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О.В. Будницкий, Л.Г. Новикова

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
ВЗГЛЯД С -«ДРУГОЙ СТОРОНЫ»

Вторая мировая война стала одним из поворотных моментов

в истории России XX в. После окончания боевых действий Советский

Союз, по образному выражению Стивена Ловелла, продолжал жить

«в тени войны»1. Война стала новой точкой отсчета, определив са-

мовосприятие и систему ценностей советского общества, во многом

затмив собой даже значение Октябрьской революции. Как отмечают

некоторые историки, в послевоенные годы военные заслуги больше,
чем классовое происхождение или партийный билет, стали

определять положение человека в советской системе2. До сих пор в

исторической памяти в современной России война продолжает занимать

центральное место.

Великая Отечественная война является также чрезвычайно
популярной темой исторических исследований. Вместе с тем многие ее

аспекты остаются вовсе неизученными или изученными
недостаточно. Историки пока слишком мало знают о том, как именно война

повлияла на жизнь отдельных людей и на общество в целом на уровне

повседневного опыта. Как отразилась война на мировоззрении
миллионов крестьян, сражавшихся в рядах Красной армии? Как
отразилось на мировосприятии советских людей пребывание заграницей?
Ведь впервые миллионы советских граждан увидели другой мир,

хотя и в экстремальных условиях войны. В советской и

современной российской историографии, вне зависимости от того, были ли

эти работы нацелены на конструирование героического нарратива

о Великой Отечественной войне или на его «разоблачение», долгое

время преобладали военно-политические сюжеты. При этом

социальные аспекты истории советского общества периода войны были

изучены в очень незначительной степени. Военно-исторические
исследования доминировалии в западной историографии, также не

уделявшей особого внимания повседневной жизни и настроениям
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советского общества в годы войны. Долгие годы единственной

влиятельной работой в этой области оставалось исследование Александра
Верта «Россия в войне 1941-1945»3. И лишь в последние полтора

десятилетия, как в связи с открытием советских архивов, так и с

усилением интереса к социальной истории стали появляться

исследования, посвященные, в частности, социальной истории Красной армии4,

работы, по-новому трактующие партизанское движение в Великой

Отечественной войне5, исследующие влияние войны на советское

общество6. Предметом ряда работ стали также жизнь и настроения

населения под нацистской оккупацией и история коллаборационизма7.
Тем не менее изучение истории советского общества в годы войны,
включая повседневную жизнь на фронте, в тылу и под оккупацией,
а также противоречивое отношение части населения к войне, все еще

далеко отстает по степени изученности от других аспектов истории

Второй мировой войны.

Написать полноценную историю войны на Восточном фронте

невозможно, опираясь только на «официальные» материалы, пусть

даже не предназначенные для публикации и хранящиеся в архивах.
В особенности это касается социальной истории войны, идет ли речь

о фронте, тыле или оккупированных территориях. Однако сотни,

если не тысячи мемуарных текстов, опубликованных в советское

время, по большей части бесполезны для историка. Точнее, они

могут быть полезны разве что для исследователей «политики памяти».

Добавим, что воспоминания ветеранов почти всегда записывались

«литературными неграми».

Ситуация радикально изменилась в 1990-е гг. В бывшем СССР

произошла не только «архивная революция»
-

случилась «революция

памяти». Были опубликованы сотни, если не тысячи воспоминаний,
в редких случаях написанных в советское время «в стол», но в

основном созданных на волне пересмотра истории советского прошлого.

Однако мемуары, написанные в постсоветские годы, также являются

не самым надежным источником, поскольку на индивидуальную, как

и на коллективную, память наложили отпечаток и

сформировавшийся «канон» истории Великой Отечественной войны8, и меняющиеся

общественные настроения. И чем дальше от исторического события,
тем этот отпечаток заметнее. Наиболее массовые источники

личного происхождения военного времени
- письма -

цензуровались, что

было хорошо известно военнослужащим.
В результате письма, по сути, проходили «двойную цензуру»

-

внутреннюю и внешнюю. На наш взгляд, наиболее аутентичными
и ценными источниками личного происхождения по истории войны

являются дневники. Война не была подходящим временем для ве¬
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дения дневников, тем более что вести их, как правило, запрещалось

(хотя какого-либо специального постановления или приказа,

видимо, издано не было, вести дневники запрещали из общих
соображений о соблюдении секретности). Тем не менее, как показывают

недавние публикации, сотни военнослужащих, как и советские граждане

в тылу и на оккупированных территориях, вели дневники, невзирая

на небезопасность этого занятия и прямые запреты9. Однако же
дневники при всей их ценности трудно отнести к массовым источникам.

Возвращаясь к «революции памяти» 1990-х - 2000-х гг. В этот

период были записаны тысячи интервью с ветеранами войны. С ними

беседовали преимущественно энтузиасты изучения военной

истории, историки-любители. Проблемы с интервьюированием
ветеранов очевидны: во-первых, были записаны рассказы людей, доживших

до конца XX - начала XXI века; подавляющее большинство ушедших
так и остались безмолвными, во-вторых, интервью давали совсем не

те люди, какими они были полвека или более того назад
-

кроме

естественной аберрации памяти, жизненный опыт, прочитанное,

услышанное и увиденное не могло не сказываться на рассказах ветеранов.

Сказывалось также невольное стремление следовать

установившемуся канону. Наконец, интервью не всегда брались на

профессиональном уровне, к тому же нередко редактировались, причем иногда

без оговорок.

Учитывая эти обстоятельства, трудно переоценить значение

более чем 70 интервью, взятых у послевоенных эмигрантов из СССР

и посвященных периоду Второй мировой войны. Интервью были
записаны пять-шесть лет спустя после окончания войны в рамках

Гарвардского проекта. Прежде чем перейти к характеристике

интервью, публикуемых в этой книге, приведем краткие сведения об

интервьюируемом контингенте -

эмигрантах так называемой второй
волны и собственно о Гарвардском проекте.

Вторая мировая война, наряду с прочими последствиями, привела
к возникновению «второй волны» русской эмиграции. Она

состояла из советских граждан, угнанных на работу в Германию, советских

военнопленных, решивших не возвращаться в СССР, а также

людей, ушедших на Запад вместе с отступающей германской армией.
Последняя группа состояла преимущественно из тех, кто

сотрудничал в той или иной степени с оккупантами и опасался возмездия за

свою деятельность. В состав «второй волны» вливались и разного

рода невозвращенцы и перебежчики военного и послевоенного

времени. Их численность была незначительна по сравнению с другими

группами, но их отказ вернуться на родину или переход границы

нередко производили наибольший эффект, вроде случая с советским
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инженером-снабженцем Виктором Кравченко, выпустившим

ставшую мировой сенсацией книгу «Я выбрал свободу»10, или перелета
на Запад советских летчиков11.

В общей сложности, по консервативным оценкам, за рубежом
осталось около полумиллиона граждан СССР12. Этих новых

эмигрантов принято также называть перемещенными лицами или «ди-

пи» (от англ. «displaced persons»). Вплоть до начала 1950-х гг.

многие из них находились в лагерях «ди-пи» на территории Западной

Германии и Австрии. Постепенно «ди-пи» расселялись по свету,

оседая главным образом в Великобритании, Австралии, США

и Канаде. Практически все эти люди имели опыт жизни в

оккупации, некоторые были коллаборационистами, а именно служили
в том или ином качестве в германских вооруженных силах или

патронируемых нацистами вооруженных формированиях («Русская
освободительная армия» генерала А.А. Власова и др.), гражданской
оккупационной администрации, печатались в оккупационных
газетах и журналах.

В условиях холодной войны в США резко активизировалось

изучение Советского Союза, который был для западного мира в

значительной степени «черным ящиком». В конце 1940-х - начале

1950-х гг. был осуществлен Гарвардский проект -

интервьюирование
тысяч перемещенных лиц с целью понять, что собой представляло
советское общество и как люди в СССР будут вести себя, например,
в случае войны. В числе прочего интервьюеров интересовал военный

опыт эмигрантов, в частности, жизнь в оккупации.

Исследование Советского Союза заказали «новорожденному»

Русскому центру Гарвардского университета американские военно-

воздушные силы (ВВС)13, преследовавшие вполне прагматические

цели: понять, как функционирует Советский Союз, какова его

обороноспособность, чего можно ожидать в случае войны, как

население будет реагировать, скажем, на бомбардировку крупных городов.

Среди вопросов, которые военные хотели выяснить, был, к примеру,

следующий: «Имеются ли такие цели для ВВС, которые, будучи
атакованы или уничтожены, будут способствовать максимизации
позитивной психологической реакции по отношению к атаковавшим

силам или минимизации негативной психологической реакции?»14.
Военные разработали два тематических блока вопросов: «О

моральном духе советских людей в годы Второй мировой войны» (42
вопроса) и «О моральном духе советских людей в годы после Второй
мировой войны» (28)15. К сожалению для историков Второй
мировой, ученые предпочли использовать более тонкий инструментарий
и подойти к задаче шире. Бесспорно, в результате получился более
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качественный «продукт»
-

«портрет» советского общества 1930-х -

1940-х гг., однако сугубо военно-исторические сюжеты если не

отошли на второй план, то заняли место в ряду прочих. Если военных

интересовала прежде всего обороноспособность СССР и в связи с этим

настроение населения, его отношение к власти и поведение в годы

недавно закончившейся войны, то исследователи, учитывая
пожелания заказчика, в то же время полагали, что и на эти специфические
вопросы можно получить адекватные ответы лишь в том случае, если

будет воспроизведена и проанализирована более широкая картина.
К тому же ученые справедливо считали, что если респондентам будет
понятен прагматический характер исследования - выяснение

обороноспособности СССР и, в частности, возможной эффективности

бомбардировок, то это может привести к отказам эмигрантов от

участия в такого рода исследовании или к неискренним ответам.

В конечном счете было достигнуто соглашение, что задачами

проекта является изучение партийной и советской администрации,

вооруженных сил, экономики, образования, здравоохранения и

национальной политики; предметами исследования стали также

партизанское движение в период Второй мировой войны, проблемы в

семьях и отношение населения к немецкой оккупации.

Руководителями проекта были социолог Алекс Инкелес (Inkeles)
и социальный психолог Рэймонд Бауэр (Bauer). Общее руководство

осуществлял директор Русского центра Клайд Клакхон (Kluckholn).
В проекте принимали участие многие известные социологи,

антропологи, политологи и историки. В общей сложности проект

реализовывался, не считая подготовительной стадии и последующей, уже вне

формальных рамок «заказа» работы исследователей с собранными
материалами, с июня 1950 по январь 1954 г.

Центральной частью проекта было интервьюирование «ди-пи»,

проводившееся с сентября 1950 по май 1951 г. в Западной Германии16,
где все еще существовали лагеря для перемещенных лиц. Через
полгода после завершения проекта, на 1 января 1952 г., там находились

почти 85 тыс. бывших советских граждан17. Организация
интервьюирования, проводившегося сотрудниками проекта и вспомогательным

персоналом, вряд ли стала бы возможной в таком масштабе без

содействия мюнхенского Института по изучению истории и культуры

СССР. Институт был создан эмигрантами, причем все они в период

Второй мировой войны в той или иной степени сотрудничали с

нацистами. Большинство, включая директора института Б.А. Яковлева

(Н.А. Троицкий), являлись активными участниками «власовского

движения». Сотрудники института провели кампанию по

оповещению, «агитации» и подбору респондентов18.
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Сотрудники проекта и вспомогательный персонал провели 694

интервью, из них 276 общих, по определению Д. Бранденбергера,
«социологических» интервью («интервью серии А») и 418 более

углубленных, «антропологических» («интервью серии В»); позднее

в Нью-Йорке были проведены еще 70 «контрольных», таким

образом, общее число интервью достигло 764 (329 серии «А» и 435 серии

«В»). Опрашиваемые подразделялись на три большие группы:
бывшие военнопленные, бывшие остарбайтеры (люди, насильственно

доставленные на работу в Германию; в редких случаях «восточные

рабочие» приезжали в Германию добровольно) и

коллаборационисты, избежавшие репатриации. Кроме проведения интервью

распространили около 10 тыс. подробных анкет, данные которых

впоследствии обобщили, проанализировали и свели в таблицы19.
Анкеты были составлены и интервью проведены на уровне

последних достижений социальных наук того времени. Некоторые
вопросы были довольно замысловатыми, например:

«Два 18-летних школьника однажды ночью возвращались домой

после изрядной попойки. Один из них подговорил другого полезть на

статую Ленина и одеть (так в тексте. - О. Б.) свою шапку на голову
Ленина. Как раз, когда этот школьник взбирается на статую,

проходит милиционер. Первый мальчик успел удрать, но второго поймали.

Что с ним сделает милиционер?
А. Будет ли иметь значение в данном случае, кто такой его отец

(отметить одно).
Да, имеет значение, кто такой его отец.

Нет, не имеет значения, кто такой его отец.

Б. Если да, то какое имеет значение, кто такой его отец?»20.

Другие вопросы (возможно, здесь «имел место» компромисс с

запросами ВВС) были составлены прямолинейно, к примеру, так:

«Поддерживаете ли Вы мысль о сбрасывании как раз теперь
атомной бомбы на Москву с тем, чтобы уничтожить большевистских

вождей, даже хотя это означает убийство тысяч невинных мужчин,

женщин и детей? (отметить одно).
Да, бомба должна быть сброшена на Москву теперь.
Бомба должна быть сброшена только как последнее средство,

после того как все иное не приведет к результату.

Нет, бомба не должна быть сброшена на Москву.
А. Насколько сильно Вы убеждены в этом? (отметить одно).

Совсем не сильно.

Не так сильно.

Относительно.

Очень сильно»21.
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Респондентам предложили также специальный вопросник по

теме: «Жизнь в условиях немецкой оккупации». В него были

включены 38 вопросов, от самых общих (например, «Насколько Ваша
личная жизнь во время оккупации отличалась от Вашей жизни при

советской системе, скажем, Ваша жизнь в 1935 г. от жизни в 1941 г.?»,

причем респонденту предлагались варианты ответов: жизнь в

оккупации была значительно хуже, немного хуже, примерно такой же

или, напротив, лучше или значительно лучше) до более конкретных:
сколько молока должны были сдавать крестьяне государству в 1940

и 1943 гг.; был ли разделен в период оккупации колхозный скот

между дворами?22
Интервью проводились анонимно, в том смысле, что подлинное

имя респондента нигде не фигурировало и не записывалось. Однако

уже в июне 1951 г. в русскоязычной нью-йоркской газете «Россия»

появилось открытое письмо председателя «Российского

антикоммунистического центра» Сергея Белосельского на имя президента

Гарвардского университетаДжеймса Конанта. Письмо Белосельского
было вызвано, по его словам, главным образом тем «прискорбным
фактом», что экспедиция Гарвардского университета «обратилась
в Германии только к левым элементам среди русской эмиграции,

совершенно пренебрегая большинством эмиграции, которое не

разделяет социалистическую или даже марксистскую идеологию». В этом

отношении Белосельский оказался не прав, однако с его другим

замечанием: «Внимательно прочитав вопросы этого документа, я

должен обратить Ваше внимание, что они так составлены, что личность

скринируемого лица может быть легко раскрыта, хотя официально
скринер не спрашивает имени лица, им опрашиваемого. Нет ничего

удивительного в том, что лица, жившие в Советском Союзе, боятся

предстать пред членами этой экспедиции»23, -

трудно не согласиться.

Боялись ли в самом деле эмигранты «предстать» перед

исследователями, остается гадать, но вот в том, что установить личность

интервьюируемого иногда было вполне возможно, прогноз Белосельского

оказался во многих случаях точен. Советские спецслужбы до
гарвардских материалов не добрались, да и вряд ли к этому особенно

стремились, а вот любопытствующий историк-любитель уже в наши дни

убедительно продемонстрировал, как можно, обладая, естественно,

определенными знаниями по истории коллаборационизма в СССР

и свободно ориентируясь в коллаборационистской печати,

идентифицировать личность некоторых респондентов24.
В нашу задачу не входит изложение истории и анализ Гарвардского

проекта в целом. Методология исследования подробно изложена

руководителями проекта в книге «Советский гражданин»25, главном
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«продукте» проекта. Отметим лишь некоторые технические и

«социологические» особенности. Во-первых, для сохранения анонимности

интервью не записывались на диктофон; интервьюеры делали

записи рассказов от руки и, время от времени прерываясь, диктовали их

на аудиограф. Если записи могли быть на русском или украинском

языках, то диктовки производились исключительно на английском.

Исходные материалы не сохранились, так что все тексты интервью,

проводившихся на русском или украинском языках, существуют
только в переводе на английский. Во-вторых, следует иметь в виду,
что интервьюируемая группа была довольно специфической: бывшие
военнопленные и остарбайтеры, решившие отказаться от

репатриации в СССР (около 70% респондентов), или же перебежчики и

невозвращенцы. Около 80% из них или сами пережили арест, или же были

арестованы их родственники. При этом 24% опрошенных состояли

прежде в партии или комсомоле26. Иными словами, пребывание в

рядах «авангарда» советского общества не было гарантией отсутствия
антисоветских настроений или же радикального изменения взглядов

под влиянием обстоятельств.

Проект, несомненно, принес гораздо больше пользы ученым,

нежели политикам или военным. В 1953 г. группа американских

сенаторов приводила его в качестве примера напрасно потраченных денег

(government waste27). Но должен же быть в конце концов какой-то

прок и от правительства?
Наиболее интенсивно работа над собранными документами

велась в 1950-е гг. В общей сложности сотрудники проекта
опубликовали около 50 книг и статей28. Как это ни удивительно, но в

последующие годы работа над этим уникальным собранием шла не слишком

активно: отчасти потому, что система указателей не позволяла

быстро найти необходимые материалы, да и физическая сохранность
машинописных текстов была весьма различной -

некоторые

страницы оказалось довольно трудно прочесть.

Исследователей поначалу более всего интересовала социальная

структура советского общества; именно так был озаглавлен

путеводитель по материалам проекта, подготовленный в 1980 г. Марджори
Балзер29. Из 9 книг и 34 статей, написанных по документамам

проекта и учтенных в указателе Балзер, ни одна не была посвящена

периоду Второй мировой войны30. Среди неопубликованных
материалов этому периоду посвящен обзор, подготовленный Александром
Даллиным и Сильвией Гиллиам «Аспекты германской оккупации
Советского Союза»; первая часть (Даллин) - об уязвимых сторонах
советского общества, которые проявились в период немецкой

оккупации31, вторая (Гиллиам) - о конкретном опыте жизни в оккупа¬
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ции и настроениях людей в этот период32. Кроме того, сохранились

промежуточные отчеты (interim reports) Даллина «Реакции на

германскую оккупацию в Советской России»33 и «Бригада Каминского,
1941-1944»34. В последнем исследовалось использование

оккупантами в военных целях недовольства населения советской властью.

Речь шла о вооруженных формированиях так называемой Локотской

республики, коллаборационистского анклава, созданного при

поддержке оккупантов.

Возрождение интереса к Гарвардским интервью начинается

с 1990-х гг. По подсчетам Сэма Прендергаста, сведения, почерпнутые

из интервью, использованы с тех пор как минимум в 60 исторических

исследованиях, вышедших на английском языке. Правда, как не без

оснований пишет Прендергаст, тексты Гарвардских интервью
использовались не слишком интенсивно35. С этим вполне можно

согласиться, в особенности в отношении материалов по истории Второй
мировой войны.

Жизни в оккупации посвящены 65 интервью в серии «В»,

партизанскому движению
- 6; однако, сведения, относящиеся к периоду

Второй мировой войны, в том числе жизни в оккупации и

коллаборационизму, можно найти и в других интервью как серии «А»

(некоторые из интервьюируемых были в прошлом офицерами Красной
армии), так и серии «В». В чем уникальность этого источника и

отличие материалов Гарвардского проекта от многочисленных проектов

конца XX - начала XXI в., в ходе которых были записаны тысячи

интервью ветеранов Второй мировой и Великой Отечественной войн?

Во-первых, интервью брались всего пять-шесть лет спустя после

окончания войны; думается, не требует специального разъяснения

качественное отличие текстов, записанных пять или пятьдесят лет

спустя после событий. Во-вторых, интервьюирование проводилось
на профессиональном уровне (к сожалению, большинство

современных проектов интервьюирования ветеранов
- мы говорим о

российских проектах
-

осуществляется историками-любителями; они

делают благородное дело, однако методика проведения интервью, далекая

от научных стандартов, и в особенности литературная редактура

текстов, существенно снижают их качество). В-третьих, это уникальный
случай массового интервьюирования людей, представлявших

специфический сегмент советского общества. Точнее, общества, немалая

часть которого не принимала советскую власть в целом или какие-то

стороны советской действительности. Не принимала настолько, что

была готова покинуть свою страну или даже пойти на сотрудничество
с внешним врагом в надежде на изменение государственного строя.
Собственно сотрудничество с врагом и получило в ходе Второй ми¬
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ровой войны название «коллаборационизм». Интервью позволяют

получить сведения о мотивах коллаборационистов из

первоисточника. Разумеется, принимать их собственные версии на веру не

приходится. Как и любые другие источники личного происхождения, они

требуют тщательного анализа.

В настоящем издании предпринимается первая попытка

научной публикации текстов интервью Гарвардского проекта на русском
языке. Уточним - тех интервью, в которых рассказывается о времени

Второй мировой войны. Отметим, что значительная часть интервью,

относящаяся к периоду Второй мировой войны, была переведена в

последние годы историком-любителем и блогером Игорем Петровым36.
Впрочем, кто любитель, а кто профессионал, определяется вовсе не

дипломом, а качеством работы. Что блестяще подтверждается
«случаем Петрова». Ему удалось идентифицировать ряд респондентов

Гарвардского проекта.

Настоящий проект вырос из семинара «Вторая мировая
война: новые источники, новые подходы», который вел на

протяжении четырех лет на факультете истории Высшей школы экономики

О.В. Будницкий. Переводы и комментирование интервью

Гарвардского проекта были поначалу учебным заданием студентов.

Этому были посвящены два последних года семинара. Семинар со

временем трансформировался в научно-учебную группу по

социальной истории Второй мировой войны, самое активное участие в работе
которой приняла канд. ист. наук доцент Л.Г. Новикова. Работа

группы стала возможной благодаря гранту Научного фонда НИУ ВШЭ.

Состав группы менялся, в нее входили не только студенты, но также

магистранты и аспиранты факультета истории Вышки. Результаты
работы группы публикуются в настоящем томе. Все переводы

выверены и отредактированы Л.Г. Новиковой, ею же подготовлена

существенная часть комментариев. Участие в составлении и

редактировании комментариев принимали Т.Л. Воронина и М. Байссвенгер.
Переводы были выполнены и тексты частично откомментированы
В.Л. Гайдук, И.А. Махаловой, В.Л. Плецельман, А.С. Реунковой
и А.С. Чернявской. Кроме того, в подготовке переводов и

комментариев на разных этапах принимали участие А.Н. Волошина,

Е.А. Воронова, К.Р. Галеев, Н.Р. Галявиев, Ю.А. Герасимова,
Е.Е. Давыдов, А.А. Заплатана, Е.С. Кривцова, А.А. Каргашина,
Н.В. Полковникова и А.В. Старков.

* * #

В этот сборник включены 37 интервью, которые составляют 10-й

том материалов Гарвардского проекта. Данный том, который наряду
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с 11-м томом имеет подзаголовок «список по теме военной оккупации»

(wartime occupation schedule), является одним из двух томов проекта,

непосредственно посвященных тематике войны и нацистской

оккупации37. Представленные в нем материалы уникальны по своему

географическому охвату и по разнообразию рассмотренных тем.

Публикуемые в томе интервью описывают положение на

огромной территории
- от Мурманска до Кавказа, от Кубани и Белоруссии

до Германии и Италии. Среди респондентов были простые
рабочие и крестьяне, представители интеллигенции, бывшие офицеры
Красной армии и участники коллаборационистских формирований,
журналисты и управляющие предприятиями, лидеры национальных

движений и немецкий управляющий хозяйством на оккупированной
территории. Так как все интервью брались на условиях

анонимности, имена респондентов нигде не должны были фигурировать. За

респондентами были закреплены номера, под которыми интервью

одного и того же респондента помещались в разных томах проекта.

Только по этим номерам можно соединить разные части интервью

и попытаться определить имя его автора. В настоящей публикации
мы решили сохранить номера интервью, под которыми они

расположены в архиве, приведя в примечаниях сведения об известных или

возможных авторах того или иного интервью.
В тематическом отношении интервью 10-го тома можно

условно поделить на три группы. К первой относятся интервью, которые
были взяты у бывших военнопленных Красной армии; они

описывают настроения в армии и обществе в начальный период войны,

жестокий опыт плена и спасение, путь к которому для многих из них

лежал через службу в рядах коллаборационистских формирований.
Вторая группа текстов состоит из интервью «гражданских»,
описавших различные аспекты жизни населения под оккупацией. Наконец,
к третьей группе можно отнести интервью с руководителями и

участниками национальных комитетов и коллаборационистских
формирований, создававшихся по национальному принципу. Среди интервью
этой группы

- также рассказы о практиках оккупации в

национальных районах, прежде всего Кавказа и Юга России.

«Ленинград
- Москва - Елец, и тогда всему конец», - такой

фразой респондент (интервью 64) отразил пораженческие настроения
в Красной армии летом - осенью 1941 г. У него, как и других

интервьюируемых
- бывших красноармейцев, оказавшихся в немецком плену,

на первом плане стоит хаос, царивший в Красной армии в начальный

период войны. Как свидетельствует автор, ожидания скорого
крушения советского режима были распространены в тот период не только

в армии, но и среди значительной части населения. Описание того,
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что увидел респондент позднее, продвигаясь с наступавшей Красной
армией на запад, ярко свидетельствует о том, почему эти настроения
изменились: автору врезались в память пепел сожженных деревень
и многочисленные трупы мирных жителей. Он рассказывает также

о стычках с бандеровцами и о том, что украинские деревни казались

внешне намного более благополучными, чем при советской власти.

Респондентом в интервью 27 также является красноармеец,
мобилизованный в армию 18-летним подростком в 1941 г. и попавший

в окружение при первом же немецком наступлении. Пережив
пребывание в лагере для военнопленных под Ростовом, он описал

ужасающие условия содержания солдат: голод, дождь, пронизывающий
холод и смерть под открытым небом. Согласие на сотрудничество
с власовской Русской освободительной армией помогло ему

вырваться из лагеря. Говоря о жизни населения под оккупацией, он

описывает сравнительно сытую жизнь крестьян, попытки советской стороны

организовать партизанское движение, а также создание местных

коллаборационистских формирований.
Рассказ о власовском движении приведен и в интервью 55.

Респондент рисует «изнутри» жизнь коллаборационистских
формирований и говорит о существовавших разногласиях. Также он

повествует о своем бегстве в Германию в составе власовской дивизии.

Власовцами были и респонденты в интервью 175 и 219. Интервью
175 принадлежит, как удалось установить, полковнику Красной
армии С.Т. Койде, попавшему в плен в 1943 г. и после шести месяцев,

проведенных в ужасающих условиях плена, примкнувшему к власов-

скому движению. Будучи близок к генералу Власову, он рассказывал

о планах генерала и о взаимоотношениях в руководстве Русской
освободительной армии. Интервью 219 -

рассказ бывшего полковника

Красной армии, попавшего в плен, в дальнейшем сотрудничавшего
с немцами и занимавшего высокие посты в оккупационной
администрации в Белоруссии. Интервью рассказывает о создании и

деятельности Осинторфской бригады - особой русской части в составе войск

Третьего рейха, созданной по инициативе и под руководством старых

эмигрантов. Респондент состоял членом бригады, в том числе

занимаясь вербовкой в бригаду советских военнопленных и их

обучением. Респондент дает характеристики лидерам бригады, предоставляет

сведения о структуре немецкой администрации на местах, об

отношении населения к немцам, о партизанском движении и о

социально-экономической ситуации в оккупированных белорусских городах

и деревнях.

Интервью 143 принадлежит жителю Орловской области,
попавшему в плен в первые месяцы войны и затем вступившему в состав
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коллаборационистской Русской освободительной армии. Первая
часть интервью посвящена особенностям оккупационной политики

на Орловщине: системе оккупационной администрации, политике

в отношении колхозов и борьбе с партизанским движением. Далее

респондент повествует о своей службе в русских формированиях
вермахта, описывая детали военной и политической подготовки

офицеров РОА.

Сотрудничество с немцами помогло выжить и респонденту
интервью 67. Он также начал войну красноармейцем, попал в плен в

начале 1942 г., чтобы не погибнуть, пошел на сотрудничество с немцами

и стал работать в коллаборационистской газете в Риге. Как

корреспондент он побывал во многих оккупированных районах и в

интервью описал то, что видел и что тогда
- работая на немецкую

пропаганду
- не мог освещать в печати. Его интервью богато описаниями

видных коллаборационистов, коллаборационистской прессы,
служителей церкви на оккупированной территории, но также и

повседневной жизни под немцами.

Респондент интервью 46, еще один бывший военнопленный -

уроженец Белоруссии. К началу войны он имел за плечами лишь школу-

семилетку и полтора года обучения в фабрично-заводском
училище. После немецкого вторжения последовал его призыв в Красную
армию, потом -

плен, далее
- немецкий лагерь для военнопленных

в Могилеве, откуда - что случалось нечасто -

ему удалось сбежать.

Укрылся он в родной деревне, где и прожил до конца оккупации.
Наиболее интересные детали интервью

- это жизнь белорусской
деревни под немецкой властью, отмеченная разделом колхозного

скота и возрождением земельной чересполосицы. Респондент говорит
и о попытках жителей обезопасить себя как от репрессий со стороны

немцев, так и от мести партизан: в его деревне существовали два

старосты, регулярно сменявших друг друга,
- один из них хорошо ладил

с немцами, другой - с партизанами.
Похожая судьба была и у респондента интервью 20, попавшего

в немецкий плен под Вязьмой. Он вернулся в свою деревню
только для того, чтобы потом при наступлении Красной армии попасть

в руки НКВД. В итоге он при первой возможности снова перебежал
на сторону немцев. Главная тема интервью

- жизнь в смоленской

деревне под оккупацией. Респондент описывает положение колхозов,

настроения крестьян, а также попытки немцев вести пропаганду

среди населения.

Несколько особняком в этой группе стоит интервью 105. Оно

содержит рассказ бывшего члена советской разведывательной
группы, попавшего в плен в Финляндии и согласившегося работать на

17



немцев. Респондент признается, что хотя и являлся тогда

кандидатом в члены партии, но уже с начала 1930-х гг. довольно критично
относился к советской власти. В плену, оказавшись перед выбором
между концентрационным лагерем и работой на немцев, он выбрал
второе. Его интервью

- любопытный рассказ о его работе на

немецкую разведку, о попытках устроить диверсии в советском Мурманске
и об агитации среди красноармейцев, которых он и его сотрудники

убеждали перейти к противнику. Особенно хорошо в агитационном

плане «работал» вопрос: «Разве вы хотите возвращения колхозов?».

Он повествует также об особенностях организации немецкой

пропаганды, о разведшколе в Эстонии и организации диверсий на

территории СССР, а также о персоналиях известных коллаборационистов.
Ко второй группе интервью относятся рассказы мирных жителей,

описывающих жизнь советских граждан после начала войны - в

советском тылу и под оккупацией. Интервью 144 - яркое свидетельство

о московской панике середины октября 1941-го, в момент

приближения немцев к столице. Ожидание и даже уверенность в том, что

советская власть долго не выстоит, многим придали смелости: люди уже,
не стесняясь, ругали советский режим и жгли коммунистическую

литературу. Респондент говорит, что хотя атаку на Москву удалось

отбить, панические настроения возрождались едва ли не при каждом

успехе немцев на фронте.
В ряде интервью описывается опыт жизни под оккупацией -

в городе и в деревне, в разных уголках захваченной территории.

Интервью 7 представляет краткий рассказ судового механика,

который описывает опыт немецкой и румынской оккупации в Одессе
и Крыму. Автор отмечает обилие продуктов питания - по сравнению

с советскими временами, в частности, на территории, находившейся

под румынской оккупацией. В интервью 22 о своей судьбе в годы

войны рассказывает бывший заключенный ГУЛАГа. Выйдя из лагеря

накануне войны, он жил под оккупацией в г. Сальске Ростовской

области. Непримиримый противник советского режима, он именно

с нацистами и нацистской политикой связывал надежды на

улучшение экономического и политического положения населения, отмечая

положительный эффект от раздела колхозной земли между

крестьянами. Бывшим заключенным ГУЛАГа был и автор интервью 32,

вышедший на свободу накануне войны и ставший свидетелем немецкой

и румынской оккупационной власти на Кубани. Автор описывает

поспешную эвакуацию советских учреждений, сопровождавшуюся

подрывом заводов и расстрелами заключенных, которых нельзя было

вывезти. За расстрелами НКВД последовали расстрелы,
производимые немецкой оккупационной властью. Особенно автора поразили
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расстрелы еврейских детей, которые, услышав об участи других

еврейских семей, просили, чтобы их «расстреливали не больно». Рисуя

широкую палитру жизни под оккупацией, респондент говорит о

религиозном подъеме среди населения, о роспуске колхозов, о

деятельности казацких атаманов и украинских коллаборационистов. Главное

же - он хорошо документирует, как и почему менялось отношение

населения к оккупационной и советской власти.

О повседневной жизни при немцах, о коллаборационизме и

преступности и о политике оккупационных властей повествует также

респондент интервью 59. Молодая женщина, химик по профессии,
происходившая из интеллигентной семьи, она подробно описывает

отношения между русскими и украинцами и национальную

политику немецких властей. Она показывает, как ужесточение
оккупационной политики со временем изменило отношение к немцам со стороны

населения.

Интервью 30 переносит рассказ на Смоленщину. Территория эта

после захвата немцами была позднее ненадолго освобождена Красной
армией, чтобы потом вновь оказаться под нацистской оккупацией.
Респондент говорит о бедствиях и голоде среди населения,

пострадавшего от массовых изъятий продовольствия: беспорядочными
реквизициями отметилась как отступавшая Красная армия, так и

нацистские оккупационные власти. Рассказ насыщен деталями жизни

под оккупацией: респондент рассказывает о стихийном роспуске
колхозов и открытии церквей; он упоминает о случаях, когда члены

коммунистической партии продолжали занимать руководящие позиции

в местной администрации при немцах. Повествует он и о страхе
населения перед атаками советских партизан.

О возрождении церкви на оккупированной территории
рассказывает также респондент 96, называющий себя православным
священником. Он повествует о религиозной политике в СССР в годы войны,
отмеченной «церковным нэпом», а также о положении церкви на

оккупированных территориях, прежде всего на Украине. Он говорит
о существовании Украинской автокефальной и Украинской
автономной церквей, между которыми имелись политические

разногласия. Описывая возрождение церковной жизни на оккупированных

территориях, респондент признает, что церковную службу посещали

в основном люди старшего поколения. Но, как он отмечает, и

молодые люди порой принимали крещение и вступали в церковный брак.
Во многих интервью упоминания об освобождении от жестоких

ограничений, наложенных ранее советской властью,

сопровождаются описанием еще более ужасающей жестокости немцев. Так, в

интервью 33, повествующем о жизни в Виннице под оккупацией, гово¬
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рится, что главной чертой быта города и окрестностей в годы войны

являлся террор: виселицы на улицах города, ограбление населения

и насильственный сгон на принудительные работы - таковы были

практики оккупации. В то же время респондент отмечает, что

население нередко сотрудничало с оккупантами, в частности, выдавая им

партизан в первый период войны. Говорит он и о городской
повседневности - о работе промышленности, открывшихся начальных

школах и других чертах жизни под оккупацией.
Как показывает респондент интервью 102, многие жители

связывали с приходом немцев собственные надежды. Сам респондент был

сыном землевладельца, потерявшего свои владения после

большевистской революции; он рассчитывал на то, что немцы восстановят

его былую собственность и привилегии. Он описывает положение

в Днепропетровске и других украинских городах и селах. Респондент

детально рисует ситуацию в управлении промышленностью и

сельским хозяйством, отмечая, что к управлению колхозами и заводами

привлекались фольксдойче38 - этнические немцы, нередко не

имевшие никакой квалификации, но зато отвечавшие нацистским

расовым критериям. Респондент отмечает также недовольство крестьян,
вызванное распоряжением сохранить колхозы. Но все же, по его

утверждению, в основном население мирилось с оккупационной
властью, так как думало, что немцы пришли надолго. Многие вплоть до

самого прихода Красной армии не верили в то, что Советы вернутся.

Среди тех, кто сотрудничал с немцами, были не только идейные

противники Советов, но и те, кто раньше сам являлся частью

советского аппарата. Так, интервью 147 -

рассказ активного

коллаборациониста, в прошлом сотрудника НКВД, попавшего под маховик

сталинских репрессий и получившего лагерный срок. Еще до войны ему

удалось бежать из ГУЛАГа. Встретив оккупацию в Харькове, он был

принят на службу в оккупационную администрацию как специалист

по советской паспортной системе. Позднее он участвовал в

организации диверсионных операций на советской территории. Его рассказ

раскрывает, как люди пользовались оккупацией для сведения счетов:

он случайно встретил в Харькове двух сотрудников НКВД, в

прошлом его личных врагов, и после трех дней допросов их расстрелял.

Палитру свидетельств о практике оккупации дополняет интервью

121. Из ряда других свидетельств оно выделяется тем, что

респондентом был человек из рабочей среды. Будучи при этом личностью

творческой и чрезвычайно предприимчивой, респондент попробовал
себя в разных ролях

- от электрика до актера массовки в театре, от

коллаборациониста-полицейского, патрулировавшего территорию

у Дона, до крестьянина. Он был призван в Красную армию после ухо¬
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да немцев, однако смог избежать службы, отстрелив себе пальцы на

руке, о чем респондент откровенно рассказывает. Его интервью
-

это,

с одной стороны, описание драматической судьбы человека, жившего

под немецкой властью. Одновременно это «моментальный снимок»

различных граней жизни под оккупацией, в городе и деревне, вблизи

фронта и в тылу.

Дополняет рассказ об оккупационной политике нацистов

интервью под нестандартным номером G-2. Это редкое интервью из

материалов Гарвардского проекта, где точно известно имя респондента. Им

был Отто Шиллер, бывший атташе Германии по вопросам сельского

хозяйства в Москве, позднее
-

чиновник, занимавший руководящие

посты в нацистской администрации и сыгравший значительную роль

в разработке германской сельскохозяйственной политики на

оккупированных советских территориях. Интервью представляет

уникальную информацию о разработке и осуществлении

сельскохозяйственной политики Третьего рейха на Востоке. Автор освещает изнутри
механизмы принятия важных экономических и политических

решений и показывает противоречивое отношение оккупационных
властей к таким вопросам, как роспуск колхозов, передача крестьянам

земли в пользование, размер и регулирование продовольственных

повинностей населения. Информант особенно подчеркивает

несогласованность между разными уровнями немецкой администрации;

также он убедительно показывает, что политика на местах нередко

определялась позицией регионального руководства и могла заметно

различаться от региона к региону. Это интервью представляет как бы

взгляд с другой стороны, со стороны члена нацистской

администрации, на те проблемы, которые описывали другие респонденты.
К третьей группе относятся те интервью из 10-го тома

Гарвардского проекта, которые принадлежат участникам национальных

формирований или свидетелям оккупации в национальных

районах. Респондентами во многих из них были деятели национальных

движений, пытавшиеся утвердиться под нацисткой властью. Яркий
пример

-

интервью 76, автора которого удалось установить
- это

калмыцкий публицист и общественный деятель Шамба Балинов,
известный своим участием в создании коллаборационистских калмыцких

отрядов. Он описывает деятельность национальных комитетов при

немцах, в частности, Калмыцкого национального комитета, главой

которого он являлся. Респондент говорит и в целом о немецкой

политике, и о том, как она проявилась на Украине, в Крыму, на Кавказе

и на других территориях, и отмечает, что именно эта политика

изменила отношение населения к немцам с благожелательного или

нейтрального на резко негативное.
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Интервью 15 и 23 также были взяты у калмыков. Первый
интервьюируемый рассказывает о нацистской оккупационной политике

на территории Калмыцкого района Ростовской области,
национально-территориального образования в составе РСФСР,
существовавшего до 1944 г. Респондент говорит о роспуске колхозов и создании

Калмыцкого кавалерийского корпуса, коллаборационистского

вооруженного формирования. Интервью 23 принадлежит

комсомольцу - колхознику из Калмыкии, который описывает жизнь под

немецкой оккупацией. Он свидетельствует о хаотическом отступлении

Красной армии, первоначально настороженном отношении

населения к немцам, но также и о том, как многие оказались довольны

разделом колхозного скота, возрождением религиозных и

национальных обрядов.
Целый ряд интервью принадлежит руководителям

национальных движений на Кавказе. Респондент в интервью 78 - глава

грузинского национального комитета, представивший краткую справку
о национальных комитетах, а также о грузинских деятелях,

сотрудничавших с оккупационными властями. За ним следует интервью
81. Имя респондента в этом случае также можно реконструировать

с большой долей вероятности. Это Ахмед Наби Магома - глава

коллаборационистского Северокавказского комитета. Его интервью
-

это подробный рассказ о Северокавказском, Азербайджанском,
Грузинском и Армянском комитетах, действовавших во время

Второй мировой войны. Интервью показывает сложное

взаимодействие между национальными комитетами и политическими и

административными структурами Третьего рейха. Серию этих интервью

дополняет интервью 89, которое также было взято у одного из членов

Северокавказского национального комитета. Респондент был

представителем местной интеллигенции и детально описал историю

возникновения различных национальных политических формирований
на Кавказе. Он показывает, что в этом регионе нацистская политика

была более мягкой, чем в других оккупированных районах; зато

более жесткими были репрессии со стороны возвратившейся советской

власти. О создании повстанческих горских отрядов на Кавказе, а

также о возникновении «национальных правительств» под нацистской

властью говорит и респондент интервью 101 -

уроженец Кавказа,

являвшийся представителем главного управления СС в регионе.
Наиболее яркая часть его интервью

- это описание пораженческих

настроений в начале войны, охвативших даже некоторых секретарей
райкомов партии и местных наркомов, которые отказались

эвакуироваться. О национальных вооруженных формированиях на Кавказе

рассказывает и респондент интервью 182. Осетин по национально¬
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сти, он служил под оккупационной властью в полиции. Он

описывает попытки немцев привлечь осетин на свою сторону и

организовать управление при поддержке приехавших в край осетин из числа

бывших эмигрантов. Впрочем, значительная часть его интервью

посвящена его долгому пути из Осетии, через территорию Украины,

Белоруссии и Польши, приведшему автора в итоге в Италию.

Интервью 135 и 160 рассказывают об азербайджанских
организациях под оккупационной властью. Автором первого из этих интервью

с большой долей вероятности являлся Фаталибейли-Дудегинский
Абдуррахман Али оглы - один из руководителей азербайджанского
национального движения. Он описывает деятельность кавказских

национальных воинских соединений и движение за независимость,

во главе которого стояли азербайджанские эмигранты. Он

рассказывает также о собственной политической программе, включавшей

отказ от пандвижений и утверждение общности интересов населения

Кавказа. В центре его изложения стоит сложное взаимодействие

национальных комитетов и германского руководства. Его рассказ

дополняет интервью 160; респондент - Меджид Мусазаде,
редактировавший с 1942 по 1945 г. газету «Азербайджан» -

пропагандистское

издание азербайджанского легиона, сотрудничавшего с немцами.

Респондент рассказывает о взаимоотношениях редакции с немецким

руководством, о различных кавказских национальных комитетах

и неспособности немцев использовать содействие азербайджанцев
для общей пользы.

О неудачной национальной политике нацистов рассказывает
также респондент интервью 106. В центре его изложения - положение

в Крыму. Сам респондент
-

председатель Крымского
национального комитета. Он пытается дать оценку немецкой политики в Крыму,
а также описывает попытки представителей крымского татарского
населения создать национальное правительство в условиях

оккупации. Его рассказ
- энциклопедический по подробностям и охвату

действующих лиц, участвовавших в татарском национальном движении

в Крыму. Ярче всего в интервью просвечивается недовольство

немецкой национальной политикой, которая, по мнению респондента, была

слишком нерешительной, а уступки
- слишком запоздалыми.

Респондент еще одного интервью, под номером 122,
сотрудничал с Татарским национальным комитетом в Германии. Его история
вначале во многом напоминает интервью из первой группы: служба
в Красной армии

-

плен, куда автор попал осенью 1941 г.,
-

описание лагеря в Псковской области, где военнопленные массово гибли

от холода, голода и болезней. Оказавшись переведенным в Германию,
респондент

-

татарин по национальности
-

выразил согласие сотруд¬
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ничать с Татарским национальным комитетом. В интервью

рассказывается не только о деятельности этого комитета, но и о других

национальных коллаборационистских формированиях. Примечательны
рассуждения респондента о том, как и почему он -

редактор

коллаборационистской татарской газеты -

поддерживал движение Власова.

К «национальным» интервью примыкает интервью 141;

респондент - уроженец деревни из Минской области. Он рассказывает о

политике немцев в Белоруссии и создании белорусских формирований
вермахта. Как и многих его односельчан, респондента в первую

очередь заботило отношение немцев к колхозной системе. Он детально

описывает, как крестьяне, воспользовавшись двусмысленностью

немецкой политики, разделили колхозную землю, скот и имущество.

Это интервью
- интересный источник, сообщающий также о

немецкой пропаганде, выпускавшихся газетах и плакатах, школьном

преподавании. Респондент также рассказывает о структуре местной

полиции и в подробностях сообщает о создании национальных военных

и гражданских образований, таких как Белорусский корпус

самообороны и Союз белорусской молодежи.

Наряду с упоминаниями о национальном движении в Белоруссии
среди интервью имеются и тексты об украинском национальном

движении. Так, интервью 314 принадлежит молодому человеку,
уроженцу Украины, который примкнул в 1944 г. к Украинской
повстанческой армии. Его интервью

- это живой рассказ о жизни Украины
под оккупацией, а также о взаимоотношениях внутри Украинской
повстанческой армии.

Приведенные выше тематические категории условны. Во многих

текстах переплетены сразу несколько тем: например, имеются

описания и плена, и жизни под оккупацией, и национальных

формирований. Некоторые из интервью вообще не вписываются ни в одну из

выделенных категорий, например, интервью 138, которое принадлежит

уже перебежчику послевоенного времени. Оно переносит читателя за

границы СССР и рассказывает о деятельности советской миссии,

занимавшейся репатриацией советских граждан из Италии. Автор
после войны находился в Риме и работал шофером при советской

миссии. Решив не возвращаться в СССР, он описывает многие случаи из

практики миссии, когда люди предпринимали неимоверные усилия,
чтобы избежать репатриации, опасаясь за свою дальнейшую судьбу.

Представленные в томе интервью, как и все другие интервью

Гарвардского проекта, имеются лишь в виде машинописной копии

в переводе на английский язык39. Исходные материалы проекта
-

а сами интервью брались по-русски или по-украински
- не

сохранились. При подготовке к публикации все интервью были расшиф¬
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рованы и переведены на русский язык. Несмотря на то что в текстах

интервью имена респондентов не указаны, что было условием
проекта, идентифицировать многие из них удалось из общего контекста,

а также на основе рукописных пометок Александра Даллина,
который проводил интервьюирование. Они обнаружены О.В. Будницким
в личном фонде Даллина в Гуверовском архиве40. В примечаниях

приведены некоторые общие сведения о респондентах, в частности

о тех, чью идентичность установить не удалось, на основе кратких

анкетных данных, имеющихся в материалах Гарвардского проекта41.
Насколько этично указывать имена респондентов, если условием

интервьюирования была анонимность? Публикаторы, естественно,

обсуждали этот вопрос. Вопрос, до некоторой степени вечный для

историков, имеющих дело с источниками личного происхождения.

Полагаем, что обстоятельства, обусловившие сохранение
анонимности интервью, давно миновали. Ведь главной причиной были

опасения преследований со стороны советских спецслужб. Эта проблема
снята историей и временем. Более того, учитывая опубликованные
со времен осуществления Гарвардского проекта воспоминания,

документы, исследования, имена некоторых респондентов не являются

для специалистов секретом.

Так как в основе машинописного текста лежит устное интервью,

даже в обратном переводе на русский язык многие из этих текстов

сохранили несложную стилистику устной речи. Но они позволяют нам,

спустя более 65 лет после того, какэти тексты были записаны, вновь

услышать живые свидетельства современников, отразившие ужас
войны и настроения значительной части жителей страны, оказавшихся

под оккупацией.
Интервью 10-го тома материалов Гарвардского проекта

публикуются здесь полностью и без купюр. Интервью приведены под теми

номерами и в том порядке, в котором они расположены в

материалах проекта. Заголовки к ним были даны публикаторами. При
подготовке комментариев публикаторы опирались на ряд исследований

и справочных изданий, в частности: Александров К.М. Офицерский
корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова, 1944-1945. М.:

Посев, 2009; Генерал Власов: история предательства: в 2 т.: в 3 кн. /
под ред. А.Н. Артизова. М.: Политическая энциклопедия, 2015;

Гилязов ИЛ. Легион Идель-Урал. М.: Вече, 2009; Ковалев Б.Н.

Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941-1944.
М.: ACT, 2004; Мамулиа Г.Г. Грузинский легион вермахта. М.: Вече,

2011; Мамулиа Г., Абуталыбов Р. Страна огней. В борьбе за

свободу и независимость. Политическая история азербайджанской
эмиграции 1920-1945 гг. Париж; Баку: CBS, 2014; Незабытые могилы:
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Российское зарубежье: некрологи 1917-1997: в 6 т. М.: Пашков дом,

1999-2007; Dallin A. German rule in Russia, 1941-1945: a study of

occupation policies. London: Macmillan, 1957; HoffmannJ. Die Tragodie
der Russischen Befreiungsarmee 1944/45: Wlassow gegen Stalin.

2 Aufl. Mtinchen: Herbig, 2003. Кроме того, были использованы другие

работы, сведения о которых приведены в примечаниях.

Публикаторы хотели бы высказать искреннюю признательность

за предоставленные материалы и содействие в подготовке данного

издания сотрудникам Дэвис Центра Библиотеки Гарвардского
университета

- Александре Вакроу (Vacroux), Хью Труслоу (Truslow)
и Светлане Рукелман (Rukhelman). Также мы благодарим Дэвида
Бранденбергера (Brandenberger) и Майкла Дэвид-Фокса (David-
Fox) за неоценимую помощь и советы.

Мы надеемся, что итоговый продукт нашей работы будет
интересен не только специалистам, но и всем, интересующимся историей
Великой Отечественной войны.



НЕМЦЫ В КРЫМУ (ИНТЕРВЬЮ 7)1

Дата интервью: 28 сентября 1950 г.

В период немецкой оккупации я, как и до войны, работал
судовым механиком на Черном море. Мы ходили в рейсы из Севастополя

в Одессу, Ялту и др. В команде у нас все были русские, и немцы нам

не доверяли. Как там складывались отношения с немцами на более

высоком уровне
- я не знаю. Но в личном общении кое-кто из немцев

вел себя вполне доброжелательно.
Мы заходили в немалое число портов, но самые лучшие условия

жизни я видел в Одессе. Она находилась в то время под румынской
властью, и там вовсю шла свободная торговля2.

На борту у нас всем заправляли немцы, и если кто не выполнял

их приказов, то это ничем хорошим не кончалось. Мы уже стали

понимать, что немцы, очевидно, проиграют войну. Однако отказ

работать на них грозил обернуться заключением в лагерь, и нам ничего не

оставалось, как продолжать службу. При немцах паек корабельных
команд был лучше, чем при советской власти; в целом было больше

всяких продуктов. Многие из нас даже приторговывали потихоньку

на черном рынке.

В отношении крымских татар ходили разговоры, что те массово

дезертировали с фронта. Я даже слышал, что они направили к

немцам особую делегацию, но те ее арестовали. В целом же немцы

предпочитали иметь дело с татарами, выделяя их перед русскими. Немцы
также создавали охранные батальоны [Schutzbataillons]3, солдаты

которых были одеты в темно-синюю форму - наподобие той, что

была у ОТ4. Действовали эти батальоны, в первую очередь, против

партизан.

Некоторые из членов нашего экипажа были решительно
настроены против немцев, но, конечно, открыто выражать свои взгляды

они не могли. В первую очередь это касалось бывших комсомольцев.

Поначалу
-

накануне прихода немцев -

коммунисты массово

покидали наш район. Но позже кое-кто из них вернулся и начал

налаживать партизанскую работу.
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В октябре-ноябре 1943 г. Красная армия заняла Перекоп, а

потом взяла и Николаев5. Но немцы продолжали удерживать Крым.
Впрочем, в мае 1944 г. Крым также был захвачен Красной армией.
Немцы отправили наш корабль в Констанцу6. На переходе мы попали

под сильную бомбежку - повсюда падали советские бомбы, и было

много погибших. В целом румыны обращались с нами плохо.

В Симферополе и Севастополе имелись отряды русских хиви7.

Среди наших многие поддерживали Власова8, хотя никакой

возможности вступить во власовские части у нас не было. Он спас миллионы

военнопленных. Впрочем, многие размышляли так: зачем вступать

в РОА?9 На исход войны это в любом случае уже никак не повлияет.

Потом, уже в Будапеште, я разговаривал с членами РОА и

спрашивал их: «На что вы рассчитываете? Американцы разбомбят здесь все

к чертям, и что вы потом будете делать?».



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

(ИНТЕРВЬЮ G-2)

Даты интервью: 17 и 19 февраляу 1951 г., Штутгарт.

(Информант
- доктор Отто Шиллер - бывший атташе Германии

по вопросам сельского хозяйства в Москве, позднее занимал

руководящие постыу сыграв значительную роль в разработке германской
сельскохозяйственной политики на оккупированных советских

территориях. В настоящее время
- профессор в сельскохозяйственном

институте в Хоэнхайме1.)

В мае 1941 г. ОКВ2 (в лице Лахузена3) обратилось к Шиллеру,
Маркерту4 и Оберлендеру5 с просьбой разработать план будущей
сельскохозяйственной политики на Востоке. Однако выдвинутые
ими предложения тогда не были приняты во внимание. Вместо них

за основу была взята позиция (предложенная Бакке6 и другими),
суть которой сводилась к интенсивной экономической эксплуатации

оккупированных районов. Бакке настаивал на том, что не следовало

распускать колхозы. Индивидуальные крестьянские хозяйства, как

считалось, были бы слишком разнородны и разрознены, чтобы

можно было осуществлять над ними эффективный контроль. К слову,

немецкие управленцы на местах также пришли к выводу, что колхозы

являются идеальной формой организации, позволяющей
беспрепятственно выкачивать из деревни сельскохозяйственную продукцию.

В августе 1941 г. (после созыва комиссии по делам России при

Министерстве иностранных дел7) Шиллера попросили прислать
обновленные предложения, и в итоге в октябре он представил
свой план на съезде немецких руководителей сельского хозяйства.

Единственным, кто в тот момент поддержал Шиллера, оказался

руководитель сельскохозяйственной политики на участке «Центр»
Вагнер8. Это был человек весьма средних способностей, который,
впрочем, находился под влиянием доктора Рихарда Ваймерта9,
имевшего вполне разумные взгляды. Однако решающее слово тогда вновь
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осталось за Бакке, который не поддержал план Шиллера, и в итоге

тот был отвергнут.
Начальником Шиллера являлся Рике10, который первоначально,

скорее, разделял взгляды Бакке. Но затем, проехавшись несколько

раз вместе с Шиллером по оккупированным районам, он начал

склоняться к позиции Шиллера. Поэтому последнему было

предложено составить новый меморандум к следующему съезду руководства
сельским хозяйством, и на этот раз Рике поддержал его предложения.
В поддержку Шиллера в декабре 1941 г. высказался и Кёрнер11,
после того как имел продолжительную беседу с Шиллером во время их

автомобильной поездки из Ровно12 в Краков.
Шиллер настаивал, в частности, на том, что в долгосрочной

перспективе немецкий контроль над сельским хозяйством следовало

свести лишь к самому общему регулированию. Он полагал, что немцам

ни в коем случае не стоило ввязываться в непосредственное

управление на разных уровнях. «Подобно британцам в Индии, -

утверждал

он, -

немцам следовало избегать того, чтобы огромный чиновничий

аппарат бецельно увяз в мелочном управлении сельским хозяйством

в России. Помимо всех прочих трудностей, такие действия
грозили бы усилить недовольство оккупационной политикой со стороны

населения».

Частью такого подхода стало выдвинутое Шиллером положение

об объединении земледельческих кооперативов (иными словами,

колхозов, переименованных в общины) в так называемые опорные

пункты. Шиллер оставил открытым вопрос о том, что с ними будет
в дальнейшем. Их последующая судьба должна была зависеть от того,

насколько успешно коллективные хозяйства смогут на практике

конкурировать в сельской экономике с частным сектором. Система

опорных пунктов мыслилась как некое подобие румынской
практики создания округов: там должно было содержаться лучшее
поголовье скота, хранились бы запасы зерна и специальное оборудование
и т. д. Именно опираясь на такие пункты, по предложению Шиллера,
немцы должны были осуществляться свой контроль. Кёрнер (как,

по-видимому, и Рике) неверно понял, что именно предлагал Шиллер
со своим планом. В итоге они оба поддержали его, думая, что

предполагаемый немецкий контроль посредством опорных пунктов
означал создание сети крупных немецких землевладений - «Deutscher

GroBrundbesitz in der Ukraine»13, находящихся в окружении других

хозяйств, на которых трудилось бы местное население.

16 декабря 1941 г., на следующем съезде сельскохозяйственных

руководителей, Шиллер представил еще один измененный план.

Согласно новым поправкам, вместо предлагавшейся изначально
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передачи в общей сложности четверти колхозных земель в частное

пользование, объявлялась полная «реприватизация»
сельскохозяйственных земель. При этом подразумевалось, что уже в течение

первого года в частное пользование крестьянам будет передано 10%

земель. Планы по созданию опорных пунктов дальнейшего развития

не получили. При обсуждении нового варианта плана Бакке

вначале высказался категорически против этих положений. Но потом он

уступил
- после того, как Кёрнер с энтузиазмом стал рассказывать

о блестящих перспективах, которые открывались благодаря
программе «опорных пунктов». Затем Шиллер (в качестве эксперта по

аграрным вопросам) и Шеффолт (занимающийся правовыми аспектами;

сейчас в Тюбингене) составили пояснение к предлагаемому

аграрному проекту. Когда документ был готов, план передали Розенбергу14,
а после его утверждения

- Гитлеру.
Пока велись все эти обсуждения, гауляйтер Кох15 (из

Рейхскомиссариата Украина16), узнав о плане Шиллера, примчался
самолетом из Ровно в Берлин, чтобы выразить свой категорический
протест. Последовало совещание с Розенбергом и Кохом, на котором

также присутствовал Шиллер. Кох казался очень раздраженным
и резко протестовал против «раздела земель, завоеванных кровью

немецких солдат». Розенберг, как всегда, оказался не в состоянии

убедительно возразить Коху. Когда у Коха спросили, что он может

предложить взамен, тот выдвинул собственные контрпредложения.

Хотя он и попытался изобразить все так, как будто его положения

«соответствуют желаниям населения», в сущности, его план

предполагал сохранение колхозов без каких-либо изменений. Единственной

уступкой местному населению, которую готов был сделать Кох, дать

ему право избирать глав местного самоуправления, то есть старост17
и бургомистров18. Что касается плана Шиллера, то из всех его

пунктов Кох согласился только на увеличение размеров приусадебных
участков до одного гектара.

15 февраля 1942 г. прошло окончательное совещание с

участием Гитлера, Кейтеля19, Гиммлера20, Розенберга, Ламмерса21 и Рике.

Гитлер внимательно прочитал план, изучив его параграф за

параграфом, а затем ознакомился с контрпредложением Коха. Ко всеобщему
удивлению, Гитлер согласился с планом Розенберга, поиздевавшись

при этом над «программой выборов», предложенной Кохом. Но тут

неожиданно с возражениями выступил Гиммлер: ему не

понравилось, что к землям, передаваемым крестьянам, применялся термин

«собственность». Он утверждал, что до окончания войны земли

можно давать лишь «в пользование» и не более того.
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В итоге принятое аграрное постановление оказалось

компромиссным. Кроме того, было решено не издавать в связи с этим

специальный указ, а просто оповестить население о содержании
постановления в устных объявлениях. Также было принято решение

опубликовать в самой Германии подробное разъяснение по данному

вопросу. В результате Шиллер подготовил специальную статью,

которая 16 февраля 1942 г. была опубликована в «Фёлькишер беобах-

тер»22 за подписью Рике, очевидно, для придания ей большего веса.

После того как постановление было принято, встал вопрос о

разработке инструкции о порядке его исполнения. При этом на местах

гражданская администрация была недовольна тем, что Берлин не

считался с ее мнением при разработке политического курса.

Шиллеру было поручено следить за исполнением

постановления и, в частности, взять под свой контроль положение дел на

Украине. В итоге он отправился в Киев, где должен был

сотрудничать сразу с четырьмя различными структурами: (1) Особым
штабом по аграрной политике - Экономическим штабом «Восток»23;

(2) Имперским министерством оккупированных восточных

территорий; (3) Экономической инспекцией «Юг» - Украина24 и (4)
Рейхскомиссариатом Украина. Шиллер представил свой план Коху
и не без определенных усилий сумел добиться от последнего

согласия на то, чтобы приступить к его осуществлению.
В областях к северу от Украины («Центр») доктор Ваймерт, в свою

очередь, выпустил совершенно иные инструкции о порядке

осуществления аграрного постановления. Он поддерживал скорейший
и полный роспуск колхозов и противился учреждению

сомнительных, с его точки зрения, земледельческих кооперативов. На участке

«Север» реприватизация, помимо Балтийских стран, охватила лишь

Псковскую область СССР. Там всем заправлял барон Врангель25,
и он по большей части следовал инструкциям Ваймерта.

Ваймерт всячески пытался ускорить роспуск колхозов в

центральных областях (в Белоруссии и части РСФСР). Когда один местный

хозяйственный руководитель отказался следовать его указаниям

[в Гомеле? - Вопрос инт.]у Ваймерт в итоге просто сместил его с

должности. К осени 1942 г. ему удалось добиться желаемого. Результатом
стало то, что повсюду наблюдался переход к примитивным способам

хозяйствования -

возродилась чересполосица, сельский мир и т. д.

С точки зрения экономического развития результат был поистине

чудовищным, но этот шаг, конечно, имел пострясающий
психологический эффект.

Тем временем стала проводиться в жизнь своего рода новая

столыпинская реформа. Крестьяне-хуторяне, чьи хозяйства оказались
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объединены в колхозы в период коллективизации в 1930-1933 гг.,

теперь снова начали выделяться и выезжать на хутора. Порой
крестьянские избы буквально разбирали по бревнышку и по частям

вывозили из села.

Спустя какое-то время встал также вопрос о том, что делать

с Северным Кавказом. Уже изначально в немецком руководстве

существовало понимание того, что здесь необходимо применить
особый подход. В октябре 1942 г. Шиллер отправился туда в составе

экономической инспекции «Кавказ» и уже спустя несколько дней

набросал проект новых аграрных законов для Кавказа. Представители
военного командования, которым он направил свой проект, вначале

пришли в недоумение и решили уточнить, что думают по этому

поводу в Берлине. Однако оттуда пришел ответ, что Шиллеру даны все

полномочия оповещать население о разработанных им законах.

Постановления, касавшиеся Северного Кавказа, отличались от

других немецких аграрных законов тем, что здесь скотоводческие

районы получали особый, привилегированный статус. Если,

например, даже в отношении степных районов, как и в отношении других

оккупированных советских территорий, так и не было принято
решения о полном роспуске колхозов, то в отличие от них, в

скотоводческих районах, как то в Карачае26, было решено провести полную

реприватизацию. Наиболее ярко эта политика, целью которой было
склонить население на сторону немцев, выразилась в церемонии

освобождения, которая состоялась у подножья горы Эльбрус 16

октября 1942 г. в день празднования мусульманского праздника Байрам27.
На этой церемонии генерал Кёстринг28 зачитал по-русски
обращение к населению, а представители местной администрации, в свою

очередь, выстроили перед немцами карачаевский добровольческий
отряд.

В целом политику немцев на Кавказе отличала большая

продуманность и рациональность. Среди представителей оккупационной
администрации чувством здравого смысла выделялся, в частности,

барон Ган29, позже ставший помощником Шиллера [сейчас он

находится в Канаде. - Примеч. шт.]. Фельдмаршал Клейст30 также

демонстрировал вполне человечное отношение к делу. Экономическая

инспекция «Кавказ», помимо прочего, учредила
самоуправляющуюся область в одном из казачьих округов [на Кубани? - Вопрос инт.],
где также действовало экономическое самоуправление по образцу
Каминского31.

Украина, в свою очередь, все время оставалась наиболее

проблемным регионом, где изменения шли самыми медленными темпами.

Эффективность управления там нарушали нескончаемые разногла¬
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сия между Шиллером, Кохом и Кернером. Кёрнер, по сути,
советовал чиновникам саботировать инструкции Шиллера. Но кое-кто

из представителей местной администрации, тем не менее,

поддерживал политику роспуска колхозов. В ряде областей (например,
в Транснистрии32) вводилась в действие система, где основной

хозяйственной единицей стала группа из десяти крестьянских дворов.

Шиллер в принципе допускал создание таких хозяйств в качестве

необходимой временной меры, вызванной нехваткой лошадей и

крупного рогатого скота: остававшийся на местах немногочисленный

колхозный скот просто невозможно было бы разделить поровну между

индивидуальными хозяйствами. Однако некоторые представители

администрации восприняли эту меру так, что якобы все колхозы

теперь обязательно надо было разделить на «десятки». В политическом

отношении эффект от такой политики оказался самым негативным:

по сравнению с полной реприватизацией, которую ждало население,

эти действия выглядели как сознательный саботаж.

Существовавшие на местах значительные расхождения в

хозяйственной политике были связаны, в первую очередь, с позицией
самих местных сельскохозяйственных руководителей. Некоторые из

них торопились с полным и окончательным роспуском колхозов,

другие искали половинчатые решения, в то время как третьи

пытались не допустить какого-либо раздела колхозных земель.

Но даже и те районы, где были образованы «десятки», показали

некоторую положительную динамику. В каких-то районах, где

хозяйственные руководители затягивали принятие решений, агрономы
за их спиной втихомолку намекали крестьянам, что все равно можно

продолжать раздел. На удивление часто можно было встретить такую

ситуацию, что немецкие хозяйственные руководители не имели ни

малейшего представления о том, что в действительности
происходило на подконтрольной им территории. Шиллер специально объезжал

оккупированные районы, чтобы изучить существующие там

хозяйственные практики. Неоднократно он убеждался в том, что немцы

совершенно не знали, чем на самом деле занимаются крестьяне.

В каких-то районах хозяйственные руководители по

собственному усмотрению приказывали распускать колхозы. Например, Кёрнер
во время одной из своих инспекционных поездок обнаружил, что

в районе Белой Церкви33 все колхозные земли были поделены между

крестьянами. Он вызвал к себе Шиллера и обрушился на того с

резкой критикой. Его речь напоминала прежнюю тираду Бакке,

указавшего Шиллеру, насколько опасен был даже частичный раздел земель:

«eine Lawine, die nicht aufzuhalten ist»34.
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В действительности же, как только землю возвращали
крестьянам в частное пользование, тут же наблюдался небывалый всплеск

предприимчивости
-

крестьяне даже брались чинить избы и красить

заборы.
К 1943 г. большинство хозяйственных руководителей стало

склоняться к позиции Шиллера. И они дружно снабжали Кёрнера
дезинформацией. Согласно официальным предписаниям, в том году
наступал второй этап, когда крестьянам в частное пользование следовало

передать очередные 10% земель. В действительности же раздел

приобрел намного более широкий размах. По оценкам Шиллера, к весне

1943 г. было поделено не меньше трети, а к концу года - около

половины всех колхозных земель (если брать территорию к западу от

Днепра).
Летом 1943-го было принято второе аграрное постановление,

говорившее о восстановлении частной собственности35. В

значительной мере оно было вызвано изменившейся военной и политической

обстановкой. В тот момент Розенберг тоже поддержал приватизацию

земель, поскольку постановление затрагивало также и Балтийский

регион. Розенберг устроил дело так, чтобы это постановление было

обнародовано в его личном присутствии, и после этого отправился
в свою знаменитую поездку по Украине36. Кох тогда настоял, чтобы

Шиллер тоже участвовал в этой поездке, и попытался расположить
его к себе. Очевидно, Кох опасался, что в Берлине уже перестают ему

доверять. Но в итоге вся поездка завершилась скандалом с участием

Розенберга и Коха. Недалеко от Винницы автоколонна

остановилась, чтобы осмотреть несколько деревень. Присутствовавшие там

Розенберг, Заукель37, Кох и еще несколько гауляйтеров изучали

карту, в то время как Шиллер рассказывал им о планах раздела земель.

Внезапно Кох вспылил и в ярости завопил на всю улицу (не стесняясь

присутствием русских крестьян), что все происходившее является

«саботажем приказа фюрера», поскольку во владение домохозяйств

должно было перейти не более чем по гектару земли. Ко всему

прочему, добавил он, землей на Востоке предстояло обеспечить двести

тысяч немцев. Шиллер попытался ему возразить, говоря, что нынешний

план основан на инструкции, которую сам же Кох и подписал годом

ранее. Розенберг тем временем сохранял молчание, как обычно

испугавшись излияний Коха. В итоге все превратилось в долгий спор,
и поездку пришлось прервать. Как выяснилось, Кох хотел потом в

отместку отправить Шиллера в концентрационный лагерь. Поэтому
Рике пришлось срочно отозвать Шиллера из Украины, где всем

заправлял Кох, чтобы он не попал к тому в руки. Позже Шиллер
перешел под начальство к Козерицу, то есть под военную юрисдикцию.
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Второе аграрное постановление было издано слишком поздно,

чтобы имееть хоть какое-то влияние. Но в любом случае для самого

населения наиболее важным вопросом было то, каким образом
изымалась сельскохозяйственная продукция. По убеждению Шиллера,
в оккупированных областях ни в коем случае нельзя было

следовать принципу «тотальной мобилизации» и «тотального изъятия»

продуктов, который применялся на некоторых других территориях.

Против этого можно было выставить то возражение, что в тот

момент, когда немецкие крестьяне должны были сдавать всю

произведенную ими продукцию, было бы несправедливо, если бы русские

крестьяне оказались по сравнению с ними в лучших условиях. Но

Шиллер со своей стороны утверждал, что, как показал советский

опыт, намного эффективнее было определить точную норму сдачи

сельхозпродукции и разрешить крестьянам оставлять себе все, что

они производили сверх этой нормы. Лучшим способом привлечь на

свою строну крестьян было бы сказать им: вот вам ваша земля и все,

что вы произведете сверх установленной нормы, будет принадлежать
вам. Шиллер пытался определить нормы сдачи продукции в расчете
на гектар земли. Но для этого ему приходилось лично объезжать чуть
ли не всех местных хозяйственных руководителей, чтобы заручиться
их поддержкой.

Другой проблемой, вызывавшей серьезные конфликты, была
поселенческая политика на Украине. Ставка Гитлера находилась тогда

около Винницы38. И как-то раз Гиммлер, прогуливаясь в

окрестностях Житомира39, заметил, что «здесь должна звучать только

немецкая речь». Его услужливые помощники восприняли эти слова как

указание к действию и занялись расселением немцев на этой

территории. Шиллер громко протестовал. Он подчеркивал, что в той

области население только-только успело поделить колхозные земли

и передать их крестьянам в постоянное пользование и что в тех

обстоятельствах совершенно невозможно было начать вновь изгонять

крестьян из их деревень. Но несмотря ни на что Управление СС (проф.
Майер40) в ноябре 1942 г. с крайней бесцеремонностью выдворило из

домов население семи деревень и расселило там волынских немцев41.
Условия жизни новоприбывших были просто ужасающими:
переселенцам не выдали ни сельскохозяйственных орудий, ни даже

топлива. Такую же систему к тому моменту уже опробовали в Калиновке,
где была организована область расселения № I42. Когда немецкая
армия стала отступать, из Запорожской области эвакуировали гальб-

штадтских немецких меннонитов43 и расселили их в конце 1943 г.

в районе Кронау44. В этом случае Шиллеру все же удалось добиться

того, чтобы полдеревни оставили за украинцами. Впрочем, не успели
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немецкие поселенцы обосноваться на новом месте, как советские

войска прорвались к Никополю45, и им вновь пришлось подниматься

и отходить дальше на запад. Потом они перебрались в Калиновку и

наконец в декабре 1943 г. оказались в Лодзи46. В итоге удалось вроде

бы договориться с СС, что политика создания немецких поселений

будет свернута. Но в СС тут же это соглашение нарушили.
Что касалось интересов самого населения, то Клейст и Ман-

штейн47 понимали их, вероятно, лучше, чем другие немецкие

генералы. Клейсту в особенности этого многие не могли простить в годы

войны. Так, отчасти следуя предложению Бройтигама48, в 1943 г. Клейст

приказал распустить половину всех колхозов в Крыму. У Клейста

имелся определенный опыт в сельскохозяйственном деле,

поскольку он сам был владельцем имения в Силезии. Тем временем его сын,

служивший во время войны офицером в Крыму, попробовал
наладить там производство шелка. Офицером связи [Verbindungsoffizier]
Восточного министерства на Кавказе являлся Бройтигам. Доктор
Фаатц49, как и Лейббрандт50, был из черноморских немцев51. Он

представлял собой типичного дельца, не слишком способного к научной
работе. Какое-то время он проработал в Киеве под началом Шиллера,
но умудрился проявить себя так, что Шиллер в конце концов его

выгнал. Например, при посещении крестьянских хозяйств он

задерживался там только в том случае, если там можно было хорошо поесть.

После этого Фаатца отправили в экономическую инспекцию Кавказ,

откуда его тоже позже выставили. В конце концов он погиб в бою на

Восточном фронте.

Под началом у князя Рёйсса52 служил штат сотрудников, довольно

интересных по своему составу. Они занимались анализом

информации, связанной с Советским Союзом, причем анализ этот проводился

на серьезном уровне и был нацелен на более долгосрочные
перспективы. Среди его сотрудников был Эрт53, русский немец, ранее

работавший в Антикоминтерне54.
Мнение Розенберга по восточному вопросу можно понять, лишь

учитывая то, что в целом его позиции были довольно слабыми.

Поначалу Шиллер, как и многие другие, видел в Розенберге злого

гения среди нацистского руководства. Его идеи о России, включенные

Гитлером в «Майн Кампф», представляли собой типичный пример

нетерпимости и миссионерства в худших традициях балтийского

немецкого дворянства. Но вскоре я понял, что Розенберг не имел

совершенно никакого влияния на решение ключевых политических

вопросов. В ходе всей Восточной кампании он виделся с Гитлером всего

несколько раз. Часто принятие решений первоочередной важности
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откладывалось на много месяцев, поскольку Розенберг никак не мог

добиться их утверждения у высшего руководства.
Кто же в таком случае был тем самым злым гением, по чьей воле

отвергались или искажались до неузнаваемости наиболее

существенные предложения специалистов? Нас все время терзал этот вопрос.
И лишь в самом конце войны Шиллер наконец понял, что эту роль

играл Мартин Борман55, который, в свою очередь, был обязан

своими идеями о политике в России Эрику Коху. Что касается Коха, то,

в первую очередь, он являлся партийным функционером. Он даже

просил Шиллера, чтобы тот в общении с ним называл его «гауляй-
тер», а не «рейхскомиссар». Борман и Кох были друг с другом «на

ты». Как руководитель Партийной канцелярии Борман являлся

начальником Коха и одновременно находился в прямом подчинении

у Гитлера. В итоге хотя Кох и являлся подчиненным Розенберга
по линии Восточного министерства, он мог действовать и нередко

действовал в обход Розенберга, обращаясь напрямую к Гитлеру
через Бормана и по партийным каналам. В особенности когда полевая

ставка Гитлера располагалась в Виннице, Кох нередко лично к нему

заходил.

Что касается идей самого Розенберга, которыми он часто делился

с Шиллером и другими собеседниками, то их можно свести к двум
основным положениям. Он хотел 1) расчленить Советский Союз

на ряд более мелких национальных государств и 2) удерживать под

контролем эти мелкие государственные единицы, чтобы обеспечить

Германии устойчивое господство на Востоке. Во всех остальных

отношениях Розенберга можно было считать одним из наиболее

порядочных немецких политиков, в частности, что касалось политики

в отношении населения восточных территорий. Нам не составило

большого труда убедить его в правильности части тех политических

решений, которые мы отстаивали.

Учитывая все вышесказанное, Кох просто не мог не сделаться

заклятым врагом Розенберга. Можно привести множество примеров

того, как проявлялась их вражда. Однажды в 1943 г., во время
поездки Розенберга по Украине, он решил посетить одну из вновь

открывшихся церквей. Перед церковью собралась толпа крестьян, чтобы

по традиции с «хлебом и солью» встретить Розенберга -

«министра

освобожденных территорий». Кох узнал об этом и устроил все дело

так, чтобы машина Розенберга подъехала с другой стороны. Потом он

быстро завел его в церковь и позже так же быстро вывел, чтобы тот не

смог увидеть и поприветствовать собравшихся.
Геринг, если не считать первых месяцев кампании на Восточном

фронте, активного участия в обсуждении восточного вопроса не

принимал. Большей частью он перепоручал решение тех вопросов,

38



которыми должен был заниматься, Кёрнеру, Крауху56 и доктору

Бергману57. (В 1942 г. Кёрнер, в частности, предпринял долгую

поездку по Украине.) Управление по четырехлетнему плану
деятельно участвовало в рассмотрении восточного вопроса только в ходе

регулярных конференций, на которых обсуждались проблемы всех

оккупированных территорий - и западных и восточных - и которые

проходили под председательством Геринга в Берлине. На них Геринг
обычно объявлял тоном, не терпящим возражений, какой вклад
должна внести та или иная территория. В целом его представления
сводились к тому, что «Im Osten braucht keine Rucksicht auf die Bevolkerung
genommen werden»58. В ходе обсуждений нередко случалось так, что

представители администрации западных оккупированных

территорий заявляли, что их районы не могут выдать столько продукции,
сколько требовал четырехлетний план. В таких случаях неизменно

следовало предприсание выкачать недостающую продукцию с

оккупированных советских территорий. Всем было известно изречение

Геринга: «Wenn irgendwo gehungert wird, denn nicht bei uns»59.

По существу, эту же позицию разделял и Заукель. Что касается

отправки рабочей силы в Германию, то надо принимать во внимание,

что поначалу вся система основывалась на добровольных началах.

Вы попробуйте себе представить, что это значило для советских

юношей и девушек
-

вдруг получить шанс отправиться заграницу. К

слову, кое-кто из сотрудников немецкой оккупационной администрации
использовал ситуацию в своих личных интересах: один местный

комиссар, у которого было имение в Померании, отправил туда
работать троих парней. Его жена обустроила их там самым надлежащим

образом. Если бы сохранялась добровольная система набора, то я

уверен, что нашлось бы немало желающих уехать, особенно учитывая
тяжелое материальное положение в городах.

В украинской полиции среди сотрудников имелись

большевистские агенты. Они специально придирались к населению по

малейшему поводу, творили произвол и насилие. Идиоты из числа СС верили,
что все это по делу, и с энтузиазмом поддерживали творимую

вакханалию, которая была чистейшей провокацией - и с точки зрения
первоначальных намерений, и в отношении последовавших результатов.

Система опорных пунктов, намеченная аграрным постановлением

1942 г., так и не была воплощена в жизнь. Позже все же были созданы

отдельные опорные пункты, служившие низшим звеном немецкого

механизма контроля
- это были так называемые крайсландвирты60,

каждый из которых контролировал несколько хозяйств.

Шиллер полагает, что официальная немецкая статистика в

отношении реквизированного у населения зерна и других продуктов

в значительной мере является достоверной. Конечно, на низовом
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уровне имели место поборы с населения и произвольные реквизиции,

которые не попадали в официальную статистику. Но хотя время от

времени крестьянская курица и оказывалась в кастрюле у немецких

солдат и хотя подобные случаи, вероятно, вызывали недовольство

у населения, в статистическом выражении это были довольно

незначительные величины в сравнении с общими объемами изымаемой
в пользу немцев сельскохозяйственной продукции. Система

сельскохозяйственного учета оказалась в конечном счете достаточно

эффективной. ЦТО61 создало разветвленную агентскую сеть и вело

бухгалтерский учет продукции на всей территории вплоть до прифронтовой
полосы. Они выдавали крестьянам реквизиционные расписки и

квитанции, по которым те могли потом получить оплату. (Конечно, не

являются выдумкой и такие случаи, когда военные, конфискуя у

крестьян домашний скот и птицу, выдавали им «квитанции», где было

написано: «Leek mich am Arsch»62. И потом доверчивые крестьяне

несли эти «квитанции» чиновникам, рассчитывая получить по ним

деньги.)
В тех районах, где не было партизанского движения, население

не слишком сильно страдало от самовольных конфискаций,
свидетельством чему был очевидный рост благополучия крестьянских

хозяйств. Например, в сравнении с довоенным временем наблюдатели

с удивлением подмечали, что в украинских селах неожиданно

выросло поголовье гусей. Правда, стоит отметить, что и количество

немецких войск, размещавшихся на этой территории, также было

сравнительно небольшим.

Система поощрений и премий, полагавшихся за перевыполнение

плана, хорошо работала на участке «Центр», однако на Украине она

имела лишь ограниченное применение. Главной причиной было то,

что здесь не хватало товаров, которые можно было выдавать в

качестве премий. Но все же в теории система поощрений была
замечательным способом, позволяющим стимулировать более полный учет

и сдачу продукции.

Эксперимент Каминского, хотя нередко его проведение

«оправдывали» именно как средство борьбы с партизанами, был вполне

успешен и с точки зрения экономического управления: он показал,

что сотрудники Каминского собирали у крестьян

сельскохозяйственную продукцию более эффективно, чем немецкие управляющие.

(Информант передал интервьюеру два документа,
подготовленных в 1944 г. сельскохозяйственным отделом штаба армии. В них

кратко описывалось положение на Украине, чтобы принять эту

информацию к сведению в случае повторной оккупации этой территории.)



ДОНСКИЕ КАЛМЫКИ ПОД ОККУПАЦИЕЙ
(ИНТЕРВЬЮ 15)

Дата интервью: 1 октября 1950г. (сокращенная версия интервью)

Территория Калмыкии находилась под немецкой оккупацией
с августа по декабрь 1942 г.1 Калмыки в целом были настроены
против советской власти и поэтому рады были поддержать кого угодно,
кто изгнал бы большевиков. Каких-либо особых симпаний именно

к немцам калмыки не испытывали, поскольку немцев они не знали.

За несколько дней до начала войны я выписался из больницы и

вернулся домой. Многие полагали тогда, что немцы Красную армию

разобьют, а кое-кто из калмыков уже начал поговаривать о

восстановлении царизма. Когда пришли немцы, нам разрешили отмечать

религиозные праздники и соблюдать традиционные обряды открыто
и со всей подобающей торжественностью. Было дозволено открывать

в станицах хурулы2 (гэгэн)3. Теперь можно было проводить и

краевые религиозные собрания, что при советской власти представлялось
невозможным при двум причинам: 1) работа в колхозе была

настолько тяжела, что не оставляла ни капли свободного времени; 2) у
населения не было права свободно перемещаться по территории края.

После прихода немцев главной заботой местного населения было

как можно скорее избавиться от колхозов. Народ разобрал по домам

лошадей, оставшихся после ухода советской власти, а также телеги

и сельскохозяйственные орудия. Подбирали и оставленное оружие.

Когда же немцы не стали объявлять о распуске колхозов, это

немедленно вызвало рост недовольства. В целом под оккупацией работать
приходилось так же, как и раньше. Хотя немцы и издали приказ о

возвращении в колхоз растащенного имущества, каждый продолжал

тянуть себе, что мог4. Многие калмыки, призванные в Красную армию,

покинули свои части и просто разошлись по станицам. Когда пришли
немцы, они там снова «легализовались».

Значительной части местного населения удалось избежать

эвакуации на восток, которую проводила отступавшая советская власть.

Смогло оно уберечь от угона и свой скот. Даже молодежь никуда не
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стала уезжать. Прибыв к нам, немцы повели себя достаточно

бесцеремонно, не раскрывая при этом своих планов относительно будущего.
Я проживал тогда в Калмыцком районе Ростовской области5. [Не

путать с Республикой Калмыкия; жители первого были донскими

калмыками, а второй -

северокавказскими.
- Примеч. инт\ Я стал

жить как обычный колхозник в своей родной деревне. Крестьяне
тащили себе все, что было можно -

муку, скот и т. п. Советская власть

попыталась заставить нас эвакуироваться и угнать скот и телеги на

восток. Но едва тронувшись в путь, мы остановились, заявив, что нам

надо «попасти» стада. Чтобы никто ничего не заподозрил, мы так

и расположились, развернувшись на восток. Но как раз в этот момент

подошли немцы, и мы смогли вернуться в свою деревню.

С осторожностью приблизившись к околице, мы стали

расспрашивать у односельчан
- как там немцы? В ту же минуту передо мной

появился немецкий солдат. Одежда на мне была гражданская, но

подпоясан я был красноармейским ремнем. Он подумал, вероятно,
что я советский шпион, и ударил меня прикладом. Этот случай
потряс меня до глубины души, ведь раньше меня никогда не

подвергали побоям. Даже при советской власти никто себе ничего подобного
не позволял. Меня переполнили злость и обида. Я вернулся к себе

домой, испытывая какой-то животный страх. Родители пытались

меня успокоить, как могли, уверяя, что все в порядке и не надо

ничего бояться.

В одной из соседних деревень мой дядя -

уже немолодой

человек, пострадавший в прошлом от коллективизации, с приближением
немцев на радостях привязал к палке белый платок и выбежал на

дорогу их поприветствовать. Немцы назначили его старостой и выдали

ему соответствующие бумаги. Потом они учредили также

собственную комендатуру. В некоторых деревнях в старосты были

выдвинуты опытные и знающие сельчане, в других же все обстояло иначе. По

прошествии месяца или немногим более немцы устроили выборы
старост, в которых приняли участие все главы семейств. В результате

выборов многих местных управляющих сместили и избрали людей,
в целом лучше разбиравшихся в хозяйственных вопросах.

В нашей деревне немецкие части не квартировали. Но нас обязали

сдавать в пользу немцев продукты. Нормы сдачи молока, например,

были выше, чем при советской власти.

При немцах можно было более свободно отмечать религиозные

праздники и отправлять различные обряды. Например, часто стали

совершаться религиозные свадебные обряды, которые при
советской власти были запрещены. Такие браки заключали гэгэны,

переходившие из деревни в деревню. Возобновились жертвоприношения
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животных и другие буддистские религиозные церемонии. Старшее
поколение в семьях прилагало большие усилия, чтобы привить

молодежи религиозность и приучить молиться.

В районном центре у нас заседал бургомистр. Всякая торговля

практически прекратилась. Газеты не выходили, и радио не

работало; все типографии были выведены из строя. Да и вообще

культурная жизнь сошла на нет. Поначалу не работали даже школы, но

потом их вновь разрешили открыть. Преподаватели и ученики
пользовались старыми советскими учебниками, но учителям были даны

строгие указания пропускать разделы с явно марксистско-ленинским

содержанием.
Кое-кто из членов партии и комсомольцев не уехал в эвакуацию,

а остался на месте. Никаких настроений в пользу того, чтобы

организовать партизанское сопротивление, среди нас не было. В нашей

местности не действовал ни один партизанский отряд. Под

оккупацией многие бывшие члены партии и комсомола занялись физическим
трудом, чтобы таким образом восстановить свою репутацию в глазах

односельчан. Я не скрывал того обстоятельства, что и сам раньше
состоял в комсомоле. Поэтому мне также пришлось расстаться с моей

прежней работой. Вообще безработица была очень высокой, и тем,

кто не имел работы, приходилось тяжко. Повсюду происходили
аресты. Например, кто-то донес на бургомистра, что тот зарезал и съел

овцу. Немцы устроили ему за это порку: чины полевой

жандармерии [Feldgendarmerie]6 отвесили ему 25 ударов хлыстом. Лишился

он и своей должности. В крае имелась местная полиция, набранная
из числа жителей района; народ шел туда главным образом, чтобы

подзаработать.
Все думали, что советская власть ушла навсегда. Ходили

слухи, что кое-где стали опять появляться старые эмигранты. Один из

них действительно вернулся на родину
- это был Шамба Балинов7,

председатель национального калмыцкого комитета в Берлине8.
Военнопленных калмыков немцы из лагерей не освобождали.

Если говорить о материальном положении населения, то при

немцах дела обстояли намного хуже, чем раньше. Все спасались лишь

теми запасами зерна и товаров, которые успели натащить себе в

период хаоса и безвластия.

Немцы общались с местным населением при помощи

переводчиков (по большей части русских). Они привезли с собой и кое-какой

административный персонал, а также организовали у нас

сельскохозяйственное управление [Landwirtschaftsamt], Границы нашего

района под оккупацией не изменились, и он, как и раньше, входил в состав

Ростовской области.
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С отступлением немцев началась стихийная эвакуация. Все

страшно боялись жестоких репрессий после возвращения
большевиков. Тогда уехала большая часть мужского населения, забрав с

собой лошадей и повозки. В тот период стал формироваться также

вооруженный отряд численностью около 3000 человек, куда включали

даже стариков. При отряде находился немецкий офицер связи, но все

команды отдавались по-русски. Это был тот самый калмыцкий

кавалерийский корпус, который потом сражался в Польше9. Возглавил

его немец, доктор Долль10, мягкий и интеллигентный человек,

который многих вытаскивал из беды, если, к примеру, кто-то набедокурил
по пьяному делу. Мы отступали потом через территорию Украины
и Польши. Немцы в дела нашего корпуса особо не вмешивались. Но

по сравнению с Красной армией, корпус не мог похвастаться строгой
дисциплиной. Вообще в войсковых частях процветали фаворитизм
и жестокое обращение. Какое-то время мы по-прежнему продолжали

верить в то, что немцы смогут выиграть войну. Отряд наш находился

под управлением Верховного командования восточных легионов11.



РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ ПОД НЕМЕЦКОЙ ВЛАСТЬЮ
(ИНТЕРВЬЮ 20)1

Дата интервью: 30 сентября 1950 г.

В плен меня взяли около Вязьмы в октябре 1941-го и отправили
в лагерь для военнопленных, располагавшийся неподалеку2. Еды нам

там не давали никакой и при этом заставляли работать на погрузке

боеприпасов. Мне почти сразу удалось сбежать из лагеря. В первые

дни оккупации повсюду царил хаос, и сделать это было довольно

нетрудно. Раздобыв гражданскую одежду, я переоделся и незаметно

улизнул. Спустя какое-то время меня остановил немецкий патруль
и попытался снова отправить в лагерь. Но мне удалось как-то

выкрутиться, и я отправился в родную деревню. Когда я попал

наконец домой, а это было в ноябре 1941-го, никаких немцев в деревне не

было. Позже они появлялись у нас время от времени, с ревом
вкатываясь в деревню на машинах или грузовиках. Немцы грабили
население, отбирая домашнюю утварь, личные вещи, порой прихватывали
и кур. Наша деревня находилась в 180 км к западу от Москвы. Зимой

1941/42 г., в январе, несколько немцев разместились на постой в

нашей деревне3.
Целых 15 месяцев наша деревня находилась в прифронтовой

полосе. Вероятно, в какой-то момент немецкое командование издало

приказ прекратить мародерство, и грабить в итоге стали меньше.

Но кое-кто из солдат, как и раньше, грубо обращался с населением4.

Немцы окончательно ушли в марте 1943 г. В то время я слег с тифом
и должен был остаться в деревне.

Когда к нам вошла Красная армия5, прибытие вместе с нею эн-

кавэдэшники собрали всех мужчин в возрасте от 18 до 50 лет и

отправили под военной охраной за 40 км, где располагался ближайший

склад с оружием. После бесконечных допросов с использованием

физических «аргументов» (я имею в виду жестокие побои) нас

зачислили в штрафной батальон, который находился тогда в резерве.

Спустя какое-то время нас бросили в бой. При первой же

возможности я сдался в плен немцам. К моему большому удивлению за линией
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фронта я увидел прежнего старосту нашей деревни. Обнаружились
там и другие односельчане, которые, как оказалось, отступили вместе

с немцами
- их они, очевидно, боялись меньше, чем советскую власть.

Оттуда нас направили в Белоруссию, где по пути на нашу

группу [очевидно, речь идет о группе хиви. - Примеч. инт.] напали

партизаны. Троих они уложили прямо на месте, а мы вместе с

остальными попытались укрыться в соседней деревне. Из своего убежища
мы наблюдали, как к нам приближаются четверо партизан. Никаких

немцев в округе не было и в помине. Тут мы заметили, что тут же

рядом, в окопах от тех же партизан прятались деревенские
женщины. Мы стали их упрашивать, чтобы они не выдавали нас

партизанам. Действительно, когда заявились партизаны, женщины про нас

ничего не сказали. По требованию партизан нам пришлось пойти

с ними. Не прошли мы и ста метров, как они выстроили нас в

шеренгу и приказали раздеться и разуться. Когда мы остались в одном

нижнем белье, они устроили нам допрос
-

партизаны пытались

выяснить, с какой сТати мы работали у немцев в ремонтной роте. Мы

в ответ попытались их убедить, что мы будто бы специально все так

подстроили, чтобы сейчас уйти от немцев и вступить в партизанский
отряд. В конце концов партизаны оставили нас в покое, вытащили

из нашей немецкой машины водку и шоколад и отправились
выпивать. В этот момент кто-то сообщил, что в деревне валяется

немецкий пулемет. Партизаны пошли за женщиной, нашедшей его, и хотя

он и был поломан, забрали его с собой. Пока все это продолжалось,
показался немецкий танк и открыл стрельбу. Не дожидаясь, чем все

закончится, партизаны повскакивали на лошадей и скрылись прочь.
Вновь укрывшись в той же деревне, мы сидели там, пока поблизости

не появилась колонна немецких машин. Тогда мы попытались опять

примкнуть к немцам. Наше внезапное появление поначалу привело

немцев в замешательство. Одна только наша гражданская одежда не

могла не вызвать у них подозрений, тем более что неподалеку от

деревни орудовали партизаны. Но в конце концов они решили взять

нас с собой, приставив к нам на время вооруженную охрану. В итоге

нас вернули обратно в наш отряд.

Если говорить о советской эвакуации, то первоначально из нашей

деревни с советами ушли лишь три человека -

те, кого обязали гнать

на восток колхозный скот6. Все остальное население деревни осталось

на своих местах, включая председателя колхоза. Так мы и пережили

зиму 1941/42 г. Всего в деревне имелось 35 домохозяйств; партийных
или комсомольских ячеек у нас не было. В первое время после

прихода немцев их войска просто проезжали через деревню, не

останавливаясь и ничего не трогая. Но вскоре крестьяне сами взялись растаски¬
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вать колхозное имущество, забирая себе коров, свиней, овец и птицу.

До 1942 г. о немецких зверствах мы знали только понаслышке. Но

потом немцы принялись и за нас, несмотря на то, что партизанских

отрядов в нашей округе не было. Партизаны, в свою очередь, тоже не

гнушались карать всякого, кого заподозрили в сотрудничестве с

немцами. Именно поэтому многие потом решились уйти вместе с

немцами. В соседней деревне я видел, как немцы повесили троих детей;

их обвинили в краже у немцев ботинок и белья, которое те вроде как

припасали для партизан.

Отец мой был из кулацкой семьи. Немцы назначили моего дядю

деревенским старостой. Колхозы, однако, распущены не были7. Что

меня озадачило в поведении немцев, так это то, что поначалу они

занимались грабежами, а потом вдруг стали все больше помогать

деревне. Они выписали из Германии новые плуги, которые раздали
крестьянам в безвозмездное пользование. Линия фронта в этот момент

находилась неподалеку от нашей деревни. Когда немцы ушли, у
крестьян накопились уже такие запасы зерна, что их хватило бы еще на

два года.

Когда до фронта оставалось километров шесть, вся наша семья

слегла с сыпным тифом. Комендант попытался нам помочь и отвел

все население нашей деревни подальше от фронта в другое село. Тем

временем другие немцы, оказавшиеся в опустевшей деревне, забрали
себе нашу корову и пчелиные ульи. Позже, в марте 1943-го, немцы

окружили и сожгли нашу деревню, но никого из жителей к тому

моменту в ней уже не было.

Осенью 1941 г. все думали, что немцы выиграют войну. Многие
даже желали, чтобы все произошло именно так, так как верили, что

немцы, одержав победу, рано или поздно все равно уйдут. Но после

Сталинграда все покатилось в обратную сторону, и немцы начали

отступать. В нашей округе не было лесов, поэтому не было и партизан;

партизанские отряды находились от нас километров за сто.

У нас в деревне крестьяне сами не слишком хотели распускать
колхоз: какой был толк в частных хозяйствах, если для них не было

ни скота, ни инвентаря? Но хотя колхоз и остался, трудодни были

отменены, а урожай начали делить по числу едоков в семье. Все считали,

что так будет справедливее. Крестьяне работали на совесть. Из наших

колхозных бригадиров большинство были бывшими

военнопленными, которым удалось бежать или которых немцы сами опустили по

той или иной причине. Но были в числе бригадиров и дезертиры из

Красной армии. Той зимой немцы привлекали население к

различным работам, чаще всего к расчистке дорог от снега. Отказаться от

этих работ было нельзя, но зато всем работавшим выдавали пайки.
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Радио у нас в деревне не работало. Хотя газеты где-то выходили,

но до нашей деревни они тоже доходили лишь изредка. Политической

деятельностью никто из жителей деревни не занимался. Не знали мы

и о существовании каких-либо партий или эмигрантских групп.
По вечерам наша молодежь любила устраивать всякие сборища

и гулянья
-

при немцах все это организовать было намного проще,
чем при советской власти. Особенно часто мы собирались зимой,
когда было больше свободного времени, и устраивали танцы под

гармонику. Школа в нашей деревне все время стояла закрытой, так

как сельский учитель куда-то исчез. С немцами, когда они

проходили через нашу деревню, мы порой общались вполне по-мирному.
Останавливаясь у нас на постой, немецкие войска иногда селились

вместе с крестьянами в одном доме. В иных же случаях они забирали
под себя весь дом, выставляя хозяев на улицу.

В нашей деревне полицию создавать не стали; арестов тоже

никаких не было. Днем можно было без опаски сходить, например,
в соседнюю деревню и не бояться партизан, так как в нашем районе
партизанской войны не велось. Из денег в ходу были выпущенные

немцами оккупационные марки8, но их использовали не так часто,

так как преобладал натуральный обмен.

В 1942 г. немцы время от времени реквизировали у крестьян сено

для лошадей, но они также покупали в деревне молочные продукты.
Было выпущено какое-то постановление, что 20 или 25 процентов от

урожая зерна нужно было уплатить немцам в виде налога. Но с нас

этот налог никто так никогда и не собирал. Я не знаю, то ли вообще
немецкая администрация работала из рук вон плохо, то ли им здесь

помешало то обстоятельство, что наша деревня находилась близко

к фронту9.
В 1942-1943 гг. мы видели немцев большей частью, лишь

когда они заезжали к нам в деревню запастись продовольствием. Мы,

в свою очередь, рассправшивали их о жизни в Германии. В то время
на солдатах было уже хорошее обмундирование, хотя те, кого мы

видели в 1941-1942 гг., были поначалу явно не готовы к русской зиме.

Нам казалось, что и одежда, и снаряжение у немецкой армии были

лучше, чем у советских войск; кормили их тоже получше. Немцам,

например, выдавали в составе пайка вино и водку. В свою очередь,
наши крестьяне гнали самогон и тоже продавали его немцам.



КАЛМЫКИЯ ПОД НЕМЦАМИ (ИНТЕРВЬЮ 22У

Дата интервью: 2 октября 1950 г.

Некогда я был кулаком, да к тому же я еще и родом калмык. Из-за

этого я десять лет - с 1929 по 1939 г. - провел в лагерях2. Все эти

десять лет меня мотало от Архангельска до Воркуты и далее до Вайгача

и Новой Земли. [Респондент детально рассказал о жизни в лагерях,

и только к самому концу интервью удалось свести тему разговора

к военному периоду.
- Примеч. инт.]

В 1941 г., когда началась война, я работал конюхом в Сальске3.

Коммунисты хотели, чтобы я отступил с ними, и выдали мне лошадь,

чтобы я уехал. Но с чего бы нам было уходить с ними? Мы решили

добраться до Калмыкии. Когда коммунисты стали отходить к Волге

и хотели забрать меня с собой, я спрятался от них в хате. Когда я

выбрался из укрытия, ни одного коммуниста в деревне уже не было.

И вот тогда я сказал нашим ребятам: «Не нужна нам больше никакая

политика -

пусть она идет к черту вместе с коммунистами!». В общем,

тогда многие решили остаться, в том числе много молодежи. Спустя
два или три дня в город вошли немцы. Но они даже не остановились,

чтобы пообщаться с нами и двинулись дальше на восток. Немцы
пробыли у нас пять месяцев4. Когда они стали отступать, мы подумали,
что если вернется советская власть, то нам опять не миновать

репрессий. Поэтому мы взяли лошадей и стали отступать вместе с немцами.

Женщины остались дома, а мы в итоге дошли до самого Берлина5.
Под немцами народ разобрал себе все колхозное имущество6. Наш

председатель колхоза сбежал сразу же. А мы старались все как-то

держаться вместе. Без «хозяина» жить было нельзя, и поэтому мы

выбрали в начальство одного старика, который раньше три года

проработал секретарем. Все хорошо помнили, кому что принадлежало до

коллективизации. Поэтому теперь каждый забрал себе обратно свое

имущество. Но даже бедняки, у которых раньше ничего не было, кое-

что получили. Землю мы поделили поровну по числу «душ»: на

каждого вышло по пятнадцать гектаров. Советская власть при
отступлении увезла с собой все тракторы и сельскохозяйственные машины.
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Пыталась она увести с собой и скот, но ночью пастухи повернули

стада назад и возвратились в деревню7. Запасы зерна мы тоже поделили

между крестьянами.

Немецкий комендант жил в Пошетай, что в 7 км от нас8. Когда мы

разделили землю, он приехал посмотреть, как обстоят дела в нашей

деревне. Довольнее всех были бедняки, каждому из которых
досталось по две коровы.



ОДИССЕЯ КОМСОМОЛЬЦА-КАЛМЫКА
(ИНТЕРВЬЮ 23)1

Дата интервью: 5 октября 1950 г.

До августа 1942 г. я работал в колхозе в Калмыцкой
республике2. Я был секретарем комсомольской ячейки и в нашем колхозе

заведовал овцеводством. В июне 1942-го в кубанские степи вторглись

немцы. Нам было приказано эвакуировать весь скот в Казахстан3,
а у нас имелись и овцы, и верблюды, и лошади. Ответственным за

эвакуацию назначили моего дядю
-

второго секретаря райкома
партии. Немецкое наступление застало всех врасплох, так как радио по-

прежнему твердило, что немцы все еще далеко. И тут вдруг в нашу

деревню вкатили части 16-й немецкой моторизованной дивизии4.

Уже вскоре были оккупированы девять из четырнадцати районов
Калмыцкой республики5. Скот из западной части республики успели

перегнать к нам - в восточные районы, в то время как около

половины нашего скота было эвакуировано
- под непрестанными

немецкими бомбежками -

еще восточнее, на другой берег Волги.

12 августа немцы заняли столицу края
- Элисту. Колхозники

сразу же стали разбирать свой скот обратно по домам, чтобы с ним

из-за военных действий ничего не приключилось. В восточные

районы края, до которых немцы еще не дошли, советское руководство

направило карательные отряды и милиционеров, чтобы те обеспечили

эвакуацию скота. К каждому конвою со скотом было приставлено по

три вооруженных красноармейца: они должны были следить, чтобы

мы не развернули скот в обратную сторону и не развели его по домам.

Ко мне тоже были приставлены четверо красноармейцев.
За Элистой немецкое наступление застопорилось. К тому

моменту наш конвой находился километрах в 120-ти восточнее от нее,

недалеко от Волги. Мне сообщили, что наши колхозники куда-то

попрятались, не желая двигаться дальше вместе с отрядом. Мне приказали
их разыскать, так как они должны были помочь организовать

переправу через реку. Но в этот момент нас нагнала передовая немецкая

колонна. Мы решили выдать себя за простых колхозников. Но одеты
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мы были для колхозников слишком хорошо: на мне были часы и т. д.

Немцы часы у меня отобрали, сняли с меня ботинки (ботинки,
впрочем, мне немец потом вернул, потому что они оказались ему

велики) и взяли 1000 рублей, которая была у меня при себе. Также мне

пришлось расстаться с серебряным калмыцким ножом6. Солдаты не

тронули скот, но нас забрали с собой в штаб, где меня и бухгалтера
продержали 15 суток. Мой же дядя, председатель колхоза, успел-таки

переправиться через Волгу в направлении Гурьева7.
Уже с июня немцы разбрасывали листовки, в которых

обещали калмыкам, что мы получим землю в частное пользование и что

они дадут нам возможность собирать хуралы8. Нас, комсомольцев,

советское руководство заставляло ходить и собирать эти листовки.

Они были написаны на калмыцком языке, возможно, их автором

являлся Балинов. Среди верующих людей ходили разговоры о том,

что немцев нам сам «бог послал», а что Советы -

«угодники
дьявола». Будучи секретарем комсомольской организации, я боялся

попасть под оккупацию. Но так получилось, что я просто застрял на

месте. Раньше в комсомоле нам рассказывали о немецких зверствах
и гестапо, и это хорошо врезалось мне в память. Но немцы, которых
я тогда увидел, вели себя довольно миролюбиво, и мое мнение о них

изменилось. Позднее немцы стали выпускать газету на русском

языке под названием, кажется, «Свободная Калмыкия»9. Советская

сторона, в свою очередь, забрасывала к нам листовки с призывами идти

в партизаны.
В селениях у нас появились старшины, назначение которых

утверждал комендант. По распоряжению старшин население поделило

скот поровну между семьями. Однако многие местные жители резали

животных, как только они попадали к ним в руки. Не прошло и

четырех месяцев с начала оккупации, как был забит почти весь скот. В

нашем колхозе всего состояло 700 семей, из которых эвакуировалось 30,

включая десятерых членов партии. Но и из партийных, впрочем, тоже

кое-кто остался на месте. Немцы приказали организовать местную
полицию. Я сам побоялся туда идти и предпочел работать на

перевозке сена и т. д. Осталась под немцами и женщина
- бывшая

председательница колхоза; никто не сказал, кем прежде она была. Я слышал,

впрочем, что в Ставрополье население выдавало советских служащих

немцам, и те их потом расстреливали. В наших же краях ничего

подобного не случалось.
Как-то за немецкую линию фронта большевики сбросили десять

парашютистов (включая бывшего председателя райисполкома). Они
связались с одним комсомольцем, который потом донес на них

немцам. Немецкие танки окружили то место, где они расположились.
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Двое или трое из них сдались сразу, а остальные попытались

пробиться к своим. Но в итоге не ушел никто: их всех - кого поймали,
кого подстрелили. Кроме них никаких других партизан в округе не

было, если не считать группы из пяти человек, объявившейся потом

в окрестностях Элисты.

Старшина нашего колхоза прежде работал колхозным

бухгалтером, а по происхождению он был дворянином. Когда пришли немцы,
его выбрали старостой, потому что народ уважал его и за его

происхождение, и за его образованность. Немцы потом утвердили его

в должности. Комендант указал ему, что следовало бы разделить скот

между крестьянами. Уже в самые первые дни оккупации многие

семьи, особенно там, где в доме оставались мужчины, просто

расхватали себе сотни овец и коров. Даже самые бедные крестьяне вдруг
могли оказаться владельцами десятков коров. Но осенью немцы

отдали приказ вернуть всю присвоенную собственность и разделить все

поровну. Первый дележ проходил совершенно беспорядочно. Когда
я вернулся в деревню, у меня не осталось ни одной овцы, хотя их

у меня всего был один десяток. Через два месяца все

перераспределили вновь. Но, например, если кто-то захватил себе 100 колхозных

овец, то к тому моменту мог уже 50 из них съесть.

Бывали случаи, когда народ говорил: «У этой бабы муж воюет

в Красной армии
- не давайте ей ничего». Но мы в таких случаях

отвечали: «Ты (или твой муж) тоже был там; вам просто повезло, что

удалось сбежать». В итоге немцы сами отобрали все «излишки» скота

и распределили его как считали нужным.

Колхозные запасы зерна и сельскохозяйственные машины

разобрал себе каждый, кто смог это сделать. Позднее немцы также

заставили все перераспределить в расчете на количество «душ»

в домохозяйстве.
Земли у нас было предостаточно, поэтому не было никакой

необходимости устраивать передел. Но за скотом и телегами шла

настоящая охота; народ крал даже запчасти для телег и плугов. Мне в

конце концов достался верблюд, лошадь и тридцать мелкорослых овец.

В целом все остались вполне довольны тем, что и как поделили. Еще

народ был доволен религиозной политикой - особенно ее одобряли
старики10.

В материальном отношении всем жилось куда лучше, чем раньше:

народ массово резал скот и поедал запасы мяса. О завтрашнем дне,

когда скота для забоя уже не останется, не думал никто. Никакого

саботажа у нас не было. Осенью председатель поделил между
населением колхозное зерно, предназначенное для корма животных: его

выдавали в равных долях на каждый десяток дворов.
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Комендант находился где-то в районном центре. При нашем

старшине имелся посыльный, который ездил в район и обратно с

различными поручениями. Немцы раздавали нам указания: сколько масла

мы должны им сдавать и т. д. Каждое утро у нас в деревне появлялась

немецкая машина, чтобы собирать молоко.

Однажды через деревню проезжал немецкий грузовик, и

находившиеся в нем солдаты увели у нас трех коров. Мы пожаловались на это

коменданту, виновных задержали, и коров нам вернули.
В целом нормы сдачи продуктов при немцах были не слишком

тяжелыми. Немцы редко у нас появлялись, а старшина прилежно

исполнял все их приказания. Например, как-то они затребовали с него

десять человек для рытья траншей, и он им отправил десятерых
сельчан (включая меня), которые проработали на них две недели.

Единственное, о чем все сильно жалели, так это что немцы повзры-

вали колодцы11. В конечном счете всю нашу деревню пришлось

перевезти на другое место из-за нехватки воды.

Местная полиция у нас носила гражданскую одежду, но у

полицейских имелись служебные удостоверения. В полицию записалось

много дезертиров из Красной армии. Служба там была хороша тем,
что полицейских не разрешалось привлекать ко всякой грязной
работе. Калмыцкий корпус включал в себя шесть или семь

эскадронов по 150-200 человек. Команды там отдавались на русском языке.

Корпус использовали главным образом для борьбы с партизанами.

Командовал им Огдонов Басанг - в прошлом дезертир, которого
советские власти стремились заполучить любой ценой. У нас он был

героем; это был прекрасный наездник. Я слышал, что немцы позже

забросили его с десантом на советскую территорию12.
Магазины у нас стояли пустыми. Прежнего райпотребсоюза

«Алтай» больше не существовало, и все хозяйственники отступили
вместе с советской властью. Шла лишь мелкая частная торговля,

например, шкурами.
Что касается будущего, то немцы не давали нам никаких

обещаний. Среди обычаев, которые возродились, было ношение женских

ушных украшений из янтаря и серебра; свадебная прическа и платье

невест; религиозный свадебный обряд, церемонии и т. д. Среди
населения нашелся лишь один человек, бывший издатель местной

газеты «Красная молодежь»13, который заявлял: «Не верьте в немецкую

брехню! Еще увидите, Красная армия вернется». Немцы арестовали
его и расстреляли. Некоторые из жителей его жалели. Он когда-то

закончил факультет востоковедения в Саратове.
Зимой, когда советская сторона вновь перешла в наступление,

многие женщины решили никуда не двигаться с насиженных мест.
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Но кое-кто из наших боялся оставаться. Впрочем, я тоже тогда

решил остаться: спрятаться в лесу и дождаться прихода советской

власти. Потом я вернулся в деревню. Туда же возвратились и мой дядя,

и другие советские работники, бывшие в эвакуации. Местные жители

пытались оправдаться за свое поведение при немцах, объясняя, что

им надо было «охранять скот». Первейшей же задачей
большевиков было восстановить колхоз. Всю молодежь немедленно призвали
в Красную армию. Бывшие полицейские оказались под арестом. Мне

же удалось зачислиться в Красную армию еще прежде, чем

большевики смогли выяснить, что я делал при немцах. Из наших мест с

немцами удалось уйти только трем-четырем тысячам калмыков. Позже

я попал к немцам в плен.



ПРИДОНЬЕ ПОД НЕМЕЦКОЙ ВЛАСТЬЮ И СУДЬБА
ВОЕННОПЛЕННОГО (ИНТЕРВЬЮ 27)'

Дата интервью: 5 октября 1950 г.

В 1941 г. мы целый месяц рыли противотанковые рвы в районе
Харькова, всего нас было около 30 ООО человек2. Армия Тимошенко

вела беспорядочное отступление3. Перед тем, как советская армия

отошла, в нее успели призвать моих сверстников
- школьников

1924-1925 гг. рождения. Но нам не хватило времени даже для того,

чтобы отойти к Дону, и мы попали в немецкое окружение. В итоге

я попал в плен всего километрах в тридцати от своей родной деревни.
Но так как на мне не было формы, в общем хаосе окружения я смог

сбежать и добраться до дома.

Большинство красноармейцев устали от боев и мечтали лишь

о том, чтобы война поскорее закончилась. Но со временем до нас

стали доходить слухи о немецких зверствах. Поэтому пытались

вырваться и скрыться в лесах -

группами или поодиночке. У местных

жителей порой удавалось раздобыть гражданскую одежду. Кто-то

оставался жить в деревне и устраивался на работу в колхоз; другие

поступали на службу в создаваемую немцами полицию. Некоторые
женились на вдовах, чьи мужья погибли на войне. Но все это

касалось лишь небольшой части военнопленных. Большинство же

оставалось в заключении в немецких лагерях.

Крупный лагерь находился между Воронежем и Кантемировкой4
и еще один, на 120 ООО человек, располагался в городе Миллерово
(Ростовская область)5. Именно там находился и я. Там же оказался

и мой брат, машинист. Немцы спешно возвели вокруг лагеря забор из

колючей проволоки, к которому подключили электрическое

напряжение. Мы целыми днями сидели под открытым небом; всю неделю нам

не выдавали никакой еды. Мы жили теми запасами, которые у нас еще

оставались. Затем нас стали кормить: в основном давали горелую

пшеницу, которую советские войска поджигали во время отступления6. Мы
так и сидели там под бесконечным дождем, в то время как у многих не

было даже верхней одежды. Среди нас были и раненые. Из дерева мы
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вырезали ложки и т. д., выкапывали жеруху7 и другие растения, чтобы

как-то подкормиться. Все старались друг другу чем-то помочь. Мирное
население видело, в каких жутких условиях содержались советские

военнопленные. Солдат могли избивать безо всякого повода. Также их

поощряли к тому, чтобы они травили офицеров. Тем временем многие

офицеры пытались выдать себя за обычных солдат. Среди заключенных
заметно проявлялся шовинизм. Некоторым украинцам немцы

разрешали уйти и вернуться домой, если их дом находился на оккупированной
немцами территории и если в политическом отношении они были

«чисты». Некоторые русские тоже пытались сойти за украинцев. Местные

жители хотели нам как-то помочь, но немцы не разрешали передавать
пленным пищу или одежду. На женщин, которые пытались

приблизиться к лагерю, они спускали собак. Среди заключенных смертность была

непомерной. Случались вспышки эпидемий тифа, малярии и чахотки.

Красноармейцев из лагеря постепенно куда-то вывозили: их

загружали в немецкие и другие имевшиеся грузовые вагоны без крыши.
В каждый вагон набивали по 100 и даже 140 человек. Там не хватало

места даже, чтобы сесть или лечь. Больные и здоровые, в

большинстве своем измученные голодом люди жили в тесноте и умирали
прямо на месте: из вагонов регулярно вытаскивали трупы... Поезд очень

медленно тянулся по одноколейке. Подвижных составов не хватало.

За неповиновение заключенным грозил расстрел; охранял нас

здоровенный немец с автоматом, по ночам зажигались прожекторы. Но

все же некоторым удавалось бежать. Местные жители обычно

помогали беглецам. Кое-кому потом удавалось переправиться через

линию фронта на советскую сторону, перебравшись по льду через Дон.

Другие пытались устроиться на работу на месте через местного

бургомистра или биржу труда.

Те, кто не могли жить под немцами, уходили в партизаны. Причем
среди них были как те, кто делал это сознательно, так и те, кто

оказался в партизанах случайно. Среди ушедших в леса было много

простых рабочих и крестьян, вовсе не коммунистов, а тех, кто просто не

хотел попасть в руки немцев, особенно когда немецкие власти начали

отправлять население на работу в Рейх8.

Мирные жители подобрали много оружия и снаряжения,

брошенного отступавшей Красной армией. Поначалу у нас действовали

«несоветские» партизаны9, затем вышел приказ Сталина№ 195, обращенный
к партизанам и мирному населению10. Вскоре появились и

представители центра, которых забрасывали на партизанские территории и

которые инструктировали партизанские отряды о том, что и как им надо

делать. Они назначали командиров и т. д. Позднее, когда немцы

стали отступать, многие участники отрядов стали вступать в регулярные
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партизанские части. Бывало, что красные партизаны расстреливали

группы работавших в поле крестьян и затем их грабили (такие случаи
были в Орловской и Курской областях). Некоторые партизаны
состояли днем на службе в СС или гестапо, а по ночам партизанили.

Партизаны устраивали рейды, захватывая коллаборационистов
и уводя их с собою в лес; заодно прихватывали они также коров и

телеги. Они были безжалостны к немецким солдатам, но и немцы

платили им той же монетой.

Поначалу гражданское население не желало верить рассказам
о немецких зверствах. Немцев нередко встречали хлебом-солью. Но

вскоре мы поняли, что Гитлер был не лучше Сталина. Немцы

обещали, что после войны колхозов не будет. Но это все была ложь. [Это
было в западной части советской Украины11. - Примеч. тт.]

В Брянских лесах действовали группы партизан, которые
представляли собой «третью силу». В 1943 г. случалось, что они нападали

на большевистские партизанские группы, которые пытались

перетянуть их на свою сторону. Трудно сказать, чего они хотели. Они не

смогли сформулировать никакой «программы» и не выпускали
никакие листовки. Их положение было совершенно безнадежным. Из

двух имевшихся сторон их не устраивала ни одна.

С началом немецкой оккупации в Россию вернулись некоторые

прежние эмигранты. Среди всех имевшихся групп только две,

кажется, вели какую-то пропаганду, а именно монархисты12 и НТС13.

К НТС население относилось с подозрением
-

люди просто не

понимали, кто это такие. Однако у монархистов нашлись последователи,

например, в Смоленской и Орловской областях. Они
распространяли какие-то печатные материалы, но в очень небольшом количестве.

Большинство населения совершенно не разбиралось в таких

группировках. Я слышал, как крестьяне были в полном недоумении, спутав

«НТС» с «МТС»14.

Наш староста перед войной был кандидатом в члены партии и

работал полеводом. Поначалу немцы просто составляли списки и брали
на учет бывших членов партии; однажды ночью большинство из них

арестовали и куда-то увезли. Обычно на официальные посты

выбирали практичных людей, так называемых хозяйственников.

Когда немцы появились в нашей деревне, они приказали нам

выбрать старосту. Все мужское население деревни собралось и выбрало
в старосты нашего полевода; он был хороший парень. В других
деревнях, как я слышал, немцы «рекомендовали» жителям, кого именно

надо избрать на эту должность.

Вначале немцы заявляли нам: «Продолжайте работать, как и
раньше. Все будет по-старому, только зерно теперь будет ваше». Это было
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сразу после их появления; выборы старост организовали чуть позже.

Некоторые у нас надеялись, что немцы разрешат поделить землю

между крестьянами, но этого так и не произошло.
Многие бывшие военнопленные пошли служить в полицию; наш

начальник полиции был не из местных жителей; думаю, он был

немецким агентом. У полицейских было советское оружие. Одеты они

был во все гражданское, и только на рукавах
- как отличительный

знак - имелись повязки15. В нашей местности встречались также

и надписи на итальянском16.

Через три дня немецким частям запретили грабить население.

С этого момента грабеж, можно сказать, начал проходить
«организованным порядком». Они подъезжали к дому на машине и просто

забирали у крестьян имущество. Солдаты, квартировавшие в соседней

деревне, грабили наших крестьян; а те, кто стоял в наших дворах,

ходили грабить в соседнюю деревню. Однажды в воскресенье немецкий

офицер решил положить этому конец. Итальянцы представляли
собой бесхитростное мелкое жулье. Немцы как-то застукали их шайку,
но итальянцы начали отстреливаться, тогда в ответ немцы выкатили

тяжелую пушку, установив ее перед домом немецкого командира.

Служба в полиции давала некоторые преимущества: полицейских

не привлекали к тяжелой работе. Я думаю, что и платили им тоже

больше, чем остальным. Население относилось к полиции со

смешанными чувствами: конечно, для поддержания порядка нужна была

какая-то милиция. Но полицейких все равно не любили.

Перед приходом немцев из нашей деревни сбежали только энка-

вэдэшники и советские служащие. Большинство населения осталось

на месте, а многие, в особенности члены партии, ушли в партизаны.

Кажется, организацией отряда в нашей местности занимался один

поляк, тоже член партии. Он хорошо знал немецкий. Но однажды,

когда партизаны готовились к вылазке, он пошел якобы «за водой»

и перебежал к немцам. В итоге немцы смогли схватить сразу целый

партизанский отряд. Продержав их две недели в тюрьме, немцы

вывели партизан в поле и расстреляли. Одному из них удалось сбежать,
но местная крестьянка выдала его немцам.

Во время войны никакой национальной вражды среди советского

населения я не видел. Позже, в сентябре 1943 г., когда я попал в плен

и лежал в госпитале в районе Чернигова, к нашему окну подходили

украинские крестьянки. Они переговаривались с нами и плакали,

слыша, в каких условиях нас содержат. Они расспрашивали нас,

правда ли, что на советской стороне стали открываться церкви17. Когда мы

рассказали им, что там даже погоны вернули18, они вздыхали: «Ну,
прямо как при царе». Одно время в Красной армии прошел слух, что
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мы будем наступать лишь до советской границы и там остановимся

и что после войны колхозы восстанавливать не будут.
Под оккупацией тоже находилось время для развлечений. Мы

бывало собирались в доме у одной вдовы. Мы приносили с собой

керосин, платили ей какие-то гроши и устраивали у нее игры и гулянья

под музыку: ведь старый деревенский клуб был разрушен. По улицам

разрешалось ходить до 10 или 11 часов вечера. Немцы нередко
разгоняли наши посиделки, поэтому мы старались держать их в секрете.

Иногда они врывались к нам и уводили девушек к себе. В первые
несколько дней оккупации немцы творили, что хотели. Одна моя

подруга спряталась, когда немцы появились у нас в деревне. Но ее

обнаружил немецкий мотоциклист и стал к ней приставать. Он предлагал
ей какую-то одежду, но она у него ничего не взяла. Так что он решил

действовать силой. Ее квартирная хозяйка тут же рассказала о

происходившем всей деревне, и местные женщины собрались у окна

посмотреть, что происходит в доме. В итоге немец ушел.
В нашей деревне молодой

- 22-летний - немецкий солдат

изнасиловал 65-летнюю крестьянку. Он был пьян и залез к ней через окно.

Самогон у нас гнали тогда повсюду. Хотя официально это было

запрещено, немецкие солдаты сами покупали его или выменивали на

зерно и сигареты. Торговли почти никакой не велось. И советская

власть, и немцы, да и само население хорошо поработали над тем,

чтобы растащить товары из магазинов и складов. Новых товаров

ниоткуда не подвозили. Так что торговля шла в основном какой-то

мелочью - пуговицами, гвоздями и т. д.

Осенью 1942 г. в деревнях появилось много людей, бежавших из

Воронежа19 и Харькова, - они спасались там от голода. Крестьянам
всегда были не по карману соль, одежда, платье, а теперь горожане

были готовы выменять все что угодно на зерно.

В немецком тылу я никогда не видел советских листовок.

Немецкие же листовки появились еще до прихода немцев; они

призывали всех сдаваться в плен и по содержанию своему были довольно

глупы и наивны.

Я думаю, что крестьянам в материальном отношении жилось

лучше при немцах. Хотя товары ширпотреба достать было труднее, зато

еды у всех было значительно больше. Немцы изымали у крестьян
зерно в меньших количествах, чем советы. Впрочем, немцы тоже ввели

высокие налоги, которые надо было уплачивать натурой, сдавая

молоко, масло, птицу, скот и т. д.

Немцы распространяли слухи о том, что среди советских

военнопленных были даже женщины, которые теперь тоже служили

в Красной армии20.
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В нашей местности в ведение сельского хозяйства немцы

практически не вмешивались. Наша деревня находилась всего километрах
в 30 от линии фронта и, возможно, поэтому они здесь действовали
несколько более осторожно.

Неподалеку от нас располагался один совхоз. При царе
помещиками там были два брата -

немца, а при Советах земля была передана

совхозу. Теперь же один из немцев вернулся и хотел вновь

обзавестись здесь своим хутором. Однако совхозы считались

принадлежащими государству.
В лагере для военнопленных я встретил капитана РОА, которого

знал уже прежде; теперь он приехал к нам как пропагандист. Он

честно изложил нам свои взгляды, которые отнюдь не были

пронемецкими. Я попал в учебный батальон РОА. Почти каждый день у нас

проводились политические лекции. Офицеры откровенно делились

с нами антигитлеровскими взглядами. Лозунги РОА были

направлены против любой диктатуры, за новую свободную Россию. Правда,
среди нас встречались отдельные антисемиты, но движение в целом

ни в каком смысле нельзя было причислить к антисемитским.

Вторая дивизия, к которой я был приписан21, в середине апреля
1945 г. обнаружила группу русских остарбайтеров22, в числе которой
были и девушки. Мы их просто освободили. Вскоре нас нагнала

группа немецких мотоциклистов; они начали спорить с нами, но мы им

в итоге выписали расписку за тех людей, которых мы освободили. Мы
также освободили некоторых бельгийцев и французов из

небольшого лагеря для военнопленных в Баварии. Я знаю, что в войсках РОА

служили отдельные евреи. Один еврей из РОА сидел вместе со мной

в лагере для военнопленных, а потом попал в кавалерийский полк;

ему удалось скрыть от немцев, что он еврей. Однажды под Мюнхеном

мы освободили группу еврейских женщин, которых немцы

отправили на принудительные работы. Это было в апреле 1945 г.

Весной 1944 г. меня направили в Норвегию в штрафной батальон.
Немцы выдавали нам еду, которая из-за плохого качества не

подходила для питания их собственных войск. Но кругом было много

рыбы, и именно это нас и спасало. Поначалу мы не работали, так что

жилось нам сравнительно неплохо. В апреле 1944 г. к нам приехал

офицер из РОА, который призывал всех записываться к власовцам.

Но тогда, как я уже говорил, нам жилось не так плохо, и коммунисты,

находившиеся в лагере, тоже вели довольно активную пропаганду.
Так что народ либо боялся идти в РОА, либо же просто не видел для

этого веских причин. Но зимой 1944/45 г. условия стали поистине

ужасными
- нам приходилось работать в мороз в лесах и болотах -

так что все, включая сочувствующих коммунистам, начали всячески

проситься, лишь бы только нам дали возможность вступить в РОА23.



СМОЛЕНЩИНА ПОД ОККУПАЦИЕЙ
(ИНТЕРВЬЮ 30)1

Дата интервью: 9 октября 1950 г.

В начале войны население ждало немцев как освободителей. Их

встречали с цветами, а советские солдаты массово сдавались к

немцам в плен. Возле Ярцево (Смоленская область)2 немецкая армия

с легкостью продвигалась вперед, несмотря на масштабные

противотанковые укрепления, рвы и т. д. В этих краях военнопленных не

сгоняли в специальные лагеря: тем, чьи родные места оказались под

оккупацией, немцы разрешили разойтись по домам. Те же, кто был

мобилизован из более восточных районов, могли обосноваться тут
же: немцы распорядились, чтобы местное население обеспечило их

кровом и пищей (зимой 1941/42 г. в нашем районе проживало около

30 ООО таких бывших военнопленных).

До декабря 1941 г. у нас в округе не было партизан. Но потом в

декабре немецкий солдат убил одного русского рабочего, который
возвращался с лесопилки, находившейся под немецким управлением.

Товарищи убитого, видевшие это, набросились на немцев, но их

уложили из пулеметов; изо всей группы выжил лишь один человек. На

следующий день немцы пришли к нам в деревню и схватили семерых

человек - юношей и мужчин в возрасте от 12 до 60 лет - и

расстреляли за околицей. Эти события послужили толчком к организации

партизанского движения.

Примерно в то же время Красная армия остановила немецкое

наступление под Ржевом3. С того момента исчезла прежняя общая

уверенность в победе немцев. С января по июнь 1942 г. наша местность вновь

перешла под контроль советской власти. Советские представители

попросили меня подсчитать имевшиеся у нас запасы и разделить зерно

(а зерна у нас оставалось больше, чем обычно, потому что налоги в то

время не собирались). Но однажды ночью к нам понаехали советские

начальники и заставили меня открыть амбар с зерном (раньше немцы

строго запрещали кому бы то ни было к нему подходить). Оттуда
забрали все, что у нас имелось. Прибывшие также тщательно проверили,
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сколько зерна уже было роздано крестьянам. На следующий день

приехали два солдата и изъяли все остатки, включая даже то зерно,

которое уже было роздано по дворам. В результате всего этого в деревне

остался лишь один хромой бык. В основном скот был угнан на восток

еще в октябре 1941-го перед приходом немцев. Теперь же забрали
последних лошадей и даже часть коров из крестьянских хозяйств. Таким

образом, с января до апреля 1942 г. в нашем колхозе было хоть

шаром покати. Не имелось даже корма: лошади гибли прямо на дорогах.
Мы и сами едва могли прокормиться, но Красная армия постоянно

направила к нам группы по 8-10 человек, которых мы должны были

снабжать едой. Затем в июне немцы снова двинулись в наступление.

Отходя, голодные красноармейцы питались павшими лошадьми:

отрубали от них топорами куски и варили, отчего по окрестным полям

разносился ужасный смрад. Солдаты умоляли, чтобы их послали на

передовую, потому что там паек был лучше: там выдавали по 200 граммов

сухарей. Деревенских женщин заставляли подносить красноармейцам
боеприпасы, они ходили так километров за 30.

И июля 1942 г. немцы заняли нашу деревню во второй раз. Это

было в тот период, когда в плен попали 40 000 солдат Белова4. Теперь
мы смотрели на немцев как на спасителей, которые могли избавить

нас от голода. Но, как выяснилось вскоре, мы попали из огня да в

полымя: немцы не сделали ровным счетом ничего для того, чтобы

наладить поставки продовольствия. Партизаны также возобновили

свою подрывную работу - они убивали немцев и взрывали мосты.

Остававшиеся на месте члены партии на сей раз почти все предпочли

уйти в партизаны, как и те красноармейцы, кто не захотел сдаваться

немцам. Партизаны приходили в деревню и требовали выдать им

мешок зерна. Крестьяне на коленях умоляли их не забирать
продовольствие, но все было тщетно. Крестьяне после шли жаловаться немцам,

которые отвечали: «Сами себя защищайте». Именно так и появились

отряды «самообороны»5, которые немцы снабжали винтовками и

боеприпасами. Большинство в таких отрядах составляли старики и

молодежь. Периодически они вступали в перестрелки с партизанами.
Так продолжалось до марта 1943 г., когда немцы снова отошли из

нашей местности. Нас тогда перевели западнее, в район Рудни
(западная часть Смоленской области). Здесь тоже активно действовали

партизаны, но местная полиция здесь была посильнее -

лучше
организована и лучше вооружена.

(Весной 1944 г. мне довелось оказаться в партизанском крае

недалеко от русско-польской границы. К тому моменту территория,

находившаяся под контролем партизан, разрослась настолько, что

в их руках оказались целых шесть районов в окрестностях Полоцка.
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Партизаны хвастались, что у них под ружьем было 20 ООО человек.

Здесь, у польской границы, немцы всеми силами пытались

ликвидировать партизанские группы. Мы ожидали, что предстоят тяжелые

бои, так как у партизан даже имелся свой аэродром и была прямая
связь с Москвой6. Но в этот момент немцы вдруг перестали

терроризировать население и, напротив, стали помогать крестьянам с

посевными работами и т. п. В результате тысячи партизан перешли на

сторону немцев, включая даже комиссара бригады, который предложил

организовать отряд для борьбы с московскими партизанами.)
Осенью 1941 г., как только урожай был собран, крестьяне

произвели раздел колхозного имущества. В ноябре или декабре немцы

издали приказ о том, чтобы не распускать колхозы. Приказ
зачитывали перед всем населением на деревенском сходе, и женщины

рыдали, услышав эту весть. Настроение у всех резко испортилось. Тем

не менее колхоз у нас все же распустили втихую, хотя об этом никто

официально не заявлял. В некоторых из соседних деревень, где у
населения оставались кое-какие лошади, крестьянам раздали по одной
лошади на каждые два-три двора. Зерно выдавали по числу

отработанных трудодней. Те семьи, из которых мужчины были призваны
в армию или убиты на войне, получали зерно из общего страхфонда.
После роспуска колхозов никто особенно не рвался получать

дополнительную землю. Границы владений даже не были ясно

обозначены, да и в целом земли было больше, чем мы могли бы обработать.
В общем говоря, я не помню, чтобы с 1941 по 1944 г. у нас случился
хотя бы один конфликт из-за пользования землей. В нашей деревне
на 14 дворов приходилось 800 гектаров. В 1942 г. немцы завезли нам

саксонские плуги и серпы. Этот инвентарь, конечно, не был

первоклассным, но он нам хорошо пригодился. Хотя наш колхоз на бумаге
еще продолжал существовать, раскладку налогов вели уже по

отдельным крестьянским домохозяйствам. Деревни объезжал зондерфю-

рер7, который контролировал сдачу зерна и молока.

Старост выбирало само население. Как правило, если в

деревне находился бывший преседатель колхоза или какой-либо депутат
от деревни, исполнявший ранее эти обязанности в качестве

«общественной нагрузки», то теперь его выбирали сельским бургомистром.
В выборах обычно принимали участие только мужчины. Но если

в домохозяйстве не осталось мужчин, то вместо них голосовать

могли женщины. За победу на выборах редко велась какая-либо борьба.
Сказывалась советская привычка, и на общественные посты никто

выдвигаться не желал.

Немцы редко заезжали в нашу деревню. Спустя полтора месяца

после начала оккупации в деревне появилась группа солдат, зашед¬
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ших к нам поесть меду. Они заплатили за мед какие-то гроши, а взяли

с собой немало. Позже, когда районная управа8 официально учредила

сдачу немцам зерна и молока, они стали появляться у нас регулярно.
В период повторной немецкой оккупации партизаны сожгли у нас

амбар, где хранилось зерно, предназначавшееся для пропитания

беженцев и для сдачи немцам. Я пошел жаловаться на это в немецкую

администрацию и к начальнику района агроному Невзорову. Но он

ответил, что с этим ничего нельзя поделать.

Многие горожане бежали из города в деревню. Районные управы

распределяли беженцев по деревням. Крестьяне с готовностью им

помогали. Я сам приютил у себя десятерых. Хотя надо сказать, что хата

у меня была большая, да и некоторые из постояльцев приходились

мне родственниками.

Однажды, когда я направился по делам в районную управу, там

оказался бывший председатель сельсовета Антонов. Он явился туда

добровольно и признался, что был в прошлом членом партии. Ему за

это ничего не сделали, а позже он даже стал бургомистром. Другой
член партии, Радченков, который был то ли агрономом, то ли кем-то

в этом роде, стал заместителем главы района. Но если кто-то

отрицал свое членство в партии, а потом вся правда выплывала наружу,
то ему было несдобровать. Немцы также приказали населению сдать

все огнестрельное оружие; за неисполнение приказа грозил расстрел
на месте.

Многие военнопленные, которых немцы выпустили на волю,

осели в нашем районе и обзавелись семьями. Среди них было много

сибиряков. Единственный еврей, проживавший в нашей округе,

секретарь райкома, бежал. В 40 км от нас располагался еврейский
колхоз Шуговка [Sugovka]9. Что стало с его жителями, я не знаю. У нас

проживали и белорусы, но раньше никого особо не интересовало,
кто там белорус, а кто русский. В начальной школе преподавали

белорусский, но, начиная с 4-го класса, уроки велись на русском

языке. Городское население, например, в Минске, говорило по-русски.
Зимой 1942/43 г. школы вновь открылись, но учебников остро не

хватало. Портреты советских вождей на стенах были завешены или

замазаны краской. Немцы не прилагали никаких усилий к тому,
чтобы наладить работу школ. И в итоге под оккупацией работали только

начальные школы.

В тюрьме, находившейся в Сычевке10, к приходу немцев никого из

заключенных уже не осталось. Политические все были эвакуированы
или, если верить слухам, расстреляны советской властью. Остальных

же освободило само население еще до появления немцев. В местной

немецкой комендатуре имелась гауптвахта. Большинство оказавших-
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ся там попали под арест за то, что прятали у себя оружие. Из числа

освобожденных из тюрьмы уголовников многие потом ушли к

партизанам. Отчасти из-за этого партизанские отряды потом и творили
такие грабежи, унося с собой виктролы11, гармоники и все остальное.

Партизанские отряды, заброшенные в нашу местность с советской

стороны, вели себя куда лучше. Их целью, большей частью, было

ведение пропаганды. У них было военное обмундирование, и

снабжались они хорошо.

Радио мы слушали редко: при немцах это было запрещено. В 1943

1944 гг. выходили газеты, кажется, их было две. Вообще немцы

подобными вещами особо не занимались. В 1943 г. в нашей местности

появились офицеры-пропагандисты из РОА. Мы устроили сход, на

котором расспросили их обо всем по порядку. В целом их ответы

сводились к следующему: «Все очень плохо. Выбор есть только один: надо

идти с немцами, иначе Россия перестанет существовать». О разных

эмигрантских группах у нас никто никакого представления не имел.

После прихода и нового отступления советской армии в 1942 г.

колхоз наш разорился вконец. В итоге в период второй немецкой
оккупации в материальном отношении жилось всем намного хуже, чем

раньше. Особенно это касалось сельского хозяйства. Совхозы

большей частью были разорены еще советской стороной перед самым

отступлением. В Руднянском районе при немцах возобновила работу
молочная ферма. От МТС не осталось ровным счетом ничего:

тракторы были все угнаны на восток, а остальное имущество уничтожено.

Немцы желали увеличения посевных площадей и

соответственного роста урожаев, но они не хотели, чтобы население обращалось
к ним при этом за помощью. Лишь время от времени кое-кто из них

мог одолжить крестьянам войсковых лошадей для

сельскохозяйственных работ.
Ни о какой нормальной торговле не могло идти и речи.

Существовал кое-какой натуральный обмен. На рынке в Рудне
можно было прикупить лишь местных цыплят и немного мяса; также

там продавались поношенные вещи. Цены были астрономическими.
В ходу у нас были как марки, так и рубли (по курсу 1 марка за 10

рублей). Магазины стояли закрытыми, если не считать комиссионок,

торговавших старой одеждой.
В городах повсюду вновь заработал водопровод и

электроснабжение, за исключением Рудни. В Витебске также ничего не работало.
В районы, где жили немцы, привозили генераторы и прочее. Вся наша

область находилась тогда в зоне управления военной администрации.

По немецким приказам на местах была сформирована полиция.

В специальном обращении говорилось, что в нее должны записаться
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все мужчины призывного возраста. Полиция в основном несла охрану

мостов, железных дорог и т. д. Отказ от службы в полиции мог

обернуться плохо. Выдаваемые полицейским пайки были небольшими,
но в целом не сильно уступали пайку военных. Полицейский
получал в месяц 30-40 марок; полиции выдали старую немецкую военную

форму с отличительным значком серебряного цвета. В тех районах,
где полиция вела себя прилично, население с ней неплохо ладило. Но

часто бывало, что полицейские пьянствовали, дебоширили,
выставляли населению всякие непомерные требования и в целом творили

произвол. К концу 1943 или к 1944 г. немцы попытались положить

этому конец и ввели наказания для тех, кто совершал подобные вещи.

Однажды в 1944 г. у нас появился немецкий грузовик,
отправленный с фронта в тыл, чтобы запастись картошкой. По пути шестеро

находившихся в нем солдат грабили все, что попадалось им под руку.

Крестьяне пошли к бургомистру, тот пожаловался в полевую

жандармерию, в итоге последняя остановила грузовик и все награбленное
крестьянам вернули. Русская полиция тоже иногда вела себя таким

же образом. В полиции служили порой и просоветские элементы.

Бывало, что немцы сгоняли население для выполнения тяжелых

работ, в частности, зимой, когда требовалось очистить дороги от

снега. Приходилось работать иногда целыми сутками, пока дело не было

сделано. Денег за такую работу никому не платили. Летом такие

мобилизации случались реже, если, конечно, не надо было срочно что-

то отремонтировать.

Когда людей стали отправлять на работу в Германию,
первоначально все это происходило в добровольном порядке. В 1942 г. немцы

распространяли иллюстрированный журнал, на страницах которого

изображались картины якобы хорошей жизни иностранных
работников в Германии. Уезжали в основном выходцы из других районов
страны, которых забросило в наши края и которые не смогли здесь

обустроиться, или же те, кого тянули в Германию молодость и

любопытство. Поток добровольцев, впрочем, вскоре иссяк, так как из

Германии стали доходить сведения о том, как плохо на самом деле

там приходилось прибывшим работникам.
Однажды в 1943 г. немцы окружили церковь и всех, кто в ней в тот

момент находился, отправили в Германию. В следующий раз они

оцепили рыночную площадь и забрали всю оказавшуюся там молодежь,

в том числе и женщин. Такие случаи обращали молодежь против

немцев, и многие даже решились уйти в лес, чтобы не попасться им

в руки в церкви или на рынке.

Церковь у нас народ решил открыть по собственной

инициативе. Это была старая церковь, в которой при Советах устроили авто¬
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ремонтную мастерскую. Немцы не препятствовали возобновлению

богослужений. В 1943 г. перед отходом немцев нам даже удалось
установить в ней иконостас, но немцы под самый конец забрали себе церковь

под склад горючего. Ходили в церковь в основном люди постарше.

Городская управа направляла население на выполнение тех или

иных обязательных работ, регулярно получая от немцев

соответствующие запросы. При каждой управе имелся зондерфюрер,
контролировавший ее работу. Немцы держались с местным населением

высокомерно и никогда ни к кому не заходили пообщаться. В конце

1943-го и в начале 1944 г. их отношение, кажется, несколько

изменилось к лучшему. Всякие эксцессы прекратились, и офицеры больше
не разгуливали по деревне с палкой в руках, раздавая направо и

налево удары по лицу проходившим мимо жителям, как это бывало

в 1941-1942 гг.

До 1944 г. эвакуация территорий происходила планомерным

порядком. Немцы даже вывозили или жгли телеграфные столбы и

сносили небольшие мосты. Они также пытались уводить с собой

население. Но к июню 1944 г. все это превратилось в беспорядочное бегство,
в котором отсутствовала всякая организация. У кого имелась

лошадь, тот просто садился и уезжал. Немцы попытались согнать

местных жителей и организовать их отход вдоль главных дорог в тыл.

Отстававших они убивали без всякого разбора.
В районной управе нуждающимся выдавали специальные пайки -

особенно тем, кто известен был своими пронемецкими симпатиями.

Медикаментов не было никаких. У нас в районе случилась эпидемия

тифа, и заболевших просто сажали на карантин. Во многих деревнях,

через которые мы проходили, нельзя было даже остановиться. На

дверях домов крупными буквами было написано слово «Тиф». Над
многими крышами уже не вился дымок; видимо, живых там уже не

осталось.

Урожай озимых в 1942 г. был не слишком богатым. Но засеявшие

поля весной смогли осенью собрать хороший урожай. В особенности

уродился картофель.
Когда Красная армия опять пришла к нам в 1942 г., фронтовые

части вели себя по отношению к населению довольно хорошо. В нашем

доме квартировал один вполне интеллигентный подполковник (меня
к тому моменту уже мобилизовали как фельдшера). Он

предупредил меня: скоро здесь появятся особые отделы и будут решать, кого

направлять в штрафные батальоны. Многие крестьяне предпочли

спрятаться; кто-то бежал через линию фронта к немцам, остальные

понадеялись на удачу и решили остаться. Лучших парней призвали
потом в Красную армию. Больше всего от советской власти у нас

досталось выходцам из других областей, которые осели в нашем районе.
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Например, одного сибиряка, женившегося на местной девушке,

расстреляли прямо на месте. Я сам пять месяцев прятался по лесам

вместе с другими такими же, как и я, кто раньше работал на немцев. Был

какой-то момент, когда мы даже не знали точно, немцы там правят
или советская власть. Своего присутствия мы ничем не выдали, но

при этом едва не умерли с голоду.
В нашей деревне какая-то девочка по глупости донесла, что

«соседка спала с немецким солдатом», и ту тут же забрали. Хорошо еще,

что у нас в деревне немецкие части раньше не квартировали, а лишь

проходили мимо. Прежних бургомистров при советской власти

забрали всех. Ими занялись особые отделы Красной армии, и судили
их особые тройки. Иногда эти отделы для прикрытия именовались

отделами пропаганды. Им всегда удавалось заполучить себе каких-

то бедолаг, которые подробно рассказывали, кто что делал при

немцах; в нашей деревне такой была одна женщина, потерявшая мужа на

войне.

Но еще больше у нас оказалось тех, кто был готов потом

доносить на всех немцам. Много доносов было на действовавших в округе

партизан, особенно в период второй оккупации. Партизаны
внезапно появлялись в деревне, арестовывали мужчин и уводили их с

собой в лес -

столько, сколько могли увести, и потом опять исчезали

в никуда. Те, кто работал на немцев, при каждом появлении партизан
пытались спрятаться подальше, иначе партизаны бы их не пощадили.

Я знал пару случаев, когда партизаны
- по распоряжению сверху

-

выдвигались при немцах в бургомистры.
Немцы выдавали крестьянам пулеметы и винтовки для

организации сельской «самообороны» против партизан. Так, в 1943 г. немцы

стали создавать так называемые оборонные деревни12. Впервые они

появились в период заготовок в августе 1943 г. На должности

бургомистров немцы пытались подбирать наиболее способных людей, если

те, конечно, в политическом отношении не были слишком запятнаны.

Политических анекдотов про немцев под оккупацией я не слышал,

но зато про Советы шуток ходило предостаточно. О немецких

зверствах мы все были наслышаны. В одной деревне под Полоцком в

отместку за убийство нескольких немцев те загнали 400 человек в

конюшню и сожгли их заживо прямо в сарае. Рассказывали, что в Литве

на реке Дриссе13 [приграничный район? - Вопрос шт.] немцы

выжгли полосу шириной в 30 км, чтобы отсечь путь партизанам. Немцы

никогда не рассказывали о том, какую судьбу они нам готовят. Кое

у кого оставались еще смутные надежды на Власова, но между собой

мы считали, что немцы просто боятся дать ему власть.



ВОЙНА В КУБАНСКОЙ СТАНИЦЕ
(ИНТЕРВЬЮ 32)1

Дата интервью: 7 октября 1950 г.

Накануне оккупации большинство населения с надеждой ждало

прихода немцев. По своей воле вместе с советской властью

эвакуировались большей частью высокопоставленные руководители и многие

члены партии. Можно было почти безошибочно угадать, кто уйдет,
а кто останется.

В трудовом лагере в Воркуте2, где я сидел чуть ли не до самого

начала войны, один польский еврей по фамилии Пинк говорил мне:

«В конце концов, немцы - это все-таки европейцы!». Он полагал, что

они, конечно, могут прикрыть имевшийся у него магазинчик, но уж

никак не причинят ему какого-либо физического вреда. Другие
жившие у нас евреи и из числа рабочих, и из интеллигенции тоже не

верили рассказам о массовом истреблении еврейского населения. Многие

еще и в 1942 г. продолжали надеяться, что все будет, как и в Первую
мировую. Тогда немецкие войска дошли до Кубани, где при немцах

в общем жилось неплохо, пока Германия не потерпела поражение на

Западном фронте.
Отходя, большевики иногда взрывали тюрьмы вместе с

сидевшими в них заключенными. Кое-кого из арестантов они отправили

под конвоем в эвакуацию. Но отправка настолько затянулась, что

потом многих расстреляли прямо по пути. Порой там сжигали целые

вагоны вместе с находившимися в них людьми3. Один такой случай

произошел, например, в Мелитополе. [Очевидец таких событий,
Белов, находится сейчас в Ингольштадте4. Когда большевики

начали расстреливать его колонну, ему и еще одной девушке удалось

убежать и спрятаться. Позже, когда пришли немцы5, он вернулся

и даже смог найти свою личную карточку в тюремной картотеке.
-

Примеч. шт.] Накануне эвакуации советская власть занималась

следующим: в городах жгли архивы, особенно архивы НКВД, а также

архивы райсоветов и сельсоветов. Людей мобилизовывали прямо на

улицах и отправляли уничтожать оборудование и электростанции6.
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Взрывали тогда целые заводы; взорвано было также и здание НКВД7.
В Николаеве рабочие не стали выполнять приказы об уничтожении

предприятий и вместо этого припрятали у себя часть оборудования.
Были сожжены также зерноэлеваторы.

После ухода советской власти началось повальное мародерство,

которое шло полным ходом, несмотря на немецкие обстрелы. Если

становилось совсем опасно, то народ просто бросал мешки с

награбленным и спешил укрыться, а потом подбирал их после

окончания налета. Немцы сбрасывали листовки, довольно бестолковые по

своему содержанию, на которых красовалась единственная фраза:
«Гитлер - освободитель».

Наша станица на Кубани находилась под оккупацией с апреля

1942-го по май 1943 г. Вначале у нас появились три румынских

полка, которые выстрелами в воздух оповестили о своем прибытии
население, попрятавшееся в канавах и огородах. Я сам просидел

в сарае еще дней пять, опасаясь выйти наружу. Поначалу солдаты

заходили к нам, только чтобы забрать себе курицу. Но они

прихватывали также и часы, велосипеды, швейные машинки. Позже

румынский квартирмейстер наладил более планомерную
конфискацию имущества.

В первый же день румыны согнали 50 мужчин в возрасте от 14 до

55 лет и расстреляли их как заложников - бог знает, за какие грехи.

То же самое случилось и на третий день: они шли по городу,

врывались в дома и вытаскивали оттуда людей. Спустя два дня все

повторилось снова. А на восьмой день они расстреляли 40 или 50 женщин,

потому что одна женщина якобы убила или ранила на улице румына.

Вскоре затем начали сгонять еврейское население. Из евреев почти

никто не смог избежать ареста -

среди схваченных были и рабочие,
и врач и т. д. У одного еврея нашелся документ о том, что он родом
из румынской Бессарабии, и это его спасло. Одну еврейку -

врача
-

тоже в первое время оставили в покое, так как требовалась ее помощь.

Но немцы держали ее под надзором.

В какой-то из групп заложников, которых вели на расстрел,
оказался бывший офицер царской армии Марченко. Когда его

выводили, он закричал, обращаясь к румынскому офицеру: «За что вы меня

расстреливаете?». Его отделили от группы и привели в комендатуру.

До войны он работал учителем в станице. Теперь румыны назначили

его местным атаманом, приставили к нему помощников и подчинили

ему полицию. Но, конечно, румыны целиком и полностью зависели

от немцев. Местные жители с готовностью шли служить в полицию,

так как полицаям выдавали пайки; обязанности же их в основном

заключались в поддержании законности и порядка8.
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На восьмой или девятый день после начала оккупации немцы

издали приказ об обязательной регистрации всего населения. У всех

на документах появились особые штемпели. Этим занималась новая

городская администрация. Немцы также направляли ей указания,
сколько надо конфисковать живности у населения; кроме того, они

распорядились снова открыть пекарню, отремонтировать мельницу.

Положение с продовольствием тем временем резко ухудшилось; все

вокруг жаловались, что невозможно достать еду.

Возобновила свою работу и школа. По большей части в ней

остались и прежние учителя, и старые учебники. Одно время там

попытались ввести религиозное обучение, но, видимо, ученики

закидали учителя такими неудобными вопросами, что это дело быстро
свернули9.

Была восстановлена частная торговля. Разрешения на торговлю

выдавала управа, точнее, ее финансовый отдел. Впрочем, торговля

шла преимущественно всякой мелочевкой -

гвоздями, расческами

и т. д. На рынке продавались и сельскохозяйственные продукты.

Молоко стоило от 30 до 50 рублей за бутылку. Зерно отмеряли
черпаками. В ходу были как рубли, так и марки. Немцы охотно

выменивали на рынке зажигалки и фитили, например, на цыплят и т. п.

Колхозы у нас распущены не были. Население в общем и целом

было запугано, но одновременно надеялось на лучшую жизнь. Фронт
находился от нас тогда километрах в 60. И все наши беды многие

списывали тогда на условия войны. Вскоре у нас открылась и

церковь для богослужений, хотя внутреннее убранство в ней было

незамысловатым. Узоры на купели и ризах были выведены цветными

карандашами; кое-что крестьянки украсили вышивкой. Псаломщиком

у нас служил секретарь райкома комсомола. В церковь ходило много

народа, хотя большинство шло туда, скорее, из любопытства. В

церкви устраивались крестины, на которые иногда приглашали румын.

Немцы же со своей стороны церковной жизни не особо

содействовали. Например, в Херсоне весной 1943 г. прямо перед Великим

постом они приказали отменить все богослужения до конца посевной.

С тех пор отношения между церковью и немцами там были довольно

натянутыми10.
Со временем население все более открыто начало осуждать

немцев и их политику. Я помню, как одна женщина пришла к атаману

пожаловаться на то, что немецкий солдат утащил у нее кур. Атаман

ответил: «Отдай ты им - авось подавятся!».
Население не осуждало коллаборационистов. Но и местных

коммунистов немцам тоже не выдавало, даже наиболее активных.

Население укрывало у себя дезертиров как из Красной армии, так
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и бежавших с немецкой службы. Ясных представлений о том, что

ждет нас в будущем, не было ни у кого. Все просто надеялись, что

как-то все переменится к лучшему.
Начали выходить газеты. У нас издавался газетный листок -

«Станичник»11. Но мы даже не знали, что в мае 1943 г. советские

войска перешли в контрнаступление. Лишь в самый последний

момент нам удалось переправиться через Керчь в Крым.
Партизан как таковых в нашей местности не было. Хотя один

парень прятал пулеметы перед приходом румын. Другого парня
повесили на мосту у всех на виду за то, что он перерезал какие-то провода.

Положение с продовольствием оставалось очень тяжелым. Больше

всего повезло тем, у кого имелись собственные огороды. Сахара не

было вовсе, жиров - крайне мало. Мы должны были сдавать немцам

весь урожай подсолнечника: 3/4 они оставляли себе, а четверть

возвращали хозяевам. Затем также вышел приказ, запрещавший резать

скот. Но если кто приводил свинью на общую скотобойню, то от туши

ему доставалось только 30-40%, причем еще и худшие ее части. При
большевиках с каждой коровы надо было сдавать по 150-200 литров

молока в год, немцы же требовали по 750 литров. Осенью 1942 г.

немцы стали отбирать у населения еще и рожь и пшеницу12.
Позже, когда развернулось советское наступление и немцы

увязли в боях за Сталинград, населению запретили выходить на улицу
после 8 часов вечера13. Вскоре мы оказались отрезаны линией

фронта. Перед отходом немцы приказали всем мужчинам эвакуироваться

вместе с ними; каждый должен был прибыть в комендатуру, чтобы

получить соответствующее удостоверение. Я все обдумал и решил, что

надо запастись этим документом, так как если я останусь, то

большевики наверняка меня пристрелят. Спустя два дня был объявлен сбор
на городской площади, откуда нас повели рыть окопы. Потом всю

нашу команду переправили в Крым. Если кто-то из внесенных в

списки для эвакуации пытался скрыться, его при поимке расстреливали.
В Крыму положение населения было еще более тяжелым. Многие

местные евреи ушли в партизаны. Татары там хотели вырезать всех

русских, и немцам пришлось вмешаться, чтобы не допустить резни
В 1942 г. наступил сильный голод, и многие умирали. На Кубани же

все выглядело совсем иначе - там было столько скота, что население

не успевало его резать и поедать14.
На Кубани нас держали в лагере за колючей проволокой. Вскоре

там появились агитаторы, вербовавшие добровольцев в отряды хиви.

Вместе с группой товарищей я сбежал из лагеря и укрылся в

деревне, которая находилась от него километрах в 15. Нам удалось
раздобыть там хлеба и крупы. Казаки приняли нас хорошо, но все же у нас
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не было ни хлеба, ни крыши над головой. Поэтому некоторые из нас

решили записаться в армию и воевать на стороне немцев. Сам я

переговорил со старостой, и он мне выделил участок под огород. Мы все

должны были зарегистрироваться на бирже труда [Arbeitsamt],
которая направляла народ на разные работы - кого-то здесь же

неподалеку, других же посылали в Германию. Меня отправили работать
сторожем на МТС, вернее, на то, что от нее еще осталось. Мне

полагалось в месяц 12 кг кукурузы. Колхоз по-прежнему действовал;

но колхозникам разрешалось оставлять себе только урожай кукурузы
и ячменя. Иногда мы также удили рыбу в Днепре.

К 1943 г. настроения населения сильно изменились, и все чаще

слышались слова вроде того, что «скоро наши придут». Но, в

сущности, никакой политической деятельности нигде не велось.

Туалеты на железнодорожной станции, женский и мужской,
теперь предназначались по отдельности «для немцев» и «для румын».

Для русских же туалетов не было.

В населении проснулись сильные собственнические инстикты.

Бывало, например, что кто-то, обнаружив в саду незрелые персики,

прикреплял к ним записку: «Это мои».

В городах немцы, если хотели занять какое-то помещение, порой
просто выставляли жильцов на улицу, не разрешая даже взять с

собой кровать или какую-либо мебель. Вообще немцы заняли все

лучшее жилье.

Со временем в Херсонской области обнаружилось партизанское

движение15. Но под Мелитополем, например, украинские

партизаны-сепаратисты призывали жителей не восставать против немцев.

Простым людям было трудно разобраться во всяких политических

группировках. В Херсонской области сепаратистское движение было

очень слабым, так как многие продолжали считать себя русскими.
В Белозерке16 я видел, как трое крестьян купили на рынке

сепаратистскую газету. Они взглянули на нее и тут же швырнули ее на

землю; один из них воскликнул: «Мабуть и плохо буде, а все ж свои!».

В 1943 г., когда стал приближаться советский фронт, немцы

попытались скрыть следы своих злодеяний. Они сжигали тела и т. д.

Я видел, что они использовали для укрепления железнодорожных

путей камни от еврейских надгробий. Позже я жил в Олешках17 и там

узнал о судьбе одной семьи: немцы расстреляли русского по фамилии
Кривошеин, его жену-еврейку и маленького ребенка. Когда немцы

уводили другую еврейскую девочку, я слышал, как она их просила:

«Дядя, ты меня не больно расстреливай!».
Немецкое отступление продолжалось, и вскоре я, уходя с потоком

беженцев, оказался в Николаеве. К тому времени немцы согнали туда
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техническую интеллигенцию, чтобы они помогли починить

электростанцию, наладить водоснабжение и запустить хлебозавод. Рабочие

одного из заводов, например, обратились к соответствующим
специалистам с просьбой передать им завод в пользование, чтобы на его

основе открыть кооператив по изготовлению стеклянных изделий.
Им ответили, что печь там все равно не работает и ее уже не

починишь. Но те продолжали настаивать: «Ничего страшного, только

дайте нам возможность, и мы все наладим». Немцы почему-то им этого

сделать не разрешили. Вскоре после занятия Николаева туда прибыл
один немецкий чиновник, и всю городскую интеллигенцию собрали,
чтобы та выслушала его обращение. В начале собрания последовал

приказ: «Всем встать». (Моя жена проживала в это время в городе.)
Немцы похватали всех евреев, кроме тех, кому удалось спрятаться.

Одна еврейка пыталась укрыться на кладбище, но ее все равно

поймали, а вслед за ней схватили и ее мужа. Всех евреев вывели на курган
и расстреляли; жители двух соседних деревень в ужасе разбежались,
кто куда мог. Позже ночью один пьяный немец, придя на квартиру,

рассказал хозяйке, что он весь день расстреливал людей и показал

жестами, как именно он это делал.

Спустя несколько недель пронесся слух о том, что русских теперь
тоже будут поголовно расстреливать. Его, наверное, пустили бан-

деровцы18 или большевики. В результате русское население города
охватила паника до тех пор, пока комендатура не выпустила

объявление, что слух является совершенно необоснованным. В городе

орудовали группы диверсантов, которые поджигали склады с

бензином. Один отчаянный молодой человек даже пытался организовать
в городе взрывы с помощью ручных гранат. Многие знали его, но не

выдавали его немцам. В конце концов, однажды споткнувшись, он

упал и подорвался на гранатах, которые лежали у него в кармане.

Спустя какое-то время у нас в районе появились советские

партизаны, которые вполне открыто вербовали бойцов в свои отряды. У нас

действовала легендарная партизанская группа Колесникова (книга

Вершигоры)19.
Николаевские заводы немцы восстанавливать не стали.

Некоторые станки были пущены на металлолом, другие
-

отправлены
в Германию.

Капитан Фосс («Александров»)20 приехал в Николаев из

Болгарии, кажется, с секретной миссией. Он и его люди скупали повсюду

ковры и всякие драгоценности и отправляли домой. Они

расхаживали в немецкой форме. По всей видимости, они занимались

разведывательной работой. Их целью было возродить Белое движение, но

к 1943 г. они, видимо, тоже уже стали разочаровываться в немцах.

75



Не было никакого общественного досуга или развлечений.
Население боялось собираться большими группами. Но этот страх
отличался от того, что царил при большевиках. Теперь это был,
скорее, общий страх военного плана: с немцами все было слишком

непредсказуемо.
В каждой деревне имелся немецкий наблюдатель при опорном

пункте [Stutzpunkt]. Некоторые из таких наблюдателей, не гнушаясь,
использовали грубую силу и общались с крестьянами с помощью

палки или кулаков. Жителей насильно угоняли на работу в Германию.
Поначалу отправляли девушек от 14 до 20 лет, а затем принялись и за

остальных. Многие шли к деревенскому старшине и умоляли его

подправить официальные записи о дате их рождения на год или два,

чтобы избежать отправки на работы. Наш старшина действительно

многим помогал. В деревне, где я жил, моя хозяйка однажды попросила
меня переехать в другую комнату. В мою же комнату она переселила
свою 16-летнюю дочь, чтобы можно было «приводить мальчиков,

дабы девочка смогла забеременеть» При отправке девушек и юношей

в Германию разыгрывались трагические сцены. Я все время повторял

про себя: «Vae victisl»21.

Если недовольство немцами и росло, то население, как и прежде,
с пониманием относилось к нашим отрядам, хотя мы и были на

стороне немцев. Нередко можно было услышать: «Да куда же им было

еще деваться?». Местные жители очень жалели наших

военнопленных. В Умани располагался огромный лагерь, и военнопленных

прогоняли туда прямо по улицам города22. Гражданскому населению не

разрешалось к ним приближаться. Порой, когда заключенных гнали

по городу, кто-то из них бросал на дорогу грязную рогожку, а жители

каждый раз кидали на нее картофелины или еще кое-какую еду, хотя

население города само находилось на грани голода.

Если говорить о настроениях крестьянства, то они были в общем
и целом одновременно и антибольшевистскими, и антинемецкими.

Однако попытки какой-либо третьей силы были обречены на провал.

Чаще всего верх брали красные партизаны, потому что им

перебрасывали снабжение с советской стороны. Это помогло им перетянуть
на свою сторону многих, вероятно, в том числе и людей Родионова23.

Крестьянам часто было трудно понять, с какой именно из этих групп
они имеют дело. И лишь прислушиваясь к песням, которые те пели

по ночам, крестьяне могли догадаться, кто находится перед ними.

Многие участники таких отрядов по много раз переходили с одной

стороны на другую и обратно.
О Власове я впервые услышал где-то в марте 1943-го. Уже

позже, в январе 1944-го во Львове, где меня трое суток продержали под
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арестом как заложника (в связи с убийством майора, помощника
коменданта города), я узнал, что Власов сидит под домашним арестом.
Но во всем здесь царила страшная путаница, и, например, в

документации об остарбайтерах все русские части на немецкой стороне
обозначались как власовские.

Если бы нужно было назвать дату, когда именно изменилось мое

отношение к происходившему, то я бы сказал, что в марте 1942-го.

Украинцы были большими патриотами, нежели казаки. Последние
относились довольно-таки нетерпимо ко всем чужакам отчасти из-за

того, что некоторые станицы были целиком раскулачены и в казачьи

дома въехали поселенцы из России. Теперь же вернулись прежние

владельцы и пытались выдворить оттуда непрошенных «гостей». Все

это порождало серьезные проблемы.
Украинцы, находившиеся при лагерях для военнопленных,

отличались своей жестокостью. Они всегда готовы были избить русского
заключенного. В их настроениях переплетались антиеврейские,
антирусские и антипольские мотивы. Одна женщина [г-жа Жилко, теперь

проживает в Нью-Йорке. - Примеч. инт.] рассказала мне, как немцы

заставили группу эвакуированных убрать с поля тела убитых
жителей одной из соседних деревень. Ее крестьяне сопротивлялись банде-

ровцам, и те их всех поубивали.
Подразделения РОА противились приказам о переводе их на

Западный фронт. Я слышал, что в Бобруйске один батальон перешел
на сторону Красной армии, а солдаты другого просто разбежались,
когда получили приказ о выдвижении на запад.

В одном доме жила старая большевичка, вероятно, работавшая при
большевиках сексотом. Ее муж был простым рабочим. Она не

эвакуировалась перед приходом немцев. Она просидела две недели в тюрьме
и вышла оттуда вся синяя, однако при этом заявила: «Ничего другого
я и не ждала; я знала, что придет час расплаты». После этого она

пожертвовала что-то из вещей местной церкви. Как-то ночью из ее дома

слышали крики: «Уходите отсюда, молокососы! В какие партизаны,

по-вашему, я должна идти? Мне уже 62 года; оставьте меня в покое».



ПАРЕНЬ ИЗ ВИННИЦЫ

(ИНТЕРВЬЮ ЗЗ)1

Дата и место интервью: Мюнхен, 7 октября 1950 г.

(Информант сначала с опаской делился какими-либо сведениями.

После интервью в ходе нескольких личных встреч с ним удалось
установить лучший контакт, и информант выразил желание дать более

подробную информацию в будущем интервью. Однако последующее
интервью так и не состоялось, поскольку респондент поступил на

медицинский факультет Франкфуртского университета.)
(Вероятно, респондент проживал во время войны в Виннице.)

22 июня 1941 г. сперва все подумали, что начались очередные
летние маневры Красной армии. (Мне тогда было 15 лет.) Но как только

мы поняли, что на нас напала Германия, то все стали надеяться, что

жизнь переменится, ведь у немцев была репутация «культурной»
нации. Наш город был оккупирован в октябре 1941-го2. За пять дней

до того, как Красная армия окончательно оставила город, начались

пожары и стали грохотать взрывы, которые еще сильнее настроили
жителей против советской власти. Однако немцы не стали

восстанавливать водоснабжение и электросети и не помогали местному
населению. Только к осени 1942 г. они наладили раздачу продовольствия.

Поведение немцев нас обескуражило: нам было непонятно, почему
они настолько враждебно относятся к русским. Вскоре мы узнали
и об истреблении евреев3. Людей вешали прямо на улицах. Моя тетя

спросила немецкого офицера: «Вы в Германии тоже так людей
вешаете?» - Он ответил: «Нет, но это же Россия». Жители города часто

тайком отправлялись в деревню, чтобы обменять вещи на

продовольствие, и многих в пути хватал патруль. Иногда пойманных

расстреливали, но почти всегда отнимали имевшиеся у них продукты. Часто

людей расстреливали прямо у всех на глазах. Видя, что происходит,
мы стали задумываться: «Наши были плохи, но на что нам чужаки,
если они не лучше?». А еще к 1942 г. народ стал задаваться вопросом:
«Что делать, если вернется советская власть?».
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В последние несколько дней перед отходом Красной армии

настроения у населения были откровенно пораженческими, хотя

большевики и усиленно призывали всех к бдительности. В конце июня

1941 г. гражданское население обязали сдать радиоприемники4.
Потом народ стал замечать, что нельзя верить советским военным

сводкам: в то время как они твердили, что линия Вязьма - Орел5 еще
была в «наших» руках, мы знали определенно, что она уже занята

немцами. Приказы, которые строчила власть, подстегивали

шпиономанию. Но как бы все ни были напуганы, в душе теплилась надежда

на перемены к лучшему. В нашем городе были сожжены дотла здание

НКВД и тюрьма, располагавшаяся по соседству. Тех, кого не

успевали эвакуировать,
- всего больше сотни человек -

энкавэдэшники

выстроили перед зданием тюрьмы и расстреляли. Рассказывали, что

среди них были не только заключенные, но и какие-то

эвакуированные чиновники и рабочие (в том числе те, кто до этого был занят на

рытье траншей).
Меня тоже отправили на рытье окопов. Мы три недели провели

в траншеях. Нескольких моих товарищей, работавших там же,

расстреляли. Большинство заводов в нашей местности были

эвакуированы, а там, где на эвакуацию не хватило времени,
- их взорвали.

Два дня, прошедшие между отходом Красной армии и началом

немецкой оккупации, мы просидели в подвале; а тем временем в городе

полыхали пожары. Жены офицеров пытались хоть каким-то образом
выбраться из города. Часть пехоты отстала; некоторые

красноармейцы пытались спрятаться в городе
-

двоих из них расстреляли какие-

то люди в форме. Некоторые красноармейцы переодевались в

гражданскую одежду, которую им давали местные жители. В нашем дворе

трое солдат побросали свои винтовки, шлемы и переоделись во все

гражданское.

Когда вошли немцы, они приказали сдать все имущество:
грабежи у нас шли уже с того момента, когда красные начали поджигать

оставшиеся заводы. То же самое происходило с магазинами и

складами. Поначалу милиция еще пыталась наводить порядок, но вскоре

она куда-то исчезла. По большей части грабежом занимались

женщины; мужчины же не рисковали выходить на улицу до тех пор,

пока еще сохранялась возможность возвращения советской власти.

Интеллигенция в грабежах, по своему неумению, особо не

преуспела, зато многие рабочие из пригородов приходили в город, чтобы

поучаствовать в этом «пиршестве». По улицам народ катил целые

бочки селедки, волоком тащил огромные мешки с мукой. Но потом

немцы приказали все это вернуть. Хотя, конечно, послушались
далеко не все.
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Уже по первому впечатлению стало понятно, что немцы

представляют собой что-то непривычное и ужасное. Всю первую неделю

мужчины боялись выходить из дома. Немцы хватали людей прямо
на улицах и посылали их на работы: рыть окопы или оттаскивать

булыжники, или разбирать баррикады и т. п. Жилкоопам было

приказано руководить этой разборкой. Потом немцы дали «разрешение»

учредить городскую управу6. Вначале возглавляли ее вполне достойные

люди из числа интеллигенции и прежде «репрессированных». Никто

не мог их даже заподозрить в том, что они являются ставленниками

немцев. Все надеялись, что управа станет зачатком нового

гражданского управления. Но уже спустя несколько месяцев стало ясно, что

мы все жестоко ошиблись. Управа просила немцев восстановить

водоснабжение и возобновить работу электростанции, но ей отказали.

Потом немцы и вовсе арестовали все руководство управы, включая

бургомистра, за то, что те якобы представляли для них угрозу.

Многие партийные работники с уходом советской власти

бежали. Но с теми, кто остался, в целом ничего плохого не случилось.
Сбежали также и многие сотрудники НКВД, милиционеры и евреи,

правда, значительное количество евреев все же осталось. Их - якобы

в качестве заложников -

расстреляли после прогремевших в городе

взрывов
- всего таким образом убили человек 500; кого-то из

евреев повесили на городских балконах. Все остававшиеся евреи должны

были зарегистрироваться7. Спустя месяц их согнали и толпой

вывели из города, разместив в разрушенном здании одного из заводов8.

Некоторым удалось укрыться; кого-то из них прятали у себя русские
семьи. При большевиках народ почти не знал, что такое

антисемитизм. И теперь, когда стало известно о злодеяниях против евреев, все

очень им сочувствовали.

Комендатура сразу же начала издавать указы: выходили они на

немецком и украинском языках. За каждого убитого немца

полагалось расстреливать столько-то и столько заложников. Члены партии

тоже обязаны были регистрироваться. Прочих заложников - помимо

евреев
- также уничтожали.

Всю зиму никому не разрешалось выходить на улицу с семи

часов вечера и до четырех утра. Для того чтобы пройти по мосту, надо

было получать специальное разрешение. Зимой можно было

наблюдать настоящее паломничество к реке: люди шли туда, чтобы набрать
воду. Немцы нередко останавливали нас - мальчишек и девчонок

-

по дороге и отнимали у нас ведра с водой. В первые недели люди

боялись показаться на улице с часами на руке или в пальто, потому что

немцы нередко это все отобирали. Спустя около полугода отбирать
вещи у населения строго запретили, и если такое все же случалось, то
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каждый мог пожаловаться в комендатуру. Однако немцы, как и

прежде, могли занять квартиру, если она им понадобилась. Например,
если в доме была печь, то они могли выставить хозяев на улицу, дав

им всего час на сборы. В общем-то они и потом делали, что хотели.

Моего друга как-то на улице остановил немец и спросил: «Ты кто?» -

Тот ответил, что он сын врача. В ответ немец выпалил: «Значит, ты

еврей». О случаях изнасилования я не слышал, но я знаю, что

многие девушки сожительствовали с немецкими офицерами, получая от

них еду. Мы не видели особой разницы между немецкими военными

и гражданскими властями. Возможно, военные были немного лучше

(хотя раньше все думали, что должно быть наоборот).
Когда русские, проживавшие на Украине, пытались найти себе

работу через биржи труда, то украинцы не хотели принимать их на

работу. Впрочем, украинцы так и не получили всех благ и привилегий,
на которые они рассчитывали, и спустя год антирусские настроения
пошли на спад. Кроме того, многие советские украинцы по

документам числились русскими, что тоже приводило ко всяким конфликтам.
В материальном отношении жизнь была хуже, чем до войны, по

крайней мере, в городах. К лишениям все уже давно привыкли, но

народ выводило из себя то, что немцы совершенно ни в чем не

хотели помогать населению. Всеобщую ненависть вызывали, например,

такие мелочи, как туалеты «только для немцев», а ведь при советской

власти существовало равенство в правах хотя бы на бумаге.
С лета или осени 1942 г. настрой у населения стал меняться. Лето

и новый урожай улучшили положение, хотя колхозы так и не были

распущены. О городском же населении, как и раньше, никто не

думал. К партизанам первоначально все относились явно враждебно,
так как от их действий страдало местное население. Первые
партизанские вылазки, о которых мы слышали, пришлись на зиму 1941/42 г.

и были делом рук деревенских партийных работников, например,
бывших председателей колхозов. В таких случаях крестьяне обычно

ловили партизан и выдавали их немцам.

В 1943 г. политика немцев поменялась, и они начали более

активно бороться с партизанами. Массовая отправка рабочей силы

в Германию, которая поначалу шла добровольным порядком,

вскоре приняла принудительный характер9. Рабочие стали прятаться,

убегать; нескольким работникам даже удалось вернуться обратно из

Германии - все это производило на население плохое впечатление.

Все думали: «Мы нужны им только как рабочая сила». Уже в 1941 г.

к немцам стали относиться с подозрительностью из-за их ужасного

обращения с военнопленными, которых немцы сгоняли в лагеря

посреди поля. Те сидели там под открытым небом и умирали тысячами.
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Советская пропаганда, конечно, раздувала такие факты. Но
действительно многие тысячи людей были обречены на мучительную смерть
от голода.

Открылись некоторые новые предприятия: по производству

алкоголя, мыла и др., велось изготовление ведер и мисок для армии, а

также веревок и свечей. Предприятия тяжелой промышленности
восстановлены не были. На каждой фабрике и в каждом магазине имелся

своей директор
- русский или украинец, к которому был приставлен

немецкий зондерфюрер [Sdf] или старший офицер. Хозяйственное

управление в сфере промышленности [Wi-Kdo «W»]10
регулировало и осуществляло контроль над производством товаров для армии.

Сотрудники управления вели списки и составляли таблицы с

цифрами о количестве произведенной продукции, и также через них

передавались распоряжения о том, что именно требуется производить.

Кроме того, они занимались распределением произведенных товаров

по воинским частям, а также поставкой сырья на фабрики (сырье
отчасти поступало с оставшихся советских складов).

По сравнению с довоенным временем состав рабочих почти не

изменился. Зарплату всем выдавали в рублях или оккупационными

деньгами, причем уровень зарплаты соответствовал тому, что

платили в Советском Союзе. При этом килограмм хлеба стоил уже от 80 до

100 рублей. Рабочие пытались под тем или иным предлогом уйти со

своей работы. Где-то с лета или осени 1942 г. на рабочем месте стали

выдавать продовольственные пайки (чаще всего конину). Остальное

пропитание все добывали, выменивая в городе продукты за вещи.

В первую зиму многие горожане бежали из города и перебрались
в деревню. Интеллигенция стремилась обычно получить себе там

место врача или учителя и т. д. или же попросту начинала разводить

огороды, если не удавалось найти работу при колхозе.

В городе возобновилось обучение в школах, но только в

начальных классах.

(Оставшаяся часть интервью относится к послевоенному

периоду жизни респондента, когда он находился в СССР и пытался выдать

себя за немецкого военнопленного.)

Интервью не было закончено, так как респондент должен был

вернуться во Франкфурт. Он собирался рассказать подробнее
о 1) Сельскохозяйственном отделе Экономической инспекции «Юг»

[Wiln-Sud - la/1 и 2) о Центре по исследованию сельского хозяйства

Украины12 со штаб-квартирой в Киеве, который возглавлял профессор
Зоммер из Гёттингенского университета13.



КАК БЕЛОРУССКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ЗЕМЛЮ ДЕЛИЛИ

(ИНТЕРВЬЮ 46)1

Дата интервью: 23 октября 1950 г?

Я служил в Красной армии, когда нас взяли в плен. Среди общей
неразберихи в конце июля 1941 г. мне удалось пробиться домой.
Немцы, которых я видел в Могилеве3, вели себя отвратительно. Меня

заставили работать четыре дня на аэродроме в Быхове4, но потом,

когда меня отправили перевозить воду, я сбежал.

Вы спрашиваете, что изменилось в период оккупации? Да не так

уж много по сравнению с тем, как жили раньше. Кое-где население

поделило между собой колхозное имущество, растащив все, что

можно было унести. Главным образом грабили склады с

продовольствием. Тракторы советская власть эвакуировала на восток еще перед
своим уходом. Оставшихся коров кое-как поделили между собой.

Стояла пора сбора урожая. Приехал немецкий комендант с

переводчиком и приказал собрать всех колхозников. Мой двоюродный брат,
который раньше три года проработал председателем колхоза и потом

был мобилизован в Красную армию, теперь вернулся обратно в

деревню. Машин или каких-либо сельскохозяйственных орудий у нас

не осталось, хотя МТС по-прежнему существовала. Мой брат
сказал: «Так урожай мы не соберем. Предлагаю разделить то, что у нас

имеется». Немец ответил ему: «Как скажешь, ты -

старшина». Скот

к тому моменту был уже практически весь поделен, но народ хотел

еще и раздела земли. Так как мой брат отсутствовал по мобилизации
и вернулся уже позже, то ему из скотины досталась лишь

одноглазая лошадь. Но потом мы всей деревней стали обсуждать, как лучше

поступить. Было решено, что на каждые две семьи надо выделить по

лошади в совместное пользование; крупным домохозяйствам
полагалась своя собственная лошадь. При этом не обошлось без скандалов.

Некоторых хозяев мы буквально насильно заставили отдать то, что

они себе натащили. Приходилось ходить вчетвером
-

председателю,

бухгалтеру и еще двоим крестьянам, чтобы заставить всех вернуть

присвоенное имущество. По решению собрания прежнему бухгал¬
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теру было поручено продолжать работать в этой должности; он был

в общем грамотным человеком.

Затем мы занялись разделом земли. Кто чем владел до

коллективизации в расчет не принималось. Все земли делились поровну,
учитывая количество «душ» в каждом домохозяйстве. Вначале нарезали
на полосы всю «хорошую» землю так, чтобы всем досталось; потом

принялись за неплодородные земли. Замеры делались следующим

образом: двое крестьян ходили по полям и замеряли землю

двухметровым шестом
- именно такова была ширина полос. В результате

в 1941 г. нам удалось вовремя собрать урожай. Он оказался довольно

хорошим, и немцам мы отдали ту долю, которую они с нас

требовали. В целом немцы забирали себе меньше, чем приходилось сдавать

при советской власти. Намного более разорительным для крестьян

было требование сдать немцам галоши, валенки и полушубки в зиму

1941/42 г.

Осенью настало время сеять озимые, в частности, озимую рожь.
Сеяли тоже по полосам, поделенным из расчета на количество «душ».
Но некоторые участки остались незасеянными. Никаких споров
о пользовании землей не было - ее было больше, чем нам

требовалось. Мы делили землю на полосы потому, что такую систему считали

самой справедливой: какие-то земли были гораздо лучше, чем другие;
а иные участки требовали удобрений. Но все же мы старались

отводить отдельным домохозяйствам не крохотные полоски, а довольно

большие поля. Но в других районах области, где мне позже довелось

побывать, я видел, что повсюду сохранились колхозы. Немцы
называли их общинами. Время от времени немцы могли выделить

крестьянам лошадь, чтобы помочь с посевной. В одной деревне в 1942 г.

посевная прошла с помощью местных партизан; в другой деревне той

же волости5 поля засеивали при участии местной полиции...

Когда партизаны начали сильно досаждать, в нашей деревне было

решено чередовать старост: вначале на десять-пятнадцать дней на

пост вступал пронемецкий староста, потом наступала очередь про-

партизанского. Ни один из них в действительности не был

настроен пронемецки или пропартизански, но просто ему удавалось лучше
с ними ладить. Немцы знали о таком чередовании, но ничего не могли

с этим поделать. Крестьяне придумали его как единственный
доступный им способ самозащиты.

Однажды летом 1942 г. партизаны устроили налет на нашу

деревню и разлили все молоко, которое мы собрали для сдачи немцам.

На следующий день они появились вновь и расстреляли старого

директора школы Бибовкина, который поставил антисоветскую пьесу.

Одна женщина донесла на меня партизанам, заявив, что я хотел с ней
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переспать (что было ложью) и что якобы, получив от нее отказ, я сдал

ее гестапо. Но я вышел сухим из воды. Моему брату же, однако,

пришлось сотрудничать с партизанами.

С той поры крестьяне стали работать очень неохотно. Они никак

не могли приспособиться к тому, что и их жизнь, и сельское

хозяйство зависели от постоянно менявшегося соотношения сил между

немцами и партизанами.

Кормились партизаны тоже за счет местного населения. Крестьяне
не любили ни немцев, ни партизан: и те и другие отбирали у них

продовольствие и иную собственность. Немцы даже не утруждали себя

тем, чтобы остановиться и объяснить крестьянам, что они

конфискуют. Когда крестьяне ходили в город, они надевали самую худшую

одежду, чтобы никто не нее не польстился.

В районном управлении по делам сельского хозяйства

[Kreislandwirtschaft] заправляли всем два немца. Они ведали

учетом скота; составляли сельхозпланы для отдельных общин с учетом

общего хозяйственного плана; организовывали подготовку к

посевной и сбору урожая и др. В каждой волости имелся русский агроном.

Он, в частности, определял нормы сдачи в пользу немцев молока,

кур и яиц. В 1941-1942 гг. количество сдаваемой продукции было

вполне приемлемым для крестьян. Потом появились партизаны, а

затем наша территория вновь перешла под контроль немцев. И если

в 1941 г. в нашем районе было 6000 коров, то к 1944 г. осталось 500.

Скотину забирали и немцы, и партизаны. Но, например, яиц по

сравнению с довоенными годами у крестьян оставалось больше. Немцы

передали нам несколько советских плугов, попавших к ним в руки.
Они только их перекрасили, чтобы там не читалась надпись «Ростов

Сельмаш»6.

Немцы не стали распускать МТС, и туда собирали оставшиеся

в районе запчасти от тракторов. Они также снабжали технику
керосином. В нашем районе совхозов не было, но немцы здесь открыли

образцово-показательную ферму, куда завезли свиней и которая
стала продавать приплод крестьянам. На ферме работали проживавшие

неподалеку крестьяне. Это было в 1942-1943 гг. В общем-то,

населению было на эту ферму наплевать, так как все были сыты по

горло всякими коллективными начинаниями. Деньги никому особо не

были нужны, и работники предпочитали получать оплату хлебом

(зерном), как было раньше в совхозах.

Я тогда руководил транспортной секцией в

сельскохозяйственном отделе. [В месяц] мне платили 600 рублей и также выдавали 6 кг

муки, 160 граммов соли (что являлось большой редкостью) и 2

коробка спичек. У нас имелось ЦТО (Центральное торговое общество)7,
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которое за перевыполнение плана выдавало крестьянам товары в

качестве премии. Крестьяне сдавали туда зерно и т. п. Управляющим
в этом обществе был немец.

Я тогда много чего смог выменять у крестьян. Так, за соль у них

можно было получить что угодно. Самый сильный голод стоял

осенью - зимой 1941 г. В Могилеве и Борисове8 пуд зерна стоил тогда

1000 рублей. Многие горожане перебрались в деревню, где

продавали крестьянам личные вещи: к примеру, оставшуюся у них военную

форму и т. д. В деревнях было больше сала и молока. Поначалу у

населения имелись в достаточном количестве и куры. Но к 1943-1944 гг.

основной пищей у крестьян стали хлеб и картошка.



У ИСТОКОВ РОА (ИНТЕРВЬЮ 55)1

Разговоры о формировании у нас русских подразделений начались
летом 1944 г. В Дабендорфе2 восьмерым из нас неожиданно поступил

приказ перейти в распоряжение Трухина3 и Буняченко4. Приказ
гласил, что ведется формирование подразделений под общим
командованием Власова. Мы должны были стать тем ядром, вокруг которого

будет создана первая дивизия5. Нас отправили в Нойхаммер6, чтобы
там в наше подчинение поступили каминцы7 -

преимущественно

командный состав - и мы доставили бы их в Мюнзинген8 (сентябрь
1944 г.).

В Нойхаммере расположился огромный лагерь. Нас потряс

царивший там беспорядок; лагерь больше походил на цыганский

табор. Там находились лошади, которые уже были ни к чему не годны

только потому, что за ними никто не смотрел. В лагере имелось кое-

какое советское и немецкое вооружение: двенадцать Т-34, два танка

КВ, пара немецких танков. Мы встретили в лагере Белая9, Фролова10
и комиссара каминцевской дивизии. Нас проинструктировали,
чтобы мы не рассказывали им, что их дивизия будет расформирована.
Иначе они натворили бы чего лишнего. Поэтому мы просто
объявили им, что их дивизия в полном составе вольется в армию Власова.

Если не считать Белая, то все остальные встретили нас

настороженно. Секретарь - член национал-социалистический партии - и вовсе

воспринял нас в штыки, заявив нам за ужином: «Посмотрим,
проснетесь ли вы завтра утром». Если понадобится, они уйдут в Карпатские
горы, и люди пойдут с ними.

В полках устроили собрания, и все отреагировали хорошо. Влияние

идей национал-социлизма чувствовалось там только среди командной

верхушки. За исключением офицеров и откровенных мародеров все

остальные были нормальные ребята. Спустя пару дней Фролов
выступил против нас с обвинениями, что мы ведем пропаганду в пользу

будущей РОА. При этом он ничего не сказал о том, что в прошлом

творили сами каминцы. Мы решили доложить обо всем Власову.
Меня направили к Власову вместе с Белаем, Фроловым и

секретарем партийного комитета (они везли с собой пару ящиков с по¬
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дарками). Я доложил Власову о положении дел, на что тот ответил:

«Продолжайте то, что делали». Остальных он не пожелал видеть,

попросив меня передать им, что очень занят и что пусть они

отправляются к Трухину. Последний принял их очень холодно. Когда Фролов
выставил перед ним ящики с подарками, Трухин спросил: «Что это?

Вы притащили это из Варшавы? Забирайте обратно». Возвращаясь
назад, я с опаской размышлял о том, что эти ребята вполне могут

взбунтоваться. Но к тому моменту чины дивизии уже едва ли их

поддержали бы. Их оставили даже некоторые из офицеров: так, меня

вызывали, чтобы я взял командование над одним из таких батальонов.

Но дальше все обошлось без какого-либо насилия. Мы переправили

их в Мюнзинген, вначале остановившись в Вальдштеттене,

неподалеку от Ульма11. Одного за другим их офицеров отправили в

отставку
-

первым по приказу Власова был удален Процюк12. После этого

он вначале куда-то пропал, а потом вдруг заявился к нам на ужин,

представившись «главой особого отдела». Мы приказали своим

пристрелить его, но он успел убраться - больше мы его не видели.

Белай в прошлом служил младшим лейтенантом в Красной
армии, он был славный малый. Процюк однажды едва его не

пристрелил, но Каминский тогда спас ему жизнь. Фролов служил майором;
он был умен, но в целом это был исключительно отвратительный
тип. Поговаривали, что в Варшаве он насиловал 10-летних девочек.

Поначалу он продолжал руководить оперативным отделом

дивизии, но в феврале 1945-го его сместили13. Больше бывших советских

офицеров не было - остальные были выдвиженцами Каминского.

Секретаря их комитета отправили в запас, но он потом куда-то удрал.
В остальном в командирах у них ходили писцы, повара и

кладовщики, а также - на низших должностях
- бывшие советские офицеры.

Около 30 ООО из числа бойцов дивизии отступили вместе со своими

семьями, но еще до нашего прибытия немцы отправили все семьи

в Силезию. Жена Воскобойника осталась в дивизии и работала при

штабе. О каминцах она рассказывала с ужасом и в целом очень нам

помогала. Она попала в руки большевиков в Чехии14. Каминского она

терпеть не могла.

Вскоре после того, как была сформирована первая дивизия,

между Буняченко и немцами разгорелся конфликт; на ругательства

не скупилась ни одна из сторон. В декабре 1944 г. пошли разговоры

о нашей предстоящей отправке на фронт. Мы были не в восторге от

этой идеи, и к тому же все дороги уже тогда постоянно находились

под обстрелом. Буняченко собрал в своем штабе старших офицеров,
позаботившись о том, чтобы немцы на встрече не присутствовали.

Он явился на встречу пьяным. У него при себе был приказ выдви¬
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гаться на фронт. Немцы явно нас обманули: раньше они говорили,

что отправятся только несколько дивизий, а затем, что выдвинется

весь сектор и т. д. Буняченко был в ярости. Помимо всего прочего

мы боялись, что дивизию и вовсе расформируют, отправив офицеров
под арест и т. д. Дорогу на Нюрнберг в то время постоянно

бомбили. Поэтому Буняченко заявил, что принял решение двигаться тремя

маршами: Мюнзинген - Ульм - Лейбхайм - Донаувёрт, как и

требовали немцы, «а затем, вместо того, чтобы повернуть на север, мы

пойдем на юг, в горы». С этими словами он положил на стол

пистолет и добавил: «Либо вы мне поможете, либо я открою стрельбу».
Мы считали, что поступаем нечестно по отношению к остальным:

Власова и других могли арестовать (среди них были Архипов15,

Артемьев16, Александров17 и др.). К этому разговору мы потом

больше не возвращались.
Мы подходили к Ульму, где оставалась моя невеста. На переходе

Буняченко подъехал к нам (у него были парализованы ноги) и сказал:

«Наш прошлый разговор остается в силе». В Гюнцбурге18 Буняченко
остался с нами, расположившись в штаб-квартире дивизии. Мы

усилили посты. Всю ночь Буняченко провел, прокладывая наш маршрут
к Альпам. Я обратился к нему с вопросом: «У меня есть невеста,

может быть, в данной обстановке лучше не оставлять ее здесь?».

Буняченко приказал перевести пулеметы с северного на южный

фланг. Я передал приказ, и их тут же переставили. Прежде чем мы

успели добраться до Донаувёрта, к нам присоединились
несколько крупных немецких подразделений; выглядело все так, как

будто их сюда прислали специально. С нами разделались бы на месте.

В Донаувёрте Буняченко собрал нас и объявил: «Господа, с этого

момента мы движемся на север, к месту погрузки».

Позднее, уже на Одере, он описал случившееся цитатой: «А

счастье было так близко...»19. Он сожалел, что не решился изначально

отходить к Альпам из Мюнзингена.

В военном отношении Буняченко был хорошим офицером,
чрезвычайно преданным своей дивизии и всегда готовым ради нее

пожертвовать чем угодно. Но все же Власов его ненавидел. Уже в

окрестностях Праги Власов казался совершенно сломленным человеком,

он выглядел безразличным ко всему происходившему и лишь молча

подписывал приказы. Буняченко обладал сильной волей, в Красной
армии его должность была выше, чем командир дивизии20.

Позже каминцы стали вполне по-приятельски общаться с

другими. Они понимали, что их разжаловали в силу необходимости. Но
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такие люди, как Фролов, оставались враждебны нам до конца. Время
от времени каминцы проявляли свои особые замашки. Так, однажды

рядовой из числа каминцев вошел к нам, не спросив позволения, и

запросто заявил, что ему нужно два килограмма ветчины, водка и что-

то еще из наших запасов, чтобы устроить поминки по его погибшему
брату. С Каминским дела решались именно таким образом. В этих

отрядах служили даже тринадцати-четырнадцатилетние мальчишки.

Однажды одного из этих юнцов застали плачущим: «Дядя, у меня

пистолет отняли! Скажите, чтобы мне его вернули, хотя бы и без

патронов». В конце концов всех этих мальчишек отправили в школу.
В первом полку немцы составляли 90% личного состава, во

втором
- 60%, в третьем

- 30%. В полку часто случались скандалы и

потасовки: нижние чины не ладили со старыми офицерами, но в целом

все это было не очень серьезно. Общее настроение можно описать

так: «Мы не перейдем к красным, но можем повернуть оружие против

немцев». Эти настроения только усилились после того, как в январе
1945 г. в РОА разрешили вступать военнопленным

-

до этого

момента их туда не брали.
Я находился в лагере для военнопленных с 1943 г. Это был лагерь

во Владимире Волынском, предназначенный для офицеров21. В то

время у нас еще не было пропагандистов из РОА - они появились

позже.



БУДНИ ХАРЬКОВА ПОД ОККУПАЦИЕЙ
(ИНТЕРВЬЮ 59)1

Поначалу все полагали, что победа будет за немцами. Только

часть интеллигенции и даже кое-кто из антисоветских элементов не

желали победы Германии и считали, что она обернется трагедией.
Таковых было немного, но все же они имелись (например, к их

числу относился мой отец). Они говорили: «Ничего хорошего от немцев

ждать не стоит - им нужно от нас только продовольствие, и ни за что

ни про что они нас освобождать не будут». Но потом общие
настроения изменились, и многие стали открыто рассуждать о том, как «мы»

сведем счеты с Советами. В особенности не терпелось крестьянам,

которые рассуждали: «Пускай станет хуже, лишь бы было по-другому».
Однако когда немцы начали отбирать у крестьян свиней, то те уже
с надеждой стали ждать возвращения Красной армии.

Эвакуация затронула все слои населения, хотя мещан и крестьян
она коснулась в меньшей степени. Некоторых эвакуировали в

принудительном порядке. Рассказывали, что профессор Абраимов
(физик, лауреат Сталинской премии2), человек крайне антисоветских

взглядов, уезжая, заявил: «Я не хочу дарить немцам мою победу». Он
провел какое-то время в советском концентрационном лагере. Другая
моя знакомая, у нее был семнадцатилетний сын, и она не хотела,

чтобы немцы его забрали.
Среди тех, кто остался, были многие тысячи евреев, главным

образом те, кто не мог причислить себя к активистам. Но также остались

и представители интеллигенции. Один мой знакомый еврей, отца

которого отправили в ссылку, прекрасно понимал, что немцы будут
относиться к нему как к представителю низшей расы, но тем не менее

остался. Позднее все они погибли. Остались и некоторые партийцы:
часть из них - по заданию партии (позже кое у кого из них видели

советские газеты и проч.), часть же осталась просто так и ничем себя не

проявляла. В любом случае эвакуироваться было достаточно

сложно. Остался и кое-кто из партийных функционеров: одна девушка

из комитета комсомола стала одной из первых, кто пошел на службу
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к немцам; она устроилась работать переводчицей при хозяйственном

управлении [Wirtschaftskommando].
Во время оккупации в комиссионном магазине, принадлежавшем

одному из членов городской управы, я познакомилась с

продавщицей. Она вела крайне антисоветские разговоры. Но потом, когда

вернулась советская власть, она не уехала. Вероятно, она имела особое

задание. Нечто подобное произошло и с продавцом булочной: как

только вернулась советская власть, он тут же стал секретарем

райкома комсомола.

В период безвластия масштабы мародерства превосходили всякое

воображение: ликеро-водочный завод, консервная фабрика. Как-то

гуляя с подругой по центру города, мы увидели, как в «Пассаже» два

мужика вырывали друг у друга из рук ковровую дорожку. Начавшись

еще в период отступления Красной армии, грабежи продолжались

и в первые дни немецкой оккупации. Население растаскивало

имущество из горевших домов; тащили все, что можно, включая

продовольствие. Представители интеллигенции меньше других

участвовали в грабежах; больше всех же мародерствовали кулаки и рабочие
с городских окраин.

Немцев население встретило со смешанным чувством страха и

надежды. В Харькове, вероятно, осталось около двух третей всех

жителей (на 24 октября 1941 г.)3.
Поначалу немцы пытались заручиться симпатиями населения:

они даже обеспечили уход за ранеными и т. п. Но все же снабжение

жителей города налажено не было. Немцы сразу же после своего

появления заняли дома всей советской верхушки
-

дома Якира, Косиора
и др. ([потом был взрыв] мины, [расправа над] заложниками)4. Также
они сразу учредили городскую управу и земельную управу, которую

возглавил профессор Ветухов5 - вполне порядочный человек. Он

наладил выдачу пайков и т. п.

Вначале бургомистром был Крамаренко6. Он был профессором
в области керамического производства. Особо высоким культурным

уровнем он не отличался, но специалистом был хорошим. Человек

далекий от политики, он выделялся мещанскими манерами; у него

была большая семья. Немцам хотелось видеть на этом посту

образованного человека. Я была знакома с дочерью Крамаренко. Они все

были украинскими сепаратистами. Крамаренко немцы сняли с поста

уже зимой 1941/42 г. и заменили на Семененко7. Последний

прослужил до конца положенного срока и даже был выбран на второй срок.

Больше всего сепаратистов служило в районных администрациях.

Немцы устроили две чистки в районных управах
- в 1942 г. и еще
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одну, более основательную, в 1943 г. Сепаратистов вычищали
особенно тщательно.

Первой попала под удар Мария М., крайняя сепаратистка,

антисемитка, к тому же решительно настроенная против немцев. Она была

арестована вместе со своим мужем и дочерью. Вторая партия

арестованных (в июле 1943 г.) включала профессора Казакевича8, члена

городской администрации и сотрудника гестапо. Перед отступлением

немцы их расстреляли, очевидно, за их связи с УПА9.

Семененко был юристом средних дарований, но зато знал, как

угодить [властям]. Он не имел каких-либо четких принципов, но

и особыми пороками тоже не выделялся. Он отличался приятной
наружностью, и в нем было что-то от европейца. Для населения он

был человеком новым. Он посылал поздравления фюреру. Он не

предпринимал никаких попыток, чтобы как-то облегчить жизнь

населения, страдавшего от немецкой политики, причем даже тогда,

когда сделать это было вполне нетрудно. Например, Семененко так

и не нашел возможности назначить паек одному старому

профессору, известному своими антибольшевистскими взглядами. Перед
вторым немецким отступлением (ноябрь 1943 г.)10 появилась

возможность выехать из Харькова в Винницу, и население целыми

толпами стало покидать насиженные места. Когда был сдан Киев11,
Семененко заявил, что собирается отправить своего представителя
в Чехию, чтобы получить разрешение на въезд в эту страну. Он

предложил всем желающим выехать в Прагу зарегистрироваться, указав

конкретные личные причины для подобного переезда. Семененко

удалось достать некоторое количество разрешений. В поезде на

Винницу он продавал билеты до Праги (с ним отправились очень

немногие, включая А. Филиппова)12. Из Харькова [туда же]
устремились и спекулянты.

Члены городской управы были большей частью из

интеллигенции среднего калибра. Видные антисоветчики, такие как профессор
Петричко, Грицкий, предпочли остаться в стороне.

В управу (городской совет) народ шел работать по следующим

причинам: 1) материальные соображения, 2) [так в тексте. - Ред.],
3) чтобы отомстить Советам. Большинство было из ранее репресси-

рованых (к их числу относился, например, Куликов). Но и других
советская власть раньше порядком пощипала.

Хуже других приходилось тем, кто не занимался спекуляцией или
же не работал на немцев. Зато хорошо жилось хозяевам

комиссионок. Также неплохо чувствовали себя те, кто воровал соль и потом

продавал ее на рынке. Выручали подсобные хозяйства. Но в целом

интеллигенции жилось хуже, чем другим слоям населения.

93



Время от времени немцы пытались установить за рынками
собственный контроль и т. п. Но, получив взятку, они опять оставляли

народ в покое. Цены на рынках были очень высокими13. В первую

зиму фунт хлеба стоил 200 рублей. За золотой червонец давали

500 рублей, а стакан муки стоил 10-15 рублей. Большим спросом
пользовалась патока всех видов, мороженая свекла, картофельные
очистки и т. д. Жители, не имевшие под немцами каких-либо особых

привилегий, пытались выживать, выменивая личные вещи. Кроме
того, предпринимались «поездки по деревням», и люди ехали все

дальше и дальше от города.

Не только интеллигенция, но и рабочие сидели без работы.
Тяжелее всего приходилось в первую зиму. Ничего нельзя было

раздобыть даже за огромные деньги. Народ выживал, воруя

продовольствие со складов или же обменивая [вещи. - Ред.] на продукты в

деревне. В городе не работал водопровод, и жители часами простаивали
в очередях у колодцев. Немцы могли отобрать у кого угодно ведро
с водой. Электричества в домах у населения не было до самого конца

оккупации. Водоснабжение же восстановили к лету 1942 г. Однако
зима была очень суровой.

В первую военную зиму люди умирали от голода. Среди умерших
было несколько преподавателей Технологического института

(например, профессор Троицкий14 и др.). Многие пухли от голода,

особенно старики.

«Просвита», которая какое-то время существовала и после

революции, а позже была ликвидирована, теперь возродилась, став

проповедницей сепаратизма15. На организованных ею лекциях, имевших

очевидный нацистский подтекст, обсуждалось украинское
«арийство». Также читались лекции и по антирусской и антисемитской

тематике (АБН)16. Через «Просвиту» распределялись также и пайки:

таким путем можно было получить пару фунтов муки в неделю. Их

основной целью было спасение украинской интеллигенции.

У нас обнаружилось несколько галичан, но в основном они все

ехали в Киев. В 1942 г. несколько раз случалось, что работники
комендатуры и городского совета просто сбегали (март-апрель).

Всех заставляли говорить по-украински; русский язык был

запрещен, хотя в Харькове 50% населения было русскоязычным.

Фольксдойче находились в особенно привилегированном
положении. Их обеспечивали пайками, они могли устроиться на работу
и получали пропуска для свободного проезда [Schutzbriefe] домой.

Позднее их всех вывезли во Львов. Однажды в доме одной семьи

фольксдойче, с которой я была знакома, какой-то немец захотел из¬
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насиловать десятилетнюю девочку. Но другой немец, увидев это,

заорал: «Lass doch, das sind Volksdeutsche!»17.

Украинцы пользовались большими правами, чем русские-: им

было проще найти работу, их освобождали из лагерей
[военнопленных. - Ред.]. Также они служили в полиции. Выпады против
«москалей» (русских) население восприняло без особого энтузиазма, но их

многие подхватили из своекорыстных интересов. Хотя и крайние
фанатики тоже имелись. В деревнях же крестьяне были добрее,
возможно, они сами чувствовали себя менее защищенными.

На селе жители были в целом более дружелюбно настроены,
хотя немецкие реквизиции вызывали там огромное недовольство.

Однажды кто-то пытался всучить крестьянке гардероб с зеркалом, но

она не взяла его.

Регистрация евреев началась сразу же после появления в городе

немцев. В декабре 1941 г. их перевели в гетто, помещавшееся в

бараках тракторного завода, где их и заперли. Евреи пытались оттуда

выбраться, но это было запрещено, и в связи с этим происходили

различные трагедии. Потом, числа 10 января 1941 г., началось

уничтожение евреев18. Говорят, что их расстреливали или травили газом,

а тела сбрасывали в овраги. Операция проходила под контролем

украинской полиции, хотя возможно, что расстрелами занимались

они же. Вообще-то в полиции работали отъявленные негодяи. Позже

Красная армия их всех расстреляла.

Кроме того, немцы брали заложников, в особенности из числа

молодежи. Одна украинка взяла к себе двух еврейских детей и

заявила, что это ее дети. Но я также слышала, что были и те, кто воровал

вещи из бараков, где содержались евреи, а потом их на что-то

выменивал. Особенно дорого ценилась обувь. Впрочем, эти люди

воровали, скорее, ради наживы, а не из какой-либо расовой ненависти. Было

немало случаев, когда жители прятали у себя евреев-полукровок.
В Харькове немцы убили и несколько караимов19, например,
гинеколога Хажинского.

Существовавшие в Харькове школьные комитеты, как правило, не

могли по собственной инициативе открывать школы, если не считать

буквально пары открытых ими классов. Технологический институт

занимался теперь производством спичек и мыла.

Поначалу все надеялись на изменения к лучшему: повсюду

народ сам избирал себе новых руководителей и т. д. Но из числа

немцев только в 1942 г. нашелся один, который попытался хоть как-то

поддержать техническую интеллигенцию: так, он спас сотрудников

воронежского института, которые пешком добрались из Воронежа до
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Харькова. Потом они работали в Институте для германских

восточных рабочих20. А затем их эвакуировали в Краков и Байройт.
Довольно скоро стало очевидно, что настроения населения

меняются. Немцы, казалось, специально делали все возможное, чтобы

подорвать всякие к себе симпатии. Так, в Харькове они заменили

украинские таблички с названиями улиц табличками на

немецком языке. Балконы домов теперь превратились в виселицы. На

площади, где обычно народ собирался у радиорепродуктора

послушать новости, под балконом дома секретаря обкома болтались

тела повешенных, и все это под раздававшиеся мелодии вальсов

Штрауса. Немцы хватали жителей в качестве заложников. Причем
брали даже тех, о ком уж совершенно точно было известно, что они

не коммунисты. Обращение с военнопленными было хуже некуда.
Позже ко всему прочему добавились еще и рассуждения о расовом

превосходстве.
Иметь дело с немцами, так или иначе, приходилось

практически всем. В нашем доме они заняли верхний этаж. Однажды они

услышали, что у нас раздаются звуки пианино, и заявились к нам.

Немцы буквально охотились за русскими и украинскими девушками.

Некоторые из них отвечали на их ухаживания порой чисто из

материальных соображений. Но нередко они встречались с немцами

потому, что те умели оказывать всяческие знаки внимания и были более

галантны в своих ухаживаниях, чем советские мужчины. Впрочем,
обычно женщины стыдились таких романов и скрывали их от

окружающих. Порой немцы могли спасти того или иного человека,

любезно позволив ему работать у себя в качестве кухонной прислуги
и разрешая брать домой немного еды для больной матери. И среди

русских, и среди украинцев имелись те, кто действительно считал,

что немцы - вполне хорошие люди.

Со временем немцы стали не настолько бесцеремонны в своих

запросах. У нас в городе располагались только военные, которые,

впрочем, были лучше так называемых золотых фазанов [Goldfasanen]21.
Иногда молодежь собиралась несмотря ни на что. Например,

в 1943 г. мы организовали новогоднюю вечеринку22.
Среди населения процветали всякие суеверия. Например,

рассказывали историю о старике, который якобы пришел в деревню и

попросился на ночлег. На ночь его заперли в сельской управе, но

наутро его там не оказалось, а вместо него лежали три буханки хлеба.

Народ решил передать эти буханки трем вдовам, которые отнесут их

на фронт. Я своими глазами видела этих трех женщин: они пришли
в Харьков со своими буханками, заказали молебен и отправились

дальше, на фронт, в направлении Донца.
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Удивительно, что не возникло всяческих эпидемий. Больницы

работали на совесть, но все же дела с медициной были плохи: не было

лекарств и проч.

В период второй оккупации царили ужасные настроения. Если

в 1941 г. народ ждал прихода немцев, то в феврале 1943-го все ждали

возвращения Красной армии. Этого ждали даже члены управы, хотя

и понимали, что им никогда не вернуть себе доверия советской

власти. Отступая, немцы подожгли город. В итоге население оказалось

в совершенно безвыходном положении. На этот раз никто не

стремился отступить вместе с немцами, но все же в итоге с ними теперь

уехало больше людей. К концу первой оккупации все еще теплилась

надежда, что советская власть переменилась и стала другой: она дала

свободу церкви, ввела погоны и проч. Но тем сильнее было

последовавшее разочарование.
В районе Харькова никакой партизанской войны не велось: во-

первых, потому что линия фронта находилась слишком близко, во-

вторых, потому что в степи партизанам просто негде было укрыться.
Отчасти поэтому население и не отличало украинских партизан

от большевиков.



ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОБЛАСТИ СССР:
ЧТО УВИДЕЛА КРАСНАЯ АРМИЯ?

(ИНТЕРВЬЮ 64)1

Дата интервью: 1 ноября 1950 г.

Я был в рядах Красной армии, когда она вступала в ранее

оккупированные немцами районы. В первые месяцы войны можно было

наблюдать заметное безразличие, но это было не то чтобы идейное

пораженчество, а скорее, s en-foutism2 (в октябре-ноябре 1941 г.).
Я видел, как кое-кто из солдат просто бросал оружие. Царила
бесконечная нехватка всего, кругом была антисанитария хуже, чем

когда бы то ни было. В войсках без утайки повторяли поговорку:

«Ленинград
- Москва - Елец, и тогда всему конец».

Люди, которых раньше трудно было заподозрить в антисоветских

настроениях, вдруг открыто стали выступать против порядков в

армии. Один из моих друзей, раньше публиковавшийся в

коммунистической газете, теперь заявил: «Все, капут!».
Но [поведение немцев.

- Ред.] поразило даже тех, кто не

испытал на себе оккупацию. Я всегда думал, что немцы
-

культурная

нация. Русские в массе своей всегда идеализировали внешний мир,

находившийся за пределами СССР. Многие еще помнили или, по

крайней мере, когда-то слышали о немцах 1918 г.3 Я помню один

характерный разговор, состоявшийся у меня по этому поводу
в Конотопе4: мой собеседник убеждал меня, что тогда немцы вели

себя вполне пристойно. Осенью 1942 г. в нашем батальоне

появился агитатор
- фронтовик-орденоносец: и какой только ерунды он

не рассказывал про немцев. Его рассуждения у солдат вызывали

сплошное недоверие. У тех, кто никогда не жил под немецкой

властью, иллюзии в отношении немцев сохранялись вплоть до начала

1943 г. Только позднее, когда мы стали входить в освобожденные
области, наши представления изменились. Мы увидели
разрушенный и опустошенный Воронеж5, где не осталось ни собак, ни кошек,

и по городу носилась лишь одна одинокая лошадь. Мы увидели на

улицах разлагавшиеся скелеты. И в город из советского тыла посте¬
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пенно тянулись возвращавшиеся жители; они шли, толкая перед

собой тележки.

Мы тогда узнали, что немцы эвакуировали из Воронежа население.

Некоторые, например, доктор Товетов и его жена, отправились

работать в немецкий госпиталь. Профессор Пучковский уехал в Берлин6.
Однако эвакуация, похоже, проводилась совершенно беспорядочным
образом. Две мои тетки умерли от истощения по пути в какой-то

деревне. Немцы не выдавали эвакуированным никакой еды.

Даже самые бандитствующие элементы из числа советских

солдат и то относились к немецким детям лучше, чем немцы относились

к нашим детям. Одна крестьянка рассказала, что в ее доме при

немцах разместился немецкий врач, который относился к ней хорошо.

Я запомнил ее слова, потому что такие случаи были исключением.

Мы слышали о евреях, убитых немцами. Коган, жена моего русского

друга, профессора Самарина7 (специалиста-отоларинголога), была

расстреляна как еврейка в присутствии мужа, хотя она и была

крещена. Был убит и доктор Гольцфельд вместе со всей своей семьей.

Убили они и еще одного еврея, который был настроен решительно

антисоветски и с надеждой дожидался прихода немцев. Также мой

переплетчик, старик Кейлин, семидесятилетний глава семьи и его

жена, оба настроенные враждебно к советской власти, были убиты
как евреи. Когда я узнал об этом, у меня пропали последние иллюзии

относительно моей дальнейшей судьбы, попади я в плен к немцам.

Другие бойцы моей части воспринимали все это примерно
также. Случаев дезертирства среди нас не было. Немцы разбрасывали
«власовские» листовки, где был изображен сам Власов с надписью

«Смерть Сталина спасет Россию». Иногда мы находили и другие
листовки с фотографиями пропагандистского содержания. Все это

было летом 1943 г. Такие материалы на нас никак не действовали.
Мы понимали, что власовцы

- это вполне «свои ребята», но, как

сказал мне один солдат: «Было уже слишком поздно, и шли они к своей

цели неправильным путем». В 1943 г. немцам было уже почти

невозможно перетянуть кого-либо на свою сторону: своими действиями
они настроили народ против себя. Важнейшим фактором стала не

столько их борьба с партизанами, сколько издевательства над

мирным населением. Одно дело
-

установить порядок, однако

применять физическое насилие - это нечто совершенно другое. Советская

власть это понимала и хотя бы внешне представляла все дело так, как

будто она уважает человеческое достоинство. В конце концов

чувство собственного достоинства у населения действительно
укрепилось за последние 30 лет. Именно поэтому НКВД должен был

действовать настолько втихую. Немцы же избивали людей публично.
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Материальные факторы не играли решающей роли
-

народ уже
давно привык жить в нищете.

Летом 1943 г. мы оказались в брянских лесах между Курском
и Гомелем. Я увидел, что немцы сделали с тамошними деревнями.
От Севска до Негино8 все деревни были сожжены дотла. Все, что мы

обнаружили, - это пепел и трупы. Уцелевшие жители обитали в

землянках. Они рассказали нам, что в мае 1943 г. немцы провели там

крупную антипартизанскую операцию. При содействии венгерских
частей они жгли деревню за деревней на территории
протяженностью 150 км. Почти все жители погибли - стали жертвами

расстрелов, и лишь немногим удалось укрыться в лесах. В Негино я

поговорил с 30-летней женщиной, которая была совершенно седой. Она

рассказала мне, что немцы расстреляли всех 45 жителей,
остававшихся в деревне. Она упала в обморок, и ее сочли мертвой, а ночью она

убежала в лес.

Поначалу население, казалось, относилось к партизанам

враждебно. В Белоруссии их прозвали «лесовики».

Когда советские войска обнаружили последствия немецких

зверств, это произвело на них сильное впечатление.

Тетка моей жены рассказала нам об оккупации Курска. Вначале

население приняло немцев хорошо. Особенную склонность к

«братанию» с противником проявили местные девушки. Если в старой
поговорке говорилось, что «куры Рим спасли», то теперь это переиначили
как «хуры Курск спасли»9.

Там был такой случай, что старая женщина подошла к

немецкому офицеру и вежливо к нему обратилась, но он в ответ плюнул ей

в лицо. Она заплакала и ушла. Немецкие солдаты грабили
квартиры и брали себе все, что хотели: золотые кольца и т. д. Я даже знаю

случай, когда они средь бела дня выбили человеку кулаком золотые

зубы.
Немецкие солдаты, страдавшие от холода, заходили в

крестьянские дома и заставляли хозяев разуться и отдать им валенки. Но

венгры и румыны вели себя даже хуже, чем немцы. Они без зазрения

совести тянули все: фарфор, посуду, шторы. Немцы так себя не вели,

кроме того, на их действия можно было пожаловаться.

Так, в белорусском совхозе Борки немцы конфисковали в

больших количествах заготовленное крестьянами варенье. Одна местная

жительница на это пожаловалась, и ей все вернули.

Поначалу народ уезжал на работу в Германию добровольно.
Например, из Курска отправились в Германию мои родственники,
в частности, потому что ситуация с продовольствием в городе была

чрезвычайно тяжелой. Вначале продукты не отпускались вовсе, за¬
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тем населению стали выдавать по 100 г хлеба в день. Кроме того,

многим, в особенности молодежи, было любопытно увидеть «Европу».
В деревнях, напротив, положение было лучше, и народ приходилось

угонять на работы силой.

Украинские деревни в материальном отношении при немцах

жили лучше, чем раньше: у крестьян было больше сала, яиц и т. д.

Некоторые деревни немцы вовсе не тронули.

В 60 км от дороги Овруч - Коростень10 находился колхоз

«Красная Звезда». В нем было около 20 дворов. Однажды я сбился с пути

и попал в этот колхоз. За всю оккупацию там не было ни одного немца,

если не считать немецкое подразделение, которое быстро проскочило

через деревню в 1941 г. Все остальное время село не контролировал

никто. Крестьяне поделили между собой колхозную собственность,
каждое домохозяйство получило по лошади. Жили они хорошо,

выбрали старосту, который изредка выезжал из деревни, чтобы

заплатить налоги или что-нибудь прикупить. Налоги были гораздо ниже,

чем при советской власти: население сдавало примерно по 200 литров
молока и т. п. Старосте удавалось обводить немцев вокруг пальца.

Жители деревни продолжали совместно жать зерно, но крупный скот

и сельхозинвентарь они поделили между дворами. Землю на

участки делить не стали. Остальное оборудование и колхозные

постройки были поделены между домохозяйствами в соответствии с числом

едоков. Когда мы пришли, первым делом они спросили меня: «Вернут
ли колхозы?». Мы часто слышали этот вопрос от крестьян, когда мы

вступали в освобожденные области. К моменту нашего возвращения

ни у кого никаких симпатий к немцам уже не осталось. Но

возвращения Советов народ тоже боялся. Другие вопросы, будь-то система

управления или отношение к религии, не вызывали такого живого

интереса. Один партизан
- советский офицер - сказал мне: «Я

сражаюсь не за советскую власть, а за себя».

В апреле-июне 1944 г. я находился в районе Сарны11 - [одно слово

нрзб] (по ковельской дороге12). Это была болотистая и лесистая

местность, где орудовали бульбовцы13. Передвигаться там было опасно.

После [одно слово нрзб] часов нельзя было выйти на улицу. Это

происходило в тот период, когда был убит Ватутин14. Нам удалось

установить, что он был тяжело ранен украинским сепаратистом;
находившийся при Ватутине полковник тоже был убит.

Бывали случаи, когда наши машины подрывались на минах.

Служивший со мной лейтенант Покровский однажды ночью был

обстрелян со своей машиной. Его остановили и забрали из машины

все продукты, которые он вез, и его автомат. Ему повезло, что в нем

не опознали офицера. Вообще-то они убивали всех офицеров, кото¬
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рые попадались им под руку. Здесь же они только прокололи шины

автомобиля.

В другой раз я ехал с шофером к линии фронта. Он наехал на

мину, машина подорвалась, и шофер погиб.
Однажды, когда наша рота стояла под Ковелем, наш грузовик

остановился в деревне, которую контролировали бандеровцы: их

в той местности было немало. В то время в соединениях УПА, как

предполагали, насчитывалось около 40 ООО человек, большей частью

выходцев из Галиции. Наш офицер разместил солдат в сарае, а

четырех офицеров расквартировал в комнате в соседнем доме. Ночью туда

ворвались вооруженные люди, схватили этих четверых, вывели на

улицу и расстреляли. Шоферу удалось сбежать, он спрятался и затем,

вернувшись к нам, рассказал о том, что произошло. Четверо других

советских офицеров также были убиты бандеровцами: те их удавили
и изуродовали им половые органы. В другой же раз мальчик,

работавший на бандеровцев, пожертвовал собственной жизнью, чтобы

сообщить им о нашем передвижении. Он подорвал себя вместе с мостом,

заминированным УПА, чтобы остановить наше наступление.

В конце 1944 - начале 1945 г. на борьбу с бандеровцами были
выдвинуты войска НКВД. Там и сям происходили стычки, даже в

дневное время. В 1944 г. [весной? - Вопрос инт.] бандеровцы удерживали
район Луцка15, отрезав деревни от шоссе посредством артиллерии.
Они систематически убивали просоветских председателей
сельсоветов. Вокруг можно было обнаружить оставленные ими надписи «Хай

живе вьльна Украша»16. Бандеровцы также жестоко обращались
с поляками и евреями. В 1944 г. появилось сообщение, что Хрущев17
пообещал украинским сепаратистам амнистию, если они прекратят

воевать.

В больших городах восточной Украины вопрос сепаратизма так

остро не стоял. Но в деревнях эта проблема действительно
существовала, являясь парадоксальным результатом советской

политики. В Белоруссии же такой проблемы не было. Местные крестьяне

просто не знали, что такое национальный сепаратизм. Украинцы же,
в свою очередь, больше других сотрудничали с немцами: они

служили в полиции, полевой жандармерии, в охране концлагерей и пр.

На освобожденных территориях крестьяне встречали нас

вопросом: «Что будет дальше?». Они страшно боялись будущего, опасаясь

суровых репрессий и преследований. Фронтовые части, впрочем, не

слышали ни о каких актах возмездия. Хотя уже с самого начала стали

происходить аресты всех бывших старост, чинов местной полиции,

членов городских управ и пр. Зимой 1943 г. в Острогожске, где

располагался штаб Конева (Воронежский фронт)18, мы видели группу
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арестованных, которых вели по городу
- это были прежние члены

управы. В Гомеле одна моя знакомая, служившая при немцах проек-

тировщицей в коммунальном отделе муниципалитета, потом сильно

боялась преследований. Но я знаю, что, по крайней мере, до 1947 г.

с ней ничего не случилось. Затем начали возвращаться

эвакуированные, одним из последствий этого стал рост антисемитизма.

В полиции при немцах служило порядочное количество

уголовников и приспособленцев. Все это были мелкие сошки. Большинство из

них исчезло куда-то через месяц-другой после возвращения Красной
армии.

Среди красноармейцев не было никакой враждебности по

отношению к «коллаборационистам» на ранее оккупированных

территориях. Ходил анекдот о возвращавшихся мужьях, которые срамили
своих жен за «братание» с немцами, на что женщины отвечали: «Но

вы же сами их сюда пустили!». Был один случай, когда командир

воинской части застрелил партизанского командира Чернышева за то,

что последний хотел расправиться со старостой, который был очень

популярен и уважаем в своей деревне.
И лишь по отношению к бывшим полицейским все население

было настроено резко враждебно.
Понятно, что в период оккупации крестьяне по-хорошему, по-

человечески относились к любым группировкам, которые проходили

через их деревню
- вне зависимости от политической

принадлежности их членов, если те вели себя пристойно [о том же стихи Симонова

«Помнишь, Алеша»19. - Примеч. шт.]. В Колпне20 (Курская область)
немцы назначили старостой австрийца Райххарда [Reichhardt]. Он
был хорошим человеком и спас от преследования даже многих

бывших коммунистов. Когда приблизился советский фронт, он сбежал.

Советская власть (НКВД) хотела арестовать его семью, но военный

комендант города не позволил этого сделать.



ЛИЦА РОССИЙСКОГО КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА
(ИНТЕРВЬЮ 67)1

Даты проведения интервью: 20,21,27 октября 1950 г.

Место проведения интервью: Ламонтштрассе 4, Мюнхен.

(Респондент находился в Смоленской и Калининской областях с

декабря 1941 до августа 1942 г., информация о других периодах его

деятельности во время войны была выявлена лишь со временем, в ходе

дальнейших интервью.)

По сравнению с довоенным периодом в жизни на оккупированных

территориях (Смоленск и Калинин2) в 1942 г. произошли следующие
изменения. Особенно богатыми эти области никогда не были. Хотя

под оккупацией колхозы не были распущены, но многие крестьяне
в 1942 г. работали только на своих собственных участках. Только

20% населения трудилось на колхозной земле, остальные занимались

лишь своими усадьбами.
В деревнях Смоленской области из колхозных земель была

выделена часть, которую крестьяне по взаимному согласию и без каких-

либо указаний сверху разделили между собой и начали ее

обрабатывать. Скота осталось мало, поскольку большая его часть была угнана
на восток перед отходом советской власти3. Тот скот, что остался,

в основном до войны находился во владении единоличников. Но и из

неугнанного скота немцы реквизировали еще часть в 1941-1943 гг.

В одной большой деревне, Павлово4 (Смоленская область),
председатель колхоза сбежал к партизанам. Тогда за управление колхозом

взялась женщина, в прошлом бригадирша; немцы относились к ней

с уважением. Немцы издавали распоряжения о сдаче колхозной

продукции в виде налога и т. д.; старосты или другие местные

управляющие уже распределяли эти квоты между отдельными крестьянами5.
В старосты идти не хотел почти никто, в особенности после

того, как стало расти партизанское движение. Случалось порой, что

в председатели колхозов выбирали стариков, которым никто ни за

что не стал бы мстить. Но бывало, что старостами назначали просто
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деревенских чудаков. Иногда главой деревни становился бывший

кулак. Выборы везде проходили по-разному: на голосование обычно

приходили не все. Например, из 800 человек могло явиться, скажем,

150. В деревнях мужчин осталось очень мало - многие находились

в плену, служили в Красной армии или воевали у партизан. Все

пришедшие на выборы - как мужчины, так и женщины
- голосовали на

равных. В больших деревнях и районных центрах глав местной

администрации назначали немцы. Таким образом, на эти должности

выдвинулись многие адвокаты и люди с юридическим образованием.
В городе Порохово6 (рядом с Псковом) бургомистром стал

выпускник Санкт-Петербургского университета
-

юрист, хорошо
знавший немецкий язык. Народу он нравился. Большинство постов

в управлении заняли вовсе не убежденные антисоветчики, а в

основном те, кто хотел где-то быстро получше устроиться в расчете на то,

что власть останется в руках у немцев.

В Ялте городским главой был Козловский7, отслуживший во

время Гражданской войны в Красной армии, затем окончивший

Киевский коммерческий институт и до войны работавший
заведующим ялтинским санаторием. При немцах он с готовностью занял

пост бургомистра. По своему характеру он был мягким человеком,

буржуазно-«мещанского» склада.

В период оккупации членам партии было сложно скрыть свое

партийное прошлое, и на высокие посты они не выдвигались. Повсюду
плодились доносы, причем доносили не только на бывших

партийцев. Немцы, не разбиравшиеся в советских реалиях, могли иногда

арестовать человека по доносу его личного недоброжелателя,
указавшего, например, что тот являлся членом горсовета. Хотя на деле это

была совершенно ничего не значащая должность.

В Киеве актер Киевского драматического театра Эмский был сдан

немцам как бывший комиссар. Оказалось, что на одной из

фотографий он был запечатлен в форме комиссара, потому что исполнял

соответствующую роль на сцене. Гестапо неделю продержало его

в тюрьме, пока не выяснились все обстоятельства. Немцы своим

информантам ничего не платили и отнюдь не все доносы принимали
на веру. Доносчиками же в основном двигало стремление угодить

немцам.

С приходом немцев худшие элементы общества выдвинулись на

первый план. Люди, искренне настроенные против советской власти,

не хотели ничем открыто себя проявлять. Среди тех же, кто

выдвинулся вперед, было довольно много криминального элемента.

Но все же я знаю немало случаев, когда люди помогали друг другу

и, например, прятали у себя других людей, чтобы тех спасти. Я и сам
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месяц прожил в лесах после того, как наша воинская часть была

разбита. Можно было вполне остановиться в деревне и даже

обосноваться там на какое-то время. Местные жители в таких случаях выдавали

пришельца за своего родственника или кого-то в этом роде.
В декабре 1941 -

январе 1942 г. советские войска отбили у врага

территории к западу от Москвы8. Хотя они потом опять вынуждены
были отступить, население этих районов, став свидетелем

возвращения советской власти, уже больше не верило в непобедимость немцев.

В результате местные жители стали более охотно помогать

скрывавшимся красноармейцам и партизанам. В этих районах царило полное

разорение. Все время, пока мы скрывались, было невозможно хоть

где-то раздобыть хлеба. В одной деревне - Волосатики9 - мы

обнаружили старика, который припрятал себе 30 фунтов ржи - это все, что

у него оставалось. В основном нам приходилось питаться кониной.

В плане продовольствия лето 1942-го было крайне тяжелым

временем. Нас было двенадцать человек, и мы целый месяц блуждали по

лесам в надежде вырваться из немецкого окружения. После того как

мы прошагали 300 км и находились всего в 3 км от линии фронта,
нас выдал немцам один русский мальчик. Будучи капитаном армии,

я старался держаться подальше от деревень, где были

расквартированы немецкие войска. Однажды утром, на рассвете я подозвал к себе

12-летнего мальчишку, чтобы узнать у него дорогу, а потом зашел

в лес, чтобы поесть грибов и поспать. Внезапно меня разбудили
громкие окрики, и я увидел перед собой немцев с пулеметами и того

самого мальчишку. Он привел с собой целых две роты. Его отец был

большой шишкой в соседней деревне и работал на немцев.

В 1941 г. мы отступали от Киева в направлении Ростова. В то время

население (особенно на Украине) относилось к Красной армии
крайне недружелюбно. Например, в деревне Орехово мы остановились

переночевать в крестьянском доме, где хозяйка прямо с порога завила

нам: «Убирайтесь отсюда, отступайте, уходите прочь». (Это было в

августе-сентябре 1941 г.) К тому времени крестьяне уже перестали
сдавать государству собранный урожай, и жилось им намного лучше, чем

в предшествовавшие годы. Но несмотря на это, они бесплатно не были

готовы чем-то поделиться с красноармейцем. В 1942 г. в Смоленской

и Калининской областях с хлебом было туго, но зато картошка

имелась в изобилии. Местное население в этих районах было русским

и уже успело испытать на себе немецкую власть. Поэтому здесь по-

иному относились к красноармейцам, которые скрывались от немцев.

В 1944 г. я оказался в Идрице10 -

городке с населением в 8-

10 тыс. человек, расположенном между Псковом и литовской

границей. Нас привезли туда работать на аэродроме. Местное население
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жило в крайней нищете. Меня привели к городскому голове -

полу-

интеллигенту, в прошлом бухгалтеру. На этой должности он себя

чувствовал очень небезопасно. Местное население выживало,

питаясь мучными лепешками и молоком. В то время народ уже жил

в ожидании скорого возвращения большевиков и поэтому старался
всячески помочь работавшим там советским военнопленным. Если

немцы вели по улице кого-то в наручниках, со всех сторон
доносились вздохи сочувствия и сострадания. Крестьяне, бывало,
подбрасывали нам фунт-другой картофельных лепешек. Судя по тому, что

я видел, под оккупацией население жило гораздо беднее, чем раньше.

Скота у крестьян практически не осталось. И немцы, и партизаны

грабили деревни, отбирая у крестьян последнее имущество. С другой
стороны, при немцах крестьяне официально должны были сдавать

меньшую часть урожая, чем при Советах. В 1944 г. в Идрице многие

предпочитали работать за хлеб, а не за зарплату.
Вот кому действительно жилось хорошо, так это заведующему

мельницей. Немцы либо назначали собственных заведующих, либо

отдавали мельницы на откуп частным лицам. Чтобы помолоть зерно,

надо было получить от немцев специальное разрешение с указанием

допустимого количества для помола. Если, например, крестьянин
хотел помолоть больше зерна, то он должен был заплатить за это

мельнику золотом или наличными. Вот так мельники и стали богатеть.

Также в достатке жили сборщики огородной и молочной продукции,

которую надо было сдавать немцам. Во всем этом царили большие

злоупотребления. В целом же из общей массы населения

благополучно жила только незначительная его часть.

Бургомистры считались ставленниками немцев. В старостах же

народ не видел немецких приспешников. В большинстве небольших

деревень старосты вовсе ничего не получали за свою службу.
Города, как, например, Калинин и Клин, подверглись более

значительным разрушениям. Городскому населению также приходилось

существенно хуже, поскольку в городах не имелось

продовольственных запасов. Никакие регулярные поставки продовольствия в

города тоже налажены не были. Население выживало в основном за счет

натурального обмена с деревней: обувь и одежду можно было

выменять даже не на хлеб или зерно, а чаще на картофель, пшеницу и

растительное масло. Ежедневно горожане тянулись пешком в деревню,

чтобы выменять для себя немного продовольствия.
Если в деревне квартировали немецкие части, они часто

устраивали заставу на дороге, но обойти ее не составляло никакого труда.
Население относилось к представителям администрации по-

разному. Если, например, градоначальник был порядочным челове¬
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ком, жители обращались к нему за помощью, скажем, если у кого-то

украли овцу и т. д. Старосты не пользовались в деревне большим

авторитетом: крестьяне действовали здесь умно и часто выдвигали на

этот пост кого-то никчемного. Позднее Красная армия обходилась со

старостами более снисходительно, чем с другими немецкими

назначенцами. Чаще всего важные решения принимались самими

крестьянами, а не старостами.
На оккупированных территориях работали специальные

издательства. В Смоленске выходили газета и журнал. Немцы также

печатали поддельные копии газет «Правда» и «Труд»11, которые
выглядели, прямо как советские издания. Их распространяли в лагерях для

военнопленных и перебрасывали за линию фронта. Имелась также

газета «За Родину»12, которую издавали в Риге, и еще выпускался

дважды в месяц журнал «Вольный пахарь»13, который выходил в

районах Пскова и Минска и имел широкое распространение (100 тыс.

экземпляров). Также в Ревеле публиковалось «Северное слово»14.

Редакторы в этих изданиях были русскими.
Поддельные номера «Правды» и «Труда» раздражали народ не

меньше, чем советские издания. К новым газетам население

относилось лучше, но публикуемой в них информации верили отнюдь

не все. В Пскове редактором русской газеты был гауптман Кель-

брант15.
После прихода немцев среди населения стало расти

разочарование, вызванное главным образом следующими причинами: 1) их

обращением с военнопленными: в районе между Клином и Ржевом из

лагерей выпустили тысячи пленных, которые выглядели как скелеты

и которые рассказали всем, как там с ними обращались; 2) рядом
других причин, о которых речь пойдет ниже.

Ни у кого не хватало ни времени, ни досуга для того, чтобы что-то

читать. Редакторами всех больших газет были немецкие зондерфю-
реры. Зондерфюрер Крессе16 (Имперское министерство народного

просвещения и пропаганды) руководил газетой «За Родину» и

подписывался под своими статьями как «Петров», хотя и писал их по-

немецки. При каждой газете числился немецкий цензор. После того

как меня отпустило гестапо, я сам вместе с В. Завалишиным17 стал

сотрудничать в одной газете в Риге. Если немецкие пропагандисты

хотели, к примеру, организовать кампанию по восхвалению германской
системы землепользования или гитлерюгенд18, они присылали нам

материалы из Берлина. Русские журналисты вели себя по-разному;

безоговорочно в пользу нацистов были настроены очень немногие.

Большая часть пыталась писать на патриотические (русские) темы

или о художественных и литературных сюжетах.
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В конце 1943 г. вновь встал вопрос о пропаганде в «Остланде»19.
В Риге жила Альма Сескис20 («Анжела»), жена латвийского

дипломата, которая знала многих влиятельных людей, от Риббентропа21
до Сталина. Сейчас она находится во французской зоне в Германии.
Она чрезвычайно интересная женщина, которая держалась очень

независимо. При ее содействии удалось протолкнуть распоряжение,
согласно которому среди персонала редакции рижской газеты

остались только русские, без какого-либо участия немцев. Так появился

журнал «Новый путь»22, ориентированный главным образом на

городское население. Газета «За Родину» была также реорганизована,
и в ее редакции немцев не осталось, за исключением одного

русского немца Шмидта. Таким образом, немцы пошли на значительные

уступки.

Помимо прочего, немцы также печатали пропагандистские

листовки, брошюры и книги. Издательский дом в Риге возглавлял

нацист Хольцманн, который не знал русского языка и не имел никакого

понятия о русском народе. Написание книг для этого издательства

было лакейской работой, которой занимались такие, как Стенрос23.
Немцы также собрали группу из пятидесяти человек, писателей

и журналистов, отобранных по лагерям. Руководил ими К. Альбрехт,
немец, бывший член Совнаркома24 (сейчас он находится где-то в

районе Мюнхена). Нам повезло, что мы смогли таким образом выбраться
из лагеря, так как, например, в моем лагере из 6000 военнопленных

в живых осталось лишь 225.

Те из нас, кто не блистал литературным талантом, занимались

тем, что попросту переделывали советские очерки и рассказы,
заменяя в текстах слово «советский» на «немецкий». Также группами по

10-12 человек мы ездили в Германию. После таких поездок мы

должны были писать статьи и книги о Германии. Были изданы такие

книги, как «Земля в оковах» Русина, «Крушение иллюзий» Полтавского

(автор - бывший директор дома-музея Пушкина в Михайловском).
Другие писатели, например, Иванов-Разумник25, отказались

заниматься подобными вещами.

Затем немцы открыли специальные курсы пропагандистов.

Например, моему армейскому товарищу Анатолию Бондаревскому
(приемному сыну Алексея Толстого)26 именно таким образом
удалось выбраться из лагеря, и он стал публиковаться в «Заре» и

«Добровольце»27. (В Красной армии при каждом подразделении имелся

свой поэт и свой писатель; в нашей дивизии эту роль выполняли

я и Бондаревский.)
Что касается немецкой пропаганды за линией фронта, то к ее

организации тоже прилагались некоторые усилия. Я подозреваю, что
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Альма Сескис вдобавок ко всему была еще и английским агентом.

В январе 1945 г. немцы прощупывали почву для возможного

заключения сепаратного мира с Соединенными Штатами, и она полетела

в Швейцарию, где почти месяц вела переговоры с западными

союзниками. Еще до этого была организована операция «Цеппелин»28.
В конце 1943-го или в начале 1944 г. действия за линией фронта
приняли более разумные формы: было решено сделать акцент на

переброске прессы, а не на засылке шпионов. Немцы забросили за

советскую линию фронта более двухсот полностью оборудованных
передвижных типографий. Для работы в этих типографиях они

привлекали в основном бывших офицеров Красной армии и

представителей интеллигенции. Тексты, выходившие из-под их пера, часто не

представляли собой что-либо выдающееся. Но зато «редакторы» по

ту сторону фронта имели полную свободу в отношении того, что они

писали и распространяли.
В 1943-1944 гг. в Германии имелись два различных взгляда на

русский вопрос. И мне тоже настоятельно предложили изложить

мою позицию. В целом я был противником того, чтобы русские
участвовали в боевых действиях на стороне немцев. Вместо этого я

поддерживал идею создания политической организации. В конечном

счете ведь РОА действовала на руку немцам: пули, выпущенные ее

бойцами, не могли бы поразить Сталина. Но они могли отнять жизни

красноармейцев, на которых было не больше вины, чем на ком-либо

еще. Политическая организация, напротив, могла бы вселить

надежду в людей, находившихся по ту сторону фронта. На человека в

немецкой униформе, какими бы благородными ни были его

устремления, все равно все смотрели бы как на предателя. В итоге всего этого

мне предложили пост редактора в «Воле народа»29, но я отказался.

Гауптман Гроте30 на Маргаретенштрассе, 16 в Берлине31 отвечал за

все эти пропагандистские дела. Кельбрант, еще в 1914 г. служивший
офицером в русской армии, позже стал его заместителем; сейчас он

прокурор в Билефельде32.
В городах самым заметным отличительным признаком немецкой

оккупации стало появление публичных домов. Например, они

появились в Харькове, Ростове, Виннице, Умани, Кировограде. Немцы
объезжали города и отбирали самых привлекательных девушек для

работы в борделях. Бордели находились под постоянной охраной,
поэтому сбежать из них было нельзя. В них попало и немало

девственниц; всех их сначала направляли на медицинский осмотр. Подобные

моменты производили на население сильное впечатление: ведь уже
с 1929-1930 гг. в Советском Союзе за редачайшими исключениями

проституции не существовало. Тогда последних остававшихся про¬
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ституток отправили на перевоспитание или исправительные

работы33. Многие из них впоследствии служили в милиции.

В деревнях на всем протяжении от самой границы и до Москвы,
в местах, где раньше шли бои и имелись убитые, немцы разбивали
кладбища для своих солдат. Обычно они располагались в центре

поселения, часто рядом с церковью или на рыночной площади, где

обустраивали могилы с касками на крестах.

При немцах снова стали открываться церкви, но большей частью

это происходило по инициативе самого населения. Священников

выбирали следующим образом: при церквях заново организовывался

церковный совет, включавший в себя уважаемых верующих

сограждан, которые и избирали священника. В Риге экзарх Сергий34
принимал у себя местных церковных сановников из Пскова и других мест.

Обычно Сергий просил крестьян избирать священников из местных

жителей и потом отправлять их в Ригу для согласования и благослов-

ления их на службу.
В Себеже35 церковные службы в большом соборе посещались

плохо.

В числе внешних атрибутов немецкой оккупации были и

обелиски, и монументы со свастиками, которые немцы устанавливали
на площадях. Изменились также названия улиц: по крайней мере,

одна-две улицы в каждом городе поменяли названия, как, например,

в Пскове и Новгороде. Советская улица в Пскове, улица Третьего

интернационала в Себеже, и Фундуклеевская в Киеве - все стали

называться «Адольф-Гитлер-штрассе».
В период оккупации церковь играла двойственную роль. С

одной стороны, верующие были благодарны немцам за восстановление

церквей. В большинстве своем это были представители старшего
поколения. Священниками в подавляющем большинстве случаев тоже

становились пожилые люди.

Я часто встречал Сергия в Риге в доме Нестеровых36, куда
заходили многие известные люди. Например, там бывал тенор Печковский37,

народный артист, награжденный орденом Ленина. Когда пришли

немцы, он находился у себя даче под Ленинградом. Немецкий

фельдфебель отправил его на заготовку дров. Позднее он находился на

полусвободном положении и выступал с концертами перед частями

немецкой армии в оккупированных северо-западных районах. В

феврале 1943 г. немцы его отпустили, и потом он пел в Риге в бывшем

еврейском театре, служившем тогда солдатским клубом38. Было больно

смотреть на его выступления: он пел перед аудиторией, едва

насчитывавшей 140 человек, и мало что напоминало в нем того

знаменитого певца, которым он был раньше. Вскоре он отправился в Вену, где
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его гастроли обернулись полным провалом, после чего он вернулся
в Ригу и крепко запил. 1 июля 1944 г. в момент немецкого

отступления из Риги он куда-то исчез. Он ненавидел как немцев, так и старых

русских эмигрантов; мне он часто повторял: «Нельзя построить

новую Россию из объедков». Он дружил с Сергием и нередко говорил

тому полушутя: «Если бы ты остался в Ленинграде, то сейчас был бы

патриархом».

Сергий был русским патриотом до глубины души. В своих

проповедях он никогда не упоминал немцев, однако в его словах всегда

присутствовал политический подтекст. Он был прекрасный оратор,
и во всей его наружности имелось что-то от Пугачева. Немцев он

ненавидел. Очевидно, на него кто-то донес: вероятно, сведения

передали через специальную айнзацкоманду39.
Айнзацкоманды творили много всяких зверств. В конце 1943-го

они ликвидировали гетто в Двинске40, причем особенно активно

в этом участвовали сами прибалты. Все принимавшие в этом участие
были пьяны. В начале 1944 г. я оказался в военном госпитале, где

разговорился с одним литовцем, участником уничтожения евреев. Он

поведал мне в деталях, что произошло. Даже спустя столько времени

он все еще был настолько потрясен, что не мог спать ночами. Они

тогда пистолетами проламывали детям черепа. Среди жертв была

еврейская женщина-врач с полуторогодовалым ребенком, которая раньше

лечила этого литовца-эсэсовца. Она облила себя и своего ребенка
керосином, и они сгорели заживо. Население об этих зверствах мало

что знало. В окрестностях Риги 500-600 евреев с желтыми звездами

Давида на одежде каждое утро гоняли по дороге на работу. Спустя
некоторое время местные жители стали замечать, что эти группы

становились все меньше и меньше, пока от них не осталось всего 50

или 100 человек. К 1944 г. в живых не осталось уже никого41. Будучи
в Праге, я видел евреев, более свободно перемещавшихся по городу.

Но, конечно, они тоже всегда должны были носить желтые звезды.

Однажды Сергий в сопровождении одной супружеской пары
и водителя выехал на машине по дороге из Вильнюса. Они были уже

довольно далеко от города, когда им путь перегородил автомобиль,
в котором находилась группа из шести или семи человек. Они

расстреляли всех четверых из автоматов. У местных крестьян и

партизан не было причин настолько его ненавидеть, чтобы организовать
такое. Вероятнее всего, это подстроили сами немцы. Хотя и латыши,

надо сказать, сильно его не любили. Его предшественник
- Иоанн,

православный латыш, также был убит42.
Немцы заставляли всех этнических немцев регистрироваться как

«фольксдойче», хотя многие отказывались (например, Нойманн,
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который сейчас находится в Мюнхене). Записаться в фольксдойче
было нетрудно, если из документов следовало, что один из предков

носил немецкую фамилию.
На Украине возле Пятихаток располагалась голландская

деревня43, где на МТС работал некто по имени Нойфельд. Немцы
заставили его зарегистрироваться как фольксдойче, хотя он и пытался

отказаться, поскольку был голландцем.

В целом же немцы мало контактировали с местным

населением, да и само население неохотно имело с ними дело, в особенности

когда все стали бояться мести со стороны партизан. Так, например,
в Смоленской области лесник-объездчик пригласил к себе в дом

немца, остановившегося на дороге возле его дома. Как только немец

уехал, пришли партизаны и убили лесника.

В деревнях русские девушки сторонились немцев отчасти из-

за непонимания языка, а отчасти и из-за того, что местные парни
сильно их застращали, чтобы те не сожительствовали с немцами.

В Смоленской области, например, возродился старый обычай: если

девушку ловили с немцем, парни завязывали ей юбку над головой,
и той приходилось бежать домой голой от пояса и ниже, с задранной
юбкой. В городах порядки были не такими строгими. Но, в общем,
случаев изнасилования было мало -

организованные немцами

публичные дома в значительной степени решали эту проблему.
Народ дружно пил самогон. До войны водки имелось в достатке, да

и гнать самогон считалось делом предосудительным. Немцы же

фактически разрешили самогоноварение, и самогон пили даже офицеры.
Бытовали антинемецкие анекдоты с политическим подтекстом.

Большей частью это были прежние советские анекдоты, в которых

вместо советских деятелей теперь выступали немцы, например,

Геббельс. Застолья население устраивало очень редко. Народ жил

слишком бедно, да к тому же во всех сидел страх перед партизанами.

Хорошо жили лишь отдельные типы. Например, рабочий Шёнбек,
знавший немецкий, открыл комиссионный магазин и перепродавал

товары с высокой наценкой: таким образом он заработал почти два

миллиона марок. Позже он перебрался в Прагу, где его можно было

видеть, важно разгуливающим по улицам.
Население в большинстве своем считало, что большевики войну

проиграли. Но в то же время широко было распространено

убеждение, что немцы рано или поздно уйдут и что можно будет тогда взять

дела в стране в свои руки. Пораженческие настроения были

сильно заметны даже в советских кругах. К примеру, в октябре 1941-го

я встретил редактора «Комсомольца Украины» Шуйского44, который
впоследствии стал секретарем ЦК компартии Украины, ответствен¬
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ным за пропаганду. Это было в Луганске (Ворошиловграде). Он
улетал вместе с Хрущёвым на последнем самолете и открыто сказал мне:

«Все пропало».
Многие из тех, кто работал на немцев, действовали так из

карьерных соображений; в большинстве своем это касалось

представителей интеллигенции. Но некоторые отказывались от

сотрудничества. Гудим-Левкович* который позже стал секретарем КОНР45,

скрывался в Киеве и затем там начал редактировать газету. Сейчас

он в Регенсбурге. Тех, кто все время считал, что немцев удастся

разбить, было очень немного. Например, в Киеве была одна комсомолка,

работавшая парикмахером в театре. С отходом Красной армии она

осталась под немцами, чтобы «работать» на Советы. Она служила

уборщицей у немецких офицеров.
Никакой систематической научной работы при немцах не велось.

Лучших ученых советская власть вывезла на восток. Академия наук
в Киеве пустовала, как и Киевский университет46. Только с осени

1942 г. начали.открываться некоторые школы, причем без какой-либо

помощи со стороны немцев. Школы открывались, только если самим

родителям удавалось набрать учителей и найти помещение для

занятий. В Идрице до войны было 8-10 школ, а с приходом немцев

осталась только одна, расположенная в помещении бывшего склада. На

всю школу-семилетку было только три учителя. Это были те учителя,

которые работали там и раньше; учебники остались тоже прежние.
Завалишин работал в Пскове корреспондентом рижской газеты.

Томпсон, который сейчас важная шишка в СЮ47, сын
еврейско-украинского редактора рижской газеты «Сегодня»48 (его настоящее имя

Линквуд49), знал много языков и работал переводчиком у немцев,

а позднее сотрудничал с «Волей народа».

Кооперативов и обществ взаимопомощи при немцах не

существовало. Процветала частная инициатива. Многое из того, что было

раньше бесплатным при советской власти, теперь оказалось отдано

на откуп частным лицам: «аттракционы», танцплощадки в парках
и т. д. Некто по фамилии Бибиков начал взимать по 20 копеек за вход

на танцплощадку. Появились частные магазины и рестораны.

Торговля была довольно однообразной: основными товарами на

черном рынке являлись соль, спички и т. п. Коробок спичек, который
раньше стоил 10 копеек, теперь в деревнях продавали за 1 рубль. Цена
фунта соли доходила до 5 рублей! Сахар воровали у немцев; таким же

образом доставали ткань и обувь, которые продавали по

баснословным ценам. Открылось довольно много лавок по покраске одежды,

которые в том числе занимались тем, что перекрашивали форму в

менее приметные цвета.
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Люди, о которых в дальнейшем стоит расспросить поподробнее:
Зыков50, Савченко, Ковальчук51.

Сотрудники НТС работали в офисе на Маргаретенштрассе под

началом Гроте и ОКБ.

Жиленков52 в прошлом был секретарем московского

партактива, комиссаром районной бригады. В отличие от других он понял,

что пути назад нет. К 1944 г. у него сложилось ясное представление,

что времени у него остается немного, и он хотел напоследок пожить

всласть. Его жена любила роскошь. Когда я однажды зашел к нему,

он, узнав, что я собираюсь в Братиславу, попросил меня добыть там

шелк для его жены.

Ковальчук (Градин) редактировал «Зарю» и «На досуге»53, он

составлял планы для Дабендорфа. Он был очень активным человеком

(«прямо как нарком»). Зыков тоже был очень способным, раньше он

работал корреспондентом в «Известиях»54.

Другие люди, полезные для интервью в блоке В6:

подполковник Калугин (сейчас с Туркулом55), Якушин - главный инженер на

Украине, сейчас в Аугсбурге, Юрий Гаркуша - советский журналист.
Вот некоторые сведения о людях, сотрудничавших с немцами.

Бывший редактор псковской ежедневной газеты коммунист Хромен-
ко (сейчас он находится здесь) сам явился к немцам после того, как

они вошли в город. Он работал в Риге, а затем - в секторе пропаганды
власовского комитета (сейчас он живет под фамилией Огроменко)56.

Тензоров (ныне Ветлугин)57 прежде работал в «Учительской

газете»; он также сотрудничал с немцами. Сейчас он один из видных

деятелей правого толка.

Ковальчук, помощник Жиленкова, был старым партийным
пропагандистом из Харькова.

Красноармейцы, оказавшиеся в немецком плену, были готовы

к тому, что их расстреляют, и приняли бы это без сопротивления. Но

когда их принимались бить по лицу, они давали отпор. В феврале
1945 г. в Тепле (рядом с Мариенбадом, в Чехословакии58) такое

случилось с бывшим красноармейцем, служившим в ягдкоманде59. Когда

фельдфебель ударил его, содат выхватил у того оружие и застрелил

его. Потом солдата тоже расстреляли.

Среди коллаборационистов можно было выделить несколько

категорий: 1) те, кто искренне ненавидел советскую власть и был готов

бороться с ней в союзе с кем бы то ни было; 2) карьеристы; 3) отбросы
общества. При немцах карьеристы часто выдвигались на высокие

посты. Многие из них прежде были важными советскими

управленцами, членами партии. Это были люди без высоких идеалов, но нередко

способные добросовестно выполнять порученные им задачи, своего
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рода «подхалимы с достоинством», которые были готовы работать
и на тех и на других. Среди них имелись даже бывшие сотрудники

НКВД. Один майор НКВД (то есть его армейский ранг был,
соответственно, выше) три года работал на абвер до тех пор, пока его не сдал

один еврей, специалист, которому каким-то образом удалось уцелеть
и устроиться работать на немцев. В ответ на это энкавэдэшник выдал

еврея (который скрывал свое происхождение), и еврея расстреляли.
В третью категорию входили безыдейные личности,

озабоченные лишь спасением собственной шкуры,
- иными словами,

шкурники, пытавшиеся извлечь максимальную выгоду из сложившейся

ситуации. Таких типов в лагерях для военнопленных нашлось

немало. Например, в большом лагере в Полтаве60 полицаями служили
35 украинцев. У вновь прибывавших военнопленных они отбирали
часы, обувь и т. п., действуя вопреки немецким приказам, согласно

которым пленные офицеры могли оставлять свои вещи себе. У

некоторых украинских полицаев было по восемь пар часов, и спали они на

матрасах, набитых отобранными у пленных штанами и телогрейками
ит. д.

Когда меня как военнопленного привезли в Ригу, на дворе стояла

зима. Я помню крики, доносившиеся из соседней камеры: один

ослабевший узник обделался, не дойдя до туалета, и охранники его за это

избивали. В Риге охрана наполовину состояла из украинцев и

наполовину из военнопленных-краснофлотцев.
В Белоруссии действовали ягдкоманды; то же самое было

и в Полесье и других районах, где было много партизан. Немцы

уже раньше создавали антипартизанские разведотряды, из которых
позже и были сформированы эти команды для борьбы с

партизанами по всей территории от Ленинграда до Минска. В каждом таком

отряде насчитывалось по 100-200 человек. Командовали ими

бывшие советские офицеры из числа военнопленных. Большей частью,

в особенности на должностях повыше, в них служили бывшие

преступники, которых немцы, не разобавшись, включили в категорию

ранее «репрессированных». Некоторые из них служили в штрафных
батальонах. Эти ягдкоманды делали для немцев разную важную

работу. Например, Каверина61, адъютанта Жиленкова, взяли в плен под

Ленинградом в 1941-м. Он был офицером Красной армии. Когда его

часть оказалась в плену, немцы вначале отделили от общей массы

пленных евреев и комиссаров и спросили, кто хочет принять участие
в их расстреле. Каверин сделал шаг вперед (его настоящая фамилия
была Чайковский). В 1942 г. он уже был осведомителем гестапо и

командовал ягдкомандой. Когда была создана РОА, немцы

делегировали его туда как человека, которому они доверяли, и назначили его
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адъютантом Жиленкова. Он пропал где-то в Альпах после окончания

войны.

Главное руководство РОА вполне понимало безнадежность
своего начинания. Но среди примкнувших к движению младших

офицеров было много тех, кто всецело и слепо верил в его Идею и Цель
и безоговорочно доверял Власову. В офицерской школе в Кольберге
(между Эльбингом и Данцигом62) офицеры РОА плакали от счастья,

когда услышали о Пражском манифесте63.
Сам Власов был компетентным генералом и честным

человеком, хотя и не отличался выдающимся интеллектом. Его первая

речь, которую мне довелось услышать, звучала довольно заурядно.

Это произошло в марте 1943 г., когда он приехал из Берлина в Ригу
и Псков. В Риге он выступил перед аудиторией, едва ли

насчитывавшей 100 человек и состоявшей по большей части из

представителей интеллигенции, пригнанной из Шталага64. По сути, его речь

сводилась к следующему: «Советская власть меня ничем не

обидела. Я был успешным генералом». Он рассказал о 2-й ударной армии,
о том, как немцы окружили деревенский сарай, где он и его

товарищи прятались, переодевшись в крестьянскую одежду65. У слушавших
его сложилось впечатление, что если бы ему удалось тогда вырваться
из окружения, то он вернулся бы в Красную армию и продолжил бы

доблестно сражаться. У немцев были серьезные сомнения

относительно его благонадежности. Внешне Власов был очень обаятельным

и располагающим к себе человеком - высокого роста, тактичным,

с приятным голосом. Сам я не поддерживал Власова, но должен к

чести его признать, что позднее он не боялся открыто выступать против
немцев. У него это проявлялось более явно, чем у других членов его

Комитета. В составе своей организации Власов поддерживал антине-

мецки настроенную молодежь. Он настаивал на том, что для немцев

мы были «союзники, а не подчиненные»; и заявлял он это все на

заседаниях Комитета, где присутствовали также и немцы. Он старался

помочь массе военнопленных, находившихся в тяжелейших

условиях, и в этом отношении смог добиться большего, чем кто-либо другой.
По натуре своей Власов был более простым человеком, чем, скажем,
Жиленков.

Жиленков же был совсем другим. Это был типичный партийный
аппаратчик, который смог пережить чистки. Его взяли в плен в конце

1941 -го, и он тогда сорвал с себя все знаки отличия, чтобы сойти за

простого красноармейца. Около года он работал шофером у немцев, пока

кто-то не опознал его и не выдал немцам. Он тогда признался, кем он

был на самом деле, и его отправили работать на Маргаретенштрассе.
Он был фаталистом и гедонистом. Даже Власову приходилось ука¬
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зывать ему, что надо бы поменьше пить. Я часто встречал его в доме

Ковальчука: почти каждый вечер тот был пьян.

Из всех наиболее высоким интеллектом отличался Малышкин66.

Он происходил из интеллигентной семьи. Его брат был писателем

в Москве67, с которым я был раньше хорошо знаком. В отличие от

Власова, Малышкин говорил по-немецки. По своему типу это был

чисто военный человек, ни в коем случае не большевик. В нем что-то

было от генерала царской армии. Он вполне понимал всю

обреченность РОА.

Генерал Благовещенский68, которого я тоже знал, был

человеком иного склада. Это был советский адмирал, который так и

остался большевиком, искренним партийцем. Его взяли в плен у острова

Даго69. В общении с немцами он держался с достоинством. Позже

он вступил в РОА. 5 мая 1945 г. американцы вошли в Мариенбад.
На 6-е число Благовещенский созвал частное совещание, где среди

гостей был я, а также профессор Этерлей70, видный член РОА,
известный своими словами: «Все, что мы должны делать, это мешать

немцам». Там же присутствовал еще один истинный большевик -

адъютант Благовещенского Ковалевский71. На этом совещании

Благовещенский убеждал нас, что мы все должны вернуться на

родину и что если кто в чем виновен, то должен понести за это наказание.

Его адъютант его в этом поддерживал. Вместе с Этерлеем он

организовал в Мариенбаде выпуск листовок с лозунгом «Русские - домой!».
Несколько дней спустя он связался с советскими представителями
в Карлсбаде, которые увезли его в Пльзень. Оттуда его

переправили в Советский Союз, где он предстал перед судом вместе со всеми

остальными и был признан виновным.

Все участники РОА из числа старых эмигрантов были

людьми мелкого калибра. Генерал Балабин72, возглавлявший РОА

в Чехословакии, был старым казацким генералом, искренне

верующим и много пьющим, который просто на старости лет хотел

«вернуться домой». В политическом отношении он ничего собой не

представлял. Его брат, генерал царской свиты, был расстрелян
красными в 1918 г. Дочь и вдова этого брата во время войны перебрались
в Прагу (дочь была замужем за академиком Виессом), после чего

последовали бесконечные споры между более просоветски настроенной
вдовой и Балабиным, так и оставшимся реакционером.

Я хорошо знал Грайфе, который возглавлял «Винету»73. Он был

не настолько узколобым, как большинство людей в его окружении.

Я однажды провел два дня в его доме в Ванзее74. Немцы тогда

держали меня в резерве, имея в виду использовать в будущем для

политической работы; они выделили мне загородный дом и пр. Когда
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немцы приняли решение все же попытаться разрешить русский
вопрос чисто военным путем, отказавшись от всякой политики, меня

уволили. Грайфе был выпускником московской гимназии. Его мать,

русская графиня, присутствовала на провозглашении манифеста
в Праге в 1944 г. Грайфе симпатизировал русским: я подозреваю, что

он мог участвовать в заговоре 20 июля 1944 г.75 Когда он возглавил

«Винету», в ней работало более 3 тыс. человек, в том числе многие

ничтожества, именовавшие себя профессорами; там подвизались

многие актеры и т. п. Он тогда уволил больше половины сотрудников.

Кажется, он возглавил это учреждение в августе 1944 г.

Русские, работавшие в «Винете», ничем не отличались от всех

прочих русских. Позднее к власовскому комитету присоединился

инженер Карпинский76. В прошлом меньшевик, он был вполне

достойным человеком, эрудированным и ни в коей мере не

карьеристом. Литературную же секцию возглавляла Кедрина -

карьеристка чистой воды, которая каким-то неведомым образом обнаружила
у себя в роду прабабку-немку. С русскими она теперь говорила
только по-немецки, несмотря на то, что ее немецкий хромал на обе ноги.

Там служило и много наполовину русских
- латышей, эстонцев и пр.,

которые попадали туда потому что знали язык; часто им доставались

лучшие места.

Юрий Музыченко (сейчас живущий под псевдонимом

Письменный здесь в Мюнхене)77 был опытным киевским литератором,
работавшим раньше в «Червонном Перце»78. Это был тонкий дипломат,

с правыми взглядами, склонявшийся, скорее, к монархизму, чем к

какому-либо другому течению. Его отец был директором второй
мужской гимназии в Киеве. Он тоже служил в «Винете», в РОА он

возглавлял отдел прессы (в чине майора).
Ветлугин (Тензоров), ныне являющийся заместителем

председателя ЦПРЭ79, был одним из редакторов «Учительской газеты».

Выпускник университета (в области естественных наук) и

политработник в Красной армии, он попал в плен к немцам, но потом

оказался во Франции, где ему удалось каким-то образом обрести свободу.
В личном отношении - это страшный карьерист и проныра, который
постоянно переходил из одного лагеря в другой. Сперва после войны

он присоединился к Солидаристам80, затем в Касселе вместе с

демократами выступил против НТС, сейчас же он близок к Глазенапу81.
Ему ни в чем нельзя доверять. В 1948 г. я в качестве редактора

выпустил четыре номера «Свободного слова»82. Перед их выходом в

печать Ветлугин, работавший тогда на CIC, потребовал, чтобы я

приостановил выпуск. Он еще и пытался меня подкупить, не испытывая

при этом никаких угрызений совести. Видимо, он действовал по соб¬
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ственной инициативе, но пытался при этом использовать все свое

влияние. Впоследствии он получил много денег от американцев.

Одно время я работал в киевском «Коммунисте»83. По своим

взглядам я противник украинской независимости; я думаю, что

Украина может иметь свою государственность, но только как

отдельный штат в рамках чего-то наподобие Соединенных Штатов России.
В Риге я встречался с Доценко84. Еще в рядах Красной армии, где

он служил в штабе дивизии, он занимался подрывной подпольной

работой. Он был крайним националистом (кстати, среди украинцев

фанатиков гораздо больше, чем среди русских). Еще находясь по ту

сторону фронта, он подпольно печатал листовки и занимался их

распространением (в 1940-1941 гг.). В конце 1941 г. он дезертировал и

перешел к немцам; там он отучился в украинской полицейской
школе и получил высокую должность: он позже стал одним из

руководителей пропагандистской группы в Риге.

В лагере Миттенвальд85 находится много интересных украинцев,
в том числе крайне экстремистских убеждений. Кое-кто из них еще

недавно мне говорил, что они по-прежнему предпочли бы Украину
немецкую Украине русской (даже если последняя не была бы под

властью Советов). В особенности начеку там надо быть с галичанами.

Майстренко, бывший редактор одесской «Черноморской
коммуны», второсортный журналист, советский выдвиженец86. Его

нынешнюю политическую позицию можно было бы выразить так: «Советы

без НКВД и большевиков».

Гудим-Левкович был секретарем национального

комитета при РОА. Он женат на русской. Председателем комитета был

Богатырчук87
- бывший чемпион Киева по шахматам.

(Интервьюер полагает, что респондент отвечал правдиво по

большинству пунктов. Он несколько колебался, рассказывая свою

собственную историю. Поэтому чтобы не смутить его и не помешать

дальнейшему рассказуу интервьюер не стал расспрашивать о деталях

той истории с участием гестапо, в результате которой он оказался

в Риге. По ходу разговора респондент, очевидно, становился все более

открытым и готовым к сотрудничеству. В дополнение к данному
интервью он передал несколько страниц со своими заметками о жизни

под оккупацией. Он делал заметки для своего будущегоромана о жизни

в Киеве в годы войны, который он собирается писать. - Примеч. инт.)



КАЛМЫК-ЭМИГРАНТ НА СЛУЖБЕ У НЕМЦЕВ

(ИНТЕРВЬЮ 76)1

Дата интервью: 16 октября 1950 г.

Я начал сотрудничать с немцами еще до войны, когда стали

планироваться операции на территории СССР. Эти планы были

разработаны уже в начале 1939 г. В апреле или в мае в Париж приехал
представитель вермахта, чтобы встретиться со мной и обсудить организацию
саботажа и пропаганды. Я всегда был готов помочь борьбе с

большевизмом. Предполагалось, что я буду издавать журнал в Праге.
Одновременно предстояло сформировать группы для работы «по ту

сторону»; предполагалось, что они будут базироваться в Румынии
и Болгарии. Летом 1939 г. я проехал по подконтрольным немцам

территориям, но когда 22 августа был подписан пакт2, вся моя

работа была приостановлена. Немцы сказали, что я им больше не нужен.
В 1940 г. после падения Франции3 я вернулся в Париж.

В 1941 г. началась германо-советская война; и я не буду скрывать,
что нас это обрадовало. Я немедленно сообщил, что готов выполнять

любые поручения в целях разгрома советской власти. Но ответ от

немцев был прежний: нам ты не нужен. В итоге я некоторое время

продолжал бездействовать, оставаясь в Париже.
Наконец в ноябре 1941 г. ко мне зашел один немецкий военный

представитель, который пригласил меня в Берлин. По прибытии
мне предложили заняться организацией работы в тылу Красной
армии: это было вовсе не то, о чем я мечтал, но в тот момент мне уже
было трудно отказаться. Они планировали организовать заброску
наших групп самолетами в Калмыкию и на казацкие территории.

Предполагалось, что мы будем действовать группами по 3-4

человека в рамках операции, которая, насколько мне помнится, носила

кодовое название «Цеппелин» и проводилась под руководством штаба

флота. В декабре 1941 г. мы прибыли в Симферополь4. Я ехал с

радостью, так как страстно желал наконец вновь увидеть родину. Но

уже в самом начале нас постигло разочарование. Нас обучали тому,

как организовывать саботаж и т. п. Также мы ездили по лагерям для
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военнопленных и отбирали людей (мне разрешалось отбирать по

четыре человека в день, никак за это не отчитываясь, и я злоупотреблял
такой возможностью, чтобы помочь этим ребятам). Мы увидели,
насколько ужасно немцы обращались с пленными. Тем временем наша

подготовка продолжалась. Наш полет был намечен на конец апреля

1942 г. С нами также должны были лететь представители других

национальностей. Уже в тот период у меня стали появляться сомнения

в том, правильно ли то, что я делаю. Но ведь шла война. К тому
времени некоторые группы уже были отправлены на задание, и все их

участники погибли. Я попытался затянуть дело с нашей отправкой,
заявив, что отведенный нам район действий слишком обширен и что

нам необходимо набрать еще 12 человек (то есть 3 группы). На то,
чтобы их набрать и обучить ушло еще какое-то время. И вот наконец

прибыли наши самолеты; перед вылетом нам устроили прощальное

застолье, на котором все перебрали с выпивкой. Разговорившись со

мной, наш пилот, немецкий капитан, задал мне прямой вопрос: «Вы

всерьез хотите лететь?» - Я честно ответил: «Нет, я бы предпочел
этого не делать»,

- на что он заметил: «Это легко разрешимо: завтра
в моем самолете обнаружится неисправность, и его придется
отправить для починки в Николаев»5. Так в точности все и произошло;

назад самолет уже не вернули. Тем временем в июне немцы

оккупировали Калмыцкую республику6, и необходимость в отправке

парашютных десантов отпала.

После этого я вернулся в Берлин, где в тот момент как раз

началось формирование национальных комитетов. По указанию

вермахта я прибыл в министерство Розенберга, где меня назначили

председателем Калмыцкого национального комитета. Но прежде чем мы

начали работу, мне довелось еще побывать в России. У немцев

возникла тогда идея отправить на оккупированные территории группу
из 30-40 человек из числа старых уважаемых эмигрантов

-

представителей малых национальностей. Эта группа называлась Кавказской

зондеркомандой. Я примкнул к ней, чтобы помочь наладить

администрацию, печать и пр. на калмыцких землях. Мы выехали в октябре
1942-го. Если раньше

- в 1941-1942 гг., в Крыму наша работа была

организована очень хорошо и мы пользовались всякого рода

привилегиями, то в этот раз все обстояло иначе. К тому моменту мы уже не

испытывали никакого энтузиазма в отношении немецкой политики.

В отличие от прежних времен, я больше не верил в то, что немцы,

даже действуя в собственных интересах, будут продвигать
национальный вопрос. Эта поездка еще более охладила мои надежды. Так

как у Восточного министерства не имелось своих представительств

на Кавказе, мы были переданы в ведение СС. В Кавказскую зон-
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деркоманду вошло много известных людей. Эсэсовцы привезли нас

в Ставрополь7. Там нас разместили в помещении полуразрушенной
школы, прямо на полу, и это все при том, что у нас не было ни дров,

ни теплой одежды. В нашей группе находился 70-летний черкесский
князь, генерал-лейтенант Султан-Гирей8. Днем и ночью нас

осаждали делегации от местного населения. Князь специально выбрал себе
самый грязный угол, в котором нарочито в течение двух месяцев

принимал визитеров. Он говорил, что, если немцы так с нами

обращаются, то народ должен это видеть.

Только в декабре 1942 г. мне разрешили отправиться в Элисту.
Добираться туда я должен был самостоятельно. Когда я прибыл
на место, до конца оккупации оставалось всего только две недели9.

Большую часть этого времени я провел под своего рода домашним

арестом. Началось все с того, что я по прибытии посетил

бургомистра, а также зондерфюрера по пропаганде, который издавал местную

газету, и зондерфюрера, занимавшегося формированием воинских

частей из местного населения. Но так как официально меня

направили в элистинскую СД10, ее местный представитель немедленно

устроил мне разнос, заявив: «Вам не разрешается контактировать
с кем-либо без моего разрешения» и т. д. Я ответил, в свою очередь,
что я не обязан здесь ни перед кем отчитываться. Я находился там как

калмыцкий представитель, прибывший, чтобы поддерживать связь

со своим народом. Или же он мог рассматривать меня как сотрудника

Остминистерства, но и в этом случае я не был обязан подчиняться

распоряжениям СД. Он сказал, что ему на это наплевать. В итоге я сидел

дома и принимал одну за другой калмыцкие делегации, приезжавшие

из районов. В этот момент Красная армия прорвала фронт11, и

немцы стали отступать. Началось всеобщее бегство, но представитель

СД и я вместе с ним продолжали сидеть на месте. Я попробовал было

примкнуть к уезжавшим калмыкам, но он мне этого не позволил. Не

разрешил он мне и вернуться в нашу штаб-квартиру в Ставрополе.
Наконец уехали и мы, и по дороге ночью он отобрал у меня пистолет

и бинокль. Это случилось в ночь на 31 декабря 1942 г. Целую неделю

он продержал меня под арестом в гостинице, после чего мы

отправились в Ставрополь. Эсдэшник там составил рапорт, в котором
обвинил меня в нарушении воинской дисциплины в момент вражеского

наступления. Его начальство приказало провести расследование, но

из этого ничего не вышло, если не считать двухчасового допроса. Все

члены зондеркоманды были чрезвычайно расстроены происшедшим.

Наконец в начале 1943 г. были сформированы национальные
комитеты. Я считал тогда и считаю сейчас, что поступил правильно,
став с ними сотрудничать. Среди членов комитета, без всякого со¬
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мнения, было немало карьеристов, которые пытались во всем угодить

немцам. Но откровенных нацистов среди них было немного: ни один

здравомыслящий азиат не мог бы сочувствовать нацизму, зная о

немецкой расовой теории и программе.

Деятельность комитетов не была особо продуктивной. Я не

согласен с теми, кто считает, что Розенберг являлся поборником
сепаратизма. Комитеты главным образом были нужны для декорации
и использовались в целях пропаганды, представляя собой орган,
подчиненный Восточному министерству. У немцев не имелось никаких

планов предоставить независимость национальным меньшинствам.

Но большинство членов комитетов приняли эти условия, потому что:

1) у них была надежда, что они смогут в итоге доказать свою

значимость собственной активной деятельностью и также тем, что будут
содействовать созданию национальных вооруженных

формирований, воюющих на стороне немцев; 2) еще более важным являлось

то, что они полагали, что только так они смогут помочь своим

землякам. Невыносимые условия, в которых пребывали военнопленные

и остарбайтеры, были способны вызвать сочувствие даже у самого

хладнокровного человека. В любом случае деятельность

национальных комитетов представляла собой своего рода «брак по расчету».
Была ли деятельность комитетов необходима? Я думаю, да:

1) в силу тех исторических обстоятельств, в которых они возникли;

2) в силу принципов гуманности. Сейчас можно услышать немало

упреков в адрес Калмыцкого кавалерийского корпуса (ККК). Но

ведь он появился лишь потому, что часть населения, так или иначе

активно себя проявившая в период оккупации, боялась оставаться

под советской властью, когда началось красное наступление. В итоге

около 5 тыс. мужчин и женщин уехали с немцами. Зондерфюрер
доктор Долль (который, я думаю, был также советским агентом - в конце

концов он остался на советской стороне12) начал формировать
эскадроны еще на территории Калмыцкой АССР. В период
отступления в ККК вступили 4000 человек. Этим людям просто некуда было

деваться, это были самые обычные простые люди. Тем временем

служба в ККК давала им пищу, возможность кое-как

сорганизоваться, хотя и обязывала их при этом участвовать в боевых действиях,

против чего они особо сильно не возражали. В 1944 г. я посетил эти

отряды в Польше, где корпусу поручили грязную работу, а именно:

сражаться с партизанами. Чуть ли не половину корпуса составляли

женщины, дети и старики; остальные же по большей части не были

обучены военному делу. Моя цель тогда состояла в том, чтобы

всеми правдами и неправдами вызволить оттуда наши войска, тем более

что мы больше не верили в возможность победы немцев. Корпусом
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командовал доктор Долль. При содействии генерала Кёстринга мне

наконец удалось отозвать около 1000 наших бойцов из Польши.

Доктор Долль во главе корпуса действовал в пику нашему

комитету в Берлине. В Берлине я выпускал ежемесячный журнал для

наших войск13, а Долль тем временем приказывал сжигать все

получаемые в корпусе экземпляры журнала. Он не хотел с нами работать,
и в каком-то смысле это было даже для нас удобно. Когда в 1944 г.

Долль «попал в руки Советов», я отправился с инспекцией в наши

части. То, что я обнаружил, выглядело как настоящий цыганский табор.

Другие национальные комитеты были образованы прежде
нашего. Так как калмыки являются немногочисленным народом, немцы

были меньше заинтересованы в сотрудничестве с нами, чем с

представителями других народов. Один чиновник в Восточном

министерстве, Цейтлер14, очень помог нам. Не знаю, был ли он убежденным
нацистом или нет (скорее, полагаю, что нет), но я останусь вечно ему
обязан. Он был сам родом с Кавказа; сейчас он, кажется, находится

в Западной Германии. Более высокопоставленных чиновников я

видел очень редко; например, фон Менде15 я видел всего пару раз.
К Туркестанскому комитету16 немцы относились куда лучше. Это

было связано с тем, что туркестанцы с ними более тесно

взаимодействовали. К тому же, так как немцы так никогда и не приблизились
к их территориям, у немцев не имелось ни подходящих кадров, ни

каких-либо корыстных интересов. В итоге они могли давать далеко

идущие обещания и позволяли туркестанцам действовать более

независимо. Глава Туркестанского национального комитета Каюм-хан17

(дававший потом показания на Нюрнбергском процессе) фактически
обладал у немцев дипломатическим статусом. С ним у меня особо

хорошие отношения не сложились. Он часто встречался с Розенбергом
и Менде. Другие комитеты были меньше по составу и не имели

столько денег. Но все же по сравнению с нами они также находились в

более привилегированном положении. Думаю, что в корне ошибочно

полагать, что немцы проиграли войну потому что поддерживали

сепаратистов. Безусловно, немцы хотели разделить советскую

территорию на более мелкие образования, но они не собирались
предоставлять им какую-либо реальную независимость.

Я сам порой размышлял о том, чтобы бросить всю эту затею.

Вероятно, если бы я с самого начала не ввязался в это дело, то

предпочел бы держался от всего в стороне. Но к тому моменту я был уже
настолько тесно с этим связан, что бросить все начинание было бы

небезопасно. Кроме того, я действительно хотел помочь нашим землякам.

Сложно предугадать, как бы развивались события, если бы немцы

действительно решили оказать поддержку национальным меньшинствам.
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Настолько же неверно было бы считать, что рост антинемецких

настроений повлиял на усиление симпатий к советской власти. По

моему мнению, 80% людей, воевавших против немцев, находились

просто в безвыходной ситуации. Они сражались не за Советы,

которые они ненавидели, но в защиту своей поруганной чести и в

отместку за унижения и обман, которым они подвергались.

Перелом в настроениях наступил в 1942-м. Я наблюдал это на

Украине, в Крыму, на Кавказе. Когда еще в 1941 г. я проезжал через

Украину, я видел, что многие жители действительно встречали
немцев хлебом и солью. Немцы тогда были желанными, дорогими
гостями, и это касалось как русских, так и украинцев и крымских татар.
И только из-за колоссальной глупости своей политики немцы смогли

переменить эти настроения на прямо противоположные. Люди

умирали тысячами, причем совершенно бессмысленно. Уже к весне 1942 г.

настроения населения были радикально иными. В Днепропетровске
я тогда стал свидетелем интересной сцены: я зашел в маленький

ресторанчик, где официантками работали две девушки, обе учившиеся

до войны в Москве в мединституте. Затем там появились пять или

шесть немецких солдат, которые сожрали пирожные и конфеты, а

потом начали орать «zu teuer»18. Одна из девушек, ничуть не

смутившись, сказала им, что если в Берлине пирожные дешевле, то им надо

было бы там и остаться. Один солдат возразил ей, что они пришли
освободить русских. На что девушка продолжала: «И на том спасибо, но
все же лучше возвращайтесь домой». Удивительно, но немцы ушли,
не став устраивать скандал по этому поводу. После этого,

обратившись ко мне, она сказала: «Они оба мерзавцы (и Сталин, и Гитлер),
но я все же предпочитаю наших мерзавцев». Что касается

партизанского движения, то оно ни в коей мере не было великорусским
движением, направленным против сепаратистов.

Если говорить об оккупационной политике немцев на

территории Калмыкии. Что касается религиозного вопроса, то храмы
можно было вновь открывать вполне свободно. Но мне кажется, и в этом

я расхожусь с другими наблюдателями, что у населения особого

религиозного энтузиазма не наблюдалось. То же самое можно сказать

и о других оккупированных районах. Я часто заходил и в

православные церкви. Я был бы рад обнаружить большую набожность у
населения. Но правда заключалась в том, что лишь крайне редко церкви
бывали битком набиты народом, а среди прихожан молодежи было

совсем немного.

Колхозы под оккупцией не были распущены, и для населения

это стало настоящим камнем преткновения. Нередко даже прежние

председатели колхозов оставались на своих местах. Мне нигде не до¬
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водилось видеть примеров того, чтобы крестьяне брали все в свои

руки, делили между собой скот и т. д.

Когда я приехал в Элисту, то обнаружил, что один немецкий зон-

дерфюрер наладил здесь выпуск газеты «Свободная земля»19,

которая выходила по-русски. Название показалось мне двусмысленным:

его можно было понять как «ничейная земля»: кто нашел, тот и

владеет. Среди калмыков практически никто не говорил по-немецки,

поэтому немцы полагались на русскоязычных сотрудников, в

особенности русских переводчиков, которые, откровенно говоря, изрядно нам

поднасолили. К примеру, однажды в Башанту20 прибыли 120

калмыцких военнопленных. Вместе с ними были русские

военнопленные, которые сбежали из немецкого лагеря. К декабрю немцы
арестовали всех этих калмыков, так как русская переводчица при немецком

штабе представила их как советских агентов или что-то в этом роде,
в то время как русским пленным была предоставлена полная свобода.

Русский бургомистр обвинял калмыков во всевозможных

преступлениях. Хотя, конечно, среди них тоже имелись и коммунисты.

Я рассчитывал, что среди калмыков в первую очередь не

встречу каких-либо симпатий к коммунизму. Действительно, настоящих

большевиков среди них не было. Но я обнаружил довольно сильный

советский патриотизм, в особенности среди молодежи. Мне было

трудно понять их аргументацию. Они говорили: помните, как

калмыки жили раньше? Мы, конечно, не коммунисты, но посмотрите,

как мы живем теперь. У нас есть своя республика, своя столица, свои

министры, великолепный Дом Советов. В Москве прислушиваются
к нацменам. Открылось множество школ. Одна девочка объясняла

мне: раньше у нас было несколько богачей и тысячи бедняков. А
сейчас все поля засеяны, повсюду тарахтят комбайны и т. д. Я пытался

возражать, говоря о ценности свободы. Но они, как один, отвечали

мне: это все, конечно, очень хорошо, мораль и все прочее, но хлеб

всему голова. Меня это сильно расстроило. Прошедшие тридцать лет

наложили на население сильный отпечаток, и этого уже нельзя было

не принимать в расчет. Пути назад, в прошлое уже не было. Я

увидел перед собой поднимающийся новый тип человека: способного на

многое, но умеющего приспосабливаться и подстраиваться под

обстоятельства и не страдающего при этом от угрызений совести.

Впрочем, в России оставались еще и хорошие, бескорыстные
люди. В Николаеве, например, я жил у одной бедной семьи, которая

буквально голодала. 17-летнему мальчишке приходилось ходить за

25 километров, чтобы ночью нарыть немного картошки. Однажды

я попросил его продать для меня на рынке кое-какие вещи, которые
я привез с собой из Румынии, сказав, что все, что он выручит свыше
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150 рублей, он может оставить себе. Он вернулся с рынка с 300

рублями и все отдал мне, не оставив себе ни копейки, хотя они жили

в крайней нужде.
В 1943-1944 гг. я единственный из членов комитетов встречался

с Власовым. Мы обсуждали, как действовать дальше, и то, что он

говорил, показалось мне вполне убедительным. Мы планировали

продолжать сопротивление советской власти, даже если мы больше не

будем получать поддержку со стороны немцев.

Нынешняя политическая обстановка в среде калмыков.

Среди новых эмигрантов-калмыков весомых политических фигур
нет. Поэтому в общественной жизни эмигрантов (а их всего около

700 человек) полностью доминируют представители старой
эмиграции. Как таковых партий в калмыцкой среде не имеется, но

существует несколько четко определенных позиций, вокруг которых

группируется общественное мнение.

Можно назвать двух довольно малозначительных

интеллектуалов, которые хотя и пользуются уважением, но почти не имеют

последователей: 1) Николаев21; 2) Ремелев22. Николаев - беспартийный
демократ, очевидно, стоявший все время на антинацистских

позициях. Ремелев - это оппортунист, который одно время изображал из

себя демократа, пока не стал сотрудничать с Чухновым23 (лидером
крайне правых монархистов в среде русской эмиграции); сейчас он

находится в Шлайсхайме24.

3) Основная часть эмигрантов поддерживает Шамбу Балинова.

4) Лидер четвертой группы
- Степанов25. Балинов уже не хочет

вести с ним никаких дел и подозревает его в просоветских
симпатиях и даже в связях с советской стороной. Во время войны Степанов

сотрудничал в национальном комитете, находясь в подчинении

у Балинова. В 1943 г. он вместе с тремя казаками основал казацкую

нацистскую партию в Праге [вся история о казацко-калмыцких

отношениях нуждается в уточнении.
- Примеч. шт.]. Степанов являлся

генеральным секретарем этой партии, хотя на деле никакого

«движения» не существовало.
Я пригласил всех, включая также немецких представителей, на

Учредительное собрание26. Когда в 1945 г. Прагу «освободили», все

эти трое казаков записались в сотрудники НКВД. Они довольно

хорошо известны: один из них -

поэт, другой -

инженер. В 1945 г.

в Берлине Балинов предложил Степанову уехать вместе с ним на

запад, пока не подошли советские войска. Тот отказался; он был

единственным калмыком, кто остался в Берлине и затем стал работать
переводчиком при советской комендатуре. Позднее он утверждал,
что бежал из города, когда там стал наводить свои порядки НКВД.
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Остается неясным, как ему удалось выбраться из советской зоны

и перебраться на запад. Сам он утверждал, что смог перебежать по

мосту, когда двое охранявших переход советских солдат на что-

то отвлеклись. В июне 1945-го он объявился в калмыцком лагере
в Баварии. На следующий день после своего возвращения он снова

исчез на неделю, а когда вернулся, заявил, что занимался поисками

своей семьи, оставшейся в Праге. Но спустя сутки после повторного

своего появления он на общем собрании стал выступать за то, чтобы

калмыки выдали Советам «военных преступников» из своей среды.
И это все при том, что никаких запросов на экстрадицию к нам не

поступало и никто не был намечен к выдаче. Возможно, его принуждали
к подобным действиям, используя в этих целях его семью. Хотя он

был из числа старой эмиграции, он записался в ди-пи. И теперь он,

выступавший ранее на геббельсовском радио, пользуется доверием
IR027.

В итоге в среду калмыков был внесен искусственный раскол, так

что теперь Степанов управляет Ингольштадтским лагерем, а все

больше и больше калмыков перебираются оттуда в лагерь Варнер-
Казерне в Мюнхене, где наибольшее влияние имеет группа Балинова.

Степанов тем временем публикует статьи в местных немецких

газетах, которые, как считает Балинов, не несут ничего, кроме вреда.
В частности, Степанов утверждает, что в годы войны большинство

калмыков поддерживали немцев и что большая часть пребывающих
здесь калмыков это вовсе не новые ди-пи. Принимая во внимание те

проблемы, которые существуют сейчас с эмиграцией, Балинов

считает, что этими статьями тот сознательно пытается причинить вред.
Также Степанов утверждает, что якобы организовал транспорт для

переправки эмигрантов в Парагвай, но Балинов сомневается в том,

что сам Степанов намеревается туда поехать. В 1948 г. Балинов

издавал газету под названием «Обозрение»28. В одном из материалов
первого номера содержался намек на то, что вся деятельность Степанова

играет на руку Советам. В ответ Степанов добился того, что бюро
при IRO, ответственное за выдачу газетных лицензий, устроило

Балинову разнос и пригрозило закрыть газету, если он не снимет со

Степанова все обвинения. Балинов затем должен был опубликовать
разъяснение, что он вовсе не называл Степанова советским агентом.

В целом настроения калмыков нельзя назвать антирусскими.
После войны было два случая с советскими агентами,

затесавшимися в среду калмыков. В первом случае это был откровенно
просоветски настроенный калмык, протеже Степанова, уехавший затем на

родину. Вскоре его жена уже выступала на киевском радио о том, что

калмыки в Пфаффенхофене хотят вернуться домой, но что Балинов
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и прочие им в этом препятствуют. Имя Степанова не упоминалось.
Во втором случае Степанов добился освобождения предполагаемого
советского агента. Этот человек был посажен в тюрьму американской
администрацией, однако против него не имелось никаких

доказательств. Когда потом десятерых калмыцких лидеров попросили
высказать свое мнение о нем, несколько человек (включая Балинова,
но также и некоторые из его политических оппонентов) заявили,

что арестованный действительно является агентом. В свою очередь,

буддийский священнослужитель призвал к милосердию и попросил
считать его невиновным за недостатком доказательств. Степанов

вначале ушел от прямого ответа на этот вопрос, но позднее добился его

освобождения на том основании, что арестованный был верующим

буддистом и поэтому никак не мог являться коммунистом. На

следующий день после освобождения этот человек убил калмыцкого

доктора (которого он, по-видимому, раньше завербовал как советского

агента, но тот позже решил выйти из игры) и бросил его тело в Дунай.
Сейчас он сидит в тюрьме.

Степанов, по-видимому, пользуется доверием сотрудников IRO

и CIC, но он представляет собой сущую посредственность, и к тому
же Балинов сильно сомневается в его благонадежности. Многие
бывшие чины калмыцкого корпуса, очевидно, скорее склонны

поддерживать Балинова, который не собирается уезжать в Парагвай.

Даты интервью: 16, 18,23 октября 1950 г.

Казаки и донские калмыки жили и трудились вместе с давних

времен. Следствием этого стали многие политические и личные связи

между ними. Впрочем, я уже перестал вмешиваться в дела казаков.

Глава казацких сепаратистов Глазков29 хотел уехать в США, но,

судя по всему, кто-то из правых казаков выдал его CIC.

Во время войны у казаков не было своего национального

комитета. У них имелись два центра: в Берлине (Главное управление
казачьих войск30) во главе с атаманом Красновым31, который
главным образом был занят управлением казачьими военными частями;

и другой - в Праге, который официально немцы не признавали, но

которому было разрешено выпускать газету «Казачий вестник»32.

До 1936 г. я участвовал в казацкой политике, но затем я разошелся
с Глазковым в связи с занятой им антирусской позицией. Я не

признаю за казаками права требовать независимость. Степанов потом

тоже взаимодействовал с Глазковым.

Что касается отношения населения к немцам, то многих в 1941-м

от немцев оттолкнуло их ужасное обращение с военнопленными.
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Я помню, как я был поражен, впервые увидев калмыцких пленных

в Херсоне. Их тогда выгнали на мороз и заставили заниматься

тяжелой физической работой. За те три часа, что я провел с ними,

несколько военнопленных умерло. Не успевал человек умереть, как его

товарищи уже набрасывались на труп, пытаясь ухватить себе его одежду

или личные вещи. То же самое происходило и с теми, кто был еще

жив, но находился при смерти. Я передал военнопленным кое-какие

вещи, но немцы пригрозили мне, что отберут их обратно.
В течение восьми месяцев, которые я провел в Крыму, мне

доводилось часто сталкиваться с бесчеловечным обращением немцев

с военнопленными. Я объезжал лагеря, отбирая для нашей работы
кавказцев, калмыков и казаков. Например, рядом с Бахчисараем
в открытой степи располагался лагерь33, рассчитанный на 10 тыс. во-

еннопленых. В нем содержалось 20-30 тыс. Там не было даже воды.

В качестве еды им выдавали какие-то крохи. Они были готовы

избить друг друга ради лишнего куска хлеба. Немцев не смущало то, что

все это происходило на глазах у местного населения. Они избивали

пленных прямо на улице. Население, относившееся к

военнопленным добросердечно и сочувственно, встречало подобные сцены

криками негодования. В Феодосии также располагался большой лагерь

для военнопленных34. Руководил им молодой немецкий сержант. Он
мог расстрелять кого заблагорассудится. В Бахчисарае у меня был

один знакомый молодой сержант из судетских немцев. Он очень мне

помог, разрешив отбирать больше пленных, чем мне было положено.

По ночами он тоже часто ходил и отстреливал заключенных. В одном

углу в лагере располагалась камера, в которой содержались
политруки и евреи. Помещение было рассчитано на 40 человек, но

временами туда набивали по 100 и более человек. По ночам их выводили на

расстрелы. Азербайджанцев расстреливали как евреев и из-за того,

что внешность у них была похожая, и потому, что они, как и евреи,

проходили обряд обрезания. В лагере имелись доносчики, а немцы не

утруждали себя проверкой того, что те говорили. Когда мне

удавалось вытащить из лагеря одного-двух военнопленных, я отводил их

в крымскую русскую или татарскую деревню. Местные жители, сами

пребывавшие в нужде, давали им одежду
- кое-что из старых вещей

и устраивали на работу в колхозе.

Официально считалось, что эти люди собирают для меня

разведывательную информацию. Время от времени у немцев

закрадывалось подозрение в отношении того, чем именно я занимаюсь.

В Симферополе у меня были хорошие друзья
- образованная

еврейская женщина с дочерью. Они прятались от немцев, но какой-то

сукин сын, который домогался дочери, сдал их СД, и их арестовали.
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Я дважды приходил туда, добиваясь их освобождения и ручаясь, что

они никакие не евреи. Но немцы взяли у них кровь на пробу, на

основе которой решили, что они все-таки евреи. СД приказала мне не

вмешиваться, и меня самого на два дня посадили под арест, пока

моему начальству не удалось меня вызволить.

Конечно, часть населения - в целом это был небольшой

процент
- помогала немцам проводить их бесчеловечную политику,

чтобы добиться таким образом их расположения. Например, охранники
в лагерях брали деревянные палки и выбивали заключенным зубы,
если те нарушали лагерный распорядок или пытались ухватить себе

лишние сто граммов хлеба. В такой ситуации самое худшее, что есть

в человеке, начинает выплывать наружу. (Мне еще удалось спасти

одного советского врача, которого обвиняли в расстреле немецких

военнопленных.)
В составе одной из немецких дивизий была калмыцкая рота под

командованием зондерфюрера из числа новых калмыцких

эмигрантов. Я дважды, с ним общался, а потом мы как-то, выпив,

разговорились с ним. Он мне сказал откровенно: «Ты ведь работаешь на немцев.

Мы тоже оказались здесь по своей воле; мы дезертировали и перешли
на сторону немцев, потому что слышали, что здесь тоже есть

калмыки. Я провел тут уже больше года. Но ничего хорошего я не видел.

При первой же возможности мы перейдем обратно». Конечно, я не

стал доносить на них, но вскоре их отправили воевать с партизанами
на севере Италии. Там один взвод, убив своего командира-немца,

перешел к партизанам35, после чего три оставшихся взвода были взяты

под арест в Варшаве. Я поехал туда, чтобы их вызволить, и уговорил

немцев их отпустить. Но три месяца спустя они все равно ушли к

партизанам. Я не знаю, что с ними случилось потом.

Отношения между русскими и татарами в Крыму были плохими.

Хотя на уровне обычного населения эта разница не чувствовалась
настолько сильно. От русских можно было услышать: «Немцы отдали

симферопольский театр татарам». Там существовало своего рода

татарское самоуправление.

Немецкие военные вели себя лучше, чем гражданская

администрация или СС-СД. Их подходы довольно сильно различались. Между
собой военные и СС тоже не ладили. Восточное министерство, в свою

очередь, стояло особняком. Его политика была ближе к СС, чем к

военным. У нас сложилось впечатление, что Восточное министерство

портило все дело. Кёстринг же действовал по отношению к нам

вполне порядочно, помогая вызволять наших соплеменников.

В Кавказскую зондеркоманду входили как представители

Восточного министерства, так и Министерства иностранных дел.
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Что касается операции «Цеппелин», то там существовали два

направления, с которыми я имел дело: 1) Кавказ: Грузия, Армения и т. д.

2) Казаки, калмыки и пр. Русские туда не входили; со всеми группами

немцы обращались одинаково. На деле им удалось забросить за

линию фронта только три группы: 1) Дагестанскую команду, от которой
позже перестали поступать какие-либо сведения, хотя мы знали, что

сама заброска прошла успешно; 2) Кабардинскую команду, которая

проработала только полтора месяца; 3) Грузинскую команду, которая

затем бежала в Турцию. Вторая команда передавала нам информацию
по радиосвязи: они просили прислать оружие, но оно так никогда и не

было отправлено. Позже они, очевидно, погибли. Хотя, возможно, они

ушли в горы. Они могли бы вести важную пропагандистскую работу,
но у наших штабных ко всему более узкий подход, и им разрешалось

лишь заниматься саботажем и разведкой. Первоначально мы

планировали, что наши команды будут численно расти, набирая себе
пополнение прямо на месте, но немцы этого не позволили. Немцев в штабе

не волновала судьба отдельных участников операции. По этому

вопросу у меня с ними было много споров: военные просто не

понимали до конца всю опасность предприятия. Отвечал там за все гауптман

Нойман, бывший сотрудник московского посольства и в целом

прекрасный человек36, а также капитан (Kapitan zur See37) Гросе. Штаб-

квартира операции располагалась в Симферополе, там же, где и штаб

черноморского флота. Нам был выделен там отдельный «двор», где

и проходило обучение личного состава.

К тому времени, когда я прибыл в Элисту, на фронте уже

находились два калмыцких эскадрона. СД не выделила мне даже

машины, чтобы я мог объехать и проинспектировать части, поэтому мне

пришлось идти пешком. Я стремился пообщаться с нашими бойцами.
На месте вербовкой занимался Долль. Мне очень не хотелось, чтобы

новобранцев сразу отправляли в бой, но, видимо, именно для этих

целей батальон и набирали. В обмундировании у них был полный

разнобой. Под конец большинство бойцов носили немецкую форму.
Вооружены они тоже были чем попало.

Одним из членов Кавказской зондеркоманды был кабардинский
джигит Зор, сейчас он находится в Германии. Он был помощником

Султан-Гирея, который, находясь в Италии, был выдан британцами
советской стороне. У Султан-Гирея имелись британские награды еще

со времен Первой мировой, и у него был шанс спастись, но он

отказался. Что касается Зора, то кавказцы его уважали. Он был

порядочным человеком.

Предполагалось, что в Элисте мне будет оказывать поддержку СС.

Изо всех членов делегации наиболее торжественного приема удосто¬
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ился Султан, тепло встреченный его сторонниками. Кабардинской
и чеченской группам лишь один раз было позволено выехать в их

районы.
В Калмыцкой республике, в Элисте поначалу бургомистром

назначили одного русского. Это обстоятельство вызвало недовольство

среди калмыков, после чего был назначен другой бургомистр -

уже

калмык. Положение на местах особо никто не контролировал. В

деревнях было организовано нечто вроде выборов старшин. Отряды
местной полиции возглавляли либо русские, либо калмыки, в

результате чего произошел ряд конфликтов, в том числе и на национальной
почве. Местная газета выходила на русском языке38, что тоже

вызывало недовольство. (При советской власти газета выпускалась на

калмыцком39.) Все тексты для газеты писали сами немцы. Что касается

меня, то я отказался там что-либо публиковать.
Административный аппарат был налажен из рук вон плохо. К

тому же проблем добавляла и близость к линии фронта. Местное

управление было совершенно неэффективным; в любом случае, все

считали его не больше чем фикцией. На региональном уровне
никакого управления вовсе не существовало. Я пытался выступить за

создание регионального казацкого объединения и обратился с

соответствующим предложением к немцам. Казацкими делами тогда

заведовал один молодой эсэсовец, который даже знал русский, но

при этом вообще ничего не смыслил в делах казаков. Он согласился

с необходимостью организовать региональное управление для

донских казаков в Новочеркасске40, а также создать соответствующее

управление для кубанских казаков в Умани41. Но наотрез отказался

создавать что-либо подобное для казачества в целом. Границы
областей и республик под немцами остались прежними. В отношении

Калмыкии стоял вопрос, не стоит ли в ее состав включить в будущем
территорию Дона, которая являлась частью Ростовской области.

Что касается материальных условий жизни, то ничего, кроме

разочарования, немецкая власть с собой не принесла. У меня

сложилось представление, что если немецкое и русское население смогло

извлечь для себя какую-то выгоду из смены власти, то с

калмыками все было совершенно не так. Оказалось, что в Элисте калмыков

меньше, чем русских. Высокопоставленные калмыцкие чиновники

бежали. Русские же стали активно выражать свое недовольство тем

обстоятельством, что они раньше «должны были жить под

калмыцкими министрами». Они вели свою пропаганду в том направлении,

что якобы при большевиках управление большей частью находилось

в руках калмыков. К тому же немцы и сами считали калмыков даже

в большей степени унтерменшами («недолюдьми» 42), чем русских.
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Немецкие солдаты предпочитали русских девушек и ради их

прихотей грабили калмыков, отбирали у тех все, чего бы девушки ни

пожелали. Жалобы на такое поведение передавались немцам через тех же

русских переводчиков и немецких чиновников, и в итоге они

оставались без каких-либо последствий.
Пока я находился в Элисте, я принимал много посетителей. Все

задавали один и тот же вопрос: что будет дальше? Я отвечал им

откровенно: к сожалению, ничего обнадеживающего сказать не могу.

Скорее всего, независимости нам не видать. Но, по крайней мере, мы

уже не живем под большевизмом, и у нас будет свобода в

экономической, религиозной и культурной жизни. Старики обычно
соглашались со мной, что оно того стоит.

Из партийцев под оккупацией остались немногие. Был там один

старый большевик, который поначалу боялся, что я его выдам, и

поэтому он каждый раз стягивал с себя шляпу и расшаркивался,

завидев меня на улице.
Линия фронта проходила прямо через территорию Калмыкии.

Прежде чем немцы заняли эти районы, они разбрасывали там

листовки. Я написал одну из этих листовок, но ее так и не сбросили
(видимо, не хватило времени).

Среди национальных комитетов особыми привилегиями

пользовался Туркестанский, за ним следовали кавказские комитеты, и на

последнем месте находился Калмыцкий. В Калмыцком комитете не

было внутренних политических конфликтов. Нашей главной целью

было достижение действительной независимости. Целью же немцев

прежде всего являлось ведение пропаганды. Они не оказывали нам

какой-либо значимой помощи. В любом случае, влияние наше было

невелико, хотя нам и удалось добиться освобождения остарбайтеров
из числа наших соплеменников и оказывать материальную помощь

нашим беженцам. Цейтлер в целом шел нам навстречу. Долль же,

напротив, не признавал за комитетом никаких полномочий. Также

имелось некое калмыцкое «правительство», существовавшее при

Калмыцком кавалерийском корпусе. В нем фактически всем

заправлял бывший мэр Элисты, который позже, уже будучи в Польше,
попал в руки к Советам, а также еще пара других людей, из которых

один, по-видимому, являлся советским агентом43.

В Комитете числилось еще несколько сотрудников. Должности,

на которые мы их принимали, были сущей фикцией, хотя таким

образом мы могли платить зарплаты примерно двадцати сотрудникам,

работавшим в двух отведенных нам комнатах. Мы также добывали
для наших сотрудников различные стипендии. Пять комитетов

располагались вместе в одном и том же здании в Берлине. Но нам при¬
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шлось дважды переезжать, потому что здания, где мы находились,

были разрушены бомбежками.

Что касается пропагандистской работы, то немцы выделяли нам

некоторые суммы на издание ежемесячного журнала44. Его содержание
они особо не пытались контролировать. Официально редактором
считался немец из Восточного министерства. Иногда он «предлагал» темы

для статей. Например, однажды он попросил меня написать о Генри
Форде45 и т.п. Нам приходилось следовать его указаниям. Каких-либо

прямых связей с министерством пропаганды у нас не было.

В «Винете» калмыцкое отделение на радио возглавлял Степанов;
вещание его продолжалось около двух лет. Там работало всего

четверо или пятеро человек, но особого смысла в нем не было, потому что

передачи их никто не слушал.
В последующий период немецкие листовки больше не

выпускались. Хотя Степанов составил несколько текстов для листовок, они

не были пущены в дело.

Официальной установкой Восточного министерства было

невмешательство в дела комитетов. Скорее, происходило наоборот:
это комитеты обычно пытались угадать, что именно от них желало

бы Восточное министерство. Сколько-либо серьезных конфликтов

между комитетами и Остминистерством не существовало.

В 1942 г. Шуленбург46, то есть министерство иностранных дел,

попытался разрешить проблему национальностей. Он пригласил

видных национальных деятелей, чтобы те представляли различные

группы населения, находясь в качестве «гостей» при германском
правительстве. Меня среди приглашенных не было. Министерство

иностранных дел планировало создать из этих представителей какую-то

объединенную организацию. Однако, очевидно, Восточное

министерство помешало этим планам. Гайдар Баммат47 предложил

название для этой организации, которое немцы отвергли, и после этого

он покинул Германию. Некоторые другие кавказцы также уехали
в Турцию и Швейцарию. С тех пор стали нарастать разногласия

между Министерством иностранных дел и Восточным министерством.
Именно в тот момент под крылом Остминистерства и были созданы

национальные комитеты. С того же самого времени немцы начали

продвигать и Власова. Я был единственным из членов всех

комитетов, кто присоединился к Власову. Я пытался объяснить

остальным, что если мы будем работать с ним, то это только пойдет нам на

пользу. Но они все равно были против. Я трижды подолгу беседовал

с Власовым, и мне его позиция показалась убедительной.
О Туркестанском комитете мне известно немного. В Грузинском

комитете произошел открытый раскол. Кедия48 (радикально проге-
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стаповский его член) был против комитета, потому что он и без него

пользовался поддержкой гестапо. Полковник Маглакелидзе49

сотрудничал с вермахтом и тоже не хотел быть в рядах комитета. Затем,
чтобы объединить все фракции, был создан грузинский штаб связи50.

Северокавказский комитет работал лучше: у них было больше

сотрудников и действовали они более эффективно.
В 1944 г. был образован объединенный Кавказский комитет. Это

была затея Восточного министерства, придуманная с целью

нейтрализовать РОА и КОНР. Планировалось создать объединенную
кавказскую армию, которую должен был возглавить генерал Лазарь
Бичерахов51, но он так и не вступил на этот пост.

Национальные вооруженные формирования находились вне

всякого подчинения комитетам. Только под самый конец, при Кёстринге,
в 1944-1945 гг. была налажена координация между этими

формированиями и комитетами.

В национальном комитете наша повседневная работа
происходила беспорядочно и неэффективно. Собственно политической

работой мы заимались сравнительно мало. Наша деятельность была,

скорее, сосредоточена на решении более узких практических задач,

среди которых было: 1) освобождение наших остарбайтеров, которых
направляли на принудительные работы, а также попытки уравнять
их положение с положением других рабочих: к примеру, им

запрещалось посещать пивные и пр. Восточное министерство согласилось

приравнять их по статусу к приезжим западноевропейским рабочим.
Тем не менее на местах часто происходили случаи дискриминации.
В этом отношении положение кавказцев было несколько лучше,
чем у калмыков. 2) Мы пытались вызволить наших военнопленных,

принимая их в состав национальных вооруженных формирований.
Почти все военнопленные любой ценой стремились выбраться из

лагеря. Хотя находились и те, кто отказывался вступать в наши отряды.

Отказывались не только калмыки, но и некоторые русские: я

столкнулся с этим, когда объезжал лагеря уже в качестве пропагандста

РОА. Иногда нам удавалось находить для пленных и другую работу.
3) Обеспечение одеждой и обувью наших беженцев, в основном

используя личные связи, например, через Цейтлера.
В составе всех комитетов имелись как старые, так и новые

эмигранты, но мы предпринимали попытки привлечь к сотрудничеству
побольше новых эмигрантов. Хотя у нас имелись некоторые трения

между представителями старой и новой эмиграции, их было меньше,

чем, например, у русских. Многие новые эмигранты, в сущности,
мыслили по-советски, хотя и были против большевиков. В особенности

в конце 1944 г. усилилось дезертирство из наших частей и появилось

137



много перебежчиков, уходивших на советскую сторону. Также

нашим войскам не нравилось, что их заставляют воевать с партизанами.

Последние дивизии Власова не участвовали в боевых действиях
во Франции. Созданные ранее части РОА, которые не находились

под его тактическим командованием, были частично отправлены на

запад вопреки протестам Власова52.

Общение между комитетами происходило по-русски.

Северокавказский журнал выходил на русском языке, калмыцкая газета - на

национальном и на русском языках, другие кавказские газеты - на

своих языках.

«Винета» и комитеты не были связаны между собой как-либо

официально. Но комитеты давали свои рекомендации новым

сотрудникам при назначении их в «Винету».
Лозунги нашей пропаганды сводились к следующему:

Никаких политических обещаний.

Германия победит и станет для нас хорошим покровителем.

Свобода от большевизма и от западных плутократий.
Распространение информации и фактических сведений.

Все это было в 1944 г. Еще в 1941-1942 гг. Германия не хотела

давать никаких особых обещаний народам, населявшим СССР. Все

изменилось после Сталинграда.
Полагаю, что коллективное выступление комитетов против

Пражского манифеста53 было инспирировано Розенбергом, хотя

комитеты и сами восприняли манифест достаточно враждебно. К тому
их подталкивали их собственные интересы в виде национальных

военных частей, парадов, которые они принимали, и всяких других
мелкого рода почестей, которых они не хотели лишиться.

Власов получал финансирование от немцев. Комитеты

требовали, чтобы им выделяли не меньше денег, чем ему, и упрекали меня

в том, что я нарушаю единый фронт национальных представительств.

Восточное министерство также пыталось оказать на меня

определенное давление, потому что я не следовал его линии.

У меня сложилось наилучшее впечатление о Власове и как о

человеке, и как о политике. Он был единственным человеком из

числа всей новой эмиграции, кто мог бы возглавить обширное народное

движение. Его отличала простота, и он не питал никаких иллюзий

насчет немцев. Мне довелось несколько раз подолгу беседовать с ним,

и я был полностью согласен с его доводами. Он говорил мне: мои

друзья стоят во главе Красной армии, они мыслят так же, как и мы.

Если немцы не будут вмешиваться, мы сможем победить Красную
армию безо всякого оружия. Возможно, что немцы проиграют войну,
но тогда нам нужны будут новые союзники (этот разговор произошел
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в августе 1944 г.). Как только калмыцкий корпус перешел под его

командование, он сам предложил перебросить его в тыл для того, чтобы

сохранить оставшиеся силы. Позднее он мне говорил, что в

отношении национального вопроса он полностью поддерживает положения

Пражского манифеста, включая свободное волеизъявление и

самоопределение вплоть до отделения, если население того

действительно пожелает.

Он также вел переговоры с другими национальными группами, но

они ему не доверяли. Они говорили: «Он русский, это будет второй
Деникин»54.

Малышкин и Трухин были серьезными людьми и способными

работниками. Трухин зарекомендовал себя как компетентный

специалист, Малышкин же был вообще очень приятным человеком. Что

касается Жиленкова, то его я терпеть не мог. Он был такой барин,
бывший офицер НКВД и карьерист. Я сомневаюсь, были ли у него

вообще какие-либо твердые убеждения. С Кромиади55 же я ладил.

О КОНР у меня сложилось плохое мнение, и я сказал об этом

Власову. В него входило слишком много всяких разнородных
элементов. Там, например, были «старые зубры», типа генерала Абрамова56
и Лебедева (из казаков), которые являлись непримиримыми
монархистами. Я спросил у Власова: что они здесь делают? Он, похлопав

меня по плечу, ответил: «Пускай сидят. Мы все равно будем делать

свое дело. Я не могу их отсюда прогнать». Позднее с таким составом

нам было бы не миновать внутренних проблем. Но тогда фактически
КОНР являлся парламентом, служившим лишь для декорации и не

имевшим реальной власти. На заседаниях Власов всегда

председательствовал, но вел себя довольно демократично. Никто из видных

представителей национальных комитетов не присоединился к КОНР

(за исключением Цагола57, Балинова и пр.). В этом заключалась

его очевидная слабость. Но учитывая противодействие со стороны
Восточного министерства, иначе и не могло быть.

В Калмыцком корпусе имелись советские агенты. Один из них

был напрямую заслан НКВД, он стоял у истоков организации

корпуса. В 1944 г. немцы обнаружили его секретный рапорт. Однако

в самом комитете мы знали друг друга достаточно хорошо, чтобы не

сомневаться в лояльности друг друга.



ЭМИГРАНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕРУССКИХ

НАРОДОВ (ИНТЕРВЬЮ 78)1

Дата интервью: 19 октября 1951 г.

(Интервью отчасти заключалось в ознакомлении с Грузинским
национальным комитетом. Респондент - председатель Грузинского
национального комитета.)

Эмигрантов из числа нерусских национальностей в отношении

их политической принадлежности можно разделить на следующие

группы:

1. Национальные комитеты: грузинский, армянский,
северокавказский, азербайджанский, калмыцкий, туркестанский,
крымско-татарский и т. д.;

2. Пандвижения: мусульманское и тюркское2;
3. Неполитические организации: Incopore (Международный

комитет помощи политическим беженцам)3, Insaf (группа
мусульманского благосостояния)4;

4. АБН5, возглавляемый УПА, - блок экстремистов и антирусских

националистов;

5. «Прометей»6 - блок, существовавший в довоенное время и

финансировавшийся поляками, который теперь вновь возродился. В

настоящий момент его возглавляет Смаль-Стоцкий7, профессор
университета Маркетта8. Секретарь Пилати в Нью-Йорке;

6. Интернационал свободы9 - неудавшийся послевоенный проект;
7. Йана-Иттифак [Yana-Ittifak]10 - также относится ко второй из

вышеназванных групп.

Предпринимались усилия объединить некоторые из этих

организаций, в частности, «Прометей», АБН и группы

национальных комитетов. Однако АБН саботировал попытки сформировать
АЛОН [ALON]11. «Прометей» фактически тоже прекратил свое

существование.

Incopore неминуемо приобретает политическую окраску. В

настоящее время там нет русского представительства, но все хотели бы,
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чтобы русские были там представлены на основе «паритета» с

другими национальностями. Была предпринята попытка обратиться
к ЦПРЭ12, поскольку оно было официальным представительством,

признаваемым IRO13. Но эта попытка оказалась неудачной. Даже
американцы предупредили нас о том, чтобы не принимать таких

людей, как Фабрициус14 или полковник Семёнов15.

Миша Кедия, во время войны возглавлявший грузинский легион

СС, изначально был буржуазным демократом. Он работал на

немецком радио с 1933 г.

Алшибая16 тесно связан с фон Менде. Впрочем, британцы
пытаются использовать фон Менде почти исключительно для установления
контактов с мусульманами, если не считать их поддержки УПА. Это

обстоятельство подтолкнуло грузин к тому, чтобы ориентироваться
на русских. Многие формальные члены АБН недовольны своим

положением в рамках этой организации, но ничего не могут с этим

поделать, потому что им больше некуда податься.

Другие грузины, у которых можно взять интервью: Магалов17,

Алшибая, Никурадзе18, Ахметели19.



КАК КАВКАЗЦЫ ОТ НЕМЦЕВ НЕЗАВИСИМОСТИ

ЖДАЛИ (ИНТЕРВЬЮ 81)1

Даты интервью: 11 и 26 ноября 1950 г.

(У респондента ранее было взято интервью (интервьюер - МЛ)
для раздела В-5; интервьюер, записавший эту беседу, уже ранее
взял интервью (89) у его ассистента. Респондент был

председателем Северокавказского национального комитета в Берлине2 во время
войны. Представляется, что он очень хотел донести в интервью свою

точку зрения и был весьма склонен к сотрудничеству. В отличие от

членов некоторых других национальных комитетов, он казался

менее экстремистски настроенным в отношении как американцев, так

и «великороссов».)

Я не русофоб и с уважением отношусь к русским интеллектуалам.
У русских есть много положительных черт. Но северокавказцы
должны хоть ненадолго, хоть на пять минут иметь право самим определить
свою судьбу так, как они считают нужным. (Антиказачьи настроения

существуют на Северном Кавказе с тех пор, как казаки участвовали
в подавлении движения за независимость в 1860-е гг.; да и сейчас

присутствует возмущение проимперскими симпатиями казаков.)
Уже в годы Первой мировой войны немцы основали Кавказский

комитет, пообещав Кавказу независимость; в 1918 г. они де-факто
исполнили это обещание3. Именно этим объясняется почти

неисчерпаемая благожелательная расположенность к немцам со стороны

народов Северного Кавказа; кроме того, и те и другие выступали
против славян.

Кавказские эмигранты, таким образом, работали с (1)
организацией «Прометей», финансировавшейся Польшей и Францией, и (2)
с Антикоминтерном; у Гайдара Баммата были контакты с немецкими

военными. В 1935 г. он подписал соглашение с немецким военным

руководством (Кейтель) о будущем признании Германией
независимости Кавказа. Тогда Германия стремилась заручиться поддержкой
Турции, надеясь, что подобная протурецкая (а фактически -

прому-
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сульманская) ориентация ей в этом поможет. Немцы ожидали, что

Баммат окажет давление на Турцию в пользу сближения ее с Рейхом.

До 1939 г. Баммат действительно прикладывал усилия в этом

направлении.

Нацистские партийные круги тогда также поддерживали идею

независимости Кавказа. До 1933 г. Розенберг поддерживал дружеские
связи с кавказскими студентами в Мюнхене [Никурадзе (Сандерс)
может рассказать об этом]. Вплоть до 1939 г. в Берлине выходил
журнал «Кавказ». Но после заключения немецко-советского пакта

журнал был закрыт, чтобы [немцам.
- Ред.] не пришлось приносить из-за

него извинений4.

По мере того, как в период с 1938 по 1941 г. Германский рейх
обретал все большую мощь и уверенность в своих силах, ему все

меньше требовалась поддержка со стороны кавказских или украинских

групп. В самом начале войны с СССР (примерно в июле 1941 г.)

немцы организовали компанию «Континентальная нефть»5 с целью

последующей добычи нефти на Кавказе. Один северокавказец

поговорил с немцами об этом проекте; и немецкий полковник

откровенно объяснил ему его суть: «Наконец-то у нас, немцев, будет
возможность обогатиться». В правление «Континентальной нефти» входил

представитель Верховного главнокомандования вермахта. В общем,
немцы готовились к захвату Кавказа: Шикеданц6 был назначен гау-

ляйтером или комиссаром; уже были набраны сотрудники, включая

секретарей, для всех кавказских гебитскомиссариатов.
Явно изменившееся, начиная с 1941 г., отношение немцев к Кавказу

вызвало раскол. Когда немецкая армия вторглась на Кавказ, был

издан приказ № 3, смысл которого сводился к следующему: «Сейчас вы

вступаете на дружественную территорию. Не занимайтесь

грабежами, не разоряйте дома, не насилуйте женщин и пр.». Этот приказ был

издан фельдмаршалом Клейстом7. С другой стороны, Министерство

иностранных дел (благодаря усилиям Шуленбурга) примерно в июле

1942 г. созвало в Берлине конференцию представителей Кавказа8.
В ней приняли участие около 40 человек. Среди гостей были:

Северный Кавказ: Баммат, Кантемир9, Магома, Шамиль10,
Джабаги11;

Армения: Хатисдян12, Дро13 (сейчас в Бейруте), Джамалян14,
Ханян15;

Азербайджан: Расулзаде16, Мустафа Векилли17, Мир Якуб18,
Халбек Асмамат19,

Грузия: профессор Михако Церетели, генерал Кереселидзе20,
Дата Вачнадзе21 и Ираклий Багратион (претендент на грузинский
престол)22.
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Все настаивали перед немцами на том, чтобы те издали

декларацию о независимости Кавказа. Шуленбург (с одобрения
Риббентропа) пообещал независимость для каждой из четырех представленных

групп, а также заявил о формировании комитетов независимости,

которые должны были потом создать общекавказский комитет.

Среди кавказцев имелись два основных течения: (1)
сторонников независимости для каждой титульной нации; (2) сторонников
общекавказского объединения. Первое течение смогло заручиться

поддержкой немцев. И Риббентроп, и Шуленбург поехали в главную

ставку фюрера, чтобы получить его согласие на обнародование
декларации о независимости Кавказа (июнь 1942 г.). Шуленбург позже

говорил Магоме: «Если бы у нас был настоящий министр
иностранных дел, а не этот тип, то, возможно, мы и смогли бы протолкнуть
это решение». На той встрече Гитлер дал Риббентропу распоряжение

направить этот вопрос на рассмотрение в Восточное министерство.

Кроме того, он заявил, что «мы еще не дошли до Кавказа». Таким

образом, совместная попытка получить от немцев гарантии

независимости для Кавказа провалилась.

Тем временем в Кавказской секции Восточного министерства,

возглавляемой Шикеданцем, был учрежден отдел управления Кавказом

во главе с Цейтлером. В него вошли уроженцы Кавказа (Северный
Кавказ: Халилбек Мусаясул23; Азербайджан: Мохмад Тугай24 и Фуад
Эмирджан25; Армения: Багдасарян; Грузия: Магалов). Они должны

были представлять собой совещательную группу и содействовать
налаживанию контактов между главой Рейхскомиссариата Кавказ
и коренным населением. Отдел управления в какой-то мере
действительно помогал представителям населения Северного Кавказа;
позднее он протолкнул закон, освобождавший остарбайтеров с Кавказа от

обязательного ношения знака «ОСТ»26.

После фиаско Риббентропа Восточное министерство решило

сформировать собственные комитеты27. Благодаря связям, которые

комитеты имели с Министерством иностранных дел, создавалась

видимость того, что они являются представителями иностранных
держав. Но оказавшись под властью Восточного министерства, они, по

сути, превратились в представителей «оккупированных» народов.

После долгих дебатов кавказские представители, находившиеся

на подконтрольной Германии территории, разделились на несколько

групп: (1) первая группа выступала за разрыв всех отношений с

немцами, пока те не признают независимость Кавказа; это была группа
Баммата; (2) другая группа воспринимала как данность будущее
поражение Западных держав и предвидела победу Германии. Ее

члены также боялись заключения сепаратного мира между Германией
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и англо-саксонскими державами за счет интересов России. При таких

чрезвычайных обстоятельствах, утверждали они, кавказцы должны

поддерживать связи с немцами, чтобы при их содействии получить
независимость. В то же время со многими военнопленными с Кавказа

немцы обращались, «как с евреями»; в особенности это касалось

периода до марта 1942 г. Например, в лагере в Ченстохове28

инспекционная комиссия по делам кавказских военнопленных обнаружила
трупы 500 азербайджанцев. Порой такие случаи происходили

потому, что у азербайджанцев тоже был распространен обряд обрезания29.
Подобные происшествия служили аргументом в пользу того, чтобы

поддерживать хоть какие-то отношения с немцами и пытаться таким

образом улучшить положение военнопленных. (3) Третья группа

утверждала, что пока еще Восточное министерство не хочет признавать

национальные права кавказских народов. Но в ходе военных

операций, особенно если противники посильнее поднажмут на Германию,
она будет вынуждена пойти на уступки национальным группам.

Итак, было принято решение сформировать четыре комитета30.

В 1941 г. «никто из старых эмигрантов» не выступал против того,

что делали немцы. Я верил, что Германия -

выиграет она войну или

проиграет
- сможет дать свободу народам Кавказа. В итоге лишь из-

за своих собственных ошибок немцы лишили себя победы в войне.

(Единственными эмигрантами, которые не сотрудничали с немцами,

были люди вроде Жордании31 и Деникина32.) Но в 1942 г.

выжидательную позицию среди эмигрантов заняли немногие; Баммат

перебрался из Германии в Швейцарию.
Созданные тогда национальные комитеты имели следующий

состав:

Северокавказский: Магома (председатель), Кантемир
(вице-председатель), Султан Гирей (генерал-лейтенант царской армии,

расстрелянный потом вместе с Красновым); Али Шаханов33, Дайдаш

Тукаев34; позже также Абдурахман Кунта35.
Грузинский: Михаил Церетели (председатель), Авалишвили36,

Спиридон Кедия, Магалов.

Азербайджанский: Расул-заде (председатель; связан с партией
«Муссават» и также ранее с «Прометеем»); Атамалибеков37 (сейчас
в Чили); Мустафа Векилли (сейчас в Турции), Мир Якуб, Эмирджан.

Армения: д-р Абегян (председатель, сейчас в Штутгарте)38;
Давидханян (Париж); Хан Дукирян39; Папазян40; Багдасарян41.
(Абегян и Багдасарян были дашнаками42.)

Позже к ним добавился небольшой Калмыцкий национальный
комитет. Вначале самые сильные позиции были у Туркестанского
комитета - отчасти из-за того, что японцы в силу самого своего су-
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шествования не могли допустить, чтобы Туркестан перешел под

контроль немцев.

Комитеты находились под контролем Восточного

министерства. За исключением Северокавказского, все комитеты были

распущены вскоре после своего создания. Это произошло потому, что

каждое из министерств проводило свою собственную политику:
и Министерство пропаганды, и Главное управление СС (SSHA)43,
и Верховное командование Вооруженных сил вермахта (ОКВ),
и Восточное министерство (ОСТ). К примеру, в грузинский
комитет от ОКВ входил полковник Маглакелидзе, который, однако, не

признавал грузинский комитет из-за личных конфликтов. Факторы
такого же личного порядка отчасти явились причиной решения
о том, чтобы запретить комитетам как-либо влиять на национальные

легионы, состоявшие из их соплеменников. СД взаимодействовала
с Мишей Кедия. Поэтому грузинский комитет не мог работать с СД.
Восточное министерство, в свою очередь, не могло заставить СД или

ОКВ сотрудничать с ними.

Точно таким же образом у Министерства пропаганды имелись

свои собственные грузины. Похожая ситуация сложилась и с

армянами. Азербайджанский комитет получил несколько более широкое

признание, но Расулзаде, его председатель, болел и был, в общем,
неактивен. У немцев сложились очень плохие отношения с дашнаками

в армянском комитете; более того, во время войны каирские
дашнаки перешли на сторону союзников. Впрочем, лично о генерале Дро
у немецкой разведки было очень высокое мнение. Северокавказский
комитет находился в несколько лучшем положении, чем

вышеперечисленные группы, потому что северокавказцы не были разбросаны
по различным министерствам.

После создания комитетов Лейббрандт принял у себя их членов

и указал им, чтобы те воздержались от употребления слова

«независимость» по отношению к национальным территориям на Кавказе.

Тогда Магома заметил в ответ, что пропаганды и публикаций будет
недостаточно, чтобы удовлетворить ожидания национальных групп,

и добавил: «Мы надеемся, что вы предпримите дальнейшие шаги

в сторону признания интересов наших народов» (октябрь 1942 г.).

Северокавказский комитет был официально утвержден 25 января
1943 г. Ему был выделен бюджет в 5000 марок (как и другим

комитетам) из средств Восточного министерства. Комитеты не должны были

отчитываться о том, на что именно они расходовали эти суммы, и

позже бюджеты их были существенно увеличены. В этом отношении все

четыре комитета находились в равном положении. Кроме того,

немцы выделяли дополнительные суммы на оплату работы журналистов
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и т. д., а также предоставили возможность печатать издания и вести

всякую техническую работу. Комитетам был отведен отдельный

дом в Берлине: первоначально
- на Кантштрассе; позже - № 60 по

Людендорфштрассе; и когда его разбомбили - на Фридрихштрассе.
Туркестанский комитет выделялся во всех отношениях по

сравнению с этими четырьмя комитетами. Калмыцкий комитет работал
напрямую с отделом управления Кавказом.

Официально немцы никак не определили функции комитетов.

Сами члены комитетов, в первую очередь, выступали за: (1)
расширение их полномочий и их дипломатическое признание в будущем;
(2) контроль над восточными легионами; (3) освобождение своих

соплеменников, оказавшихся в числе военнопленных; (4)
освобождение кавказских остарбайтеров; (5) правовую и материальную помощь

беженцам с Кавказа.

В 1942 г. я совершил поездку на Украину. По возвращении я

направил в немецкие ведомства отчет, где подчеркивал, что в

политическом отношении Германия войну на Востоке проиграла (этот
отчет должен был сохраниться в немецких архивах). Лейббрандт
и фон Менде помогали нам и лоббировали оказание помощи

национальным группам. В результате дело дошло до конфликта между

Шикеданцом, с одной стороны, и Лейббрандтом, фон Менде и

комитетами - с другой. Последним удалось одержать верх. К примеру,

позднее нам разрешили отозвать наши легионы из состава частей,
занимавшихся борьбой с партизанами, чтобы сохранить наши и так

небольшие силы.

Наиболее дружественную позицию по отношению к

комитетам занимало ОКВ. Оно разрешало Магоме писать и выступать,

даже используя при этом слово «независимость». В конце концов

в мае 1943 г. Восточное министерство также подтвердило право

Северокавказского комитета использовать слово «независимость».

Комитеты направили своих делегатов в «Винету», где к тому

времени уже работало несколько представителей кавказских

национальностей. Между «Винетой» и комитетом также существовали

определенные трения. К примеру, немцы пытались доказать, что

независимость Кавказа - это несбыточная мечта эмигрантов, а вовсе не

устремление более широких народных масс, и они искали тех, кто

помог бы им утвердить эти представления. Шикеданц и Министерство
пропаганды придерживались именно такого подхода. В итоге среди

военнопленных они нашли одного северокавказца, который с

согласия «Винеты» выступал с речами в том смысле, что на местах

народ хочет лишь получить себе земли и вовсе не интересуется

вопросом о независимости. «Винета» использовала это как повод вы¬
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ступить против позиции Северокавказского комитета. Последний,
в свою очередь, через Цейтлера и фон Менде оказывал давление на

«Винету», чтобы та разрешила членам Комитета выступать с

собственными передачами. Однако передач с участием членов Комитета

было выпущено очень немного. Магома в итоге написал меморандум,

где подчеркивал ошибочность пропаганды, которую вела «Винета».

23 июня 1941 г. ОКВ запросило у Магомы его согласия быть

заброшенным на Кавказ с группой парашютистов. Он согласился, но

с тем условием, чтобы «мы смогли принести нашему народу то, чего

он желает». Он подчеркнул, что у отдельных эмигрантов нет

большого личного авторитета на родине. Поэтому было необходимо, чтобы
они прибыли на Кавказ как представители признанного кавказского

органа власти. Сотрудник ОКВ, беседовавший с Магомой, возразил:
«Вы думаете, что кавказский комитет окажется наделен там большей

властью, чем немецкий Генеральный штаб?». В итоге весь проект

провалился. На одном из последующих приемов немецкий

переводчик набросился на Магому с упреками. Подвыпивший немец

выговорил ему, что было бы глупо ожидать, что немцы станут «проливать
свою кровь ради независимости Кавказа».

При поддержке Менде Комитету в конце концов удалось
добиться больших прав. В 1943 г. комитеты были реорганизованы. Чтобы

преодолеть портившую дело конкуренцию со стороны различных

министерств, был создан Штаб связи [Verbindungstrab]. Ключевым

звеном в выработке политики по Восточному вопросу должен был

стать Руководящий штаб [Fuhrungstab], состоящий из пяти

человек. В него вошли фон Менде, Грейфе44 (СД), Хенгельхаупт45,
генерал Хайгендорф46, Хенике47, но в нем не было представителя

Министерства иностранных дел. Официально Диттманн48, а позже

Херварт49 выполняли роль связного от Министерства иностранных

дел. В то время как Руководящий штаб занимался всеми

вопросами, связанными с СССР, был учрежден Штаб связи50 по сугубо
прагматическим соображениям, чтобы содействовать более
эффективной работе Руководящего штаба. В него входили

представители Остминистерства, Министерства просвещения и пропаганды

[RMfVuP]51, СД и ОКВ. Немцы были сильнее всего заинтересованы
в военных аспектах сотрудничества, то есть в создании легионов,

и вследствие этого они настаивали на включении новых эмигрантов
в Штабы связи.

Во главе грузинского Штаба связи стоял доктор (капитан)
Габлиани52; другими его членами были Магалов и Кедия53.

Азербайджанский штаб возглавлял Фаталибейли-Дуденгин-
ский54; другими его членами были Фуад Эмирджани, Алибеков55.
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Армянский штаб состоял из полковника Саркисяна56, Багдасаряна
и Джамаляна. [Последний сейчас в Париже. Интервьюируемый
утверждает, что генерал Дро после всестороннего и длительного

расследования установил в 1948 г., что Джамалян - советский агент. -

Примеч. инт.]
Северокавказцам не нужен был Штаб связи, поскольку его

взаимоотношения с различными министерствами не были омрачены
личными склоками; однако они также учредили такой формальный
орган, куда вошли Магома, Кантемир и Хаим Хазад. Туркестанцы
также сохранили свой комитет.

В 1944 г. Штабы связи были реорганизованы, и вместо них были

учреждены постоянные комитеты; Кантемир стал их первым общим

председателем. Пост председателя являлся переходящим, и члены

комитета должны были сменять друг друга на этом посту каждые шесть

месяцев. Двумя другими главными членами были Дуденгинский
и Магалов. Это был объединенный Кавказский комитет. По своей

значимости он был сравним с Украинским комитетом во главе с

генералом Шандруком57.
Среди кавказских национальностей немцы признавали в качестве

арийцев только грузин. Поэтому грузины претендовали на то, чтобы

играть ведущую роль в кавказских делах: они считали себя кем-то

вроде немцев в отношении других кавказских народов. Никурадзе
(Сандерс) занимал несколько иную позицию. Он выступал за

единство Кавказа. Хотя он и интересовался местными вопросами, в

первую очередь его заботили проблемы «большого пространства», и он

разрабатывал теорию создания германского протектората на Кавказе.

Он лично знал Розенберга еще с тех времен, когда они оба были

студентами в Мюнхене в 1920-е гг.

Штабы связи были учреждены в конце 1943 г. с целью

преодолеть сопротивление других министерств деятельности комитетов

при Восточном министерстве. В отличие от Руководящего штаба,
куда входил представитель от Главного управления СС, эти штабы

не являлись политическими органами, а представляли собой просто

координирующие организации. Основные их усилия были

направлены на то, чтобы заниматься делами военнопленных, остарбайтеров
и легионеров.

В 1944 г. Объединенный штаб связи направил меморандум

Восточному министерству, главному управлению СС и ОКВ, в

котором настаивал, чтобы немцы отозвали с фронта кавказские

национальные части ввиду их малочисленности и с целью сохранить эти

силы. В меморандуме утверждалось, что национальные

формирования не должны использоваться в военных кампаниях в Западной
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Европе и на Украине, где в любом случае польза от них для немцев

была не так уж велика. Сходный меморандум был составлен еще

в 1942 г. существовавшими тогда комитетами. Другой меморандум
Штаба связи гласил, что национальные легионы должны быть

отведены с Восточного фронта из-за опасности того, что они попадут

в руки советской власти в ходе отступления немецких частей. В

результате легионы действительно были отведены в тыл. Мы хотели,

чтобы они оставались в Польше (на Висле), но часть батальонов была

отправлена во Францию (Лион, Кастр58). Некоторые части немцы

использовали в войне против партизан, против чего протестовали все

национальные комитеты. К примеру, когда туркестанский батальон

был брошен на подавление Варшавского восстания59, комитеты

выразили совместный протест.

Кроме того, уже с 1941 г. немцы сами стали формировать роты

из представителей отдельных национальностей. Эти роты входили

в различные немецкие воинские части. Мы (то есть Штабы связи)
добивались их объединения в составе добровольческих частей; этим

мы занимались при посредничестве генерала Хайгендорфа, который
подчинялся генералу Кёстрингу.

К началу 1944 г. около 80% наших бойцов были действительно
сведены в самостоятельные подразделения. Для нас это было

хорошо, но немцы не извлекли из такой реорганизации никакой пользы.

В своем роде это была уступка комитетам со стороны ОКВ.

Тем не менее крупных добровольческих частей по-прежнему не

существовало. За исключением Тюрко-мусульманской дивизии60,
в составе которой к тому же служило много немцев, создание

национальных формирований крупнее, чем батальоны, не допускалось. Мы

же поддерживали идею создания объединенной Кавказской армии,

которая находилась бы под контролем комитетов. По этому

вопросу ни среди комитетов, ни между отдельными их членами не

существовало никаких разногласий, потому что такое преобразование
улучшило бы положение легионеров и к тому же содействовало бы

укреплению позиций самих комитетов. Пока новые части проходили

обучение, мы могли бы выиграть время и до поры до времени

избежать их отправки в бой. Откровенно говоря, я желал победы немцев

над Советским Союзом. Безусловно, политика нацистов была

ужасной, но в отношении Кавказа она была не хуже, чем то, что делали

Советы.

Все командные должности в легионе, вплоть до лейтенантов,
занимали немцы. Ротными командирами были уже национальные

представители. Но даже они официально назывались ротными

фюрерами (Kompaniefuhrer), то есть являлись не офицерами, а зондерфю-
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рерами. Их помощниками числились немецкие унтер-офицеры, хотя

на самом деле именно в руках немцев и находилось все ротное

командование. Мы пытались добиться для наших соплеменников

уравнения в правах с тем, чтобы были ликвидированы раздельные столовые,

туалеты и пр. для немцев и для военнослужащих иных

национальностей в легионах. Штабам связи в 1944 г. удалось в этом отношении

добиться некоторых улучшений: к примеру, раздельные столовые

были ликвидированы. Также были открыты офицерские школы. Мы

настояли на том, чтобы легионы были полностью обмундированы
в немецкую униформу. Раньше они носили что попало, причем во

всяких странных сочетаниях: к примеру, некоторые легионеры были

одеты в трофейную французскую униформу с нашивками на рукавах.
В этом вопросе нам помог Розенберг: в 1944 г. он пошел на уступки.
И ОКВ и другие ведомства обращались к Гитлеру с просьбами
разрешить кавказским легионам носить немецкую униформу. Гитлер
ответил: «Делайте, что хотите, но я должен на расстоянии ста метров

суметь отличить немецкого солдата от кавказского».

Штабы связи также выдвинули предложение о возрождении

национальных кавказских флагов (большинство северокавказцев
согласились с идеей флага с изображением полумесяца и семи звезд

-

по одной для каждой национальной группы). У каждого легиона

также должен был быть свой национальный флаг, но немцы

категорически выступили против изображения на флагах «восточного

азиатского полумесяца». В этом вопросе нам не удалось добиться своего.

Тогда северокавказцы вынуждены были придумать другую
символику. У наших народов есть поверие о мифическом коне, имеющем

отличительную метку61, так что мы выбрали три конских головы в

качестве нашего символа. В 1944-м немцы уже были готовы идти на

существенно большие уступки в вопросе о флагах.
На азербайджанском конгрессе62, где присутствовали немецкие

официальные лица, немцы попросили участников подготовить

антизападные и антисемитские речи. Я готов поручиться: мы дали им ясно

понять, что мы не хотим ни с кем бороться, кроме Советов. Поэтому
в 1944-1945 гг. выражение «иудо-болыиевизм» мы использовали

очень редко.
Кавказским остарбайтерам удалось избавиться от своих знаков

«ОСТ» в начале 1944 г.63, в результате чего установилось некое

равенство между ними и немецкими рабочими в плане условий
работы. Мы настаивали на том, что это поднимет моральный дух наших

легионеров, которые воевали плечо к плечу с немецкими солдатами.

Северокавказцы добились этого права уже в мае 1943 г., когда

делегация северокавказских беженцев прибыла из Мариуполя в Берлин.
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Мы обратились к немцам с просьбой организовать для них

торжественную встречу (я написал об этом для немцев специальный

меморандум). Я также надеялся, что прибывшие беженцы смогут убедить
немцев в том, что национальный сепаратизм не является всего лишь

выдумкой эмигрантов. Нам удалось устроить так, что Розенберг
принял их делегацию (во главе с Магомой). Делегация представила

ему программу из десяти пунктов, в случае одобрения которых мы

были бы рады воевать на стороне немцев против русских. В их

числе были: признание национальной независимости Кавказа; создание

национальных комитетов; признание этих комитетов в качестве

национальных представительств до нашего возвращения на родину;

признание объединенного кавказского комитета, сформированного
национальными комитетами; освобождение всех военнопленных-

кавказцев; освобождение всех остарбайтеров-кавказцев;
предоставление кавказцам возможности объединить свои воинские части в

более крупные формирования; возможность в самих частях назначать

на командные должности кавказских офицеров, при которых немцы

должны были находиться только как советники; уравнение

легионеров в правах с немецкими войсками; создание автономной

национальной территории, куда можно было бы направлять беженцев и где

имелись бы своя администрация, школы, суды и пр.;

соответствующая декларация по этому поводу должна быть выпущена немецким

правительством, а не Восточным министерством (эти
формулировки были записаны по памяти). В тот вечер состоялся банкет в честь

северокавказской делегации, на котором присутствовали гости из

других министерств, имеющих отношение к этому вопросу. После

ужина Лейббрандт произнес речь в том духе, что Розенберг
поддерживает эти пункты программы, что теперь осталось только получить
их одобрение со стороны Гитлера и что вообще нужно лишь уладить

некоторые технические детали. Однако Розенберг, вернувшись затем

от Гитлера, принес от него следующий отказ: «Дождитесь, пока мы

дойдем до Кавказа». Тем не менее внешне были заметны некоторые

улучшения; с этого времени мы могли публично говорить о

«независимости». Мы получили право создавать собственные суды, и был

образован национальный регион в Северной Италии. Но никаких

политических уступок сделано не было. Самым значимым

практическим результатом, вероятно, стало то, что немцы начали освобождать
наших остарбайтеров.

Наш национальный регион в Северной Италии был расположен

рядом с территорией казаков. Там находились несколько деревень,

в которых в основном располагались беженцы с Кавказа из числа

гражданского населения. У нас тогда осталось всего около 7000 чело¬
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век из тех 15-16 тыс., которые бежали с Кавказа. Из остальных

многие погибли в Керчи; другие умерли, сражаясь в рядах легионов или

же просто дезертировали. Беженцам, находившимся в национальном

регионе, выдавали армейские пайки. В деревнях также жили и

итальянцы. Администрация находилась в наших руках. Итальянскими

делами мы не интересовались. У нас были собственный суд и

добровольческие батальоны. Чтобы подтвердить наш военный статус,
наши батальоны именовались Северокавказской добровольческой
бригадой64, имевшей в своем составе 1000-1500 человек. В

действительности никакого участия в военных действиях в Италии они не

принимали; остальные беженцы числились как их родственники.

Немцы сначала планировали использовать беженцев-кавказ-
цев в качестве рабочей силы. К примеру, одна группа беженцев из

Мелитополя в составе 80 человек была направлена на работы. В наш

комитет постоянно поступали жалобы от тех, кто не был пригоден
к подобному труду. Лучшее, что мы могли сделать для них в тех

обстоятельствах, это перевезти их в национальный регион. Поначалу
мы думали образовать нашу национальную территорию в Закопане65,
куда была направлена комиссия, чтобы изучить ситуацию на месте.

Но выяснилось, что земли в этом районе либо заселены чрезвычайно
плотно, либо в силу своей неплодородности непригодны для

поселения. Кроме того, мы думали, что война, вероятно, протянется еще лет

пять или даже больше, или что, возможно, будет заключен

сепаратный мир. И поэтому у наших беженцев должна быть возможность тем

временем где-то обосноваться. Потом немцы предложили нам в

качестве места поселения Слоним. Но мы на это ответили, что там нельзя

чувствовать себя в безопасности из-за активных действий партизан
и что местный климат нас тоже не устраивает66. (Впрочем, некоторые

северокавказские формирования все же оказались в Польше, когда

они отходили через польскую территорию на запад.) Я сам возражал

против идеи основать поселение в Чехословакии, так как в случае
каких-либо беспорядков чехи просто нас поубивали бы. В итоге вышло

так, что именно Северная Италия была выбрана в качестве места для

поселения, и это решение было утверждено в январе 1944 г.

Армянских беженцев немцы попросту направляли на работы
(в Эстонии, затем в Штутгарте), и они смирились с таким

положением. В результате для них не было создано собственного

национального региона. Они не были выданы Советам после войны, так как

оказались на Западе.

Непосредственно к югу от нас, возле Удине, позже поселились

казаки; мы же расположились в районе Палуцца - Тольмеццо67. У нас

есть официальные письма от мэров поселений и пр., свидетельствую¬
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щие о том, что наши беженцы вели себя там порядочно, хотя и

случались отдельные нападения, изнасилования, грабежи. У Магомы было

право помилования; к нему на рассмотрение поступило одно дело

о нападении и убийстве. Наша связь с немцами главным образом
осуществлялась через капитана Тойрера68, который все время находился

при нас (сейчас он находится в Пассау69). Наши суд и администрация

следовали лучшим кавказским традициям. В школах, театрах можно

было чувствовать себя как дома. Все они подчинялись Комитету, у

которого был там свой делегат (под конец эту роль выполнял Султан-
Гирей). Большинство находящихся здесь70 кавказских беженцев

перебрались сюда из национального региона: британские солдаты

помогли им сбежать оттуда перед экстрадицией в 1945 г.

Для немцев ценность национального региона заключалась в том,

что мы, по их представлению, должны были охранять главные дороги
от атак партизан. Но мы сами считали создание национального

региона уступкой со стороны немцев. У нас в округе практически не

велось никакой партизанской войны: партизаны покинули этот

район, когда туда были переведены наши воинские части. За все время

у нас разбился один американский самолет, и экипаж его спасся,

выпрыгнув с парашютами. Наши люди поймали их; оказалось, что двое

из пилотов были ранены. Мы передали их Тойреру. Но около Удине

действовали партизаны; одна из наших рот вела против них боевые

действия наряду с казаками.

Уже с конца 1941 г. немцы стали формировать из военнопленных

вспомогательные отряды. Решение о создании легиона было принято
7 февраля 1942 г.; оно исходило от ОКВ с одобрения Восточного

министерства. Восточное министерство сформировало комиссию,

которая набирала легионеров; деньги на работу комиссии выделяло также

министерство. ОКВ же помогало комиссии в организационных

вопросах. В этот период члены комиссии одновременно подбирали
легионеров из числа всех национальностей. К тому же и СД тоже

вербовала для себя работников из среды военнопленных; тем же занималась

и Бранденбургская дивизия -

уже для целей разведки71 и СС для

операции «Цеппелин»72 (Тамбиев73 может рассказать об этом). Наконец,

уже в конце войны, в Италии была сформирована Добровольческая
бригада. В лагерях для военнопленных некоторым пленным кавказцам

выдавали оружие, и они несли караульную службу: я видел

нескольких таких караульных в Житомире, где они заменили украинскую

лагерную полицию. В легионах всего служило 108 тыс. кавказцев;

численность других национальных формирований была гораздо меньше.

Немецкий отдел управления находился с ними на постоянной связи.

(Шикеданц покончил с собой в конце войны74.)
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В операции «Цеппелин» большей частью принимали участие се-

верокавказцы, которые считались самоотверженными и преданными

делу. Из них были сформированы 10 или 12 диверсионных групп.

Позднее, уже в 1943 г., Магома выступил с резким протестом против
использования северокавказцев в операции «Цеппелин», считая, что

в тех условиях это приведет лишь к бессмысленным жертвам. Вплоть

до самой капитуляции в 1945 г. немцы продолжали получать

донесения от агентов «Цеппелина», которые были заброшены на

советскую территорию. К такой работе привлекались только

добровольцы. Однажды наши легионеры решили организовать заброску целого

полка на Кавказ, за советскую линию фронта. Но я им в этом

решительно отказал, буквально выставив их вон, когда они пришли ко мне

с этим предложением. У диверсантов имелись с собой листовки,

выпущенные от имени нашего Комитета. Но они никогда не призывали
к восстанию, которое было обречено на неудачу и привело бы к

непомерным жертвам, и лишь занимались пропагандистской работой.
Немцы поддерживали с ними контакт по радиосвязи.

В Советском Союзе были созданы Дагестанская и Горская
автономные республики, из которых последняя позднее была

разделена на несколько частей75. Это разделение привело к значительному

усилению племенного сепаратизма. Я думаю, что в этом вопросе
советская власть сознательно проводила политику «разделяй и

властвуй». Когда мы впервые во время войны столкнулись с

советскими военнопленными и беженцами, мы обнаружили при общении

с ними, скорее, элементы такого местного, нежели кавказского

патриотизма. Но обычно трех-пяти месяцев нашей пропаганды
хватало для того, чтобы они начинали поддерживать следующие идеи:

1) представление о единстве Северного Кавказа; 2) желательность

создания объединенного Кавказского комитета и 3) поддержка идеи

о формировании объединенного Кавказского легиона. Наша газета,

«Газават»76, играла важную роль в этом процессе. Мы оказались

более сплоченными, чем другие кавказские группы, по большей части

из-за патриархальных традиций и уважения к старшим, присущего

мировоззрению северокавказцев. Но все же местный патриотизм

еще продолжал оказывать влияние. Среди нас имелись дагестанцы

(включая лезгин, кумыков, аваров); чеченцы и ингуши; осетины;

кабардинцы и черкесы, из которых и те и другие были адыгами;

карачаевцы и балкарцы. Балкарцы - это тюрки, так же как кумыки

и карачаевцы. Административно и географически они были связаны

с Кабардой, но хотели объединиться с Карачаем. Это давало почву

для конфликтов между Карачаем и Кабардой, которые мы пытались

притушить.
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Сначала в административном отношении немцы хотели сохранить

на Северном Кавказе такое же управление, как и при Советах. Но

затем Розенберг решил ввести «временных» областных комиссаров

(Gebietskommissare), которые позднее должны были стать

советниками при местной администрации. Восточное министерство (в лице

инспектора Габеля) заверило нас, что оно выступает за автономию

Кавказа. При этом главное управление СС хотело ограничить нашу

автономию, тогда как Министерство иностранных дел, напротив,
было готово предоставить еще большую независимость. Имперское
министерство народного просвещения и пропаганды занимало

позицию, близкую к позиции главного управления СС. ОКВ же

выступило в поддержку независимости и даже прежде, чем Восточное

министерство, официально разрешило использовать этот термин.

Немецкие войска, заняв Кавказ, вели себя там прилично, в отличие

от румын. Кавказские комитеты добивались у немцев вывода румын

с Кавказа, что и было сделано. Единственно, в чем немецкая политика

вызывала возмущение, так это в том, что немцы стремились сохранить

здесь статус-кво, в частности, в отношении коллективных хозяйств.

Сначала было издано распоряжение сохранить колхозы, увеличив при
этом (вдвое) размеры личных приусадебных участков; также немцы

противились разделу скота между крестьянами. Но спустя пару

месяцев было получено согласие на раздел колхозов. Хотя официально это

было решение Остминистерства, в действительности в его принятии

решающую роль сыграло ОКВ (и лично фельдмаршал Клейст).
Вразрез со своим общим подходом, немцы сформировали

карачаевскую администрацию на оккупированной территории во главе

с губернатором Кады Байрамуковым77 (который сейчас в Турции).
До того, как пришли немцы, он вел войну против советской власти

в горах; именно он потом поднял флаг на Эльбрусе. На местах

действовала система комендатур (Ortskommendaturen), а также

имелись старшины, избранные местным населением. В Карачае немцы

создали Директорию из трех членов (один из них все еще находится

там, на месте) с крайне ограниченными полномочиями. Осетия была

оккупирована лишь частично, и там не было создано никакой

структуры управления. До Чечни немцы так и не дошли, но там в момент

приближения немцев вспыхнуло народное восстание.

Немцы отбирали скот у населения в обмен на долговые

расписки. Позже наши беженцы и комитеты пытались добиться у немцев

компенсации, предъявляя многочисленные расписки. Уже в конце

1944 г. нам удалось добиться от немцев согласия на выплату денег по

распискам, хотя и по фиксированным ценам; но деньги успели

получить далеко не все.
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О Германии (1 марта 1945 г.)

Когда Турция объявила войну, Северокавказский комитет

проголосовал за то, чтобы не рассматривать это как объявление войны

нам78. С таким предложением выступили армяне, среди которых ан-

титурецкие настроения были значительно сильнее, чем у всех других
кавказских народов. Наше решение было передано от имени

объединенного Кавказского комитета послу Турции в Берлине прежде, чем

он оттуда уехал. Розенберг и Менде об этом знали.

До 1920 г. существовали четыре кавказских республики (Северо-
кавказская, Армянская, Азербайджанская и Грузинская). Затем была
созвана конференция из представителей этих четырех республик
с целью наладить их более тесное сотрудничество. Но никто тогда

не был готов объединиться; и вся идея провалилась, так как местный

сепаратизм был слишком силен. За рубежом кавказские эмигранты

продолжали прикладывать усилия к тому, чтобы наладить

сотрудничество. Но никакого формального объединения не существовало
вплоть до 1934 г., когда в Варшаве было достигнуто соответствующее
соглашение (при поддержке «Прометея»). В 1936 г. в Брюсселе был
подписан «договор» о Кавказской конфедерации представителями

северокавказских народов, грузин и азербайджанцев; в 1940 г. к

договору присоединились армяне79. В рамках организации «Прометей»
был создан Кавказский совет, куда вошли по два человека от

каждой из этих четырех групп. В то же время в Берлине усилия Баммата

в рамках Антикоминтерновского фронта привели к созданию Все-

кавказской организации, куда вошли Авалашвили, Хаджи Бели

Хасмамедов, Заргарян80 и Кантемир81. Они не были сторонниками

конфедерации и открыто поддерживали создание федерального
государства на всей территории Кавказа. Однако движение Баммата

было навязано сверху и носило диктаторский характер. Немцы

поддерживали его до пакта 1939 г
82

Поначалу национальные комитеты не придерживались

федералистских позиций: Расулзаде представлял Азербайджан, Церетели -

Грузию, Саркисян - Армению, а Магома - Северный Кавказ.

Церетели поддерживал идею создания на Кавказе немецкого протектората,
в котором лидирующие позиции были бы у грузин. Северный Кавказ
и Армения в ответ предложили создание объединенного

независимого кавказского государства, но армяне потом отказались, так как они

опасались, что лидирующие позиции в нем займет Грузия. Им даже

удалось убедить азербайджанцев и северокавказцев в вероятности
такого развития событий. Поэтому они выступали за независимость

каждой из четырех национальных групп. (Никурадзе, который был
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близок к Шикеданцу, действительно поддерживал идею создания

именно такого большого государства, где доминировала бы Грузия.)
Вплоть до 1939 г. кавказцы вели между собой ожесточенные

споры относительно будущей южной границы с Турцией. Для Баммата
главными врагами являлись русские, в борьбе против которых, если

надо, следовало бы заручиться поддержкой Турции. Поэтому он

отвергал всякие претензии на турецкие земли, включая даже турецкую

Армению83. Армяне и в меньшей степени грузины выступили против
этой позиции и требовали передачи кавказцам ряда земель,

находящихся под властью турок. Движение дашнаков, в котором ведущую

роль играли беженцы из турецкой Армении, ни в коем случае не

могло позволить себе отказаться от противостояния с Турцией.
В первый период после начала войны мы всячески избегали

любых заявлений о будущих южных границах. Мы понимали, что

решение этого вопроса зависит от того, какую позицию займет в войне

Турция. Кроме того, мы пытались избегать всех тем, которые могли

вызвать среди нас внутренние разногласия. Что касается северной
границы Кавказа, то немцы (Бройтигам) хотели передать нам

территорию, простирающуюся вплоть до Волги и Дона. Но тогда в

границах нашего государства проживало бы более четырех миллионов

славян, а мы этого не хотели. Поэтому мы выступили с критикой данной
части плана Барбаросса и политики Никурадзе.

В 1944 г. кавказские комитеты с ведома немцев решили

сформировать Объединенный кавказский комитет. Военное командование

тогда на это согласилось и поддержало нашу идею. Сложнее всего

было добиться одобрения со стороны главного управления СС. Мы

также подняли вопрос о создании объединенной армии. Но идею

Объединенного комитета оказалось легче протолкнуть [утверждает,
что это было чистым совпадением, что именно тогда же

происходила борьба Восточного министерства и Главного управления СС по

поводу Власова. - Примеч. инт.]. В июне 1944 г. национальные

комитеты пришли к убеждению, что они должны занять место Штабов

связи. Тогда Северокавказский и Туркестанский комитеты еще

существовали; грузины, армяне и азербайджанцы должны были

сформировать новые комитеты. После этого четыре кавказских комитета

создали Объединенный комитет, чтобы в перспективе он мог

выступать в качестве общего дипломатического, финансового и военного

представительства84. Все прочие функции должны были выполнять

по отдельности входящие в него национальные группы. Каждый

национальный комитет должен был делегировать в него четырех

человек; таким образом, Объединенный комитет состоял из 16 членов.

В ноябре 1944 г. немцы официально его признали; все председате¬
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ли национальных комитетов получили дипломатические паспорта

(подписанные Розенбергом от имени руководства Рейха). (То же

произошло и с туркестанцами; признание украинцев состоялось

позже, примерно в январе 1945 г.) Целями Кавказского комитета было:

1) объединить национальные воинские части; 2) координировать

пропагандистскую и печатную деятельность; мы рассчитывали, что

русский язык будет оставаться общим языком еще лет 15; у нас так

и не появилась возможность начать издавать совместную газету;

3) признание кавказской независимости союзниками Германии,
в особенности Японией.

Редактором «Газавата» был Кунта85. Большинство из нас

понимало, что Германия, по сути, войну проиграла, но некоторые еще

надеялись, что все-таки удастся переломить ход событий при помощи

некоего секретного оружия или же что будет заключен сепаратный
мир с западными державами. В августе 1944 г. я уже был убежден, что

война проиграна. Но немецкий офицер связи, служивший в ОКВ, -

барон фон Кутченбах (шурин фон Паулюса)86 - попытался уверить

меня, что у немцев есть секретное оружие, которое все же принесет

победу Германии. Это было во время нашей поездки в Вестфалию по

приглашению гауляйтера А. Мейера87.
В 1945 г. с ведома немцев мы установили контакт с генералом

Андерсом88. Но наладить реальную связь с ним нам не удалось.
В декабре 1944 г. командующему Кавказской армией

генералу Бичерахову в Дании удалось сформировать первый полк наших

войск (в него входили четыре батальона - по одному для каждой

из национальных групп). Тем временем наши соединения были

отозваны с фронта в тыл для переформирования. Планы создания

второго полка, хотя и получили официальное одобрение, так и не

были реализованы. Нашим полковым командиром (1-го полка) был
Кобиашвили89. В полку был только один немецкий офицер для связи.

Бичерахов, как и Власов, формально подчинялся Кёстрингу.
Другой целью Кавказского комитета было создание в

перспективе единого фронта из всех национальностей, включая туркестанцев
и украинцев. В январе 1945-го был создан координационный комитет,

куда вошли Каюм-Хан, Кедия, Кантемир, Мельник90, Андриевский91,
Шандрук. Его «координационные» усилия заключались прежде
всего в противодействии власовскому движению. В дипломатическом

отношении союз с Украиной был нам не сильно по вкусу, так как

с неславянами немцы обращались существенно лучше. С

украинцами у нас существовали всевозможные разногласия в связи с их

империалистическими планами, и мы не хотели связывать с ними нашу

будущую судьбу.
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Что касается РОА, мы по существу против нее ничего не имели,

так как ее целью было бороться с советской властью. Но мы были

против того, чтобы Власов выступал от лица всех советских

национальностей. В отношении КОНР мы были отрицательно настроены
с самого момента его создания. Главное управление СС всячески

понуждало нас к тому, чтобы договориться с ними, и даже в какой-

то мере подозревало нас, в особенности северокавказцев, в эгоизме

(бывший сотрудник НКВД, перевозивший в Италию немецкие

сообщения о северокавказцах, рассказал мне, что в одном докладе

главного управления СС северокавказцы описывались как «ненадежные»,

если смотреть с точки зрения перспективы общих планов немцев).
В целом мы были готовы сотрудничать с Власовым, если он будет
выступать только от имени великороссов. Но даже и тогда мы не

стремились ни к какому полному объединению. Мы не доверяли власов-

ским войскам: некоторые из его батальонов и рот ранее перешли на

советскую сторону. Главное управление СС предложило нам

устроить с ним встречу. В январе 1945-го мы послали Каюм-хана и Кедию
от лица нашего Координационного комитета, чтобы те встретились

с Власовым в присутствии членов управления СС. Власов зачитал

им Пражский манифест. Кедия на это заметил, что мы уже знакомы

с его содержанием и добавил, что единственной формой нашего

сотрудничества может стать создание объединенного
координационного комитета, в котором русские будут представлены наравне со всеми

другими народами и где они будут выступать только от имени своей

национальности. «Мы не собиратели русских земель», -

подытожил

он. Когда Власов стал повторять, что Пражский манифест
гарантирует равные права и возможности национального самоопределения для

всех народов, наши делегаты просто встали и ушли.



СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ПОД НЕМЕЦКОЙ ВЛАСТЬЮ
(ИНТЕРВЬЮ 89)1

Даты интервью:4и8ноября 1950г.

(Создается впечатление, что респондент был влиятельной

фигурой в Северокавказском национальном комитете. Он образованный
человеку уважающийрусскую «культуру»у но чрезвычайно враждебно
настроенный в отношении русских «масс». Он производит впечатление

человека со сложной натурой, временами лукавого и не вполне

откровенного. Судя по некоторым намекам, он является «серым кардиналом»
северокавказской эмиграции. Респондент демонстрировал готовность

к сотрудничеству в том смысле, что он стремился поделиться своим

мнением, полагая, что эта информация может способствовать

оправданию действий его (и его сторонников) во время войны в будущих
исследованиях, написанных на основании интервью проекта.)

Когда пришли немцы, я находился на Кавказе. У них имелся

приказ, содержание которого сводилось к тому, что они вступают на

дружественную территорию и должны обращаться с местным

населением лучше, чем на Украине2. Позднее мне довелось читать этот приказ.
Хотя бывали отдельные случаи проявления жестокости, в целом

положение на Кавказе было куда лучше, чем на любой другой

оккупированной территории на Востоке. Мы были рады тому, что немцы

обращались с нами лучше, чем с русскими или украинцами.
Экономическое положение было тяжелым, но от голода никто

не умирал. Во многих районах местное население само начало

расправляться с коммунистами; позже оставшихся коммунистов
уничтожили националистические партизанские отряды3. Население

Кавказа не имело понятия о целях немцев, но было радо избавиться от

большевиков.

Немцы недолго пробыли на Северном Кавказе. Они захватили

Армавир 7 августа 1942 г., двумя днями позже взяли Минеральные
Воды4. Потом в начале сентября их наступление было

приостановлено, и только позже они смогли дойти до Алагира5.
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Население Кавказа требовало ликвидации колхозов. В

национальных районах Северного Кавказа коллективные хозяйства были

распущены6. В северных районах, где проживало многочисленное

русское население, ввиду недостатка лошадей были созданы «де-

сятидворки»7; позднее планировалось преобразовать их в частные

землевладения.

В управы и к бургомистрам поступали распоряжения распускать
колхозы. Землю распределяли поровну, в соответствии с числом

жителей, занятых в сельском хозяйстве. Бывало, что прежние

владельцы земель просили вернуть им ту собственность, что принадлежала
им до коллективизации. Но в целом, конечно, каждый пытался

получить себе как можно больше земли. В особенности это касалось

прежних богатеев. Кое-кто (бывшие раскулаченные, к примеру) получили

назад свои прежние дома. Скот также был поделен среди населения.

В городах некоторым тоже удалось получить обратно свои дома.

Труднее всего происходил раздел земельных участков, дележ коров
и пр. Самые энергичные выбивали себе что получше. В некоторых
селениях все делили «по жребию». Прежние споры и личная вражда
также играли свою роль; на почве сведения старых счетов даже

произошло несколько убийств.
Местная администрация назначалась сверху, а не избиралась

местными жителями; части населения это очень не нравилось. Многие

из тех, кто занимал посты при советской власти, снова оказались на

прежних должностях. Они часто портили жизнь тем, кто был

репрессирован до войны, и на этой почве возникали конфликты.
Население подчинялось новым властям, но особого авторитета

они не имели. Потом пошла волна доносов, вызванных часто

личными мотивами, и многие члены администрации были смещены.

В январе 1943 г. немцы ушли. Это вызвало панику среди

населения, и многие предпочли уйти вместе с ними. Советская армия

обстреливала отходившие по дорогам конвои эвакуирующихся.
На фронте среди представителей национальных меньшинств

были широко распространены пораженческие настроения. Советская

власть отсылала многих из них в штрафные батальоны, которые

направлялись на особенно опасные участки фронта. В составе

штрафных рот числились по 250-300 человек, позади них размещались

заградительные отряды8. Когда эти части пытались сдаваться немцам

в плен, те их массово расстреливали, в особенности туркестанцев
и азербайджанцев. Так продолжалось до тех пор, пока

представители старой эмиграции не вмешались и не выразили бурный протест.

Смертность среди военнопленных, которых держали в поле под

открытым небом, также была непомерно высокой.
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Один мой друг пытался вызволить кавказцев из лагерей для

военнопленных в Керчи, чтобы те поступили на службу к немцам.

Северокавказские народы в глазах немцев считались надежными.

Их национальным представителям было разрешено каждый день

отбирать примерно по 25 человек, чтобы включить их в национальные

подразделения в составе немецкой армии. Группами по три человека

они объезжали лагеря9. Уже спустя несколько дней обнаружилось,
что большинство болеет тифом. В итоге после целого месяца работы
удалось отобрать только 50 человек, годных для воинской службы;
это было в начале 1943 г.

Первые национальные формирования вермахта либо создавались

для разведывательных целей, либо существовали лишь в качестве

эксперимента (1941)10. В 1942 г. их количество значительно выросло,

однако по составу каждое из них никогда не превышало численности

батальона. Особую роль играла национальная пропаганда, на которую

немцы делали упор в общении с этими людьми. В 1942 г. началось

массовое формирование таких отрядов. В 1941 г. данные формирования
находились под управлением либо Кёстринга, либо «Цеппелина». Люди
из «Цеппелина», приставленные к дивизиям, также вербовали
персонал для лагерей специального назначения. Отобранных подвергали

серьезной проверке, но кавказцы, как правило, ее проходили. Группы по

25-30 человек затем перебрасывались за линию фронта. В 1941 г.

такими группами командовали немцы, при каждой команде имелись

немецкие радисты. Целью таких групп было, в частности, не допустить

подрыва нефтяных вышек и промышленных предприятий на Кавказе

при отступлении Советов. С советской стороны по распоряжению пар-

торгов к конкретным объектам были приставлены диверсанты,

которые несли личную ответственность за их подрыв. Советы составляли

«черные списки», куда включали неблагонадежных лиц. Но из-за

стремительного наступления немцев советские власти просто не успели

их расстрелять. В Армавире таких людей побросали в горячий цемент,

и немцы потом извлекли их тела. В Баталпашинске11 немцы

обнаружили тела расстрелянных в колодце, на которых сверху, чтобы прикрыть,

покидали матрасы. В Армавире некоторые из арестованных смогли

уцелеть только благодаря тому, что немцы внезапно вошли в город. Я сам

видел израненных людей, которые были буквально распяты, но

которым чудом удалось выжить. Конечно же, население было разгневано.
Я сам был арестован НКВД в Калуге. Всего нас там сидело около

700 человек таких же политических заключенных, по большей части

представителей интеллигенции. Три дня нас продержали во

внутреннем дворе тюрьмы, пока не прорвались немцы и не заняли город. На

четвертый день нашего заключения к нам приставили охрану, состо¬
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явшую примерно из 80 украинцев. Но в этот момент мне удалось

сбежать, и я направился на Кавказ.

Когда немцы появились на Кавказе, они привезли с собой

нескольких представителей старой эмиграции. Но те совершенно не

ориентировались в новой обстановке. К примеру, один

эмигрант-кавказец, вернувшись в родные места, обнаружил, что в его доме теперь

размещается школа, так как в деревне не нашлось для нее другого

подходящего помещения. Он потребовал, чтобы дом ему вернули

и отремонтировали за счет городского бюджета. Это не только

вызвало недовольство населения, но и дало обильную пищу советской

пропаганде. В другой деревне все дома, кроме двух, оказались

разрушены; когда приехали бывшие владельцы, они выставили жителей

на улицу и сами въехали в свои прежние дома. Другие требовали
вернуть им их бывшие земли, хотя за 30 лет на них уже выросли новые

деревни и новые дворы. Такие случаи вызвали явное недовольство.

Старые эмигранты приезжали на Кавказ либо как частные лица,

либо -

чаще - в качестве чиновников немецкой администрации.

Впрочем, немцы не стремились помочь старым эмигрантам в

возвращении их собственности. Один встреченный мной эмигрант просил
вернуть ему скот, однако немцы этого так и не сделали.

В общей массе, однако, представителям старой и новой

эмиграции12 удалось достичь взаимопонимания (к примеру, Магоме

и Тамбиеву в Кавказском комитете). Нас связывали общие традиции:
уважение к старикам, обычай соблюдать молчание, когда говорит

старший, и пр. Все это нас объединяло. В среде немногочисленных

народов внутренние связи вообще по обыкновению бывают более

тесными.

Группой, традиционно задававшей тон среди северокавказцев,
была интеллигенция буржуазного [? - Знак вопроса шт.]
происхождения. Названия аулов происходили от имени местного знатного

рода13. Эта традиция сплачивала общественную верхушку. В

отношении налогов, земельной собственности и пр. существовал резкий
разрыв между богатой верхушкой и основной массой населения14.

В Кабарде освободительное движение поначалу возглавлял Бетал

Калмыков15; Назир Катханов16 был лидером движения чисто

националистического толка, которое руководствовалось шариатом и т. д.

Калмыков был коммунистом и к тому же блестящим оратором. На
его совести было множество убийств членов богатых семей. Но со

временем он превратился в чистого националиста и принялся

бороться против русских и украинцев. Именно тогда из Москвы и был

прислан Ткаченко17. В 1937 г. Калмыков был арестован за

буржуазно-националистический «шовинизм». Он был так удивлен, когда его
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арестовали, что полагал, будто произошел coup d etat18, и даже

спросил: «Сталин тоже арестован?». После этого он бесследно исчез;

вероятно, его расстреляли.

В Карачаевской области ситуация развивалась похожим образом.
Там Курджиев19 очень благосклонно относился к старой
интеллигенции и пытался использовать ее во благо нового режима. При нем

политическая обстановка была спокойной. В 1926 г. там появился некто

по фамилии Дроздов20, присланный от НКВД, и в 1927 г. началась

чистка в среде интеллигенции. Это вызвало сильный испуг в

национальных партийных кругах. С тех пор партийное руководство в крае

находилось исключительно в руках у русских.

Карачаевцы и балкарцы, по сути, представляют собой один народ.
Советская власть разделила их на разные категории, но говорят они

на одном языке. Также на одном языке говорят адыги с

кабардинцами и чеченцы с ингушами21.

Национальные комитеты

Поначалу немцы не собирались организовывать никакие

национальные комитеты. Затем фон Менде добился того, что они были

учреждены. Сперва в их состав входили только старые эмигранты, но

постепенно новые эмигранты потеснили их и выдвинулись на видные

роли. В функции комитетов входила организация пропаганды и

печати, подготовка кадров, управленцев, заведование школами и пр.

Кавказцы полагали, что этнические группы в регионе не могут

существовать по отдельности. Они мечтали о возвращении к прежнему

плану Кавказской федерации. Но немцы признали Всекавказский

комитет только в марте 1945 г.

Лишь немногие из выходцев с Кавказа вступили в комитет

Власова22. Среди знакомых мне кавказцев не наблюдалось никакого

шовинизма, и мы были готовы сотрудничать с русскими при

соблюдении двух условий: признание нашей независимости и

антикоммунизм. Многие русские скрывались на Кавказе от советской власти. Но

в целом русским присуще презрительное и одновременно
снисходительное отношение к нам; применительно к кавказцам они

используют тюркское слово «ялдаш» (товарищ), употребляя его как бранное.
Мы выпускали журнал, ежемесячник «Северный Кавказ»,

который выходил на русском языке под редакцией Кантемира. Помимо
этого выпускалась газета «Газават». Гайдар Баммат издавал «Кавказ»

в Берлине еще до войны. Сейчас он находится в качестве

представителя Афганистана в Швейцарии и поддерживает кавказское движе¬
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ние. Саид Шамиль, внук Шамиля, сейчас пребывает в Турции: в

начале войны в 1941 г. он ездил в Германию для переговоров. Он входил

в движение «Прометей», так же как и Шандрук, Бичерахов, Джабаги,
Байтуган23 и др. Шамиль вернулся из Германии, так и не добившись
никакого соглашения. Тем не менее некоторые северокавказцы

продолжали придерживаться прогерманской ориентации. Из числа

участников движения «Прометей» Смаль-Стоцкий (сейчас
находится при университете Маркетта) после войны стал лидером движения;

секретарь, Пилати, сейчас также обитает в Нью-Йорке. Движение

«Прометей», получавшее поддержку со стороны Пилсудского,
добивалось преимуществ для неславянского населения СССР24. У

движения были хорошие связи на Ближнем Востоке.

В 1945 г. появились 1) Интернационал свободы, 2) АБН25 и в 1946 г.

возродился 3) «Прометей». В течение полутора лет мы пытались

объединить эти группы. Нам удалось заручиться согласием 18

национальностей26, и (1) и (3) были почти готовы объединиться, встав в

оппозицию к АБН: это был ALON, в который также хотели вступить
и бандеровцы. Однако в последний момент Стецько и Кононенко

разорвали соглашение. Тогда Интернационал свободы и «Прометей»
объединились, основав «Новый Прометей», то есть расширенную

организацию27. Кавказские организации не входят в АБН, но отдельные

кавказцы вступили туда по личной инициативе, в основном чтобы

быть в курсе того, что происходит в АБН. Наши главные возражения
касались империалистических претензий УПА. Более того, мы были

на стороне крымчан, которые выступали против Украины. У
кавказцев нет никаких связей с Yana-Ittifak; они нам не нравятся.

В 1945 г. Айтек Намиток28 вместе с двенадцатью

единомышленниками основал мусульманский комитет. Основной целью комитета

было оказывать помощь мусульманским беженцам, а также

заниматься распространением информации и пропаганды. В 1946-1947 гг. была

основана параллельная организация под руководством профессора
Идриси29, поддержку которой оказывало правительство Египта,

действовавшее от лица Лиги арабских государств. Ей не удалось добиться

популярности, и Идриси позже уехал в Египет. После этого

организацию возглавил Канатбай30, всегда являвшийся «оппозиционером»
- не

важно, в какой бы организации он ни состоял. Он привлек на свою

сторону группу татар и сформировал из них Yana-Ittifak, уже без какой-
либо поддержки со стороны Лиги арабских государств. Большинство

в нем составляли казанские татары, но было там и несколько

кавказцев. Председателем был очень богатый кавказский предприниматель,

Султан Селим Шадов31. Какое-то время они работали с CIC и

предлагали создать Тюркологический институт, но американцы потом
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прекратили с ними всякое взаимодействие. Иттифак публиковал

широкоформатные листовки, в том числе одну, в которой
высказывались протесты против выселения мусульман с советских территорий.
Они были подписаны Канатбаем (Карысом) и Султаном Селимом

Шадовым. Тем временем богатый татарин, который поддерживал их

финансово, женился на немке и порвал контакты с Шадовым. За этим

последовала череда взаимных доносов. Сейчас они практически
пассивны и бездействуют. Инсаф - неполитический придаток Иттифака;
он получает финансирование от YMCA32 и действует как

благотворительная организация. Иттифак пытался установить контакты

с «Голосом Америки»33, но национальные комитеты выступили резко

против этого, и в итоге взаимодействие не состоялось.

Среди северокавказцев никогда не существовало разнородных
политический партий. И лишь отдельные представители откалывались

от общего течения по политическим мотивам. У армян существует

три партии, включая одну вполне просоветскую, а также дашнаков,

далеко опережающих всех по влиятельности. Третья партия
представляет собой антитурецкую группу, состоящую по большей части

из представителей высших слоев; их программа включает в себя

присоединение Карса и Ардагана34. Дашнаки проявляют готовность

сотрудничать со всеми антибольшевистскими группировками. Но по

большей части кавказские группы опасаются рассчитывать на

помощь Турции в любой будущей войне, так как Турция может в ответ

заявить свои права на территорию Закавказья.

Во время войны Баммат, который ранее был представителем

прогерманской буржуазии, потребовал от немцев признания
политической независимости Кавказа. Шамиль, который сотрудничал с

социал-демократами, потребовал того же35. Немцы отказали обоим.

Третья же группа продолжила сотрудничество с немцами.

Отношение немцев к комитетам было различным. Северокавказцы

проявили свое упорство в антисоветской борьбе, и поэтому немцы

обращались с ними сравнительно хорошо. Вообще считалось, что

в Берлине лучше иметь хорошие связи с СС и СД, которые в

конечном счете были куда более влиятельны, чем вермахт. У

подразделений, входивших в войска СС, имелись некоторые привилегии,

например, таковые были у грузинских подразделений. Насколько я знаю,

самостоятельных северокавказских подразделений в составе войск

СС не существовало. В самом начале войны немцы убили многих

мусульман, в особенности азербайджанцев и северокавказцев, потому
что приняли их за евреев из-за того, что у тех тоже было

распространено обрезание. Благодаря вмешательству комитетов к весне 1942 г.

удалось коренным образом изменить ситуацию.
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Немецкая политика на Северном Кавказе

Одной из первых мер, предпринятых немцами, стала

регистрация населения, в ходе которой каждому жителю в паспорте был

проставлен специальный штамп. Одной из целей регистрации было

выявить членов партии36. К примеру, в Армавире Секретный отдел

во главе с бургомистром составил отдельный черный список: в него

включили людей, которые должны были находиться под

наблюдением. Случались отдельные убийства немцев: в основном это было

делом рук бывших членов партии из числа русских. В Ростове, как мы

выяснили, советская власть оставила под оккупацией 11 ООО своих

агентов. Поначалу на Кавказе почти не велось партизанской войны;
а имевшиеся небольшие очаги были быстро ликвидированы. В

регионе не имелось никакой «третьей силы».

Существовали лишь отдельные личности, которые отказывались

сотрудничать с немцами. Немецкая оккупация Северного Кавказа

была слишком непродолжительной, чтобы успело проявиться
массовое недовольство.

Другим аспектом немецкой политики, который выявился уже

в начале оккупации, было беспощадное истребление евреев. Вначале

их всех зарегистрировали и заставили носить желтые звезды. Затем

они просто «исчезли». Немцы никак официально не объяснили, что

именно с ними случилось. Я знал, что в Армавире и Кисловодске их

всех убили37. В Кабарде спаслось около 300 евреев, потому что

местные жители заявили, что те являются старыми кабардинцами38.
На Кавказе немцы даже к членам партии относились лучше, чем

на других оккупированных территориях. Некоторые даже работали
на немцев, хотя те и знали об их партийной принадлежности. Немцы

поголовно «забрали» только работников НКВД. Некоторые члены

партии не успели сбежать, и местное население в отдельных случаях
само их ликвидировало.

Четвертой мерой, предпринятой немцами сразу после начала

оккупации, стало открытие мечетей. Складывалось представление, что

немцы в целом покровительствуют мусульманам39. Позже в

мусульманских подразделениях немецкой армии каждую пятницу

проводились молебны, и солдатам предоставлялся отпуск на время

религиозных праздников. Свинина была исключена из рациона в этих

подразделениях. Солдатам раздавали маленькие издания Корана.
(Продолжить интервьюирование или завершить данное интервью не

оказалось возможным, так как респондент уехал в США. Сохраняется
надежда проинтервьюировать его там повторно и уточнить детали

в связи с некоторыми вопросами, затронутыми в данном интервью.)



ВОЙНА И ЦЕРКОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
(ИНТЕРВЬЮ 96)1

Дата интервью: 15 ноября 1950 г.

(Респондент является православным священником и контактным

лицом по данному проекту в Ульме.)

В самом начале войны митрополит Сергий был эвакуирован из

Москвы в Куйбышев2. Оттуда он выступал с патриотическими
призывами. В сентябре 1943 г. Сергия избрали патриархом. Но уже и до

этого стало ощущаться то, что назвали «церковным нэпом», особенно

это проявлялось в Красной армии. После смерти Сергия его место

занял Алексий3.

Немцы уже с самого начала оккупации разрешили открывать

церкви. Сперва в церкви повалило много народу более старшего

возраста, чтобы там повенчаться4. Ходил даже слух, что немцы будут
расстреливать всех некрещеных. Однако церковные праздники

немцы отмечать не разрешили, причем это касалось даже двунадесятых

праздников5. Учитывая нехватку рабочих рук, немцы не допускали

пропуска рабочих дней в связи с церковными праздниками. Немецкие

католики и члены СС и СД проявляли особую нетерпимость по

отношению к православной церкви. В целом же у немцев многое зависело

от конкретного человека: например, один немец как-то избил меня на

железнодорожной станции; в других же случаях я встречал

чрезвычайно уважительное к себе отношение.

Обычно на местах сами жители во главе с прежним священником

подавали немцам прошение об открытии церкви для служб. Если

к тому времени прежнее здание церкви оставалось в сохранности, то

население просило передать его верующим; если же нет, то

предлагали открыть домовую церковь. Под конец оккупации была

предпринята попытка централизовать церковное управление.

Архимандрит Никанор6 в Киеве возглавил автокефальную
церковь Украины7. Митрополит Алексий встал во главе автономной

(менее сепаратистской) церкви. Алексий был потом убит то ли немцами,
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то ли бандеровцами8. Немцы поддерживали автокефальную церковь,
пытаясь таким образом углубить раскол между русскими и

украинцами. Среди украинского населения автономная церковь также

пользовалась немалой поддержкой. В некоторых городах (Винница и др.)
были представлены обе церкви.

Поначалу службы вели лишь прежние священники, получившие

назад свои приходы. Но появлялись и новые священники
- в

основном с территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Эти

территории были в конце 1939 г. аннексированы СССР, и там было

много священников, оставшихся после этого «незанятыми». Теперь
же кое-кто из них нашел себе новую работу. В 1941 г. с приходом

немцев в церковных делах воцарилась полная неразбериха. Затем

автономная церковь избрала себе главой Алексия, и епископы

возвели в сан много новых священнослужителей. Среди последних были

и просто достойные образованные люди, и бывшие студенты

богословия или же те, кого выдвигали в священники сами прихожане.

Что касается автокефальной церкви, то митрополит Дионисий9

из Варшавы назначил Поликарпа10 главой украинской
автокефалии. Всего на Украине имелось около ста бывших священников-

«самосвятов»11. Сам Поликарп жил в Луцке.
В большинстве городов проповеди в автокефальных церквах

читались на украинском языке, на том же языке велись и службы.
В автономных церквах языком службы был церковнославянский.
Население и в том и в другом случае реагировало на это по-разному.

В Белоруссии был созван церковный собор из иерархов во главе

с митрополитом Пантелеймоном12 (бывшим польским

митрополитом). На соборе ярко проявились автокефальные, шовинистические

тенденции. Однако «самосвятов» там не было. Поэтому с точки

зрения канонического права белорусская церковь была «чистой».

В балтийских странах церковь возглавлял экзарх Сергий13,
которого потом убили. Иоанн Рижский14 находился у него в подчинении.

(В результате сложилась ситуация, сходная с той, что была в 1920 г.

с Тихоном15. Когда ряд регионов оказался отрезан от Москвы

фронтами гражданской войны, местные епископы стали организовывать

автономные церкви. Это было вполне допустимо с точки зрения
канонического права и не делало эти церкви автокефальными.)

В отдельных случаях немцы предоставляли церквам автономию.

Но затем некоторые из таких автономных церквей были переданы

автокефальной церкви. Обычно приезжал неожиданно священник

автокефальной церкви и с одобрения окружного комиссара

прибирал себе церковь. Протесты со стороны автономной церкви обычно не

170



помогали. Так произошло, например, в Первомайске16 на российско-
румынской границе в 1943 г.

В основном на службу в церковь ходили люди постарше,

однако молодежь тоже крестилась и венчалась в церкви. Молодежь

в целом в церковь ходила реже; многие же просто боялись это

делать. В церковь ходило меньше народа еще и потому, что немцы

часто хватали выходивших из церкви людей или же тех, кто

пришел на рынок, и насильственно отправляли на работу в Германию.
В сельской местности религиозные настроения были особенно

сильны.

Церкви существовали исключительно на добровольные
пожертвования. Собирали их главным образом при помощи корзинки,

которую пускали по кругу. [Подразумевает, что под оккупацией на

население оказывалось некоторое давление, чтобы оно посещало

и поддерживало церковь.
- Примеч. тт.]

Проповеди в автономной церкви не имели какого-либо

политического содержания. Автокефальная церковь более открыто
поддерживала немцев и отличалась националистической направленностью.

Поначалу население было благодарно немцам за то, что те

открыли церкви. Если бы помимо церковного вопроса никаких других

проблем не было, то, возможно, народ бы так и остался благодарен
немцам. Но другие причины заставили население изменить свое

отношение к немцам. Среди них были тяжелые материальные условия,
политика немцев в отношении колхозов и военнопленных, террор
и принудительная отправка молодежи на работу в Германию, которая

вызвала наибольшее отторжение. Таким образом, общее отношение

к немцам изменилось, и это отразилось на отношении к церкви. Еще

одним фактором стало возвращение физических наказаний, которые

при советской власти были отменены.

Раздражение населения вызывали также специальные магазины,

открытые только для фольксдойче, в результате чего стала расти
ненависть к немецким колонистам. Бывали случаи, когда прямо

накануне своего отступления немцы расстреливали всех заподозренных
в большевизме. На Украине под конец можно было услышать
выражение «Бей всех освободителей!».

На смену первоначальным страхам и надеждам пришло резкое

разочарование в немцах. Это было вызвано, в частности, 1)
побоями, которые, как мы думали, нигде уже больше не применялись;

2) борделями, которые открывали немцы: они отлавливали

симпатичных молодых девушек на рынках и принуждали их там работать;
3) нерешенностью вопроса о роспуске колхозов; при этом количество

изымаемой немцами продукции было не меньше, чем при советской
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власти. Но важнейшим поворотным пунктом стала отправка детей

в Германию, начавшаяся в 1942 г.17

В 1943 г. партизанское движение выросло численно, и партизаны
стали действовать более вызывающе. Поначалу в партизанах были

только те, кто был оставлен большевиками при отступлении в

немецком тылу. Потом в партизанские отряды стало уходить и

местное население. В общем-то, население плохо различало, какого рода

партизаны действуют в их местности. Случалось, что партизаны
организовывали рейды, отбирая у населения скот. Я также помню, что

однажды в 1943 г. видел на улице в Первомайске грубо сделанную

просоветскую листовку, отпечатанную типографским способом.
В церквах царила бедность во всем. Так, ризы и облачение

изготовлялись из скатертей. Некоторые иконы сохранились с прежних

времен, другие же писались [уже во время войны]. Тем не менее

всенощные и литургии служили как положено.

В Виннице в церкви скрывали евреев. Немцы обнаружили это

незадолго до своего отступления и расстреляли как евреев, так и

церковного служителя, который их прятал.
В Восточной Украине было много случаев, когда население,

рискуя жизнью, укрывало евреев или молодых людей, которых должны

были угнать в Германию.
Немецкие военные в целом обращались с населением лучше, чем

гражданская (партийная) администрация. Румыны исповедовали

православие, и в областях, находившихся под румынской
оккупацией, материальное положение было лучше. Например, в

подконтрольных немцам районах в церквах не было колоколов, на

территории же, оккупированной румынами, они были. Многиежители бежали

в румынскую зону, где процветала торговля. Также в Транснистрии
не проводились мобилизации молодежи [для отправки в Германию].
Официально было запрещено переходить по мосту в Первомайске,
но можно было подкупить пограничного стражника или же

переправиться через реку вплавь. В Первомайске бургомистр был из фолькс-
дойче; в Виннице бургомистром был один профессор, бывший в

немилости при советской власти18.

Я помню, как будучи на оккупированной территории, я слышал

в среде интеллигенции следующие рассуждения: «С Гитлером мы
побьем Сталина, а потом при помощи Запада побьем Гитлера».

Газеты, выходившие в Одессе под румынской властью, население

считало более интересными. Но позднее выяснилось, что они

печатали много вранья.

Архиепископ Никанор - автокефальная церковь, Киев.

Пантелеймон - сейчас в Аргентине.
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Иоанн Рижский - сейчас в США.

Августин Латвийский
- сейчас в санатории в Германии19.

Авторитет управы зависел от входивших в нее людей. В Виннице

управу уважали; в Первомайске - нет.

Что касается нехватки товаров, то особенно остро чувствовалось

отсутствие соли. Но и в отношении других товаров тоже

наблюдался дефицит. Несмотря на присутствие украинской полиции на рынке

в Виннице шла оживленная торговля продуктами, которые при
большевиках было нелегко достать: яйцами, курами и т. д.

В целом под немцами разговаривать можно было более свободно
и открыто, чем при советской власти. По меньшей мере здесь им

мешал языковой барьер, в то время как при Советах любой мог

оказаться сексотом20.

Украинская полиция носила черную форму. Сперва из лагерей
освободили украинских военнопленных. Первоначально их набирали
для того, чтобы те следили за порядком. Но затем полиция была

реорганизована, и ее главной целью стала борьба с партизанами. Полицаи

нередко вели себя скандальным образом. Они могли обвинить кого

угодно в чем угодно, но при этом всегда выгораживали «своих».

По сравнению с русскими украинцы имели больше привилегий:

украинским военнопленным было проще получить свободу; только

украинцев брали на работу в полицию и в управу. Однако

продовольственные пайки были одинаковыми и для украинцев, и для русских.
В Виннице немцы возобновили работу кондитерской фабрики.

Тяжелая промышленность не была восстановлена. Вновь заработали
также небольшие швейные мастерские, занимавшиеся, главным

образом, пошивом формы для немецкой армии.

Центром всей торговли были рынки. Стали открываться
комиссионные магазины, рестораны, галантерейные лавки (в этом

особенно преуспели армяне). В Виннице работала и церковная лавка,

продававшая кустарную церковную утварь. Немцы там тоже кое-

что покупали. При городской управе открылся универмаг, который

выдавал товары по карточкам21. Выдача хлеба производилась через
частные [или муниципальные? - Вопрос инт.] магазины. Никакие

поставки товаров для населения в общем и целом немцы не

наладили. Вероятно, полиции и работникам управы жилось лучше, чем

остальному населению. Но интеллигенции приходилось хуже всего.

Крестьяне же и рабочие продолжали кое-как работать. При немцах

было проще утащить с работы товары
-

например, конфеты с

кондитерской фабрики.
Безработица была довольно высокой, но с этой проблемой

«справились», принудительно отправляя население на работу в Германию.
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На местах в целом осталось очень мало мужчин. Действовала

биржа труда, которая направляла население на дорожные работы, рытье

окопов и т. д.

В Харькове ходили советские деньги. На территории

Рейхскомиссариата Украина в ходу были карбованцы (10 карбованцев =

1 рейхсмарка). Поначалу народ предпочитал иметь карбованцы,
но в Первомайске, например, где процветала нелегальная

торговля с Транснистрией, выше ценились немецкие марки. На черном

рынке за немецкую марку давали по 15-20 карбованцев. В

отдалении от границы такой разницы уже не существовало. Между
Рейхскомиссариатом Украина и украинской территорией,
находившейся под военной администрацией, велась торговля в рейхсмарках.
Но население часто предпочитало прямой товарообмен.

В Восточной Украине сепаратистские настроения разделяло
меньшинство населения.

В первую очередь отношение населения к немцам определяли

социально-политические факторы. Материальные факторы не играли

при этом первостепенной роли. Например, бывшие кулаки,

некоторые представители интеллигенции и т. д. питали раньше иллюзии

в отношении немцев. Подобные иллюзии были даже у евреев и

украинских националистов, которые судили о немцах по тому, что знали

о них еще с досоветских времен.

О власовском движении мы впервые услышали, еще находясь [на
Украине]. В какой-то момент стали появляться пропагандисты,

которые в своих речах подчеркивали национальный характер власовского

движения. Нам казалось, что 1) они проповедовали в целом что-то

вроде нэповской политики и 2) они не поддерживали ни нацистов, ни

большевиков.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОВСТАНЦЫ В ГОРНЫХ
РАЙОНАХ КАВКАЗА (ИНТЕРВЬЮ 101)1

Дата интервью: 18 ноября 1950 г.

(Господин Тойрер, представитель главного управления СС на

Кавказеf позднее принимал деятельное участие в делах Кавказа,
сейчас шходится в Пассау.)2

Я находился под арестом в Грозном с 1937 по 1942 г. В апреле
1942-го горные районы Чечни были в руках партизанского

правительства, долины - в руках национальных армий. Среди горской
интеллигенции преобладали пораженческие настроения. Я не был

узким националистом и стремился быть частью передовых сил.

Из местных членов коммунистической партии около девяноста

процентов были пораженцами. Я лично знал секретаря райкома
партии, который остался под немцами. Каждый сам для себя

решал, уходить ему или нет и как относиться к немцам. Несколько

кавказских наркомов остались под оккупацией, и немцы их потом

арестовали. Население позже попросило немцев некоторых из них

освободить. Поначалу немцев встретили, в общем, дружелюбно.
В Кабарде народ вышел их встречать с подарками, с хлебом-солью

и т. д. Мне довелось читать распоряжение фельдмаршала Клейста,
где говорилось, что на Кавказе, в отличие от Украины, живут

свободолюбивые народы. Далее шел перечень кавказских обычаев,
которые немецкие солдаты не должны были нарушать. Запрещалось

уводить к себе женщин силой. Это было правильно. Хотя случались

отдельные нарушения этого распоряжения (в первую очередь
-

изнасилования), но в целом порядок соблюдался. В Нальчике

произошло одно убийство немецких офицеров, но причина была

вовсе не политической - это была месть за изнасилование. Немцы на

Кавказе никогда не применяли принцип коллективной

ответственности и не прибегали к массовым наказаниям. А вот румыны,

напротив, вели себя отвратительно. Они грабили и насиловали без

всякого разбора.
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Горцы добивались отделения Кавказа, роспуска колхозов и

раздела собственности. Немецкое командование было обеспокоено этими

запросами и стремилось по меньшей мере оттянуть их решение. Но

на деле колхозы уже и так перестали существовать. Немцам не

оставалось ничего иного, как признать это как свершившийся факт.
По соглашению между немецкими военными властями и

органами местного представительства было создано несколько

«национальных правительств». Видимо, это произошло без официального на то

согласия со стороны Восточного министерства. Немцы

эвакуировались из региона еще прежде, чем местное население смогло понять их

истинные намерения. В Кабарде случались отдельные стычки с

партизанами. Большинство же населения было слишком запугано, чтобы

вступать в партизанские отряды. Балкария, в свою очередь, объявила

о своей независимости еще до прихода немцев. (Здесь следует
отметить географические различия: кабардинцы жили высоко в горах,

балкарцы же - в долинах. Этим объясняются многие

существовавшие между ними различия.)
До чечено-ингушских районов немцы не дошли. Но власть там

уже и так перешла в руки народа. [Сравн. с рукописью
респондента по этому вопросу.

- Примеч. интп.] Готовясь к отходу, советская

власть сжигала архивы. Она не могла справиться с восстанием.

Немцы забрасывали в эти края разведывательные группы, но не

поставляли оружие: туда присылали только разведчиков и

листовки. Повстанцы выпускали собственные прокламации от имени

«Народно-революционного правительства Чечни». У них имелась

своя типография. Во главе движения стояли уже не старые
религиозные лидеры, а молодые представители советской интеллигенции.

Они стремились своей пропагандой отчасти противодействовать
немецкой пропаганде. Они также печатали исторические очерки. Во

всем этом движении не было ничего антирусского: восстание было

направлено исключительно против большевистской власти. Первому
председателю правительства повстанцев - Хасану Исраилову - было

35 лет, он закончил Коммунистический университет трудящихся
Востока (им. И.В. Сталина) в Москве. По профессии он был

журналистом. Он активно действовал в горных районах по меньшей мере

до 1943 г.3

Во главе второго повстанческого района стоял Майрбек Шерипов,
московский юрист, происходивший из семьи революционеров. Он

работал в администрации грозненского промышленного комбината,

был арестован в 1937 г., освобожден в 1939 г. Когда началась

советско-финская война, Шерипов ушел в горы4. Его брат когда-то был

другом Орджоникидзе и Кирова - Сталин даже упоминал его брата
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в одной из речей, посвященных Гражданской войне. Брат был убит
в боях с войсками Деникина в 1919 г., являлся тогда народным

комиссаром по делам национальностей5. В 1942 г. Шерипов и Исраилов
объединились. Их восстание не было ни пронемецким, ни

антирусским. Именно этим и объясняется его неудача.
...КОНР потерпел неудачу, потому что не смог привлечь на свою

сторону достаточно влиятельных представителей местных народов.



ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В ПОДНЕПРОВЬЕ

(ИНТЕРВЬЮ 102)1

Дата интервью: 17 ноября 1950 г.

Я - сын бывшего землевладельца. В 1933 г. я предпринял

неудачную попытку бежать заграницу. С 1937 по 1939 г. находился под

арестом. Внезапное начало войны в 1941 г. вселило в нас надежды. Мы

услышали речь Молотова2 и поняли, что справиться с немцами будет
трудно. Скоро меня вызвали к директору, и тот поинтересовался,

почему у меня такой довольный вид. Меня уволили с должности

технического руководителя и отправили в колхоз. 5-го августа мне пришла
повестка явиться по призыву на воинскую службу; но вместе с двумя

другими призывниками
-

один из них был поляком, а другой
горбуном - меня не приняли, признав «неблагонадежным». 6-го августа ко

мне явились сотрудники НКВД, очевидно, с целью арестовать меня,

но мне удалось скрыться. Немецкие части уже были на подходе, и я

просидел в укрытии до тех пор, пока они - без единого выстрела
-

не заняли нашу деревню. Немцы проехали через деревню на

мотоциклах. Они остановились по приказу, дружно помочились и затем

двинулись дальше
- все это выглядело довольно странно. (Это было

в Бориславе, на правой стороне Днепра, в Днепропетровской
области3.) За неделю до этого два капитана Красной армии проходили

через нашу деревню, они остановились у нашего завода и попросили
масла и сыру. Меня они напрямик спросили, где можно было

поблизости укрыться до прихода немцев.

В течение трех дней, пока немцы не подошли с более

значительными силами и не установили свой порядок, у нас не было никакой

власти. В каком-то смысле это было облегчением, особенно после

шпиономании последних недель, когда комсомольцы арестовывали

мужчин за курение ночью на улице или женщин за ношение белых

платков. Все эти три дня через наш город брели разрозненные группы
красноармейцев. Мой коллега, кандидат в члены партии, поначалу
очень боялся прихода немцев. Но затем он с облегчением мне заявил,

что немецкие листовки требовали лишь «бить жидов и политруков»,
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в то время как он не принадлежал ни к тем, ни к другим. Он

происходил из немцев и был командиром войсковой инженерной роты.
Сбежали все «активисты», а именно почти все комсомольцы,

сотрудники НКВД, члены партии и директор. Но на заводе не было

произведено никаких разрушений4. Около половины домашнего

скота было угнано на восток5, но почти такое же количество скота

пригнали из западных областей. Таким образом, общее поголовье скота

в нашем районе не изменилось. Кругом бродил в больших

количествах бесхозный скот, и народ просто забирал его себе по желанию.

На маслозаводе мы устроили собрание и решили, что всем

местным жителям надо выдать годовой запас сыра и масла. Мы не могли

просто открыть двери склада, так как в итоге много продуктов просто

попортили бы. Большинство считало, что завод надо сохранить и что

в будущем он тоже должен работать. Мы решили попросить сторожа

охранять завод, как и прежде. Наш завод был единственным из 32

заводов треста, который не был разгромлен и разграблен населением.

Я могу объяснить это тем, что на заводе работало много людей
преклонного возраста. Кроме того, среди работников завода было много

прежних кулаков, которые знали, как надо заботиться о

собственности. 7 и 8 августа все местное население было занято

перетаскиванием домой припасов с завода; тащили также и из кооперативов и из

колхоза. Народ хватал все подряд. Старый 76-летний Полозюк

утащил на плечах стофунтовый мешок пшеницы; ночью он постучал мне

в дверь и потребовал выдать ему 75 фунтов масла. Он едва мог все это

дотащить; спустя две недели у него остановилось сердце, и он умер
-

видимо, он просто перенапрягся. Он никак не мог себе уяснить,

почему я не припасал продовольствие, как и все. В целом во время раздела

собственности не было никаких эксцессов и никакого физического
насилия. Очевидно, в нашей местности подобных случаев было

меньше, чем в других районах. Как-то естественным образом у нас в

руководстве подобрались более опытные люди.

Народ начал тогда уже более свободно рассуждать о политике.

Оказалось, что один украинский парень, которого призвали в армию,
на деле скрывался у себя в избе. Его фамилия была Жилин, и, как

выяснилось, он пользовался авторитетом у односельчан. Он призвал

срочно распустить колхоз. Вроде бы он был сыном царского офицера
и хотел, чтобы на землю вернулись прежние хозяева. Народ начал

потихоньку договариваться между собой, кто что себе заберет: землю,

сельскохозяйственные орудия и т. п. Наиболее желанной целью было

получить по 50 гектаров земли, засеять ее, собрать урожай, продать
его и получить выручку. Кое-кто из немецких военных поддерживал
эти идеи. У нас конюх все время говорил, что он хочет опять «жить
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под паном». Рабочие на заводе не хотели трудиться по-старому, но

вопрос о том, должен ли завод стать кооперативом или же частным

предприятием, не обсуждался. Наш плотник зашел ко мне как-то

и попытался убедить меня взять «власть» в свои руки. Он говорил:
«Все это время у власти были негодяи, но теперь пришло наше

время». Впрочем, я отправил его восвояси.

В один из тех трех дней, пока стояло безвластие, через деревню

прошел немецкий отряд. Немцы по дороге купили свинью. Они

заплатили за нее втридорога по сравнению с тем, что можно было бы

получить за нее при Советах. Все были этим очень довольны. Колхоз

выдал солдату справку, что мы «должны им еще двух свиней».

По прошествии трех дней через соседнюю деревню
промаршировала немецкая дивизия, и какие-то военные завернули в нашу
деревню. Немцы пришли на наш завод, осмотрели его и приказали
содержать его в надлежащем порядке до приезда казначея [Zahlmeister],
который и должен был наладить работу завода. Немцев было около

80 человек, при них в машине находился переводчик. Народ
столпился возле его машины. На его вопрос, кто среди собравшихся был

самый опытный, в ответ назвали несколько имен. Но все стали

отказываться. Наконец, Янковский - в прошлом раскулаченный
украинский крестьянин

- согласился. Немецкий фельдфебель выдал ему

«мандат» бургомистра. Меня поставили управлять заводом и

мельницей, а также назначили ответственным за то, что осталось от МТС.

Немцы приказали всем продолжать работать, как и прежде. Однако

чисто технически это было невозможно, так как на заводе не имелось

угля, и молоко на завод больше никто не свозил. Тогда немецкие

солдаты привезли нам шесть тонн угля и оберточную бумагу для

расфасовки масла. Это была советская бумага для официальных
документов, на ней стоял штамп «совершенно секретно»; ее нам хватило

на шесть месяцев. Также немцы отправили посыльных по деревням

с приказом возобновить сдачу молока.

Советские рубли оставались в обращении, но никто не хотел их

принимать. Лучшей валютой были Front-Mark6. Карбованцы у нас

не ходили7. Расчеты с немцами производились в марках. Мы сдавали

продукты в армейский склад [HVL8], и нам платили за них марками.

Немецкий специалист по удоям [Melkermeister] установил цены на

молочную продукцию наравне с германскими, что в 20-25 раз
превышало прежние закупочные цены при большевиках. Один из наших

бригадиров предложил делить полученные деньги прямо на заводе,

но я этого не допустил. Все были теперь довольны своей зарплатой.
Пока немцы не начали вмешиваться в работу завода, мы работали там
в свое удовольствие. Поначалу цены на товары упали, так как народ
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награбил себе столько всего, что покупать уже ничего было не нужно.

Все это продолжалось около месяца.

Затем прибыл Маурер, сельскохозяйственный руководитель
района [Kreislandwirt]. Его привезли пятеро эсэсовцев из Лейбштандарта
Адольф Гитлер9. Он пришел ко мне и заявил: «Теперь я здесь

начальник. Завод находится под государственным управлением, и без

моего указания нельзя отпустить на сторону ни фунта сыра». Главой

колхоза он поставил старшего бригадира, который был фольксдойче
и пользовался популярностью у работников. На заводе он тоже

сделал кое-какие кадровые перестановки. На должность почти такую же,

как и у меня, был назначен еще один фольксдойче. Советская власть

платила нам по 15 копеек за литр молока, сейчас же Маурер
приказал платить по 75 копеек. Это на всех произвело очень благоприятное
впечатление. Однако все сильно возмутились тем, что Маурер также

распорядился восстановить прежнюю шкалу зарплат. Норм по

сдаче молока и других продуктов, впрочем, больше не существовало.

Маурер приказал свезти назад все зерно, но, конечно, вернули далеко

не все. Мы починили принадлежавшую заводу машину, но из-за

отсутствия бензина она стояла без дела. Однако стоявшая на

железнодорожной станции немецкая караульная рота по-тихому выменяла

нам канистру бензина за коробку сливочного масла. До этого офицер
роты с двадцатью солдатами отцепил цистерну с бензином от поезда,

доставлявшего снабжение для немецкой армии. Теперь они

обменивали этот бензин на гусей и свиней и т. д.

Фольксдойче, заведовавший совхозом, со временем стал

действовать все более своевольно, и у нас на этой почве произошло несколько

стычек. Например, однажды утром он забрал себе лучшую лошадь,

которая находилась в распоряжении гебитскомиссара10. Вскоре
после этого меня арестовали (это произошло в марте 1942 г.), в течение

трех дней продержали в холодной камере, а затем вызвали к

полицмейстеру. Как выяснилось, меня обвиняли в том, что 1) я допустил и,

более того, способствовал разграблению завода; 2) распределял сыр
и масло без официального дозволения; 3) и в том, что моя сестра была

замужем за евреем и ее ребенок прятался у нас в доме. Очевидно,

фольксдойче-управляющий предоставил руководству подробный
список того, сколько и чего я кому выдал. Помощник

гебитскомиссара заявил, что меня надо бы пристрелить. Но я попытался убедить
его, что он ничего не выиграет от такой опрометчивости. В конечном

счете, наш завод был единственным предприятием, которое не было

разграблено. Населению просто необходимо было заблаговременно
выдать масло и сыр, чтобы все были более или менее довольны, и

никто даже не думал разгромить завод. В конце концов он успокоился
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и приказал вернуть все припасы, полученные с завода. За то, что уже
было съедено, велено было заплатить. Обвинение в том, что у моей

сестры был ребенок-еврей, так и осталось неподтвержденным. В

итоге на шестой день заключения меня выпустили из тюрьмы, но теперь
я оказался без работы.

Когда я вновь появился на заводе, фольксдойче-управляющий
вызвал меня к себе в кабинет и начал плакаться, как будто он и не

предполагал, что все выйдет так плохо. Он уверял, что его жена два дня

умоляла областного комиссара меня освободить. Она действительно
была хорошей женщиной. Сам же он был пьяницей, еще в 1918 г. он

служил красным комиссаром.
Я ушел с завода и перебрался в центр, где устроился на работу

в трест. Там тогда требовались специалисты. Это было в

Днепропетровске.

Пока я находился в городе (то есть до апреля 1942 г.), у населения

сохранялось довольно хорошее отношение к немцам. Там был убит
только один человек: это был комиссар, которого убили сами солдаты

Красной армии. Однажды в феврале 1942 г. толпа крестьянок

прибежала к Янковскому и заявила, что в степи бродит «сумасшедший».
Бабы притащили с собой пойманного мужика, который оказался бан-

деровцем. При нем был украинский национальный флаг и чемодан

с листовками. Его привели к бургомистру, но тот отпустил его

восвояси. Я пригласил бандеровца к себе, чтобы поговорить. Он показал

мне свои листовки, на которых были лозунги типа «лучше прожить

один день как лев, чем 300 лет как воронье». Все это показалось мне

мало убедительным и сильно попахивало пугачевщиной11. О
политике наш бандеровец не мог сказать ничего вразумительного. Это был

бестолковый галичанин, и в нашем городке сочувствующих ему не

нашлось. Народ посмеялся над ним и отпустил; и он отправился в

соседний город. С технической стороны листовки его были сделаны

хорошо
- напечатаны на мимеографе12. Немцы его тоже не тронули.

Народ дружно ждал роспуска колхоза; некоторые полагали, что

нам еще посадят нового царя. Но Маурер заявил, что колхоз

останется. Это заявление настолько всех восстановило против него, что он

потом вынужден был пообещать, что в конце концов колхоз

распустят, но что пока его надо сохранить из практических соображений.
Он также пообещал, что из Германии нам привезут новые тракторы.

Население в нашей местности было очень смешанным. Мэром
у нас был украинец, жена у него была молдаванка. Никаких

признаков ненависти к русским не замечалось, и обычным явлением были

смешанные браки. Проживало у нас также и некоторое количество

румын. Все евреи своевременно эвакуировались. Единственной груп¬
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пой населения, которая с приходом немцев стала выделяться на фоне
всех остальных, были фольксдойче.

Немцы распространяли листовки, которые печатались на русском

(а не на украинском) языке. Большей частью содержание их

ограничивалось антисоветскими шутками, а также объявлениями в духе

того, что «все, кто замешан в грабежах, будут повешены». Газет

никаких не выходило, и все восприняли это с чувством облегчения. Радио

у нас не действовало. Информация о внешнем мире поступала лишь

в виде слухов, доходивших из соседних деревень. Раз или два в

месяц кто-то отправлялся в Днепропетровск на армейский склад, чтобы

передать счета за масло (часть масла шла немецкой армии, а другую

отправляли поездом в Вену).
Вплоть до моего отъезда не было никаких арестов. Население

полагало, что немцы пришли навсегда, и настроение у всех было почти

как в мирное время. Среди населения кое-кто раньше числился в

членах партии и комсомола, но они были пассивны и сидели тихо. Одна

девушка донесла немцам на одного члена партии, который в 30-е гг.

арестовал ее родителей; немцы ответили, что занесут его в черный
список. Но он так и продолжал работать председателем колхоза в

соседней деревне. Один парень-комсомолец украл у немцев мотоцикл

и был пойман полевой полицией13. Его мать принесла им 2 кг сала,

и его отпустили. В отличие от НКВД, немецкие службы нередко
проявляли живой «интерес» к такого рода материальным подношениям.

Наш бургомистр учредил местную полицию в составе восьми

человек, которым были розданы винтовки. По большей части это были

добровольцы из числа прежде репрессированных. [Автор ушел от

вопроса об их последующем поведении. - Примеч. Шт.] Некоторое
время у нас квартировала немецкая караульная рота. Немцы заняли

отдельный частный дом. В наши дела они не вмешивались; их офицер
был занят по большей части охотой на зайцев. Он иногда приносил

мне подстреленную утку или какую другую добычу и выменивал их

на молочные продукты. Немцы обращались с нами довольно хорошо,

потому что они понимали, что они забирали себе больше, чем должны
были бы. Со временем у нас появился «новый блат». Схема

действовала следующим образом: я приносил гебитскомиссару четыре
головки сыра, немецкий начальник отдела по производству сыров получал

охотничью собаку в качестве подарка и проч. Впрочем, гебитскомис-

сар (Хольцман*) был жестоким человеком; позже он приказал
повесить одного украинского градоначальника. На груди у повешенного

болталась табличка «за кражу государственного имущества».
Совхоз тем временем продолжал работать. Моему отцу

предложили стать в нем управляющим, но он отказался из-за преклонного воз¬
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раста. К весне 1942 г., когда я уехал, Маурера уже удалось «уломать»,
и он стал более сносным. В 1943 г. из Германии нам действительно

прислали несколько тракторов и оборудование для молочного цеха.

По приказу полиции я отработал в совхозе 40 дней на

принудительных работах. Немецкий лейтенант, который был там

начальником, доверительно поделился со мной своей идеей, что

«национал-социализм и коммунизм
- это по сути одно и то же». Среди работников

совхоза были и военнопленные. Частью это были кубанские казаки,

которые устраивали рейды в соседнюю деревню, чтобы раздобыть
продовольствие. Особенно трудно было достать соль. Охрана,
которая состояла из украинских полицейских, не препятствовала

подобным рейдам военнопленных (как говорили, те отправлялись

«бомбить»), поскольку охрана также получала свою долю

награбленного - дюжину яиц и т. п.

Украинская молочная промышленность вошла в состав филиала
Центрального торгового общества «Восток» [ZO]14, который
именовался Центральным управлением по производству молока и жиров на

Украине [Milch- und Fettzentrale Ukraine]15. Всеукраинское управление

находилось в Киеве, областное - в Днепропетровске. Затем было
учреждено еще несколько местных филиалов, что с точки зрения

эффективности организации и снабжения было совершенно излишней мерой. От

берлинского управления общества «Восток» к нам в Управление по

производству жиров и молока был прислан представитель (Холлдорфф)
-

он был пьянчужкой, который проворачивал свои собственные дела на

черном рынке Днепропетровска. В 1943 г. в качестве главного

бухгалтера у него служил латыш Паулсен, хорошо знавший русский язык,
-

омерзительная личность. Заместитель Холлдорффа Чечель был членом

украинской компартии. В местных филиалах немецкого персонала не

было вовсе. Главой местных представительств общества «Восток» был

Кёрнер16. У него была русская подруга, для которой он постоянно

добывал дополнительные продукты. Бухгалтер за все требовал от нас

расписок, приговаривая: «Вы, мерзавцы, себе все что нужно и без расписок
достанете». И действительно, блат принял чудовищные масштабы:

народ стеснялся немцев меньше, чем советской власти, так как немцы

действовали неумело, плохо ориентировались в местной обстановке и не

знали язык. Работать на немцев было проще еще и потому, что волокиты

и отчетности у них было существенно меньше.

Молочное производство упало, так как стало меньше коров,

подвоз молока сократился. Лишь в 1943 г., уже под конец

оккупации, когда в каждой деревне появился начальник опорного пункта

[Stutzpunktleiter], из населения стали выжимать больше, чем в

советское время.

184



В Днепропетровске Шерстюк, городской глава, был застрелен

немцами17. На магазинах появились таблички «Nur fur Deutsche»18.

Украинцев не пускали даже в кинотеатры; один из центральных

кинотеатров «Шевченко» был переименован в «Капитолий». В городе
оставался лишь один украинский театр19 и одна газета, которую мало

кто читал20.

В свободное время мы ходили на Днепр купаться или же

сидели за шахматами. При немцах народ пил больше, чем при Советах.

Заведующий ликеро-водочным заводом Яковенко был нашим

приятелем и с легкостью добывал для нас всякие припасы. Фольксдойче,

приставленные к заводу, в его «операции» не вмешивались. Всюду
пооткрывались закусочные и буфеты, в которых за 200-300 рублей
можно было получить пару стаканов водки и селедку21.

У всех немецких гражданских чинов имелись русские подруги.
У некоторых же (тех, кто занимал положение повыше) было даже по

две или больше. Мой начальник менял подруг каждый месяц, а

иногда даже раз в две недели, предпочитая 16-18-летних. Ему однажды

крепко попало на армейском продовольственном складе, когда

сданный туда сыр оказался плохого качества и обнаружилось, что он

назначил директором завода свою любовницу, не имевшую в этом деле

никакой квалификации.
Уже с весны 1942 г. украинцы ясно понимали, что немцы

никакие не освободители. С этого момента подспудное сопротивление их

власти стало расти. В городе происходили отдельные случаи, когда

немцы вешали украинцев. Я сам пытался держаться от всего этого

подальше. Когда я приехал в Днепропетровск, в городе евреев уже не

осталось. Немцы к тому времени уже всех расстреляли и зарыли их

тела в советских противотанковых рвах22.
Уровень зарплат практически не изменился. Работали крупные

рынки. Наш бухгалтер (караим, скрывавший свое происхождение)
и один армянин умели доставать все, что нам требовалось. Повсюду
плодились доносы. К примеру, мою сестру вызвали в СД, потому что

ее ребенок якобы был евреем; она утверждала, что ее муж был евреем,
но это не его ребенок. Каким-то образом вопрос удалось уладить.

Те, кто поамбициознее, строили «капиталистические» планы на

будущее. К примеру, один мой приятель, активно орудовавший на

черном рынке, накопил достаточно денег, чтобы в 1942 г. открыть
свой винно-водочный завод. Впрочем, позже немцы завод у него

отобрали и назначили туда своего управляющего. У меня самого были

планы наладить производство сельскохозяйственных машин, но это

оказалось невозможным. Однажды, направляясь на машине в город,

я подвез немецкого офицера. Он рассказал мне, что нацисты рассчи¬
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тывали подобрать под себя всю Украину. А украинцев, по его словам,

должны были выселить в киргизские степи.

В мае 1943 г. появился немецкий приказ, запрещавший вкладывать

деньги в новые заводы или строительство ввиду изменившегося

военного положения. При советской власти средства для новых

инвестиций накапливались в финотделах. Теперь же соответствующая
прибыль никак не распределялась. В 1942 г. один завод (в Лошкарево23)
дал прибыль в размере полумиллиона рублей. Это обстоятельство

стало известно. И в 1943 г. эти деньги изъяло Управление по

производству молока и жиров, планируя вложить их в новое строительство
в конце весны.

В 1943 г. к нам приехали какие-то немцы, которые намеревались
взять в аренду или выкупить наши заводы. Но в итоге ни одна ферма
или молокозавод так и не были проданы, так как фронт находился от

нас слишком близко.

Однажды в лесу я ненароком заехал на партизанскую территорию.
В городе о партизанах ничего не слыхали. Я поехал в лес с девушкой-
переводчицей и двумя рабочими, чтобы добыть дров. Остановившись

в крестьянском доме, я обнаружил до смерти испуганного хозяина.

Он уверял, что вокруг бродят партизаны, которые угрожали убить
его, если он даст немцам хоть одно бревно. Ночью действительно

мимо проехали партизаны. У партизан здесь имелись регулярные

части, получавшие по воздуху снабжение с советской территории.

Народ уже привык подбирать вокруг брошенные парашюты. В

деревне имелось 16 вооруженных полицаев из числа украинцев, а также

немецкий бронеавтомобиль, курсировавший туда и обратно по

шоссе. Когда я поинтересовался у деревенских жителей, что они думают

о происходящем, они мне ответили, подразумевая Сталина и Гитлера:
«И тот хилитается, и другий теж»24. Партизаны, по сути,

контролировали эту территорию, хотя украинская полиция и была всегда

настороже. Время от времени между ними происходили стычки. На

следующий день полицейские заметили автомобиль с партизанами.
Но увидев группу полицейских, партизаны быстро съехали с дороги

около Знаменки25.

Немецкой трудовой мобилизацией поначалу заведовал секретарь

бургомистра - порядочный человек, водитель по профессии. Когда
его уволили, он решил сам добровольно отправиться в Германию,
оставив дома жену и ребенка и обещая вскоре забрать их к себе.

Но как только от него пришло первое письмо, добровольцев ехать

в Германию больше не осталось. Тогда немцы стали устраивать

полицейские облавы на людей. Следствием этого стала принудительная

отправка всей молодежи старше 14 лет. Одну девушку мы смогли от¬
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стоять, убедив, что она является необходимым работником. Многие

любовницы местных чиновников тоже получили освобождение от

мобилизации как «незаменимые». Но немцы продолжали спускать

приказы с указанием точного числа мобилизуемых и сроков, к

которым их следовало представить. Однажды во дворе городской управы
я увидел грузовик, готовый к отправке в Германию, куда силой

загоняли молодежь.

Машиностроительный завод им. Петровского был разрушен
взрывами настолько, что немцам так и не удалось снова его запустить26.
Вначале планировалось восстановить хотя бы один сталепрокатный
цех, но и в нем разрушения оказались слишком серьезными. Немцы
пытались предохранить от ржавчины оборудование с Аксахимского

[так в тексте. - Ред.] завода и распорядились о его покраске. Но

в итоге оно тоже так и не было пущено в дело. И лишь в Кривом
Роге27 удалось запустить какое-то производство. Впрочем, ни там, ни

в Никополе28 шахты так и не заработали. Но железо, которое было

уже добыто и поднято на поверхность, отправили в Германию. По

слухам, добычу марганца немцам удалось возобновить.

Под конец обращение немцев с населением стало более жестоким.

Мне удалось найти квартиру и организовать в ней ремонт. Потом ко

мне зашел один немец, которому квартира приглянулась, и он в

итоге выдворил нас, поселив туда свою украинскую любовницу. Как-то

в 1943-м наш технолог Алавердов принес несколько советских

листовок, подобранных им на улице.

Когда нас эвакуировали, Холлдорфф лишь с большим трудом мог

удержать сотрудников от того, чтобы те не разбежались. Мы
обосновались потом в Теплиц-Шёнау29, где находился Центр развития

[Entwicklungsstelle], подчиненный Центральному управлению по

производству молока и жиров. И там Холлдорфф умер с перепоя.

На Украине об итальянцах сложилось плохое впечатление: этих

окоченевших вояк просто не за что было уважать
- ни как солдат,

ни чисто в человеческом плане. Румыны, в свою очередь, грабили
и насиловали - в общем, занимались всем, кроме того чтобы воевать.

В Знаменке один румын в моем присутствии залез в постель к

женщине, где она лежала с двумя своими дочерьми. Немцам все это было

не нужно: у них имелись бордели и проститутки. В качестве особой

милости немцы иногда разрешали нам тоже туда заходить;

действовало правило: 13 минут на каждого посетителя.

Улицы часто меняли свои названия; их переименовывали в честь

Петлюры30 и Коновальца31. У нас не было ни малейшего

представления о том, чем различаются между собой разные украинские

группировки32.
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Однажды из Германии к нам приехал один старый эмигрант. СД

обещала ему должность директора завода, но Лиллих (наш

начальник) сделал из него «мальчика на побегушках».
Уже с апреля 1942 г. мой отец стал поговаривать, что немцы

проиграют эту войну. «Это уже вам не солдаты Вильгельма»33, -

повторял
он снова и снова. Простой же народ, как, например, моя няня в

деревне, до последнего момента не могли поверить, что вернется советская

власть.

Анавердов, мой помощник, говорил мне о движении Власова,

утверждая, что вот она -

«третья сила». В Днепропетровске казаки

Краснова набирали добровольцев во власовские части. К ним

записалось и сколько-то неказаков34.

Калмыки проходили через наши места раз двадцать35. Они

пьянствовали и творили всякие бесчинства. В момент немецкого

отступления СС и калмыки силой заставили все мужское население

эвакуироваться из Днепропетровска. Это было в октябре 1943-го.

Поначалу у н&с на заводе никто не хотел добровольно записываться

в воинские части. Но потом, когда оказалось, что эвакуации не

избежать, некоторые пошли к казакам, рассчитывая, что так проще будет
выпутаться из этой истории.



ОТ КРАСНОФЛОТЦА ДО ФИНСКОГО

ДИВЕРСАНТА: СУДЬБА «КАПИТАНА ОРЛОВА»

(ИНТЕРВЬЮ 105)1

Дата интервью:

30 ноября 1950 г., с 9.30 до 12.15 и с 14.15 до 16.30.

(В ходе беседы стало очевидным, что респондент не располагает
сколько-либо значительными сведениями, напрямую относящимися
к части «В» Проекта2; однако ввиду особого интереса к этому

респонденту со стороны Проекта было решено, тем не менее, более детально

осветить его жизнь во время войны и после ее окончания.)
{Для того чтобы я мог задать более детальные вопросы о том, что

Вам довелось пережитьу не могли бы Вы мне вначале вкратце

рассказать о Вашей деятельности во время Второй мировой войны?3)

В начале войны меня откомандировали из разведки Балтийского

флота и назначили начальником призывного пункта для моряков-ре-

зервистов, подлежащих мобилизации; призывной пункт
располагался на железнодорожном вокзале в Ленинграде.

(Имелась ли во флоте собственная система мобилизации?) Да, мы
направляли призывников в соответствующие части; род войск был

указан в их мобилизационных удостоверениях. Но я не имел

представления о том, как следует организовать оформление призывников;

у нас не было опытных канцелярских служащих. Поэтому спустя три

недели я даже не мог бы ответить на вопрос, сколько всего

призывников прошло к тому времени через наш пункт. Чтобы избежать

вероятного наказания, я сам явился к начальнику Особого отдела и сказал,

что в ближайшие дни ему придется отдать меня под революционный
трибунал. Это меня и спасло. К нам прислали инспекторов, чтобы те

навели порядок.

Вскоре затем меня отправили обратно в мою часть и потом

послали в Мурманск, в отдел разведки Северного флота без какого-либо

конкретного предписания. В то время многих отправляли на север.

Там я снова оказался ответственным за работу с призывниками.
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У Севгосрыбпрома в Мурманске имелось несколько сотен малых

судов, из которых около половины должны были быть переданы для

военных нужд. Я участвовал в приемке кораблей в качестве

представителя от Особого отдела. Но фактически на мне не лежало никакой

ответственности. Нам приходилось всех подгонять, чтобы все

сделать вовремя, и я заставил изрядно попотеть засевших там толстяков.

Я проработал там месяц; некоторые суда были приняты в военный

флот, другие
- нет.

Затем, примерно с сентября-октября 1941 г., мы начали набирать
уроженцев оккупированных немцами районов для разведывательной
работы. Мы отбирали членов партии с незапятнанным прошлым,

желательно также с наградами. Всего с Северного флота мы набрали
примерно 120 человек, включая около сорока офицеров4, которых

отправили в Москву; остальные остались на месте для обучения
методам диверсионной работы. Я отвечал за их обучение. Предполагалось,
что они пройдут курс занятий объемом около 700 часов, но курсантов

отправили на задания еще прежде, чем удалось закончить их

подготовку. За их заброску отвечал «диверсионно-партизанский отдел»

при Управлении НКВД5.
(Были ли задания диверсантов как-то связаны с флотом?) Нет,

они занимались общей разведывательной работой; их учили
подсчитывать количество грузовых вагонов, минировать мосты и т. д.

Позже они составили ядро действовавших под немцами

партизанских отрядов.

После этого я переехал в Мурманск для работы с финнами и

норвежцами6. Я занимался подобной работой еще во время советско-

финской войны 1939-1940 гг., но тогда война кончилась прежде,
чем мы успели пустить их в дело. Я объезжал окрестности и отбирал
людей - финских дезертиров, коммунистов; также отобрали около

тридцати норвежцев. Никакого обучения в прямом смысле этого

слова они не проходили. Они просто получили базовый инструктаж
в группах от 3 до 11 человек и потом по морю перебрасывались за

линию фронта в Финляндию и Норвегию. Мы добыли четыре

торпедных катера, которые отправлялись с Рыбачьего полуострова7 во

фьорды. Диверсантам давались задания, как, например, проехать по

стране, потом пересечь линию фронта на более южном участке и

вернуться обратно. У меня самого не было с ними никакой радиосвязи;
этим занимался разведотдел флота.

(Как Вы сами попали к немцам?) Я находился в группе в составе

11 человек, когда нас засекли с пролетавших рядом немецких

самолетов. Нам пришлось быстро высадиться на берег (другим
вариантом было бы просто пойти ко дну, но мы надеялись, что на берегу
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удастся спастись и, может быть, даже выполнить задание). Оружие
мы взяли с собой. Когда мы сошли на берег, часть группы двинулась

дальше, мы же решили попытаться вернуться назад к нашей линии

фронта, пройдя по побережью более ста километров. Но немцы нас

обнаружили и взяли в плен. Могу припомнить интересный
психологический момент: я тогда уже не был горячим советским патриотом,
хотя и являлся кандидатом в члены партии. Я весьма критично
относился к советской власти уже с 1932-1934 гг. Свой партбилет я

оставил дома, но офицерские документы и черная корочка удостоверения

разведчика были при мне. Их я уничтожил. Я сидел подавленный

и тут резко выдернул пистолет из голенища сапога. В этот момент

младший лейтенант, сидевший позади, двинул меня в спину и

закричал: «А нам-то что тогда делать?!». Он нашел правильные слова,

любые другие меня вряд ли бы тогда остановили.

Так я и попал в плен. Я попытался скрыть, что я разведчик, и

выдал себя за простого капитана. Они привези нас куда-то в район
Петсамо8 и устроили допрос. Позже в Хельсинки меня опознали -

у них обнаружилась моя фотография с разведчиками Балтфлота.
Я пережил несколько мучительных дней, постоянно ожидая

расстрела. Допрашивали меня вместе немцы и финны. Вопрос о том,

как себя вести, был для меня тогда делом принципа, ведь я в конце

концов давал присягу советской власти. Позже у меня сложились

с финнами хорошие отношения, но в тот момент во мне все кипело.

Они ведь даже не позволяли мне закурить. Ходом допросов

руководил фрегаттен-капитан Целлариус9 (из службы Канариса10), у

которого в Хельсинки был свой специальный штаб. Затем они

подослали ко мне Солоневича-старшего11, который тогда был капитаном

Шюцкора12. (Он бежал из советского концлагеря примерно в 1938 г.

и сейчас является главой неправославных монархистов.) В то

время он вел русские передачи на финском радио. Он попытался меня

урезонить. К тому моменту в душе я был уже готов порвать с

советским режимом, и в конце концов я согласился работать на финнов.
С немцами же у меня так и не сложилось особо доверительных

отношений. Я начал давать информацию. Спустя неделю меня перевели

жить в гостиницу. В тот момент я понял, что Рубикон перейден, назад

дороги нет. С тех пор отказ от сотрудничества означал бы отправку
в лагерь для военнопленных. Я стал помогать им в разведывательной
работе. Меня забрасывали на советскую территорию, где я в общей
сложности побывал семнадцать раз. Я был известен как «капитан

Орлов» и под этим именем значился в финских документах. Меня

посылали в Мурманск вплоть до 1944 г. Весной 1943 г. у меня «на

той стороне» работало от десяти до двенадцати диверсионных групп,
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это не считая нескольких пунктов для допроса дезертиров, которыми
я тоже руководил. Передачи Солоневича опирались большей частью

на предоставленную мной информацию.
Еще мы занимались тем, что устанавливали громкоговорители

прямо на линии фронта, и через них велось вещание для

красноармейцев. Бывало, что после дня такой обработки на нашу сторону
начинали переходить целые взводы. Нередко всего в нескольких

километрах от наших репродукторов были установлены советские

громкоговорители, через которые те агитировали финнов. Это было
довольно забавно. Еще мне давали какие-то тексты, которые я

должен был транслировать, но они были совершенно идиотские. У меня

часто случались стычки с зондерфюрером Шварцем, который был
неплохим человеком, но педантом.

(Какого рода пропаганду Вы вели?) Немцы требовали, чтобы
нашим основным лозунгом служило следующее: «Все равно война для

вас проиграна». Но я настаивал на другом, а именно: «Мы не можем

мириться с советской системой. Хуже нее нет ничего». Мы

вклинивались в советскую радиотрансляцию прямо посреди передачи и

начинали вещать следующее: «Вы разве хотите обратно в колхозы? Вы

действительно этого хотите?». В результате кое-кто в самом деле

переходил на нашу сторону.

Руководство нашей работой находилось в руках у финнов, в то

время как немцы
- я имею в виду немецких военных - обеспечивали

материальную сторону работы. Они выдавали нам для

распространения тысячи листовок со словами вроде: «Бей жида-политрука, морда

просит кирпича». Я сжигал их целыми пачками на глазах у финского
офицера, который, тем не менее, подписывал рапорты о том, что

листовки были распространены как положено. Финны лучше, чем

немцы, понимали обстановку. Только одну из присланных листовок мы

действительно распространили
- это была карикатура на Сталина

с очень хорошо подходящей по смыслу надписью. Те же материалы,

которые готовило немецкое Министерство пропаганды, никуда не

годились.

Так мы проработали до мая 1943 г. Затем вся наша деятельность

приняла более крупные масштабы. Под Ревелем была организована

немецко-финская разведшкола. В ней проходили обучение около 300

человек; некоторых из них я отобрал по лагерям для военнопленных.

Мы готовили группы по трем направлениям: 1) диверсанты и

прифронтовая разведка; 2) радисты; 3) агенты разведки в тылу врага. Мы

отбирали людей с возможно более темным преступным прошлым;
в школу принимали только русских. Прибалтов же, которых

использовали для борьбы с партизанами, обучали отдельно. Всем этим ру¬
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ководили Канарис и ОКМ13, но при участии финнов. Мы выполняли

такие диверсии, как подрыв маяков на Ладожском озере и т. п. Были

и более крупные операции, требовавшие многомесячной подготовки.

Обычно мы отправляли группы из трех человек, куда входили

разведчики и радисты. У нас был даже контакт с двумя нашими

агентами на Урале; радиосвязь с ними осуществлялась через

ретрансляторы, которые мы тоже сбрасывали на советскую территорию. Обычно

группы сбрасывали с самолетов на парашютах. Работа шла

довольно хорошо, если бы только нам не мешали разногласия с немцами.

Майор Швирц, который возглавлял школу14, был неплохим

человеком, но служившие там младшие офицеры были сущими мерзавцами.

Однажды они так меня довели, что я в столовой опрокинул целую

кастрюлю с макаронами на голову нашего казначея - вы бы видели его

в макаронах, которые свисали у него даже с ушей. Я получил за это

семь дней ареста. Нам полагался такой же паек, что и немцам. Но этот

казначей попытался урезать порции наших ребят вполовину. Когда

мы стали с ним препираться, он разошелся так, что начал кричать,
что «это свинство», что «унтерменшей» вообще пускают в столовую.
Нам приходилось ругаться с немцами даже по поводу выдачи

пистолетов и одежды для наших агентов, отправляемых за линию фронта.
Со временем стало ясно, что наши пути с немцами так или иначе

разойдутся. (Попытки узнать у респондента, чем конкретно были

вызваны такие настроения или как он представлял себе такой разрыв
с немцами, оказались безуспешными.)

Я поехал в Псков, чтобы послушать Власова15, но переговорить
с ним мне не разрешили. Я видел, что среди ребят, которых мы

отбирали для разведработы, было много замечательных парней. Мне
было жаль посылать их в неизвестность или даже на верную смерть.

Иногда я подделывал бумаги, чтобы кого-нибудь из них взять к нам

на штатную должность, или же освобождал их на время от работы,
оставляя по эту сторону фронта. Но многие сами рвались туда, не

понимая, что я пытаюсь их спасти, и записывались добровольцами...
Кроме того, немцы не позволяли нам заниматься антисоветской

пропагандой за линией фронта, чему я сильно противился. Например,
когда мы отправляли группу в Ярославскую область, я сказал им за

день-два до высадки: «Когда окажетесь на той стороне, выбросьте
ваши радиопередатчики (они были спрятаны в противогазах),
исчезните и смешайтесь с населением. Распространяйте антисоветские

идеи; просто уйдите на дно. Надо идти в народ ». Поскольку я

хорошо знал советскую контрразведку, я мог научить их действовать так,

чтобы не попасться к ней в руки. Мне виделось, что главной их

задачей было показать простым людям, что есть те, кто активно высту¬
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пает против советской системы. И это послужило бы примером для

остальных. Самые краткие листовки были самыми эффективными.
Когда агент возвращался со своего третьего задания «на той

стороне», я обычно пытался освободить его от дальнейшей заброски.

Курсанты любили покутить в Ревеле; местные жители догадывались,

что это за ребята. Но удержать их от этого мы никак не могли. Через
какое-то время у них заканчивались деньги, они возвращались к нам

и шли добровольцами на следующее задание. По крайней мере в

одном немцы всегда держали свое слово: за каждые 24 часа,

проведенных за линией фронта, немцы платили каждому по сто рейхсмарок.
Немцы с большой легкостью относились к жизни наших агентов

и нисколько их не ценили. Они отправляли за линию фронта по пять

групп за один раз, надеясь, что хотя бы одна из них сможет

выполнить задание, даже если остальные четыре погибнут.
(Существовали ли другие группыу подобные Вашей?) Мы были

группой «Север»; дальше к югу находился Штаб Валли I16 под

началом генерала Гелена17; еще дальше была группа «Юг», которая также

подчинялась абверу. Я часто ездил в штаб Валли, в Берлин и т. д.

( Трудно ли Вам было переходитьлинию фронта иработать на той

стороне?) Нас забрасывали на самолетах. Больше всего мы боялись,
что свалимся с нашими парашютами на голову к какому-нибудь
колхознику с вилами, который попытается нас заколоть. На задание мы

всегда вылетали изрядно подвыпившими, но за самой линией фронта
никогда не употребляли спиртное. Труднее всего было в первый раз
«легализоваться». У нас у всех имелись поддельные документы, на

мой взгляд, очень качественно сработанные. Мы пытались сделать

так, чтобы их стали признавать на советской стороне.

Например, один раз меня заслали в качестве офицера. Я был одет

при полном параде, с медалями. Оказавшись на русской стороне,
в нескольких километрах от линии фронта, я занес багаж в поезд,

а потом специально на него опоздал. После этого я пошел к

начальнику станции, который поставил на мои поддельные документы

официальную печать, чтобы я мог отправиться на следующем поезде. Я

также заявил ему, что мои продовольственные карточки уехали вместе

с багажом. И в итоге он написал мне направление в соответствующее

учреждение, где мне должны были выдать обычные советские

продовольственные карточки. Вот так все и устраивалось, одно за другим.
Затем я направился в магазин, чтобы получить там паек, и устроил

там кромешный ад, потому что у них не было шоколада, который
мне полагался. Главное нужно было действовать нагло: устроить им

представление, чтобы выглядеть повнушительней. Один раз я так

проехал всю дорогу до Москвы, где заявился в Министерство оборо¬

194



ны. Затем я посмотрел в театре спектакль из офицерской ложи,

съездил в Ульяновск, а потом добрался обратно до финской границы, где

вновь пересек линию фронта. Вскоре я начал чувствовать себя как

в своей тарелке. Для того чтобы беспрепятственно вернуться назад,

у меня в кармане были припрятаны немецкие и финские документы.

Нужно было всего лишь вспороть один шов, чтобы достать их. Меня

удалось поймать лишь один раз, возле Новой Ладоги: охрана меня

задержала и посадила в караульное помещение. Но, очевидно, сержант
так обрадовался, что поймал самого настоящего шпиона, что он и его

сменщик той же ночью перепились, и довольно скоро вся их

компания тоже была посажена под стражу
- со мной в одну камеру. Утром

пришел старший офицер и всех нас выпустил
-

для этого мне

пришлось придумать историю о том, что меня посадили под стражу, так

как я вернулся из увольнительной с опозданием на 48 часов. В тот раз
мне действительно повезло. Надо было всегда действовать по

принципу «нахальство города берет».
Потом подошло время эвакуации Ревеля18. В общем-то, я и так не

сидел там безвылазно; частенько мне приходилось ездить то в Берлин,
то в другие штаб-квартиры. Мы выехали из Ревеля на последнем

отходившем тральщике. У меня хватило времени лишь на то, чтобы

добежать до моего дома, располагавшегося за чертой города, и забрать
оттуда наиболее важные документы. Их я предпочитал хранить
именно там, а не в моем кабинете, куда всегда могли заявиться

вынюхивающие что-то гестаповцы и пошарить у меня в столе. Мы едва успели

выскользнуть из порта, как в город вошли красные. Мы перебрались
в Кенигсберг, где какое-то время сидели без дела. Потом приехали

эсэсовцы, связанные с операцией «Цеппелин» (кодовое название

нацистской организации, которая по заданию СС занималась

подрывной деятельностью на советской территории19) и, не спрашивая нас,

перевезли нас в свой штаб в Бреслау20. Это случилось весной 1944 г.

То есть в принципе они нас спросили, хочет ли кто-то пойти служить
в восточные батальоны или же будет работать на «Цеппелин». Но
мы хотели по-прежнему держаться вместе. Я переговорил с

товарищами и заявил эсэсовцам, что мы хотим вступить в РОА (власовские

войска). Как потом выяснилось, наши комнаты были напичканы

прослушивающими устройствами, и немцы подслушали наш разговор.
В итоге меня изолировали от остальных, а всех других отправили
в ягдкоманду (антипартизанский отряд, сформированный из

местного населения). Пока я сидел под своего рода почетным арестом,

некоторые из наших групп были расформированы. Позже меня

отпустили, и я поехал в Берлин, вроде бы в увольнительную, и зашел там

в штаб-квартиру генерала Трухина. Там я увидел некоторых старых
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знакомых, а также познакомился с Власовым и Малышкиным. Я

любой ценой пытался попасть в РОА. Но они посоветовали мне лучше

оставаться на моей прежней должности с тем, чтобы иметь

возможность информировать их и действовать без каких-либо помех. С тех

пор я находился на связи с капитаном Лапиным21 весь период от

Бреслау до Дабендорфа.
Из Берлина я вернулся в Бреслау, где занялся разведывательной

работой вместе с другими сотрудниками «Цеппелина» - с

некоторыми из них мне уже доводилось работать и ранее. В ходе моих

неоднократных поездок в Берлин я кое-что узнал о других действиях,

предпринимаемых в том же направлении в Восточном министерстве,
«Винете» и т. д. Розенберга можно было удостоить всех высших

советских наград: никто не сделал больше него, чтобы настроить
население против немцев. Помню, как в 1945-м, уже под самый конец

войны, я зашел в Восточное министерство и застал его сотрудников за

обсуждением проекта генерал-губернаторской резиденции в Крыму.
Они никак не могли решить, сколько дверей должно быть в его

приемной, чтобы никто не обиделся...

(Как складывались отношения между Восточным министерством
и «Цеппелином»?) Во-первых, все работавшие на «Цеппелин»
автоматически получали германское гражданство, которое оформлялось
через Восточное министерство. Во-вторых, Восточное министерство
занималось управлением тем, что на тот момент еще оставалось от

оккупированных территорий, и в связи с этим нам тоже приходилось
с ним взаимодействовать; сотрудники министерства также должны

были подписывать приказы, которые запрещали отправлять на

работы в Германию нужных нам для разведки людей.

Время от времени у нас возникали всякие неприятности в

общении с немцами. Например, был один фельдфебель, который просто не

давал нашим ребятам прохода, и у одного из парней в какой-то момент

лопнуло терпение. Он связал этого фельдфебеля и на джипе привез
его ко мне. Мы его семь дней продержали в подвале. Оказалось, что

у него был золотой нацистский партийный значок22. Руководство
Восточного министерства пришло по этому поводу в ярость, и мне

пришлось потом долго с ним объясняться.

(Каковы были Ваши связи с РОА?) Я служил в Бреслау по

указанию РОА, фактически я являлся офицером РОА. Когда эвакуировали
Бреслау, меня, согласно приказам, послали в Тироль. Но когда я

понял, как обстоят дела, я отказался ехать и потребовал, чтобы меня

направили в РОА. Немцы по-прежнему настаивали на своем, но тогда

я просто уехал в Берлин и объявился в Ванзее23. Там один из

«референтов» Шелленберга устроил мой перевод в РОА24. При этом внача¬
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ле мне пришлось пригрозить немцам, что если они меня не отпустят,
то я могу им серьезно насолить. Они знали, что я на это способен. Тем

временем я также занимался тем, что пытался собрать вместе, сберечь
и затем вывезти мой архив. В тот период я помогал организовывать

службу разведки в РОА. Мне удалось нелегально передать РОА много

всего: карты и т. п., семь чистых паспортов со швейцарскими визами,

а также ручки с особыми чернилами, которыми можно было вписать

туда имена. Будучи у Двингера в Фюссене25, я выдвинул

предложение, что эти паспорта можно было бы использовать руководству РОА,

но в ответ на это Трухин буквально выставил меня за дверь.

Затем я попал в Карлсбад, а оттуда меня отправили в Хойберг26,
в штаб разведки КОНР. Там я организовал несколько групп агентов

и устроил их отправку на советскую территорию, что произошло
буквально перед самой немецкой капитуляцией. Вся имевшаяся у меня

информация об этих агентах попала в руки к американцам. Это было

27-28 апреля.
Вести переговоры с американцами мы направили Лапина, а сами

стали ждать. Затем, когда ничего не последовало, я сам отправился

к Патчу, генералу 7-й армии27, и объяснил ему, что собой
представляет РОА. Патч ответил, что он офицер и не занимается

политическими вопросами, но пообещал проинформировать свое правительство.

Поскольку военнослужащие РОА носили военную форму,
продолжил он, то ему следует считать нас немецкими военнопленными.

В ответ я поправил его: не в немецкую форму, а в форму,
изготовленную из немецкой ткани. Однако ему все равно пришлось арестовать

нас, хотя в не служебном, а в личном плане он хотел бы нам помочь.

После этого нас отправили в Аугсбург28, в центр дознания седьмой

армии, где мы провели следующие три месяца. Со мной находился

Леонид Юнг29 из «Цеппелина», который работал на НТС. У меня при

себе было много денег, а в подкладку была на всякий случай вшита

ампула с ядом.

Мы хотели устроить побег, но генералы (из РОА) настаивали на

том, чтобы мы остались. Юнга, Быкадорова30 и Штрик-Штикфельда31
отделили от остальных; нас же, во главе с Жиленковым, перевели
в Оберурзель32. Там нас поселили в знаменитый House Florida33...

В Оберурзеле я рассказал американцам много всего, так что уже за

одно это они не должны были меня выдать; ведь я оказал им большую
услугу34. Они не могли не понимать, что большевики меня

расстреляют. Как можно было использовать человека, а потом вот так запросто

попытаться его сдать?

Лапина, Риля35 и меня забрали и по одному перевели в другую

часть лагеря. Судя по всему, всех остальных выдали сразу же. Меня
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спасло то, что я еще был нужен американской морской разведке.
Потом нас перевели в другое место, и там мы узнали, что каждую

неделю кого-то из наших передают советской стороне. Затем я предстал

перед комиссией по репатриации, и кого я там встретил? - Майора
Василевского, а в действительности полковника МГБ36, которого
я знал с прежних времен. Он сказал мне: «Мы давно вас

разыскиваем». Не было никакого смысла скрывать, кто я такой. Тут я заявил

американцам: «Я не хочу разговаривать с этим человеком»,
- и поднял

такой шум, что меня должны были увести. Ночью я узнал, что меня

собираются выдать на следующий день. И я решил бежать. И

действительно - мне удалось протиснуться через отверстие в потолке,

после чего я спрятался под смотровой вышкой и затем пролез через

ограждение из колючей проволоки. Оказавшись на свободе, я

укрылся в лесу и стал продвигаться на север. Почему-то я думал, что

англичане поведут себя иначе, чем американцы. Это было в апреле 1946 г.

Мне надо было бы потом остаться в лагере ди-пи в Менхегофе37, но

я и там не задержался. Немецкий солдат помог мне оттуда выбраться.
В итоге я доехал на поезде безбилетником до Ганновера, но тамошние

русские рассказали мне, что там в лагере заправляют галичане и что

находящихся там все равно выдают в руки Советов. Мне

посоветовали отправиться в Гамбург-Нойграбен38. Оказавшись там, я успел

сочинить о себе чрезвычайно правдоподобную историю для Армии
спасения39. Но там было слишком много «наших». Кроме того,

британских разведчиков оказалось трудно провести, поэтому пришлось

рассказать англичанам, кто я такой. Они продержали меня в другом

лагере полтора года, где я рассказывал про НКВД и т. п.

( Что Вам известно о бригаде Каминского?40) Человека, который
по приказу СД организовал убийство Каминского, зовут Пауль Сакс,
он эстонский немец, унтершарфюрер СС. На Каминского

поступали доносы, что якобы он собирался перейти к партизанам. Мы все

так когда-то начинали: сперва сотрудничали с немцами из

благородных побуждений, но под конец понимали, что наши пути
расходятся. Каминский был решительным человеком; он, конечно, «покрыл
себя славой» в эпопее с Варшавским восстанием41, после чего

немцы решили от него избавиться. Каминского вызвали в штаб, и по

дороге туда он был убит42. Его штаб располагался километрах в 30 от

Варшавы. После этого к бригаде приставили немецких офицеров
и перебросили ее в Силезию. Кое-кого из состава бригады перевели

в Восточную Пруссию в особый блок Шталага 1-Ь (Хоэнштайн)43,
остальные же отправились в Хойберг44. Тяжелое вооружение,

артиллерию им пришлось оставить, но легкое оружие было при них. Мне

поручили разоружить их. У них при себе была куча золота, которое
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они награбили в Варшаве, и они пили не просыхая. Немцы стали

изымать у них оружие, выменивая его на водку. Таким образом удалось

разоружить около 800 человек. Их стали зачислять в РОА, поступая
следующим образом. Некоторые из них были отпетыми негодяями,

одетыми в офицерскую форму - это потому что у Каминского было

обыкновение продвигать своих друзей. Большую часть офицеров
просто уволили; пригодный к службе рядовой состав в основном

влился в наши части; некоторых зачислили в Первую дивизию, в то

время как большинство было направлено во Вторую дивизию и

особые отряды. Что касается наличных кадров, то среди них

действительно имелись и уголовники.
Вот такой работой мы тогда занимались

- иногда было даже весело,

как, например, с нападением на советское торгпредство в Стокгольме

во время войны45. (На вопросы о своей роли в этом рейде респондент
отвечал чрезвычайно уклончиво.)

Внутри «Цеппелина» царила мерзкая атмосфера. Немецкие и

русские сотрудники даже питались порознь в раздельных столовых.

Отправляясь в увольнительную, наши ребята даже не получали

стандартный немецкий «гитлерпакет»46.
(Старые и новые эмигранты?) Поначалу к подрывной работе

немцы привлекали старых эмигрантов. Но все это было полной

нелепостью! Например, они додумались забросить за линию фронта одного

агента, переодетого в милицейскую форму образца 1935 г. Разумеется,
его тут же схватили. Огромную роль в диверсионной работе играли
и фольксдойче, включая тех, кто выдавал себя за таковых.

(Что происходило с выпуском листовок и газет?) В Эстонии у нас

была типография, помещавшаяся в двух автомобилях. На ней мы

печатали документы, советские бланки и т. д. Но немцы не разрешали
нам заниматься пропагандистской работой по ту сторону фронта.
Пропагандистские же материалы, которые изготовляли сами немцы,

совсем никуда не годились.

(Какова была роль НТС?) В «Цеппелине» сотрудничало много эн-

теэсовцев. В то время я и сам был близок к ним. Кто-то работал на

немцев по идейным мотивам с полной убежденностью в

правильности своего дела; у других же были по этому поводу иные соображения.
Взять, к примеру, Юнга, бывшего резидентом в Псковской области

(сейчас он в Южной Америке47). Он много всего полезного сделал

для немцев. Хотя он был убежденным энтеэсовцем, я не думаю, что

он мог бы проводить всю эту работу для НТС, если бы ему
приходилось действовать тайком. Время от времени и ему и мне приходилось
иметь дело с партизанами. Отношения с ними складывались то так,

то сяк; иногда он чуть не устраивал с ними пляски и заключал неглас¬
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ное перемирие с «зелеными» партизанскими отрядами
(представлявшими третью силу).

(Можете ли Вы кратко охарактеризовать некоторых из лидеров
РОА?)Я видел Власова более десятка раз, но никогда не знал его

близко. На меня он произвел сильное и самое благоприятное впечатление.

Что касается Василия Федоровича Малышкина, я всегда

относился к нему с большой симпатией. Он запомнился мне как культурный
и обаятельный человек, прекрасный, внимательный администратор
и организатор, которого отличали большая работоспособность и

прямота, но также и тонкое чувство такта. Он любил читать наизусть

отрывки из «Скифов» Блока и стихи Есенина. Я никогда не замечал за

ним ничего отрицательного, но все же он совсем не был политиком.

Он уже с 18 лет был полковым командиром48.
В отношении Жиленкова я знаю, что многие его недолюбливали;

он был хотя бы отчасти в этом повинен сам из-за его снобизма и

привычки жить на широкую ногу. Но я знал его близко. Действительно,
в нем было что-то от высокопоставленного советского чиновника.

Он был молод и уже в сравнительно юном возрасте проделал

стремительную карьеру в московской парторганизации. Он числился

комиссаром запаса Балтийского флота49, и я иногда виделся с ним,

когда он приезжал в Ленинград. Там за ним всегда кто-то

присматривал: мы просто не хотели рисковать тем, что его арестуют ночью

в каком-нибудь сомнительном притоне. Но у него на плечах была

голова государственного деятеля! Малышкин уважал его как человека,

который добился всего своими силами, и считал, что в нем

скрывается гений. Под конец войны Жиленков горячо настаивал на том,

чтобы мы попытались собрать миллионы подписей под Манифестом50,
иначе он так и останется волеизъявлением незначительной группы

людей. В целом он пытался подвести под наше движение более

широкую массовую опору, и даже находясь в лагере для военнопленных,

он продолжал собирать подписи. Его целью было массовое движение.

Хотя он был довольно предусмотрителен, у него имелась одна

типично советская черта: либо он влюблялся в человека сразу
- полностью

и безоговорочно, либо человек не нравился ему с первого взгляда,

и потом уже ничто не могло поколебать его мнения. Я когда-то

увлекался графологией и могу сказать, что даже в его почерке

присутствовала некая незрелость; то есть я имею в виду, что ему еще

предстояло окончательно сформироваться. Жиленков в 15 лет вступил
в комсомол и уже вскоре стал секретарем комсомольской ячейки,

потом последовало членство в бюро райкома. То же самое повторилось

и в институте: в 21 год он вступил в партию, скоро стал парторгом,

потом инструктором и членом партбюро и, наконец, секретарем в мо¬
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сковском комитете партии. В 1939-м он лично докладывал Сталину
о работе двух наркоматов, получая инструкции непосредственно из

сталинского секретариата51. Во время войны он командовал

ополчением в чине генерал-лейтенанта. Собственно об этом и обо всем

другом хорошо знали в СД. Туда приходило много доносов, объектами

которых являлись все мы, но Жиленков в особенности. Однажды

немцы даже приговорили его к смертной казни. В общем, он довольно

громко заявлял о своих антинацистских взглядах.

Федор Трухин был генералом, со всеми связанными с этим

хорошими и плохими качествами. Он даже выглядел и вел себя как

генерал.

Под конец, когда мы все находились в лагере, Малышкин

рассказал нам, что Туркул был единственным из наших генералов, кто

остался на свободе. Он уехал в Зальцбург с полковником Кардаковым52.
Очень плохо, сожалел Малышкин, что Туркул был недостаточно

решителен; он все время окружал себя не теми людьми и тут же попадал

под их влияние.

{Респондент внезапно добавил.) Я никак не могу найти здесь для

себя какое-нибудь стоящее применение. Если так и не появится

ничего, что пришлось бы мне по душе, то, возможно, следующим летом

я сорвусь и попробую вернуться в Советский Союз. Конечно, я не

поеду через комиссию по репатриации, но постараюсь пробраться
тайком. Сейчас я все выпытываю у недавних перебежчиков, как лучше

туда попасть. Думаю, что один путь, который они не так пристально

контролируют
- это Крайний Север, где можно было бы устроить

высадку, тем более что я очень хорошо знаю этот район. Другой
маршрут

- это через Среднюю Азию. В любом случае, думаю, у меня все

получится, и я проберусь, хотя за последние годы там, должно быть,
многое изменилось53.



КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ «МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ
И ХАРИБДОЙ» (ИНТЕРВЬЮ 106)1

Даты интервью: 16 и 19 ноября 1950 г.

(Респондент являлся председателем Крымского национального

комитета.)

За время войны немецкая политика в отношении Крыма прошла

три этапа: первый длился с начала германо-советской войны до того

момента, когда советские войска закупорили Перекопский перешеек
в декабре 1943 г.2 В этот период проводилась политика прямой
оккупации и военного управления, при котором не признавались никакие

национальные права. Единственной уступкой жителям Крыма было
создание там мусульманских комитетов во главе с центральным

комитетом, находившимся в Симферополе. В полномочия этих

комитетов входило решение внутренних татарских проблем, вопросы

образования, социального обеспечения и продовольственного
снабжения3. В ноябре 1942 г. немцы позволили Амету Озенбашлы на два

месяца приехать в Крым (до этого он находился в Павлограде)4. В это

же время из Берлина приехали еще два крымских представителя5.
Именно так появилось полулегальное национальное движение во

главе с Аметом Озенбашлы, которое тщетно пыталось добиться
дальнейших уступок со стороны немцев6. Немцы даже запретили проводить

выборы муфтия Крыма7, а единственная тюркоязычная газета «Азат

Кърым» издавалась под контролем Министерства пропаганды8. К
осени 1942 г. наступило разочарование немецким господством; группы

националистов даже собираться могли только тайно9. У немцев

национальными вопросами занималась СД, офицеры которой не знали ни

насущных проблем национальностей, ни местных языков. С середины
1942 г. происходили нападения на сотрудников СС, которые
становились жертвами террора теперь уже и со стороны татар. В целом этот

первый период был наиболее напряженным и трудным.

Второй период начался с декабря 1943 г., когда советские войска

перерезали сухопутное сообщение с Крымом. Некоторые татарские

202



соединения были тогда эвакуированы по морю в Одессу. Именно

в этот момент произошел разрыв между Озенбашлы и СД. Он

тогда перешел к румынам, которые готовы были поддержать
требование независимости Крыма. Таким образом, с того момента крымские

эмигранты разделились на две группы: (1) на тех, кто отправился

работать в Германию, и (2) тех, кто получил политическое

убежище в Румынии (таковых оказалось около тысячи, если быть

точным)10. Их последующая судьба неизвестна. Уже ранее в Германию
прибыло около шести тысяч крымских остарбайтеров. Если до того

момента СС поддерживала планы превратить Крым в немецкую
колонию и собиралась вывезти оттуда всех русских и украинцев11, то

после декабря 1943 г. немцы стали идти на уступки, причем это

имело место уже не в Крыму, а в самой Германии. При Восточном

министерстве был создан комитет под названием «Крымско-татарское
бюро» [Krimtatarische Leitstelle]12, куда вошли почти исключительно

случайные люди. Его непосредственной целью было освобождение

крымских рабочих, находившихся в положении остарбайтеров, а

также агитация за признание суверенных прав Крыма. Не имея на то

одобрения ни со стороны СС, ни от Заукеля, и в прямом противоречии
с мнением Олендорфа из СД13, бюро также предпринимало попытки

выдвинуться в качестве представителя мусульманских комитетов,

заручившись для этого поддержкой фон Менде. В декабре 1943 г.

в Бреслау прибыл транспорт с четырьмя сотнями человек, из которых

около половины относились к числу крымско-татарской
интеллигенции. Комитету удалось воспрепятствовать их отправке на кирпичный
завод14, вместо чего их оформили как сотрудников бюро [Leitstelle].
Позднее, к лету 1944 г., осознав, что немцы войну уже фактически
проиграли, Крымский национальный центр (Джафер Сейдамет15)
стал выступать за более прозападную ориентацию и в связи с этим

поддержал идею создания Крымского национального региона,

который должен был расположиться недалеко от Граца. Именно там

находилось много крымчан, и именно оттуда в начале 1945-го мы стали

отходить к Брегенцу16.
В апреле 1944 г. немцы эвакуировались из Крыма: шесть

батальонов татар были переброшены в соседние балканские страны. Затем

встал вопрос об их включении в объединенное восточно-тюркское
вооруженное формирование, куда вошло бы также по одному

полку от Азербайджана, Идель-Урала, Туркестана. Именно таким

образом и возникло Восточно-тюркское соединение СС [Osttiirkischer
Waffanverband]17. Штандартенфюрер Гильдебрандт18 рассматривал

татар исключительно как пушечное мясо и отказывался даже

назначать их на унтер-офицерские должности. Соединение под командо¬
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ванием Харуна аль-Рашида19 было переправлено в Италию, где, как

надеялись солдаты, им удастся попасть в плен к полякам или

британцам. Создание подобного формирования было уступкой немцев

в сторону тех взглядов, которые мы отстаивали. К декабрю 1944-го

немцы уже смирились с ними и не препятствовали нашей

пропаганде в пользу независимости. Тогда же стала выходить наша газета

«Крым»20, в первом выпуске которой на первой полосе была

размещена статья в поддержку независимости.

Последний период, охватывавший март-апрель 1945 г., был

отмечен тем, что нас признал Розенберг21.
Когда разгорелась Вторая мировая война, Крымский

национальный центр (Джафер Сейдамет) и весь «Прометей» встали на сторону

Польши; они запросили разрешения на создание отдельного легиона.

Немцы об этом знали. Сейдамет продолжал придерживаться этой
линии и далее. После его отъезда в Турцию он отказался принять

предложение Папена22 и совершить поездку в Крым. Впрочем, в октябре
1941 г. Центр, решив по-прежнему оставаться на стороне союзников,

все же отправил в Берлин делегацию, имевшую «карт-бланш»23. По

сути, она состояла из четырех «наблюдателей»24. Эта группа
отправилась в Берлин в декабре 1941-го и была принята Шуленбургом25,
который обошелся с делегатами чрезвычайно дружелюбно и с

подчеркнутым вниманием. Ему представили меморандум, где говорилось
о нашем желании добиться независимости Крыма. Шуленбург, как

показалось, с этим согласился. Немцы к тому моменту уже потеряли

поддержку со стороны Украины, но все еще могли возлагать надежды

на тюркские народы. Однако в тот момент начались склоки между

министерствами. Хотя Шуленбург, фон Хентиг26 и Диттманн27
представлялись людьми вполне порядочными, позднее СС, вероятно,
начала оказывать значительное влияние на политику Диттманна.

Летом 1942 г. Министерство иностранных дел утратило прежнее

влияние. Наша делегация тогда раскололась: двое ее членов против
своей воли должны были вернуться в Стамбул, двое же других

остались в Берлине. С тех пор «приспособление» к линии Розенберга
стало единственным modus vivendi28, позволявшим им оставаться

в Германии.
Только в самом конце войны, 17 марта 1945 г. [ошибка в дате? -

Вопрос инт.]у под влиянием фон Менде Розенберг направил

крымским татарам письмо с предложением сформировать Крымско-
татарский центральный комитет [Krimtatarischen Zentralausschuss],
который в будущем мог получить дипломатический статус29.

Крымский национальный центр существовал уже с 1919 г., и его

главой являлся Джафар Сейдамет (для крымчан он играл такую же
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роль, как и Жордания [для грузин]). Большинство его сторонников

проживали в Турции, но Центр предпринимал усилия, чтобы его

деятельность не привела к возникновению турецко-советских
конфликтов. В самих крымско-татарских кругах ему никогда не было никакой

оппозиции. Одно время Центр имел легальный статус в Румынии;
более того, он поддерживал официальные связи с «Прометеем»
(и Варшава, и Вильно были центрами проживания крымских татар).

Мусульманские комитеты в Крыму, в свою очередь, стали

возникать независимо от Центра. Немцы заняли Крым в ноябре 1941-го.

Одним из первых своих приказов они распорядились провести

регистрацию населения, разделив его по национальностям. Тем не

менее целый ряд административных постов достался русским. 16

ноября 1941 г. Ильяс Мирасбай30 организовал в мечети традиционный
Мусульманский комитет.

Крымскую делегацию в Берлине, состоявшую из двух

представителей, возглавлял Кырымал, в то время как второй представитель
был уже достаточно стар. В 1942 г. Центральный мусульманский
комитет созвал более широкий пленум в Крыму (не спрашивая на то

разрешения у немцев и воспользовавшись фиктивным предлогом,

что он просто проводит собрание членов). Этот пленум делегировал

группе его членов право представлять его в Берлине.
До Второй мировой войны крымчане не поддерживали никаких

контактов с Берлином. Только Шуленбург и фон Менде проявляли

личную заинтересованность в этом вопросе.
В 1942 г. Озенбашлы посетил Крым. Еще в 1917 г. он был членом

Центрального комитета Временного правительства Крыма,
позднее - членом кабинета в Крыму и вместе с Джафаром Сейдаметом
являлся делегатом Учредительного собрания31. В 1919 г. парламент

Крыма отправил Сейдамета в качестве своего представителя за

границу, а Деникин затем распустил парламент. Национальная партия,

созданная Сейдаметом в 1918 г., впрочем, продолжила свою

деятельность. В 1921 г. собравшийся Крымский беспартийный съезд

провозгласил «союз» с Лениным от имени автономной Крымской
республики. В 1921-1928 гг. Милли Фирка32 являлась

полуофициальным центром национального движения, но в 1928 г. она была

распущена. В 1942 г. она, по сути, была возрождена; ее программа

включала сепаратистские требования, а ее признанным лидером стал

Озенбашлы. Сам Озенбашлы еще с 1926 г. сидел в советских лагерях;

в 1941 г. он два месяца прожил в Павлограде. Оказавшись в конце

войны в Румынии, он попал в руки советских властей (он был

схвачен двумя советскими агентами, переодетыми в британскую форму).
Озенбашлы и Сейдамет сходились в своих политических взглядах.
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Сейдамет был опытным государственным деятелем, Озенбашлы же

был более активным лидером.
Нашаделегация отправилась из Турции в Берлин в декабре 1941 г.:

все ее участники были гражданами Турции. Восточное министерство
нас проигнорировало. Мы наладили контакт с компанией,
обосновавшейся в «Адлоне»33 и Центральном отеле,

- в основном с северокав-

казцами и азербайджанцами - и взаимодействовали с ними вплоть до

лета 1942 г. Мустафа Шокай34 умер в 1941 г.

Военнопленные тогда умирали в огромном числе. Потом

последовал приказ ОКВ о том, чтобы отпустить украинцев и татар по домам,

если они были уроженцами тех районов, которые находились в руках

немцев. Однако этот приказ так и не был исполнен в полной мере.
Многие военнопленные оставались в Германии, находясь в

ужасающих условиях. Существовал также огромный лагерь для

военнопленных в так называемом Картофельном городке в Симферополе35,
другой же находился в Николаеве36. В конце 1941 г. встал вопрос
о создании крымско-татарских воинских формирований. Во

время высадки советского десанта на восточном побережье Крыма
там практически спонтанно возникло партизанское движение37.

Вооружались партизаны, скорее всего, тем оружием, которое
побросали немцы и румыны. В результате само местное население сыграло

важную роль в изгнании советских войск, которые высадились также

и в Евпатории. Только тогда фельдмаршал фон Манштейн решил все

же пойти на уступки и вроде бы даже пообещал в будущем Крыму
независимость. В то же самое время, однако, повсеместно шли

расстрелы цыган-мусульман. 3 декабря 1941 г. Keck [Kosck? - Вопрос
инт.], который позже погиб в автомобильной катастрофе, предложил
создать крымские вооруженные отряды. Мирасбай тогда

сформировал из числа военнопленных шесть батальонов, которые немецкое

командование потом использовало для охраны деревень и в борьбе
с партизанами.

Озенбашлы говорил мне в 1943 г.: «Мы оказались между Сциллой

и Харибдой». Немцам не удалось разрешить ни национальные, ни

социальные (сельскохозяйственные) проблемы. Совхозы продолжали

существовать; колхозы были преобразованы в «коммуны», но суть

их едва ли от этого изменилась. Были установлены твердые цены

на хлеб, табак и проч. Но, с другой стороны, сохранялась свободная

торговля некоторыми товарами, которая вскоре переросла в дикую

спекуляцию, не встречавшую, впрочем, никакого противодействия
со стороны немцев. Немцы установили режим жесткого террора,
наказывали население целыми семьями, ввели систему заложников.

Жители южного берега сидели без хлеба. По сравнению с прежним
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временем положение улучшилось лишь в том отношении, что теперь

открывались мечети и создавались национальные школы. Выходила
только одна газета и то под строгим надзором немцев38. Весь год

недовольство немцами нарастало. Никто не считал, что немцы хоть как-то

улучшили жизнь. Если первоначально в Симферополе
представители всех народов с цветами встречали немцев, то всего несколькими

месяцами позже немецкие солдаты уже боялись выйти на улицу.
В Мелитополе у меня как-то состоялся разговор с Фрауенфель-

дом39 (у него был охранник-татарин, и ему нравилось играть на

его «протатарских» настроениях). Я сказал ему: «Сделайте хоть

что-нибудь для татар». Он надавал мне обещаний, но вместо этого

окружил себя землевладельцами из Крыма, главным образом
русскими немцами. Позднее татарский батальон был направлен на

подавление Варшавского восстания; мы выступили с резким протестом,

и все национальные подразделения были отведены от Варшавы.
Гильдебрандт, которого я терпеть не мог, подрался с Харун аль-

Рашидом. Позже Харун помог мне добиться встречи с Бергером40.
Я потребовал, чтобы национальные отряды были отозваны из

Варшавы. Бергер был совершенно непредсказуем, однако в тот раз он

оказался в хорошем расположении духа и даже подарил мне альбом

с фотографиями, который передал ему Фрауенфельд. Альбом как бы

служил доказательством теории Фрауенфельда о «крымских готах»41;

возможно, именно этим и объяснялись симпатии Фрауенфельда
к Кавказу42.

Силы Вермахта вели себя вполне достойно, но за национальный

вопрос отвечала СД (майор Цапп43). К примеру, в 1944 г. они

издали бесчеловечный приказ сжигать деревни на юге Крыма - якобы

с целью предотвратить распространение партизанского движения.

Жителей подвергали репрессиям, если появлялось даже малейшее,
ни на чем не основанное подозрение в их связи с партизанами. Сами

татары не хотели расстреливать татар-партизан, а некоторые из них

в знак протеста даже сами уходили в партизаны.
Я сказал фон Менде, что при таких условиях татары еще станут

врагами немцев. Он ответил мне: «Я знаю, но ничего поделать не

могу». В действительности основная масса населения жила при

немцах не лучше, чем раньше, за исключением бывших

репрессированных. Что же касается немецкой пропаганды, то ее линия заключалась

в том, что крымский вопрос «в будущем решит сам фюрер».
Если рассуждать в целом, немцы могли бы выбрать для себя один

из следующих вариантов, а именно воевать 1) в союзе с русскими

против большевиков; 2) в союзе с национальностями против русских

(в сущности, это была позиция «Прометея»); 3) попытаться заво¬
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евать территорию вплоть до Урала, опираясь только на свои силы.

Собственно, именно этот последний вариант они и попытались

воплотить в жизнь.

Вы спрашиваете, находились ли татары в достаточно

привилегированном положении, в том смысле, как строились их отношения

с немцами. В Крыму был сформирован еще и русско-украинский
батальон. Основной уступкой немцев по отношению к татарам было

то, что они разрешили создать комитеты и несколько вооруженных

формирований. Но СД не позволила никому из татар стать

бургомистром. Тем не менее немцы доверяли татарам больше, чем другим

народам, хотя среди переводчиков и т. п. у них было много русских.

Немцев, владеющих русским, и русских, знающих немецкий, было

больше, чем татар, которые бы владели языками.

Наиболее гнусным аспектом деятельности СД было то, что она

поддерживала деятельность секретной шпионской сети, наподобие

ГПУ44. Поэтому то, что произошло, было просто сменой одного

тоталитарного режима на другой. В Симферополе немцы захватили архив

ГПУ с полной картотекой, в которой имелись данные не только на

всех агентов ГПУ, но и на ни в чем не повинных людей, за которыми

велась слежка. Однако немцы стали расстреливать всех, кто

оказался в этих списках. Вообще, членов партии не подвергали каким-либо

особым репрессиям
- Озенбашлы даже жаловался мне на это. Потом

СД задалась целью создать свою собственную сеть информаторов.
Нам приходилось использовать все возможные способы

конспирации, когда в сентябре 1942 г. мы решили провести сессию крымско-

татарского собрания без ведома немцев.

Был восстановлен татарский национальный театр45. Но немцы не

позволяли ставить в нем драмы; в театре шли только оперетты для

развлечения немецких войск. С другой стороны, немцы не

препятствовали изданию новых учебников, настаивая лишь на том, чтобы

в книгах помещался портрет Гитлера с подписью «Освободитель».
В 1943 г. они разрешили публикацию татарского журнала «Ана-

Юрт»46; всего вышло два выпуска; третий выпуск уже был готов

к печати, но не хватило времени его опубликовать. [Были сделаны

фотокопии двух этих выпусков.
- Примеч. интп.] Университет был

закрыт47. Продолжали действовать начальные и средние школы, за

управление которыми отвечал один татарин. Общее

делопроизводство в Крыму тем не менее велось на русском языке. Поначалу
названия улиц на вывесках писались только по-русски и по-немецки;

позднее появились также и татарские названия.

В начале 1943 г. нам удалось протолкнуть в Берлине немецкий

указ, который прекратил отправку людей из Крыма в Германию на
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принудительные работы. В начале 1944 г. знаки «OST» у крымчан
были заменены на Fremdenpasse48.

Немцы сняли запреты на открытие мечетей, деятельность имамов

и чтение проповедей; у них просто не было достаточно кадров, чтобы

за всем этим уследить. Но они так и не позволили избирать муфтия
Крыма. СД настаивала на том, что этот вопрос находится вне ее

компетенции, а Берлин тем временем постоянно тянул с разрешением.

Затем Советы назначили своего муфтия в горных районах Крыма,
находившихся под их контролем49. Мы, в свою очередь, настаивали на

назначении нашим муфтием Озенбашлы, но немцы это дело

постоянно откладывали. Затем СД подобрала других кандидатов, но никто из

них не захотел взять это на себя.

Великий муфтий Иерусалима тоже сыграл здесь

определенную роль. Его Исламский институт в Берлине50 выступил с

протестом против декларации Бальфура51. Он обратился к двум членам

Крымского комитета, Кырымалу и Сойсалу52, с просьбой
присоединиться к протесту, но они оба отказались. У нас имелись секретные

указания из Стамбула: ни в коем случае не делать никаких

заявлений, направленных против западных стран. Тогда Исламский

институт нашел совершенно стороннего человека, какого-то рабочего,
который и подписался под этим протестом от имени крымчан. Наши

отношения с Великим муфтием обычно проявлялись в ситуациях

следующего рода: в момент эвакуации Крыма многие наши

беженцы отплыли в Румынию, но наши батальоны застряли в Севастополе.

Мы попросили Великого муфтия и фон Менде обратиться к Гитлеру,
чтобы он вмешался в ситуацию и вызволил батальоны. Вдобавок
к этому Кырымал направил Гитлеру собственноручную телеграмму.
В итоге батальоны были вывезены, но осталось неясным, кто сыграл
в этом решающую роль, возможно, что Великий муфтий. В

остальном же различия в наших позициях заключались только в

расстановке акцентов: он был против Запада, а мы против Советов.

Манифест Власова (ноябрь 1944 г.) мы восприняли совершенно
негативно53: здесь представители различных национальностей

сошлись в едином мнении. Люди из СС пытались одурачить нас,

чтобы втянуть нас в КОНР, подначивая тем, что «Бандера-то уже сидит

в тюрьме»54. Декларация протеста стала результатом общей работы
национальных комитетов.

Сейчас татарского комитета больше не существует, имеются

только отдельные его лидеры. Кырымал со своими соратниками ведет

переговоры с АБН55, но их позиции очень различаются.
В 1946 г. над Югославией был сбит самолет, на борту которого

находился турецкий офицер - Ихсан Хассан, который из Западной
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Европы вез в Турцию некоторые документы, имеющие отношение

к крымскому движению56. Скорее всего, эти документы попали в руки

к правительству Тито. Стоило бы, вероятно, обратиться к нему по

этому вопросу.
В апреле 1944 г. Крымский центр находился в Румынии. Там

работали Озенбашлы и группа Милли Фирка, в то время как в Берлине
уже начало действовать бюро при Восточном министерстве. После

неудачной попытки наладить связь с Главным управлением СС

через Олендорфа в конце концов удалось установить с ним

первоначальный контакт через Корнельсена57. Штурмбанфюрер Циглер,
бывший австрийцем, как и Штадлер, отнесся к нам довольно

благосклонно. Корнельсен (то есть Восточное министерство) помог нам

установить связь с Главным управлением СС в тот момент, когда

последнее пыталось расширить сферу своей деятельности (с

помощью Бергера). Была организована встреча Кырымала и Циглера, на

которой Кырымал попросил помочь вызволить крымчан,
оказавшихся в Румынии. Но Циглер отреагировал на это без энтузиазма.

Кырымал брался вызволить хотя бы двух ключевых

представителей, которые могли бы войти в Крымский комитет. Один из них -

Абдулла Куркчи, старый журналист, уступающий по известности

только Озенбашлы58. [Его судьба неизвестна; поскольку он может

находиться в руках Советов, рекомендуется не распространять
сведения о его деятельности за военный период.

- Примеч. инт.] Второй -

Абдулла Карабаш59, тогда находившийся в Одессе, а сейчас

пребывающий в Турции. Чтобы спасти этих людей, Циглер выдал Кырымалу
на его имя документы унтер-штурмбанфюрера СС с правом носить

гражданскую одежду. Такие же документы он дал ему на имя Куркчи
и Карабаша. Кырымал улетел в Бухарест, добрался до Констанцы, где

встретился с Хамди Нозретом, весьма осведомленным юристом,

который и сообщил ему, что в Одессе находятся несколько сотен татар,

которые не могут оттуда выбраться. Кырымал обсудил этот вопрос

с Озенбашлы, который к тому времени уже был решительно настроен

против немцев. Сам же Кырымал все еще придерживался

коллаборационистской линии. Они решили, что Кырымалу следует полететь

в Одессу, где он передаст необходимые документы Карабашу. В те

дни в порту происходили стычки между румынами и немцами,

мародерство достигло непомерных масштабов, резко усилилось
дезертирство. Румыны и венгры жгли город. Кырымал неофициально
обратился за помощью к румынам, но они ничего не могли сделать, чтобы

спасти 400 крымских татар60. Тем временем СД города Николаева

согласилась выдать мне документ, согласно которому мне поручалось

«эвакуировать семьи сотрудников СС». Там же находилась и группа
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армян, которые также пытались выбраться оттуда. Крымчанам
удалось подкупить начальника порта, дав ему взятку золотом и мехами,

и тот подыскал для их частей место на борту. Кырымал и Карабаш
должны были вылететь на самолете. Но оказалось, что аэропорт уже

находился под обстрелом, и в итоге им вместе с дезертирами из числа

разных национальностей пришлось грузиться на борт прямо перед
носом наступавших советских войск. В Галаце61 Озенбашлы

жестко раскритиковал Кырымала за то, что тот направил вызволенных

татар в Германию, вместо того, чтобы обустроить их на Балканах

или в Румынии. В результате последовавшего спора Озенбашлы

и Карабаш отказались поехать в Германию и остались в Румынии.
Они выдвинули следующие условия, на которых согласились бы

поехать в Берлин: (1) назначение Озенбашлы муфтием Крыма, (2)
официальное признание Крымского национального региона. Кырымал
ответил, что попробует, но не может ничего обещать.

Озенбашлы в Бухаресте связался с турецким уполномоченным
посланником и выступал с антигерманскими речами в одном из

бухарестских кафе. Он оставался в Румынии до советской оккупации.

Куркчи активно работал в Крыму в 1922-1928 гг., когда там

существовала реальная автономия во главе с Ибрагимовым62. С

согласия Озенбашлы Ибрагимов через Милли Фирку обратился к Куркчи,
чтобы тот передал какой-то компромат в ГПУ. Эти материалы потом

попали в руки к немцам, когда они оккупировали Крым. Но все же он

первоклассный журналист. Отношение немцев к немубыло
двойственным. Я добивался в Симферополе, чтобы его признали, и потребовал,
чтобы крымская полиция взяла его под охрану (полицию возглавляли

Андреев - русский, которого потом расстреляли, и Бакир Адамович).
Куркчи тогда сделали редактором крымской газеты, и когда его вновь

арестовали немцы, Цапп приказал его освободить, чтобы он и дальше

работал в газете. Тем временем Винс63 добивался, чтобы Куркчи
расстреляли. При помощи румын Куркчи удалось бежать в Констанцу.
Там он сказал мне: «По своей же собственной глупости немцы

проиграют эту войну». Он отказался поехать в Германию. Тогда я

встретил Февзи Аблая64, которого вместо него и взял с собой в Берлин. Он

работал учителем где-то в районе Евпатории. Его отправили в

крымский добровольческий отряд для того, чтобы он работал на немцев.

В начале 1945 г. он «покинул» этот отряд
-

возможно, чтобы перейти
на другую сторону. В любом случае, так или иначе, весь проект
крымского представительства при Главном управлении СС провалился.

Представителем Имперского министерства просвещения в Крыму
был Бруннер65. За день до того, как советские войска прорвали

оборону Перекопа, он рассказывал татарам, что гарантирует им организо¬
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ванную эвакуацию, но потом сам же и сбежал. Он поддерживал идею
о том, чтобы провозгласить Крым оккупированным военным

районом. Он также считал, что мы, татары, не относимся к тюркам. Он

заявлял, что именно татары должны защищать Севастополь, но мы

возражали. Как раз в это время мы отправили три телеграммы (Гитлеру,
фон Менде и Великому муфтию) за подписью «Озенбашлы, кандидат

в муфтии Крыма и Кырымал, крымский представитель в Германском
рейхе». Именно так мы пробивали решение об эвакуации крымских
войск из Севастополя.

Февзи Хизал был отправлен в Минск бороться с партизанами;
затем он вместе с азербайджанцами оказался в Варшаве во время

восстания; потом он находился в Словакии.

Мы настаивали на том, чтобы нас называли «крымскими

тюрками», а не «крымскими татарами». То есть мы прямо так и заявили

немцам, что от их обращения с нами будет зависеть то, как к ним

будут относиться турки. (Следует напомнить, что Джафер Сейдамет не

придерживался пронемецких взглядов.) Мы выступали за единство

тюркских народов. Немцы же, напротив, в своих действиях
руководствовались принципом «разделяй и властвуй»; исключение они

делали только для.Туркестана. Немцы также никогда в полной мере не

поддерживали идею Идель-Урала66.
Доктор Бенцинг67 долженбыл стать генерал-комиссаром Чувашии.

Лидер Идель-Урала Абдурахман Шафи68 был слабым человеком.

В 1942 г. я три раза обращался к немцам, чтобы они дали

разрешение на въезд Гаязу Исхаки69, но все было без толку. Единственным

немцем, который искренне выступал за единство тюрков, был доктор

Ольцша70. Менде считал, что Ольцша поддерживает тюрков
исключительно из карьерных соображений. Тем не менее Ольцша упорно
продолжал продвигать идею «восточных тюрков». Сам Менде был

связан по рукам и ногам; объективно его деятельность была

направлена на поддержку тюрков, но особо много он для них сделать не мог.

Азербайджанцы и Идель-Урал выступали за объединение сил;

туркестанцы же держались особняком; у них изначально была более

сильная позиция.

В Крыму имелось шесть крымских батальонов. Старшими
офицерами (а отчасти также и младшими) в них служили немцы. Батальоны

находились под немецким командованием. В большинстве своем они

комплектовались из бывших военнопленных. Кроме того, в Германии
формировались другие отряды из числа военнопленных:

некоторых пленных немцы выпустили и какую-то часть из них отправили
в Германию. Несмотря на централизацию командования, местные

немецкие военные обладали большой властью.
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Эти батальоны были переброшены в Румынию (неподалеку от

Бузэу), куда к ним в качестве представителя берлинского Крымского
комитета приезжал Сойсал. Позже легионы перебрались в Венгрию;
частью же их состав просто рассеялся за время войны. Летом 1944 г.

три батальона в Венгрии попали в лапы СС (Гильдебрандт). Нам не

разрешали выехать из Берлина, чтобы встретиться с нашими

солдатами. Мы не должны были вмешиваться в военные дела. Тем не

менее я договорился с Кедией и Кантемиром поехать в Будапешт, чтобы

установить контакт с нашими солдатами. Кедия хотел наладить связь

с Сейдаметом в Турции, чтобы получить оттуда финансовую
поддержку. Но Кырымал на это заявил ему: «Это пустые фантазии! Турки
не захотят с тобой связываться». Поскольку Кырымал был
гражданином Турции, в Будапеште они направились в турецкое посольство, но

там их не «признали». Мы также думали установить какие-то

контакты с западными союзниками, но ничего не получилось (хотя у нас

и имелись некоторые наметки контактов в Швейцарии).
Кырымал и Адамович71 направились в Венгрию, чтобы

встретиться с Гильдебрандтом. Он принял нас крайне недоброжелательно.
Он наорал на нас и даже не предложил нам присесть; у него имелась

личная охрана, состоявшая из крымских татар, носивших форму СС.

Офицерами в этих подразделениях были немцы. Спасла положение

лишь высказанная мною угроза: «Я уезжаю в Берлин». Наконец он

согласился выстроить наши части, чтобы мы могли их

проинспектировать. Я разговаривал с солдатами на тюркском, которого он не

понимал. Солдаты были крайне недовольны, злились на немцев,

жаловались на ужасающие условия, в которых их содержали. Среди
солдат оказался Кемаль Ортай72. В Крыму он командовал

батальоном, а здесь служил рядовым. Среди них был и Зикерия Арабеки,
очень сметливый парень, который сам придумал различные значки

и нашивки и ими же себя украсил. Я сказал Ортаю в частном

разговоре, что в случае чего ему надо плюнуть на немцев и попытаться

вывести батальоны в район Граца и Брегенца, чтобы оттуда

перебраться в Швейцарию. Ситуация была напряженной, и у меня не

было возможности более детально обсудить с бойцами все вопросы.

Кроме того, мне надо было возвращаться в Берлин. Кедия остался

в Будапеште, чтобы там хорошо подкормиться; и это было понятно,
если учесть нехватку продуктов питания в Германии.

Однажды ночью летом 1943 г. кто-то постучал в дверь доктора

Сойсала. За дверью оказался доктор Ольцша, одетый в форму СС. Он

хорошо знал русский и турецкий и считал себя главой всех

иностранных врачей в Германии. По мнению Вали Каюм-хана, книга, которую

Ольцша якобы написал о тюркских народах, была чистейшим плаги¬
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атом. Теперь же он предложил Сойсалу воспользоваться его связями

в Турции, чтобы наладить там шпионаж в интересах Рейха. Это была

как раз одна из тех просьб, отвечать согласием на которые было

категорически запрещено секретными указаниями Сейдамета. Вскоре

разговор переключился на общие темы. Сойсал заявил ему: «Своей

политикой вы раскалываете силы тюрков». Ольцша согласился. Они

провели вместе всю ночь под выпивку и разговоры. Ольцша

настаивал на том, что в Туркестане нужно поднять восстание, силы для

которого Сойсалу следовало бы набрать в Турции. Сойсал же утверждал,
что главным вопросом на повестке дня является объединение уже
имеющихся тюркских вооруженных отрядов. Он отказался

принимать любые предложения об организации каких-либо диверсий,

утверждая, что для такого дела найдется достаточное число желающих

и среди самих туркестанцев. Туркестанцы находились под контролем

вермахта. Ольцша хотел, чтобы они, как и другие национальные

легионы, были переданы в ведение объединенного командования СС.

Узнав об этом разговоре, Кырымал, а также Тахтаров (из Крымско-
татарского бюро [Leitstelle]) встретились с Ольцшей, чтобы
убедиться в искренности его намерений. Я (Кырымал) сказал ему: «Почему
ты так долго не отвечаешь на телеграммы?». Он ответил: «Мы

оказались слабее, чем думали».
После этого, даже не заручившись ясно выраженным согласием

со стороны Бергера, Главное управление СС начало строить планы

о создании Восточно-тюркской дивизии. Летом 1944 г. «аппарат»

дивизии уже был готов; Ольцша в нем отвечал за политический отдел;

Харун аль-Рашид возглавил военное командование.

Вернувшись из Венгрии, я написал жалобу на действия Гиль-

дебрандта. Мой отчет прошел по различным каналам, оказавшись

в итоге в руках у фон Менде и также у Бергера. Но даже Харуна аль-

Рашида не беспокоило то, что делал Гильдебрандт. Я не знаю, какова

судьба той моей записки. Две недели спустя я встретился с Рашидом.
Он сказал, что сделал все возможное, но теперь решение за Бергером,
и мне надо с ним увидеться. Как раз в то время произошло восстание

в Варшаве73. Переговорив с Кедией, я решил встретиться с Бергером
и обсудить два вопроса: во-первых, отвод наших войск от Варшавы,
во-вторых, набор кадров для Восточно-тюркского соединения

[Ostturkischer Waffen-Verband] во главе с Харуном аль-Рашидом.
На встречу с Бергером я поехал вместе с Бруком. Фактически наши

варшавские и венгерские подразделения теперь также были

переданы под командование Рашида. Он был этим доволен. Таким образом,
в ноябре-декабре 1944 г. была действительно сформирована наша

дивизия.
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Ввиду всего происходившего мы решили начать издавать газету.

В Крыму при немцах выходила «Азат Кърым», которую курировал

Бруннер из Министерства пропаганды. Первым редактором был

Мустафа Куртиев74 - единственный остававшийся в живых эсер,

участвовавший еще в событиях 1905 г. Он боялся, что немцы заберут
его за его прошлые «грехи», и поэтому слепо следовал всем их

пожеланиям. Затем в декабре 1942 г. по нашему настоянию фактическим
редактором был назначен Абдулла Куркчи, и вследствие этого

изменился сам дух нашей газеты. В этот более поздний период редактором
газеты номинально являлся Мемет Муединов75 -

довольно

посредственный тип, который сейчас проживает в Турции.
К декабрю 1943 г. Сойсал уже работал в «Винете» под

руководством Шайблера76; и Конельсен тогда поднял вопрос о публикации
нашей газеты. В тот момент Куртиев оказался в окрестностях Берлина
в положении остарбайтера. (Никакой организованной эвакуации
не было произведено, только некоторые добровольные работники
были переправлены из Севастополя в Одессу и дальше в Бреслау.)
Министерство пропаганды рассчитывало назначить Куртиева
главным редактором. Немцы предложили нам напечатать в первом

номере газеты портрет Гитлера и составить передовицу в гитлеровском

духе. У Куртиева не было намерения придерживаться линии,

отстаивающей нашу независимость. И мы делали все возможное, чтобы

как-то его нейтрализовать. В итоге его действительно удалось
перевести в другое место: вплоть до ноября 1944 г. он служил при бюро
[Leitstelle], где его задачей было готовить на всех картошку и т. п.

Тем временем появился проект издания Ttirkberling77, тюркской
газеты на языке Гаспринского, который понимают все тюркские

народы78. [В редакцию] вошло по одному представителю от каждой из

четырех тюркских групп. Крымчан там представлял Сойсал, а за

персонал отвечал доктор Бенцинг. Некоторые материалы должны были

выходить на всех четырех языках. Готовить крымский раздел должен

был помогать Карабаш. В первом номере вышла статья Кырымала
«Крымская независимость». Потом оказалось, что Бергер не давал

разрешения на то, чтобы мы следовали этой линии. Первый номер я

показал Менде, который заметил: «Если Бергер узнает об этом, будет
большой скандал». Газета выходила вплоть до марта 1945 г. Нашим

главным представителем в газете стал Мустафа «Борке» Куртиев,
который участвовал в редактировании общего раздела. [Противоречит
сказанному ранее.

- Примеч. инт.]
Примерно тогда же мы начали настаивать на том, чтобы у нас

появились свои офицерские кадры. У нас имелись тогда капитан

Карабаш -

журналист; капитан Арабский - адъютант Кырымала79
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и оберштурмфюрер Сейдали. При содействии Кедии нам удалось

переправить их в Берлин и также сделать Кемаля Ортайлы оберштурм-
фюрером. Его отправили к нашим батальонам в Венгрии.

В декабре 1941 г. в нашу делегацию входили Кырымал и Мус-
теджиб80. В декабре 1942 г. членами группы были Сойсал и Алин

Балич81. Мустеджиб отошел от нас в знак протеста летом 1942 г.

В 1942 г. Балич и Кырымал отправились в поездку по Крыму. Баличу
потом тоже запретили находиться в Крыму, и поэтому он вернулся
в Турцию. Таким образом, Кырымал стал председателем, а Сойсал

заместителем председателя группы в Берлине. Только в марте 1945 г.

их признали как Центральный комитет [Zentralausschuss] крымских

татар.

Весной 1945 г. Восточно-тюркское соединение перебросили
в Северную Италию. Это было уже после того, как Рашид пообещал,
что наши соплеменники тоже теперь будут офицерами. Ортайлы
тогда стал командиром одного из батальонов, но остальными

батальонами по-прежнему командовали немцы. Ортайлы пожаловался на это

Рашиду, но все было безуспешно. В апреле 1945 г. Кырымал решил

отправиться в Италию, чтобы подготовить отвод Восточно-тюркского
соединения к швейцарской границе, где их должны были

интернировать и откуда можно было установить контакт с Сейдаметом.
Сойсал должен был находиться в Брегенце и уже оттуда
направиться в Швейцарию, где его должны были встретить Кедия и Кантемир.
Кырымал не успел добраться до Италии перед капитуляцией. Кемаль

Ортайлы также не остался со своими отрядами.

В марте 1945 г. немцы признали Центральный комитет Крыма.
Кырымал, его председатель, назначил Ортайлы командующим всеми

крымско-татарскими вооруженными силами. Харун аль-Рашид,
получив этот приказ, направил Ортайлы с ним в Брегенц. В момент

капитуляции82 крымские войска оставались в Италии. На них сильное

влияние оказала советская пропаганда. В условиях союзнической

оккупации в течение целого месяца они могли свободно передвигаться
по городу в прежней форме с тюркской эмблемой на одежде в виде

«серого волка»83 и приветствовали американские войска по-нацистски

вытянутой рукой. Из трех батальонов два почти в полном составе

были возвращены в СССР; кое-кто из бойцов сбежал в пути во время

остановки в Вене. Остальных вскоре выпустили из Миттенвальда84.
Из пятерых крымских татар, работавших с Власовым, один совершил

самоубийство в Дахау, трое были возвращены на родину.

Крымчане поддерживали связь со своими соплеменниками

в Турции. Менде и Каюм-хан также ездили в Турцию, но не смогли

наладить там контакт с Сейдаметом. В 1944 г. Кедия поехал в Турцию
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на три недели и привез оттуда указания от Сейдамета. Сойсал также

в 1944-м тайно ездил в Анкару из Берлина.
Вопрос о национальном регионе поднимался несколько раз:

1) в Восточном министерстве, где в конце лета 1944 г. Штадлер
(работавший у фон Менде и, возможно, под давлением со стороны

национальных комитетов) предложил собрать группы соплеменников

и разместить в национальных регионах; 2) когда Сейдамет передал
через Кедию предложение собрать всех татар на одной территории,

которую, согласно его информации, потом должны были занять

западные союзники, как, например, в городе Граце; 3) когда Озенбашлы

предложил свезти всех татар в один район, чтобы «основать для

татар новый дом». Восточное министерство одобрило проект и

объявило о его реализации. Наше бюро рассчитывало получить

территорию в Тироле, которую позже отдали северокавказцам; но в конце

концов наши все-таки тоже оказались в Северной Италии. Но еще

раньше Конельсен, прежде чем его направили в армию, вместе с

другими с инспекционной поездкой проехал по Штирии и договорился
обо всем на месте с гауляйтером. Бюро направило одного из своих

сотрудников
- Меджида Эфендиева - в Грац с необходимыми

документами, чтобы подготовить эвакуацию туда татар. По прибытии
на место ему заявили, что его документы «недействительны». Но он,

выступая как представитель крымско-татарского народа, смог

договориться через биржу труда, что переезд туда все-таки состоится. Все

эти переговоры происходили не вполне легально, и дело удалось

провернуть во многом благодаря поддержке Восточного министерства.

Еще до сдачи Румынии85 многие остарбайтеры обменяли свои

нашивки «OST» на удостоверение иностранца [Fremdenpasse].
Некоторые, однако, считали, что если они будут продолжать
носить нашивки «OST», то это очистит их репутацию после войны.

И они продолжали их носить даже ценой того, что их все называли

«большевиками».
Остальных наших соплеменников также перевезли в Грац,

отзывая их с тех заводов и других мест, где они работали. На самом деле

в Граце для них никакой работы не было. Однако нам удалось
организовать там школы, выбрать имама и т. д. Под самый конец войны

был организован их отход к Инсбруку. Вторая большая группа наших

соплеменников находилась в районе Вены. Представителем нашего

бюро там был Сеит Мемет Ибрагим, которому удалось переправить
в Инсбрук всех желающих. Но значительное число по их собственной

просьбе осталось на месте и продолжало работать. Они хотели

вернуться к себе домой: в основном это были те, кого насильно привезли
на работу в Германию в 1942 г.
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Я считаю, что вся программа создания национальных регионов

была запоздалой уступкой.
Организация нашей пропагандистской работы шла через Шайб-

лера
-

сотрудника «Винеты», который относился к нам хорошо. Под

его началом работали четыре человека (включая одного карачаевца

и одного татарина из Казани). Они занимались переводами и другой
подобной работой. Так, например, мы перевели один немецкий плакат

(на язык Гаспринского) и отправили его в Крым. Но Бруннер почему-
то счел его «протурецким», и меня вызвали в ОКВ, чтобы я дал

объяснения в связи с этой «протурецкой» направленностью плаката.

Кырымал написал один памфлет, а Сойсал даже несколько.

Собственной крымской радиостанции у нас не существовало, но мы

участвовали в записи общих программ. Впрочем, все дело

прекратилось, когда летом 1944 г. к этому приставили Шайблера.
На одном из наших плакатов 1943 г. был изображен огромный

советский танк с подписью: «так было в начале войны», а затем

маленький танк с подписью: «так это сейчас». В обязательном порядке был

выпущен плакат с изображением Гитлера-«освободителя».
С советских самолетов разбрасывали газету «Красный Крым»,

напечатанную на папиросной бумаге86. Когда в ноябре 1942 г. мы

приехали в Крым из Берлина, «Красный Крым» написал о нашем

приезде еще до того, как мы там появились. Затем с советской стороны

забросили листовки с обращением, которое подписали 50 известных

крымско-татарских деятелей, включая тех, кто был репрессирован во

время ежовщины, например, Алтанлы87 и Менбариева (член ЦК)98.
Мы читали сообщения о том, что обком компартии все время

продолжал подпольно действовать в Симферополе89. Но никаких

доказательств этому приведено не было. Впрочем, мы смогли установить,
что они провели какую-то конференцию в Анапе. Советская сторона

поддерживала связь с партизанами по воздуху. В конце 1942 г. к ним

приехал с проверкой сам Буденный90. Один из партизанских

руководителей, Мокроусов91, еще в 1917 г. был членом революционного

комитета.

Нам не разрешали формировать отряды агитаторов, целью

которых являлась бы борьба с партизанами.

При немцах кое-кто из бывших кулаков, находившихся в

окрестностях Сталинграда, вернулся в Крым. Немцы относились к ним

хорошо. Им позволили вернуть себе прежние дома, разрешили

разводить огороды, иметь виноградники и пр.
- все на правах частной

собственности.

Что касается промышленности, то немцы восстановили работу
некоторых предприятий, в частности возобновился выпуск табачной,
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алкогольной, консервной продукции. На местах всем заправляло

хозяйственное управление [WiKdo]. Но ключевые предприятия
тяжелой промышленности простаивали. Например, в Николаеве немцы

обнаружили недостроенный линкор. Его так и не смогли достроить,

и впоследствии это значительно затруднило эвакуацию по Черному
морю. В крымских портах в итоге были задействованы румынские
и хорватские канонерки.

Евреев Крыма можно разделить на три группы. (1) Около
шести тысяч крымчаков, которые в древности в Крыму обладали
всеми привилегиями и которые переняли татарские обычаи и культуру.

(2) Местные евреи, которые переселились в Крым в более поздний

период. В культурном отношении они были большей частью

русскими, и многие работали докторами, учителями и т. д. Торговцев среди
них было мало, и они в основном трудились в других сферах
деятельности. Они принимали активное участие в национальной борьбе
в 1917 г. Те немногие евреи, которые проживали в деревне,
полностью отатарились. (3) Группа евреев, которых перевезли в Крым из

Гомельского округа после 1928 г. Им выделили небольшой

национальный район в районе Фрайдорфа, чтобы они там создали

образцовое сельскохозяйственное поселение92.

Поначалу крымские евреи, как и представители других
национальных групп, приветствовали приход немцев. Некоторые даже

устроились служить при немцах переводчиками93. Затем

неожиданно зимой 1941 г. всех евреев, а также тех, кто состоял в браке
с евреями, в течение трех дней свезли в «Картофельный городок».

Некоторых из неевреев, состоявших в смешанных браках, потом
отпустили. Но кое-кто из них, как, например, доктор Балабанов, сам

отказался уйти. Потом их всех куда-то погнали по дороге, шедшей

от Симферополя на Феодосию. Никто из них не знал, что им

уготовано. Согнав их в заранее подготовленные рвы (которые остались

еще от советской власти), их стали расстреливать из пулеметов94.
Всего примерно двум сотням евреев удалось спастись: они

спрятались или ушли в горы. Большей частью спасшиеся евреи

относились к первой из указанных групп, и было лишь несколько человек

из второй.
Вслед за евреями стали уничтожать и (4) караимов

- это

тюркоязычный народ, исповедующий иудаизм. Они, возможно,

являлись потомками хазар. Поначалу их объявили евреями. Мне

пришлось проработать много материалов, чтобы попытаться доказать,

что крымчаки и караимы не относятся к нежелательным элементам.

И мне в значительной части удалось спасти караимов95. После

высадки советских войск в Крыму немцы собрали в Евпатории полто¬
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ры тысячи человек открытых противников большевиков -

среди них

было немало караимов. Их всех записали в СС.

Наконец, (5) массовым расстрелам подвергались также и

цыгане. Их расстреливали в тех же местах, где и евреев. Поскольку они

были мусульманами, некоторые наши имамы с Кораном в руках

пошли, чтобы попытаться их спасти. Однако жертв все же было

очень много.

В Мелитополе имелась большая колония татар и караимов, они

поддерживали хорошие отношения с украинцами. Что касается

отношений с Украиной вообще, то остро стоял вопрос об

административном статусе Таврии. В Берлине я несколько раз встречался
с Мельником, но в основном мы обсуждали чисто теоретические

вопросы. Тем не менее я сказал ему, что украинцам надо бы поумерить
свои территориальные претензии, чтобы не вносить раскол между

украинцами и татарами.
В 1917 г. украинцы и татары взаимодействовали между собой.

В 1918 г. Скоропадский96 хотел было присоединить Крым. Но под
нажимом со стороны Турции немцы отменили это решение. Петлюра
и Левицкий97 относились к крымчанам вполне дружелюбно. Смаль-

Стоцкий98 в этом вопросе также занимал дружественную позицию.

Однако галичане (газета «Дшо»99) продолжали требовать
присоединения Крыма к Украине. В 1937-1938 гг. в Польше прошел

международный конгресс крымских тюрков. Однажды, когда в газете

«Дшо» была опубликована статья Галайчука, ученика Кубиевича100,
Кырымал ответил на нее памфлетом. Галайчук был членом

«Прометея» и там также поднял вопрос о присоединении Крыма как

части «пограничной Украины» [ kresowa Ukraina ]. Впоследствии
все остальные члены «Прометея» - от поляков до кавказцев

-

поддержали нашу позицию.

После войны крымские татары не вмешивались в политическую

борьбу эмигрантов в Западной Европе. Однако украинцы вновь

неоднократно выдвигали свои притязания на Крым. Нас не пригласили
на конференцию АБН в Эдинбурге101. С тех пор в турецких газетах

появился ряд статей, протестующих против украинского
империализма. Сейчас АБН и особенно Левицкий, по-видимому,
раздумывают над тем, чтобы найти с нами какой-то modus vivendi.

Среди наших военнопленных мы не обнаружили, чтобы кто-

либо активно выступал против сепаратизма. Во многом это

положение объяснялось авторитетом и патриархальной властью Джафера
Сейдамета. В целом они были довольно дисциплинированы и

послушны. Однако многие из них по природе своей были безразличны
к происходящему вокруг и не интересовались политикой.
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Главное управление СС одновременно поддерживало и РОА,
и наше Восточно-тюркское соединение. Наконец, между Ольцшей
и Харуном аль-Рашидом возник конфликт. В результате Ольцша

ушел, и на его место назначили достаточно посредственного типа -

Шие [Schiehe (?) - Знак вопроса шт.]
Однажды мы получили телеграмму из Бреслау. В ней

сообщалось, что группа наших интеллектуалов (включая Тахтарова и Алима
Сеида Эфенди) находилась там в дулаге. Я попросил Штадлера из

Восточного министерства, чтобы он написал в Берлин в полицию

безопасности [SiPo]102 в том духе, что Восточному министерству нужны
эти люди. Но нам-то что было делать со всеми этими людьми после

того, как мы их вызволили? Нам указали на лагерь в Вустрау (его
возглавлял Френцель103). Два дня спустя их выпустили из Бреслау,
и я отвез их в Вустрау. Это было в декабре 1943 г. Часть из них мы

привлекли потом к работе в нашем Бюро, других переправили в Грац.
Еще одна такая же группа прибыла в Вустрау из Барановичей.
В Вустрау они перебивались тем, что продавали табак, который
привезли с собой из Крыма.

По инициативе Ольцши в Дрездене была открыта наша школа104.

Иногда ее посещал Великий муфтий. Мы направляли туда и

учителей, и учеников.
Летом 1943 г. Кырымал и Сойсал ездили в Югославию, в Сараево,

чтобы разместить там заказ на печать и закупить экземпляры Корана,
но книги так и не попали в Крым. Еще мы заказали там различные

учебники. Оттуда мы отправились в Болгарию, где благодаря
финансовой помощи со стороны одного миллионера мы заказали еще

и другие книги. Далее мы поехали в Румынию, чтобы организовать

оттуда доставку собрания выпусков татарской газеты в Крым, где она

бы легла в основу коллекции Национального архива в Крыму.
После того как мы эвакуировались из Крыма, Сойсал остался

работать в Румынии. В августе 1944 г. после высадки в Нормандии105
мы отправили его в Анкару, чтобы он встретился с Джафером
Сейдаметом. Озенбашлы к тому времени был настроен
решительно против немцев и предпочитал ориентироваться на Турцию или

при необходимости на Румынию. Кырымал, в свою очередь,

полагал, что кому-то надо оставаться в качестве представителя крымчан
в Германии, и он взял эту ответственную роль на себя. У меня были

хорошие личные отношения с Озенбашлы, но в политическом плане

наши позиции позже разошлись. У Озенбашлы имелись собственные

проекты относительно Балкан: он хотел содействовать высадке там

британцев, чтобы те прошли маршем от Салоник к Черному морю.

Впрочем, он не вмешивался в то, что делали Кырымал и Сойсал
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в Берлине. Тем не менее его избрали председателем Центрального
комитета [Zentralausschuss] и муфтием. Румыны на словах признали

Озенбашлы главой правительства Крыма. Куркчи должен был стать

министром внутренних дел, Кырымал -

министром иностранных

дел, Сойсал -

министром образования.
Поначалу мы существовали на свои собственные средства. После

1942 г. получать деньги из Турции стало невозможно. Тогда Шафи-
Алмас106 одолжил нам кое-какие средства. Затем фон Менде
устроил нас сотрудниками Комиссии по военнопленным. Шокай и Каюм

также получили подобные назначения. Вся эта работа являлась

абсолютной фикцией и служила лишь способом получать деньги от

немцев. Нам платили по 350 рейхсмарок в месяц, но мы ни разу даже

не были на заседаниях этой комиссии. Когда в 1945 г. был создан

Центральный комитет [Zentralausschuss], нам выдали «аванс»,

который мы почти целиком раздали нашим соплеменникам в Брегенце.
Штабы связи получали очень существенные суммы за свою работу.
Я также получал различные подарки: например, когда Крым
находился в руках у немцев, мне оттуда привозили табак.

Частая ошибка107: одно время в руках духовенства находились

огромные земли, то есть «священные» земли (вакуф108). В 1917 г.

доходы с этой земли составили основу государственных финансов. Мы

хотели, чтобы немцы вернули нам эти земли, но они отказались это

сделать.

(Химпель, из Казачьего управления109, сейчас работает в

библиотеке Геттингенского университета.
- Примеч. инт.)



ПОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИКА ИЗ ХЕРСОНА

(ИНТЕРВЬЮ 121)1

Даты интервью: 28 и 29 ноября 1950 г.

Я работал электриком на электростанции в Херсоне. Потом,
когда началась война, у нас стали создавать ополчение, куда без особого

разбора призвали всю нашу молодежь. Однажды я услышал по радио,
что немцы стоят уже в 60 км от города и, проснувшись утром, увидел
на улице этих рыжих тварей - я имею в виду немцев2. Один из них

подошел ко мне и стянул с меня шапку, чтобы посмотреть, обрита ли
у меня голова: если волосы на месте -

значит, не красноармеец, и они

от меня отвязались. В течение трех дней город не контролировал
никто. Красная армия даже смогла на полдня вновь отбить Херсон, но

потом была отброшена назад.

Первое объявление, выпущенное немцами, было обращено к

евреям и обязывало их сдать все ценные вещи. На одежде они должны

были носить нашивки в виде желтой звезды. Я раньше не знал, что

шестиугольная звезда - еврейский символ, и сначала думал, что

немцы просто пририсовали к красной звезде лишний угол. Позже немцы

начали сгонять евреев в огромный сарай, располагавшийся на шоссе,

ведущем в Одессу. Потом их перевели в Северное, в гетто по улице

Карла Маркса3. Там они подвергались побоям, и их заставляли

делать всякую черную работу. Некоторые из местных жителей

говорили, что «работа им не повредит», но большинство все же их жалели.

Затем поступил приказ всем евреям собраться на улице с вещами. Им

разрешили брать с собой по 40 кг вещей, и все думали, что их

собираются отправить в Палестину. Но когда их повели в тюрьму, вещи

приказано было оставить. Украинская полиция никому не позволяла

к ним приблизиться. Вся дорога была завалена ценными вещами,

которые в конце концов свезли к синагоге. Евреев же отвели в тюрьму
и там расстреляли4.

Немцы открыли биржу труда, где должно было

зарегистрироваться все взрослое население. И в связи с этим произошел один

случай, сильно меня напугавший. Как-то раз я пошел в кинотеатр
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«Коминтерн»5, но тут нагрянула проверка документов, а у меня с

собой не оказалось бумаги от биржи труда. Меня задержали и вместе

с остальными отвели в управление, где мы слышали доносившиеся

из-за двери крики. После некоторого ожидания к нашей группе вдруг

подошел немец и подозвал к себе несколько человек. Он сказал, что

им нужны люди для кое-каких работ, и либо нас направят куда-то

чернорабочими, либо мы можем поступить к ним на военную службу.
Мы решили, что работа кем-то вроде хиви при немецком отряде была

бы, конечно, предпочтительнее. Набралось нас таких 25 человек,
и мы стали работать на немцев. Нас даже обучали немецкому языку.
Вначале нам было поручено чистить захваченные русские
винтовки. Нам выдали особую форму какого-то желтоватого оттенка, хотя

я точно не помню, как она выглядела, и некоторое время спустя

направили патрулировать территорию у реки Дон.

Наша служба продолжалась так до конца лета 1942 г. Затем

немцы перевели нас в Запорожье6. Вскоре немецкую воинскую часть, при

которой мы служили, перебросили в Италию, а нас передали в

подчинение полевой жандармерии СС [Feldgendarmerie-SS]. Я не хотел

служить при СС; как будто внутри меня что-то противилось этой

службе. Но мне сказали: «Значит, ты партизан». Что же я мог здесь

поделать? Мы остались в Запорожье, хотя делать там, в сущности,
нам было нечего. Мы ходили в караул раз в неделю, и в конечном

итоге мне все это настолько опротивело, что я со своими товарищами-по-
ляками однажды ночью сбежал в Херсон. Меня приютили какие-то

довольно чудаковатые люди. Но вскоре я стал подозревать, что кто-

то мог донести на меня в полицию, поэтому я вернулся в Запорожье.
В городе у меня была подруга, студентка техникума. Мне удалось

устроиться на работу танцором в театре7. Как раз в то время немцы

начали отправлять на работу в Германию молодежь в возрасте от 16

до 22 лет. Меня в числе других заставили пройти медицинский

осмотр: нам сказали полностью раздеться, но врачи лишь взглянули
нам на ноги и все. Я решил тогда еще раз съездить в Горловку,
чтобы повидаться со своими8. 10 мая 1943 г. я вернулся в Запорожье.
На следующий день [я и] моя подруга должны были отправиться
в Германию с немецким эшелоном. Мы думали вместе сбежать, но

тогда бы немцы арестовали ее отца, и мы решили, что это было бы

несправедливо. В итоге я отправился с тем эшелоном, в который меня

определили. В нашем вагоне ехали два немца, которые нас охраняли,
но при этом сами вагоны не были заперты. По дороге я подговорил

моих спутников бежать. В нашем вагоне ехали девять музыкантов
и актеров, и недалеко от города Проскуров9 мы устроили побег. Мы

решили разделиться на две группы. Оставив на месте все наши вещи,
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мы думали добраться до Кировограда. Мы хотели найти там

румынского консула и дать ему взятку, чтобы он выдал нам разрешение на

въезд. Но я уговорил моих спутников лучше ехать сразу в Жмеринку
и попытаться там перейти к румынам. В Жмеринке находились

немецкая, итальянская и румынская комендатуры. По дороге венгры

задержали одну девушку из нашей группы. Нас выручило то, что у нас

при себе были выданные ранее немецкие удостоверения работников
театра. Когда мы уже ехали в поезде, немцы однажды выпроводили
нас из вагона под дулами автоматов. Но одна незнакомая девушка,
стоявшая на станции, завидев нас, закричала: «Они наши. Я видела

их выступление. Они хорошие!». Каким-то образом ей удалось

убедить немца в том, что с нами все в порядке, и он выдал нам путевые
листы и продовольственные карточки. До сих пор я так и не знаю, кто

была эта девушка.

Мы приехали в Жмеринку, но из наших документов следовало,

что мы должны отправиться дальше в Винницу. Руководитель нашей

группы договорился с румынами, находившимися в городе, что они

возьмут нас под свое покровительство и мы будем устраивать для

них выступления; он рассказал им все начистоту. Однако немецкий

комендант города запретил нам работать на румын. Мы пытались

потом найти работу в одной из деревень, находившихся под румынским

управлением, но там Сережу, нашего руководителя, арестовали,
причем у него при себе остались все наши документы. Каким-то образом
мы уговорили начальника вокзала выдать нам проездные документы
в Винницу и в благодарность подарили ему букет цветов. Он был этим

тронут. В Виннице мы снова нашли нашего Сережу. Один бог знает,

как он там оказался. Там же я решил, что хочу вернуться в Запорожье.
Вначале я направился к дяде моей подруги, который жил там по

соседству в деревне. Но уже спустя два дня к нему заявилась полиция

вместе со старостой, и меня арестовали. Меня отвезли в районный
штаб. Пока я там находился, мои бумаги, в которых говорилось, что

я работал в театре, каким-то образом затерялись. Начальник успел
их посмотреть, но потом они пропали, и он устроил всем настоящий

разнос. Впрочем, мне этот случай помог, и меня отпустили. Я остался

работать в деревне, но вскоре крестьяне начали жаловаться. Они

говорили: «Наших сыновей угнали в Германию, а этот бездельник все

здесь околачивается». Староста убедил отца моей подруги Кати в том,

что нам лучше бы обоим уйти из деревни, иначе ему придется

посадить ее отца в тюрьму. И мы ушли: мы ночевали в копнах соломы; мы

продали наручные часы, чтобы выручить хоть немного денег и т. д.

Мы добрались до самого Донбасса, но далее путь был закрыт. Под

видом эвакуированных из восточных районов мы смогли получить
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разрешение остаться в Донбассе. Эвакуационный отдел направил

нас на работу в колхоз и выделил нам комнату у одного из местных

крестьян. Меня послали молотить пшеницу. Я никогда раньше не

занимался такой работой и сразу же до крови стер себе руки. Крестьяне
надо мной только посмеивались.

Вскоре туда заявились немцы и потребовали выделить людей

для рытья окопов. Мы были не местные, и поэтому нас отправили
в первую очередь. Когда мы уезжали в сопровождении полиции,

крестьяне принесли нам курицу и сливочное масло, сожалея о нашей

будущей судьбе. Я сказал Кате на станции, что нам надо скрыться.

Взяв лишь сумку и пальто и оставив все остальные вещи, мы

смешались с толпой провожавших. Никто нам в этом не помешал. Ночь

мы провели в лесу. Состояние у меня было подавленное, и в голову

лезли всякие глупые мысли. Мы остались совсем без денег, и мне

было жаль себя до слез. Я думал, почему все это происходит именно

со мной, когда где-то живут другие люди, которые довольны жизнью?

Наконец, я решил, что надо явиться в полицию, в районный штаб,
и попросить направить меня на работу. Там я заявил, что нас

эвакуировали из Донбасса. В штабе немец выдал нам еды и указал, где мы

могли бы расположиться, чтобы дождаться приезда коменданта. Но

долгое ожидание уже было выше моих сил. Оставив подругу и

попросив ее говорить всем, что я уехал рыть немецкие окопы, я

направился в Мелитополь10. В городе я увидел длинные очереди из тех, кто

желал получить разрешение на эвакуацию на запад. Я хладнокровно

попросил дать мне разрешение на проезд до Запорожья и смог

получить и разрешение, и билет на поезд. Когда мы с подругой прибыли
в Запорожье, она разыскала свою прежнюю учительницу, работавшую
теперь секретаршей у бургомистра. Но в тот момент вдруг поползли

слухи, что к городу приближаются советские войска. Проходившие
немецкие солдаты предупредили нас, что надо прятаться, так как

«через три дня здесь будут русские». Мы укрылись в лесу и сидели

там, наблюдая за артиллерийской канонадой. Вдруг я услышал крики

«Ура!». Невдалеке немцы подорвали мост и отступили. Когда стих

огонь, я выбрался из укрытия и с криками «свои!» пошел к

красноармейцам. Но те меня встретили довольно настороженно. Я сказал им:

«Вы это бросьте. Мы сбежали из немецкого лагеря для

военнопленных». Я увидел, что солдаты были грязные и потрепанные. Но в тот

момент немцы начали обстрел деревни, и повсюду занялись пожары.

Одна из девушек из нашей деревни, которая когда-то пыталась

заманить меня к себе в постель, донесла красноармейцам, что я работал
на немцев, и меня арестовали. Я все отрицал. Я слышал, что за такое

дело, если сразу не повесят, то дадут, по меньшей мере, 10 лет лагерей.
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Мне повезло только в том, что Херсон тогда еще находился в руках

у немцев, и красные никак не могли проверить информацию о моей

прежней службе. В два часа ночи меня повели в подвал. Я был

уверен, что меня ведут на расстрел. Я размышлял о своей жизни, и меня

переполняла жалость к самому себе. Я глядел на небо, и все

происходившее казалось мне какой-то бессмыслицей. Почему я должен

умереть? Я шел и ждал, что вот-вот раздастся выстрел, но выстрела
все не было. Я медленно спускался в подвал, каждую секунду

ожидая смерти, но ничего не случилось. В подвале я сразу же заснул, так

и не поняв, что происходит. На следующее утро меня вновь вызвали

к начальнику. Он сказал мне, что я должен написать письмо домой11.
Я отказывался писать, и он пытался запугать меня. Неожиданно он

заорал: «Убирайся отсюда!». В ответ я попросил его выдать мне

какой-нибудь документ. Но он приказал мне выметаться на улицу, где

со всем должны были разобраться. Там я никого не стал ни о чем

спрашивать. На улице один солдат дал мне фуфайку. Солдаты
размещавшейся там воинской части направлялись обедать; я пошел

с ними, и меня тоже накормили. В конечном итоге военкомат

официально приписал меня к этой части12. Когда войска выдвинулись
к Херсону, я сбежал и направился в сторону дома. Но не успел я

добраться до дома, как меня задержал какой-то капитан и отвел в

контрразведку. Впрочем, там меня арестовывать не стали, так как для

этого не было оснований. И на следующий день меня снова

направили в штаб в Запорожье. Тот тип, который пытался меня арестовать,
должен был отвезти меня в «мою» воинскую часть. Уж и досталось

ему там за то, что он хотел меня «незаконно» арестовать: в наказание

майор моей части конфисковал у капитана его джип. Майор выдал

мне документ, что я являюсь солдатом РККА, но вскоре я вновь

сбежал. Затем повторилась прежняя история. Среди соседей поползли

разговоры: «Наших сыновей всех поубивали, а этот парень все здесь

ошивается». В скором времени мне пришла повестка о мобилизации,
и я опять оказался в армии.

То, что при немцах мне жилось лучше, я понял уже достаточно

скоро. Поэтому я решил пробраться к линии фронта и перейти на

сторону немцев. Меня направили в пулеметную роту 177-го полка.

К тому моменту в нашей роте уже не осталось ни одного офицера.
Перед первым боем со мной разговорился один лейтенант, только что

присланный в полк. «Мне так хочется еще пожить»,
-

сокрушался
он. Я ответил ему, что все в его руках. Наконец, он признался мне:

«Я хочу отстрелить себе палец, но как это сделать? Мне страшно».
Мне тоже, в свою очередь, стало страшно, что весь этот разговор

является провокацией. Но все же в конце концов я протянул ему гра¬
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нату. Он взял ее, потом выронил
- так он был напуган. Наконец, он

схватил винтовку и прострелил себе левую руку. В этот момент я

решил, что мне нужно последовать его примеру.

Про себя я думал так: «Зачем мне умирать? Моя мать сидит

в Сибири. Зачем же мне сражаться за этих подонков?». И я

поступил так же, как и мой товарищ, и отстрелил себе два пальца. В нашей

части служил один доктор-азербайджанец, и я знал, что он хороший
парень. Я отправился к нему: он сделал мне перевязку и выдал

справку, что я ранен «при выполнении боевого задания». В итоге меня

демобилизовали, и в апреле 1944 г. я вернулся домой. К тому времени

у меня уже родилась дочь.

Некоторое время по возвращении я занимался спекуляцией. Тогда
это было лучшим способом заработать себе на жизнь. Затем я

переехал в Горловку, где снова устроился на работу в театр13. К тому
времени мой отец был осужден на десять лет по статье 58-1014. Одному

богу известно, за что ему дали такой срок. Я тогда разошелся с женой,
и какое-то время мы жили раздельно, но я чувствовал себя настолько

виноватым перед ней, что позднее мы вновь сошлись.

Все шло хорошо до 31 января 1949 г. В театре я руководил
джазовыми постановками. У меня была хорошая работа, и все

складывалось благополучно15. Но однажды меня остановил на улице
неизвестный мне человек и сказал: «Вы арестованы». Я подумал, что

причиной была драка в день выборов народных судей, участником

которой я оказался. Но меня отправили вначале в спецотдел, а

оттуда
- в МГБ16. К тому времени прошло уже семь лет17, и я и

предположить не мог, что причиной ареста было то, что я делал во время
войны. Меня посадили в камеру, где сидели трое немцев и один

русский. Когда я входил, я расслышал чьи-то слова: «Да, это

действительно он». В квартире у меня произвели обыск, но ничего не нашли.

Должно быть, директор театра успел предупредить мою жену,

сообщив ей о моем аресте. Мне сказали, что меня будут судить по

статье 54-1а18. Я думал, что, наверное, они знают, что делают. Но один

из моих товарищей по камере сказал мне, что по этой же статье был

осужден Блюхер19. Что у меня с ним было общего?
Нас перевели в харьковскую тюрьму20, где сидели заключенные

буквально всех национальностей. Тюрьма была жутко
переполнена; нас держали в одном лишь нижнем белье. Запах стоял ужасный,
и кругом кишели паразиты. Только в одной этой тюрьме в

заключении находились 8000 человек. Спустя девять дней нас перевели
в Одессу, в здание МГБ, располагавшееся на Приморском бульваре.
Там охрана даже ночью не позволяла нам прилечь. Посреди ночи

нас стали выводить на допросы. Камера была размером всего два на
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два метра, и в ней нас сидело трое. Наутро к нам привели еще

двоих. Утром меня опять вызвали на допрос, где я опять повторил ту же

историю, пытаясь все отрицать. Наконец, наверное, прокурор или

тот, кто там был, показал мне фотографию, среди изображенных на

которой я увидел себя. Потом они ввели одного парня, который
подтвердил, что узнал меня, и сказал, что мы служили вместе в одном

отряде на таможне. Больше отрекаться уже не было никакого смысла.

Я заявил, что готов подписать все, что они хотят. Но тогда-то и

начались настоящие мучения. Меня допрашивали с 9 часов утра до 5

часов вечера, и я все время должен был сидеть на табурете без

спинки. Затем в 9 часов вечера начался новый допрос, длившийся до пяти

утра. Я дрожал от холода, а допрос все продолжался и продолжался
без какой-либо необходимости. Следователь уже и сам не знал, о чем

еще меня спросить. Наконец к пяти утра меня отвели в камеру. Но

уже через час, в шесть утра, вновь подняли и отправили на допрос.

Когда меня подвели к следователю, я почувствовал головокружение
и вдруг схватил табурет и с размаху ударил им следователя по

голове. Я, должно быть, довольно сильно его приложил. Тут же в

комнату вбежали несколько человек охраны, скрутили меня и оттащили

в подвал. В подвале по щиколотку стояла вода, стены были ледяные,
и я целый день прошагал кругами. К ночи мне принесли деревянную

доску, на которой я должен был спать. Так прошло 14 дней. Каждый

день мне выдавали 300 граммов хлеба, пол-литра воды и 500 граммов

супа. Я совсем ослаб. И потом меня вновь привели в ту комнату. Я

заметил, что табурет на этот раз был прибит к полу. Следователь

ухмыльнулся, уловив направление моего взгляда. В этот раз я не оказал

никакого сопротивления. Я находился в таком состоянии, что сразу
сказал ему, что подпишу все что угодно.

Он протянул мне стопку бумаги в 75 листов и сказал их

подписать. Я подписал их, даже не взглянув на содержание. 24 апреля
1949 г. я предстал перед Революционным трибуналом21 в Херсоне.
Нас было четверо подсудимых, все из одного отряда, включая одну

девушку. Я попытался выступить в свою защиту: «Я инвалид войны.

Сталин же говорил, что кровью можно искупить прежние проступки,
я сражался...». Но нам сразу же начали зачитывать приговоры. Кому-
то дали «25 и пять», мне

- «десять и пять», девушке
- «десять и три».

Я не понимал, о чем говорит судья, и переспросил его. Он объяснил

мне, что имелось в виду десять лет заключения в лагере, а затем еще

пять лет лишения гражданских прав. Он сказал, что мы можем

обжаловать приговор в Киевском военном округе, и осведомился,

удовлетворены ли мы решением суда. В зале суда со стороны зрителей
раздавались рыдания, а мы стояли и смеялись: мы уже заранее до¬
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говорились о том, что нельзя показывать, насколько мы были

потрясены. Нам разрешили в последний раз встретиться с родными.

Я уже тогда решил сбежать, но понимал, что из города скрыться мне

не удастся. В отношении обжалования приговора я решил, что это не

имеет никакого смысла. Тюремной охране я сразу заявил, что я от

них сбегу. Наверное, поэтому меня на время оставили в тюрьме и не

отправили в лагерь. После вынесения приговора условия содержания
стали довольно сносными. Однажды в тюрьму зашел следователь из

прокуратуры, и я сказал ему, что прошло уже четыре месяца с

момента вынесения приговора, а я по-прежнему сижу в тюрьме. Он вызвал

тюремного надзирателя, который объяснил ему, что это из-за того,

что я планирую побег. В ответ следователь устроил ему разнос: «Для

того у нас и есть охрана, чтобы не дать сбежать таким, как он».

16 августа меня перевели в трудовой лагерь22, и уже 19 августа во

время сильной грозы я устроил побег. Один из моих товарищей по

заключению украл кусачки. Нам сильно повезло, что охрана на время

грозы отключила электричество. Мы перерезали кусачками колючую

проволоку и выбрались с территории лагеря. Сторожевые псы спали,

а охрана не услышала нас из-за шума дождя. Ветер валил нас с ног.

Мы перерезали семь полос проволочных ограждений. То, что нам

удалось выбраться, было большой удачей. Так мы и распрощались
с лагерем ОУП 11023. После побега я расстался с моим товарищем
и направился в Никополь24 к одному моему другу-китайцу, который
и помог мне достать одежду и все необходимое. Я решил еще раз

испытать судьбу и съездить домой, чтобы повидать мою дочь. Я поехал

туда и увидел ее уже издали, игравшую на улице. Она подбежала ко

мне и начала рассказывать об их злоключениях. Моя жена никак не

могла устроиться на работу из-за того, что я сидел в лагере. Дочке
было шесть лет, но она уже все прекрасно понимала. Все это было

настолько ужасно! Чтобы не подвергаться опасности, я не стал заходить

домой, а послал жене записку, чтобы она встретилась со мной в

еврейской секции25. Там бы нас никто выдал. Мы встретились и

долгодолго говорили. Вначале я хотел уйти к бандеровцам. Я говорил ей,

что скоро опять будет война и тогда я смогу вернуться.

Я доехал на поезде до Киева, выдав себя за рабочего,
уезжавшего в отпуск. Оттуда я перебрался во Львов, где у меня на глазах по

улицам провели заключенных-бандеровцев. Далее я направился

в Ковель, но обнаружил, что город буквально кишит сотрудниками
МГБ. Оттуда я решил продвигаться пешком вдоль железнодорожных

путей. Встретив на путях рабочего, я спросил, куда ведет эта дорога.

«До пашв», ответил он мне, имея в виду
- в сторону Польши. В

одном из поездов, остановившихся на станции, я увидел немецких воен¬
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нопленных, которые возвращались в Германию из города Сталино26,

где они работали на шахтах.

[Далее респондент описывает свой побег. Подробности
перехода границы на территорию Чехословакии не относятся к теме

данного интервью или не могут быть приведены по иным причинам.
-

Примеч. инт.]
[Дополнения к тому, о чем уже говорилось выше. - Примеч. шт.]
Часть, в которой я служил во время войны, относилась к

таможенной полиции [Zollgrenzchutz]27 и располагалась у Днепра в той части,

где Крым соединяется с территорией Украины. Мы носили

коричневую форму, сшитую из того, что мы называли английской материей.
В Запорожье нам выдали форменные пальто и шапки; мы носили

нашивки, на которых не было немецкого орла, а также нарукавные

повязки с надписью «Hilfszollmann»28. Обычно на дежурство
отправляли двоих русских в сопровождении одного немца. Нашей главной

задачей было следить, чтобы никто не занимался транспортными

перевозками по Днепру без разрешения немцев. Возглавлял эту службу
немецкий таможенный комиссар.

В 1942-1943 гг. для производимых на месте работ немцы
набирали «добровольцев» через биржи труда. Эти люди потом занимались

восстановлением фабрик. Один из таких работников после войны

стал секретарем комсомольской ячейки. Но его тоже потом

разоблачили, и он сидел в тюрьме вместе со мной. Ему дали 25 лет.

В 1941 г. в Херсоне немцы расстреляли всех пациентов

располагавшейся в городе психколонии (около 600 человек). Советская
власть их не эвакуировала, но многие тогда сбежали сами. В 1944 г.

в психбольнице размещалась немецкая школа для диверсантов.

После прихода немцев вначале никто даже не предполагал, что

советская власть может вернуться. Позднее отношение населения

к немцам стало меняться, прежде всего из-за их обращения с

советскими военнопленными и из-за нехватки продовольствия. Люди шли

добровольцами во вспомогательные отряды, потому что там их

хорошо кормили и платили по 120 украинских рублей в месяц. Достаточно

скоро была создана украинская полиция. Позднее также было

сформировано что-то наподобие украинского СС. В Кременчуге29 мне

предложили вступить в такой отряд, чтобы избежать отправки
в Германию на принудительные работы.

Среди всех работавших на немцев население хуже всего

относилось к нацменам30. Они воровали коров, избивали заключенных и т. д.

Украинские отряды в основном охраняли промышленные

предприятия, караулили рабочих из числа заключенных и пр. Кавказцы часто

приезжали на телегах и тащили все, что попадалось им под руку. Уже
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в 1944 г., после прихода советской армии, когда я находился в

госпитале, один азербайджанец предупредил меня: «Только подожди, мы

устроим русским резню».

Когда немцы входили в Херсон, некоторые жители их встречали

в буквальном смысле слова с хлебом и солью. От немцев ждали, что

они сразу же отпустят военнопленных по домам и распустят колхозы.

Уже к 1942 г. во многих местах колхозы действительно перестали

существовать. Крестьяне часто делили колхозную землю сами, даже

не дожидаясь указаний со стороны немцев. Лошадей, тракторы и

сельскохозяйственные орудия делили поровну между «десятидворками»,
то есть группами из десяти крестьянских домохозяйств. В итоге на

каждую пришлось примерно по одной лошади или по две коровы. Из

собранного урожая половину забирала администрация, а остальное

крестьяне делили между собой. К 1943 г. хозяйства уже выглядели

заметно более процветающими и благополучными. Немцы часто

назначали старост из числа прежде раскулаченных крестьян. Но

иногда старостой мог стать и прежний председатель колхоза. Землю

делили поровну между группами в десять домохозяйств. Многие из

колхозных сельхозорудий крестьяне растащили по домам сразу же

после отхода Красной армии, даже не дожидаясь, пока все будет
распределяться в организованном порядке. В деревнях немцы отбирали
у крестьян свиней и коров. В год с каждой коровы они требовали
сдавать по 600 литров молока; и если кто не мог сдать эту норму, корову

у него отбирали. Совхозы тоже были разграблены самими

работниками сразу после отхода Красной армии, но немцы приказали

восстановить совхозы. Но в то же самое время немцы предлагали всем

желающим брать себе землю в единоличное пользование. Впрочем,
у всех уже и так было больше земли, чем они могли обработать.

В нашей области не велось особо активной партизанской войны.

Скорее, она шла на западе Украины и в окрестностях Киева. В районе
Херсона только однажды небольшой островок был захвачен четырьмя

16-летними парнями и одной девушкой; они перерезали связь с

городом. Конечно же, немцы их схватили и повесили -

виселицы стояли

на улице Суворова. На грудь каждому была повешена табличка с

надписью. Прохожие, завидев виселицу, не скрывали слез. Теперь глава

администрации Херсона А. Федоров выпустил книгу о партизанской
войне31, но все, что написано в ней, - сплошная ложь.

Те партизаны, о которых я что-то знал, жили в лесах и не имели

никаких контактов с Москвой. Время от времени они совершали

набеги на соседние деревни и фабрики в поисках еды. Хотя они

нападали на немцев, они сами же сильно их боялись. Позднее, когда Красная

232



армия вернулась, многих из этих партизан отдали под суд за

разграбление народного имущества.

Среди тех, кто сидел со мной в тюрьме, был один человек, который
притворялся слепым, собиравшим милостыню, а сам при этом

распространял антисоветские листовки. Его осудили по статье 54-1032

на 25 лет.

Всех служивших в полиции, кого советская власть смогла

схватить в Германии в конце войны, сослали вместе с семьями в Магадан.
Небольшие группы заключенных также работали на стройках
заводов в окрестностях города Горки и Днепропетровска33. Уже после

того, как меня осудили, я видел несколько партий заключенных,

которых под охраной пулеметов отправляли вагонами в Монгольскую
Народную Республику. Меня направили в лагерь под номером
ОУП 110. Это значит, что всего было, по крайней мере, 110 таких

лагерей - я думаю, это только по Херсонской области.
Как только немцы вошли в Херсон, они тут же повесили кого-то

за убийство немецкого солдата. Позднее они повесили еще двоих за

причастность к партизанам. Виселицы на улицах были для нас

совершенно неслыханным явлением - такого мы не знали даже при

советской власти. Некоторые, завидя повешенных партизан, говорили,

что те сами идиоты. Другие считали, что «так им и надо!». Большей

же частью народ просто вздыхал, качал головой и шел дальше. Но

в целом при немцах можно было высказывать свое мнение намного

свободнее, чем при советской власти.

На сцене херсонского украинского театра во время оккупации

шли пьесы «Паливода»34, «Жидовка-выкрестка»35 и «Гандзя»36. Театр
позже сгорел

- всего спустя неделю после возвращения советских

войск. Немцы ввели надзор за всеми театральными постановками.

На репетициях всегда сидел областной комиссар [Gebietskommissar],
а также кто-то из числа духовенства. Иногда они вмешивались в

репетицию и, например, заставили изменить слова песни в «Тарасе
Бульбе». На спектакли ходило как местное население, так и

немецкие солдаты. В городе открылись также специальные шоу «варьете»

для немецких офицеров. Городские кинотеатры обслуживали
только местное население. К нам, работникам театра, немцы относились

хорошо -

лучше, чем украинская полиция и нацмены. Когда к нам

на гастроли приехала группа немецких актеров, меня даже один раз

поймали с немецкой актрисой. Украинские и русские девушки, как

правило, легко заводили отношения с немцами. Немцев они

считали более обходительными. Было забавно наблюдать, как они ладили,

даже не зная языка. При немцах народ пил больше, чем при советской
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власти; при этом полиция не только закрывала глаза на перегонку

самогона, но и сама его активно покупала и потребляла.
При немцах хуже всего приходилось студентам. Им совершенно

не к чему было себя применить, поэтому им оставалось либо

вливаться в сопротивление, либо идти на принудительные работы.
Во время оккупации многие улицы были переименованы.

В Херсоне улице Червоноармейской было возвращено ее старое
название - Гвардейская. Улица Первомайская снова стала Суворовской.
Театру оставили его прежнее название - «имени Шевченко».

В Херсоне выходила газета «Голос Днепра»37, редкостно скучная
по содержанию. В какой-то момент кругом поднялась шумиха в

связи с появившимися сообщениями о том, что Марс летит к Земле и

может задеть ее своим «хвостом». Проводились даже целые встречи, где

обсуждались возможные последствия этого явления, но вскоре все

улеглось.

Лучше всего при немцах себя чувствовали те, кто отсидел какое-

то время в советской тюрьме. Неважно, были ли они уголовными
или политическими заключенными, но им выдавали более обильный

хлебный паек. Если говорить о предметах потребления, в которых

ощущалась наиболее острая нужда, то это, в первую очередь, были

спички, иголки и подобная мелочь. Книги и газеты нередко
покупались для того, чтобы использовать их как бумагу для письма.

В самом начале оккупации все растаскивали, кто что мог. У нас

по соседству была полностью разграблена кожевенная фабрика.
Довольно плачевным было и положение в деревнях. Но потом пошли

бойкая торговля и натуральный товарообмен с городом. К концу
войны можно было наблюдать странную картину, когда горожане

одевались скромно и бедно, а неграмотные крестьянки щеголяли в шубах
и обуви на высоких каблуках.

Чуть ли не сразу после своего прихода немцы отделили евреев от

остального населения. Целыми партиями их отвозили на

агропромышленный завод им. Петровского38, который находился в

окрестностях Херсона. Там они должны были работать на реконструкции

предприятия.

Немцы восстановили плотину через Днепр, чтобы вновь

запустить работу электростанции. В Запорожье они начали

восстанавливать Днепрогэс (эта работа была завершена уже после возвращения

советской власти).
Следуя немецким приказам, все должны были продолжать

работать на своих прежних местах, то есть там, где они работали при
Советах. Председатель нашей артели металлургов как работал
раньше, так и продолжал работать при немцах. Артель производила насо¬
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сы для судов и запчасти для сельскохозяйственных машин, в общем,
делала то же, что и до войны. По соседству располагался завод по

производству консервов, носивший имя Сталина39. Он также

продолжал работать при немцах и даже открыл производство халвы. Другие
заводы, как, например, завод им. 8 Марта40, оказались разрушены. Из

наиболее важных предприятий, которые так и не возобновили свою

работу при немцах, надо отметить судостроительные верфи и доки41,

которые были затоплены при отступлении советской власти.

Зарплаты оставались примерно на том же уровне, что и до войны,
но выплачивались в карбованцах42. В целом же жизнь стала

немного полегче, так как налоги были существенно снижены. Более того,

мы полагали, что разные затруднения вызваны обстоятельствами

военного времени, а после войны жизнь и вовсе изменится к лучшему.

Немецкие марки ценились выше, чем карбованцы. По

официальному курсу 50 рейхсмарок (то есть не оккупационных марок) стоили

500 карбованцев, но в действительности за них давали 600

карбованцев. Продолжали ходить и советские монеты, а также купюры
достоинством в один, три и пять рублей. В прифронтовой полосе,

например, в Сталино, были в ходу как советские, так и немецкие деньги.

Те, у кого имелись какие-то сбережения, начали открывать
комиссионные магазины, как только к тому представлялась возможность;

на рынке массово продавались подержанные товары. Например, если

кто-то продавал фортепиано за 10 000 карбованцев, то комиссионщик

получал 20% от этой суммы. Те, у кого денег было поменьше,
открывали ларьки, где продавали пироги и газированную воду или заводили

парикмахерские. Позднее немцы разрешили открывать и рестораны.
Потом - после возвращения советской власти -

некоторые

владельцы ресторанов получили по восемь и даже по десять лет тюрьмы.

Официально местному населению было разрешено ездить в поездах.

Но зачастую, чтобы сесть в поезд, надо было дать пол-литра водки.

В целом в обмен на небольшие приношения, скажем, курицу, от

немцев можно было много чего получить.
Советских военнопленных немцы морили голодом. Многим

удавалось сбежать; они потом нередко селились в деревне у

какой-нибудь вдовы и работали вместе со всеми. Обычно старосты немцам их

не выдавали. Немцы даже иногда разрешали женщинам приходить

в лагеря в поисках своих «мужей» и «братьев», которых они потом

забирали с собой домой. Если кто и был доносчиком, так это чины

местной полиции. Полицаи, например, выдали немцам двух
советских парашютистов, которые были тут же расстреляны. Один

староста, сидевший вместе со мной в тюрьме, укрывал советских партизан.

Но это не спасло его от ареста: его арестовали в 1948 г.
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Позднее мой отряд передали в подчинение полевой жандармерии
СС. В наши обязанности входило нести караул, но в

действительности мы ничем не занимались. Ходили слухи, что нас вместе с 800

казаками собираются отправить куда-то на Запад. Мы служили при
немецком отряде, переброшенном к нам из района брянских лесов. Мы

несли службу в составе разных немецких подразделений, но жили

отдельно от немцев. Нам выдавали ту же еду, что и немцам, но ели мы

отдельно от них. К нам были приставлены унтер-офицеры полиции

[Wachtmeister].
При немцах особенно хорошо жилось фольксдойче. Из них

набирали переводчиков, и они служили в местной администрации.
Многие из фольксдойче носили форму HJ43. В целом же у
местного населения не было к ним особой ненависти. Членов партии

немцы массово арестовывали. В квартиры партийцев, ушедших вместе

с Красной армией, въезжали немцы. Немцы занимали также и

старинные усадьбы. Мы слышали, что кое-кто из прежних владельцев

тоже смог вернуть себе при немцах свои дома, но как в точности это

происходило, я не знаю.

Из всех районов, в которых я побывал в годы войны, тяжелее всего

приходилось жителям Донбасса. Фронт располагался от них совсем

близко; подвоза еды не было, а местное сельское хозяйство

практически отсутствовало. Голодные жители пытались пробраться в

окрестные деревни, чтобы выменять там свои вещи на еду, но пьяные

полицейские отбирали у них последнее. Только когда количество жалоб

превысило все возможные пределы и когда населению грозил уже

настоящий голод, немцы наконец разрешили жителям выезжать в

другие области, чтобы выменивать свое имущество на продовольствие.

Под оккупацией сразу везде пооткрывались церкви. Многие

немцы тоже ходили в церковь, и тогда на службу пускали сначала их, а за

ними уже входили местные жители.

Ожидалось, что после войны в нашей местности поселится много

немцев. Ходили слухи, что в руки немцев передадут и все

промышленные предприятия. Также рассказывали, что немцы планируют

забрать себе южную часть СССР вплоть до Волги, а северная часть

останется независимой.

Вместе с немцами прибыл кое-кто из прежних эмигрантов. Но

с галичанами украинцы не слишком хорошо ладили, хотя бы по

причине разницы в языке.

Русскую СД в Херсоне возглавил некий Чумак, который лично

награбил себе много всего из еврейских квартир. По профессии он

был слесарем-электриком. В 1932 или 1934 г. его брат был сослан

в лагеря советской властью.
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В течение трех дней, до тех пор, пока немцы не установили в

городе свою администрацию, никто из местных жителей не пытался

навести какой-либо порядок. Каждый делал, что хотел. По городу

шатались мертвецки пьяные горожане, на улицах валялись откупоренные
или уже опорожненные бочки из-под вина. В первую очередь все

растаскивали продовольствие, текстиль, постельное белье, швейные

машинки, а также все, что попадалось под руку. С государственного

завода тащили консервы с сардинами, с фабрики - ткани.



СУДЬБА ТАТАРИНА-ВОЕННОПЛЕННОГО

(ИНТЕРВЬЮ 122У

Дата интервью: 15 ноября 1950 г.

В плен я попал в ноябре 1941-го под Ленинградом. В ту пору
советской пропаганде я не верил и полагал, что немцы

- культурный
народ. Первым ударом по моим представлениям стал расстрел

политрука (комиссара батальона), который произошел буквально у меня

на глазах. Мы ведь только незадолго до этого вместе сидели в одном

окопе, проклиная советскую власть (сам я был командиром

батальона). Он был русским, всего лишь 28-ми лет от роду. Я тогда

попытался объясниться с немцами, чтобы спасти его, но все было тщетно.

В нашем батальоне все были орденоносцы2. Немцы в течение шести

дней гнали нас куда-то вдоль дороги, не давая никакой еды. Тех, кто

начинал отставать, они пристреливали. Когда мы добрались до

лагеря, находившиеся там военнопленные, то есть те, кто к тому времени

еще оставался в живых, рассказали нам, что в августе 1941-го их было

27 ООО человек, а к ноябрю осталось только 3000. Остальные 24 ООО

к тому времени уже умерли. Это было в Порохово3, в северном

секторе. Каждое утро начиналось с того, что из лагеря вытаскивали

трупы, у многих из них отсутствовали конечности4. Немцы кормили нас

мерзлой гнилой картошкой без соли. Целыми неделями мы

находились на морозе безо всякой верхней одежды. Среди пленных

свирепствовала дизентерия, и кругом кишели паразиты. Продовольствия
нам выдавали 600 граммов на 12 человек.

Лагерная полиция, членов которой набирали из числа

военнопленных, делала наше положение еще более невыносимым. В их

отношении правы были комиссары Красной армии. В полицию

набирали добровольцев, которые тут же получали нарукавные повязки

и дубинки. Им выдавали лучший паек, топливо для обогрева и т. д.

Полиция порядка [Ordnungspolizei5] следила за порядком в

очередях, надзирала за перевозкой и захоронением трупов. В Порохово мы

пробыли до конца декабря 1941 г. Бежали из лагеря в основном те,

кто прибыл сюда с позднейшими партиями пленных и у кого име¬
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лась зимняя одежда. Большинство побегов совершалось из тех мест,

куда нас выводили на работу. Нескольких пленных расстреляли за

попытку побега. Работа наша главным образом заключалась в рытье

могил, погрузке вооружения, а также мойке легковых автомобилей

и грузовиков.
После этого нас перевели в Псков. Пленных погрузили в вагоны -

по 70 человек в каждый вагон - и везли трое суток без остановки, не

выдавая никакой еды. Когда мы прибыли на место, в нашем вагоне

из 70 человек в живых осталось только 40. По прибытии офицеров
с высшим образованием отделили от остальной массы пленных,

пообещав дать нам работу по специальности. Впрочем, оказалось, что

никакой специальной работы для нас нет. Мы продолжали получать

такой же паек, что и рядовые. Но хотя бы нас больше не били.

В общем лагере за выдачей пайка всегда наблюдали двое

полицейских, готовых избить каждого даже без малейшего повода. Здесь,
в новом лагере, мы должны были вырыть себе землянки; несколько

пленных были насмерть придавлены обвалившейся землей. Мы

разместились на территории бывшей МТС6. В новом лагере пленные

умирали, как и раньше,
- человек по 200 в месяц. Я понял тогда, что

положение совершенно безнадежное, и прополз под колючей

проволокой, окружавшей как забор наш лагерь. Поскольку в лагере не

велось никакого учета того, кто из заключенных где находился, я просто

примкнул к группе военнопленных, работавших на

железнодорожной станции, и остался с ними. У заключенных не было никаких

номеров, и имена наши тоже никто не записывал. Всего в этой группе
нас было 82 человека, и с 5 часов утра до 10 часов вечера мы

занимались погрузкой баков с бензином. За эту работу нам выдавали по

литру супа и 100-150 граммов хлеба на человека. При помощи одного

благосклонного к нам немецкого офицера мне удалось раздобыть
немного брезента, из армейских ремней я вытянул нитку и добыл себе
нож. Используя все это, я смастерил нечто вроде варежек, которые

обменял на картофельные очистки. Жили мы прямо возле станции.

Однажды, когда подошла моя очередь чистить уборную, я отказался

это делать, заявив, что я офицер. Наш немецкий начальник

приказал меня за это расстрелять. Но, к счастью, рядом оказался немецкий

майор, хорошо говоривший по-русски, который распорядился меня

отпустить. Был еще другой случай, когда немецкий офицер дал мне

окурок сигареты, который я демонстративно выбросил, объяснив

ему, что не привык получать окурки. Тогда он дал мне шесть

сигарет «Юно». Я закурил и, должно быть, у меня закружилась голова,

и я упал в обморок. Когда я очнулся, я увидел, что лежу на куче
трупов. Профессор Никитин, физик из Ленинграда, толкнул меня и ска¬
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зал: «Вставай, а то они тебя сейчас похоронят». Он дал мне немного

сахара, и мне стало лучше. На следующий день я бежал. Однако меня

скоро схватили, отвесили мне 25 ударов пониже спины и отправили

в тюрьму, где я провел 24 часа в стоячем положении. Когда я вышел

оттуда, я был еле жив.

Потом я как-то я узнал, что в Берлине находятся татарские

эмигранты. Я написал им письмо, отправив его через коменданта нашего

лагеря. Вскоре меня вызвал к себе на допрос немецкий зондерфюрер.
Он спросил меня: «Кто победит в этой войне?» - Я отвечал: «Тот, кто

будет вести себя разумным образом. Вы знаете, что большие

расстояния и холода оказались роковыми для Наполеона. Народы России
ждали вас как освободителей, но посмотрите, как вы теперь
настраиваете население против себя». Затем он спросил, как я отношусь
к евреям. Я ответил, что все зависит от человека. Некоторые евреи
могли бы быть моими хорошими друзьями, но есть и татары,

которые могут быть в числе моих врагов. Затем он спросил меня, верю ли

я в Бога. Я ответил, что я всегда верил в то, что я вижу и чувствую.
И если я почувствую, что в мире есть сверхъестественное существо,
то я в него поверю. Видимо, мои ответы не пришлись ему по вкусу,
и он отправил меня обратно в лагерь. Но вскоре нас всех

переправили в Германию в лагерь для военнопленных офицеров. Там были

собраны представители всех национальностей СССР. Среди нас

оказался бывший комендант Кремля генерал Лукин7, а также генерал

Прохоров8. К пленным относились здесь лучше: нас не избивали; да

и еда была лучшего качества. Работать нас не заставляли, и

расстрелы тоже прекратились. Рабочие команды там состояли из русских

солдат-военнопленных9.

В то время делегаты от разных национальных групп, в том

числе от татар и туркестанцев, объезжали лагеря военнопленных. Мне

уже раньше мой шурин рассказывал о том, что в 1918 г.

существовала Татарская республика, что потом ее правительство сбежало за

границу и что кое-кто из татар продолжал жить в Берлине и в Вене10.

В лагере я пообщался с приехавшими туда татарскими

представителями, и к февралю 1943 г. им удалось добиться того, чтобы меня

освободили.
В 1942 г. в Берлине жили старые эмигранты, деятели Идель-

Уральской республики. Это были прежние члены «Прометея»,
выпускавшие ранее в Польше журнал. Возглавлял все это Гаяз Исхаки,

проживавший тогда в Турции. Группы эмигрантов из Идель-Урала
имелись также в Токио и в Мукдене. Сам Исхаки обосновался

в Турции. Главой эмигрантского комитета тогда был доктор Ахмет

Тимер, преподававший в Берлинском университете. Родом он был из
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At first everyone expected the Germanb to win. Only a

part of the intelligentsia and anti-Soviet elements were

against the German victory, and considered it as a tragedy.

Such were few, but they existed nevertheless (for example ny

5 father). They said: "you cannot expect anything good from the

Germane, - they only want food for themselves, and will not

liberate us for nothing". But in later times feelings changed,

and people talked openly about how "we* would settle with

the Soviets. The peasants were particularly eager, saying -

10 "let it be worse, but different". However, when the Germans

took a pig from the peasants, the latter waited for the return

of the Red Amy.

All classes of the population were evacuated, but least

of all the petty bourgeois and the peasants. Some were eva-

15 cuated forcibly. Professor Abraimov (a physicist, laureate of

the Stalin Prise), of extreme anti-Soviet opinions, was known

to 8ay when he was leaving!
" I do not wish to make a present

of ny victory to the Germans". He was in a Soviet concentration

camp. Another was a woman I knew; she had a seventeen-year old

20 son, and did not want the Germans to take him.

Among t hose who were left behind there were many

thousand of Jews, mainly inactive ones, but also some members of

the intelligentsia. I knew one, whose father was exiled; he

understood that with the Germans he would be someone of infe-

25 rior race, but stayed all the same. Later they all perished*

Первая страница интервью В. Ладыженской.
Из материалов Гарвардского проекта
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Б.И. Николаевский и Н.А. Троицкий. Мюнхен, 1950 г.

Фото предоставлено Л.П. Ненароковым



Раздача хлеба в лагере для советских военнопленных в Виннице.
Июль 1941 г. Коллекция Мемориального музея Холокоста (Вашингтон)

Лагерь для советских военнопленных в Виннице. Июль 1941 г.

Коллекция Мемориального музея Холокоста (Вашингтон)



Германские солдаты с гражданским населением. Июнь 1941 г.

Госархив ФРГ

Добровольные помощники немцев со специальными значками на одежде.

Начало 1942 г. Госархив ФРГ



Обыск у жителей деревни. Март 1942 г. Госархив ФРГ

Военный переводчик разговаривает с отрядом добровольцев из местного

населения. Госархив ФРГ



Повешенные по обвинению в организации взрывов в Харькове.
Ноябрь 1941 г. Коллекция Мемориального музея Холокоста (Вашингтон)

ит и; гг I i
н««11

Депортация евреев к месту расстрела, Каменец-Подольский. Август 1941 г.

Коллекция Мемориального музея Холокоста (Вашингтон)

SIS'



Одесские евреи, казненные оккупантами вскоре после захвата города.

Коллекция Мемориального музея Холокоста (Вашингтон)

Останки сожженных заживо одесских евреев.

Коллекция Мемориального музея Холокоста (Вашингтон)



Жительница Керчи оплакивает гибель 18-летнего сына,

расстрелянного при отходе немцев из города. Февраль 1942 г.

Коллекция Мемориального музея Холокоста (Вашингтон)



Русские дети на самодельной тачке везут багаж немецких солдат-

отпускников на вокзал. Орел. Май 1943 г.

Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД),
г. Красногорск

Один из одесских уличных рынков. Июнь 1943 г.





Крестьянская семья во время обработки собственного земельного надела.

Смоленск. Май 1943 г. РГАКФД

Крестный ход в одной из деревень на оккупированных территориях.

Ленинградская область. 1942 г. РГАКФД



Генерал А.А. Власов на допросе в немецком плену. Винница. Август 1942 г.

Заседание КОНР в Берлине. Ноябрь 1944 г. (А.А. Власов сидит справа

от докладчика). Госархив ФРГ





Азербайджанский легион в период подавления Варшавского восстания.

Август 1944 г. Госархив ФРГ

Муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни на встрече с мусульманами
-

членами добровольческих батальонов. Берлин. Декабрь 1942 г.

Госархив ФРГ



Татарские
добровольцы
в

частях
вермахта.

1942
г.

Госархив
ФРГ



семьи муфтия и уехал из России еще в 1929 г.11 В феврале 1943 г.,

когда меня выпустили из лагеря, комитет уже вел радиопередачи при

поддержке «Винеты». Наши парни в «Винете», впрочем, действовали

довольно независимо от комитета. Но надо признать, что поначалу

члены комитета и сами тоже выступали по радио. Примерно в

январе 1943 г. состав комитета был расширен, а сам он был

реорганизован. Комитет занимался подготовкой пропагандистов для своего

легиона12. Легион же во многих отношениях подчинялся комитету.

Глубоких внутренних разногласий среди нас не было. Но командиры
в батальоне всячески равнялись на немцев. И это было одной из

причин того, что некоторые из бойцов нашего легиона перебегали к

партизанам. Немецкие унтер-офицеры, в свою очередь, отказывались

отдавать честь нашим офицерам.
Работа в комитете велась по следующим направлениям:

1) Пропаганда. Мы издавали газету «Идель-Урал», в которой
работали наши сотрудники (носившие военную форму), и журнал

«Татарская литература». Оба издания выходили на татарском языке.

Газету «Идель-Урал» мы также выпускали на чувашском,

удмуртском, марийском и мордовском языках13. Представители этих

народов тоже входили в состав нашего легиона, хотя большинство из них

не говорило по-татарски. В комитете у них имелись свои

представители. Газеты подлежали немецкой цензуре (вернее, немцы

цензуровали русские переводы статей). Позднее стало достаточно лишь

предоставлять для цензуры краткое изложение публикуемых материалов.
Бывали случаи, когда немцы отклоняли статьи. Особенно часто это

происходило в более поздний период, когда уже я стал редактором.
Газета распространялась главным образом среди военнопленных,

среди солдат легиона и наших остарбайтеров.
2) У нас имелись музыканты, художники и актеры, в основном из

числа легионеров, и они занимались организацией развлечений и

досуга наших соплеменников.

3) Отдел, отвечавший за работу с остарбайтерами, занимался

учетом прибывавших работников, вел статистику, оказывал им

материальную и моральную поддержку, а также организовывал для них

религиозные службы.
4) В начале 1945 г. был также создан военный отдел, который

должен был заниматься организацией татарской дивизии, которая так

и не была до конца сформирована.
Восточное министерство предпочитало иметь дело с множеством

мелких и слабосильных национальных комитетов и

противодействовало формированию более крупных объединений, в том числе

даже пантатарскому или пантюркистскому движениям. Наша связь
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с Восточным министерством поддерживалась через фон Менде

и Кнюпффера14. Когда комитет был сформирован, немцы отстранили

от участия в нем многих наиболее достойных представителей. Почти

всегда они предпочитали привлекать к работе карьеристов.
Потом Ахмет Тимер начал выдвигать немцам требования,

например, такие, что на командных должностях в легионе должны быть

татарские офицеры, что комитет должен получить дипломатическое

признание в качестве собрания представителей нашего народа и т. д.

В результате в апреле [? - Знак вопроса интп.] 1944 г. в Грайфсвальде
собрался курултай Идель-Урала15. Мы потребовали, чтобы Гаязу
Исхаки было позволено принять участие в курултае, однако немцы

воспрепятствовали этому. Они решили поставить председателем

Абдурахмана Шафи-Алмаса. То ли фон Менде, то ли кто-то в гестапо

счел, что Исхаки британский агент, поэтому мне даже указали снять

со стены его портрет.

Тимер отошел от движения в конце 1943 г.; он, очевидно, понял,
что он плохо подходит на эту роль16. Шафи-Алмас был торговцем из

числа старых эмигрантов и проживал в Берлине. На поставках

снабжения легиону он зарабатывал огромные суммы. Но он был лишь

пешкой в руках Восточного министерства. Он публично заявлял

о своей приверженности нацизму, утверждая, что «Гитлер -

пророк». В итоге он прибрал себе все деньги, которые поступили в наш

фонд от продажи трех моих книг, и вообще присвоил себе весь наш

Национальный фонд17. Он по сей день отказывается его вернуть.

Сейчас он является гражданином Турции.
Уже до этого, в 1942-1943 гг., мы достигли соглашения с

членами Туркестанского комитета. Вели Каюм-хан, его председатель, на

самом деле вовсе не являлся ханом18. В действительности там всем

заправлял Унглаубе19. Он оставлял о себе впечатление как о

ребенке - милом, но страшно испорченном. У него имелись какие-то

фальшивые документы Гамбургского университета. Сейчас он объявил

себя султаном.
Меня хотели однажды арестовать за то, что я выступил с идеей

объединения Идель-Урала с Туркестанским комитетом. Оба

комитета были против такого объединения, оба председателя хотели сами

быть «президентами», занимать министерские посты и т. п. Более

того, немцы также не желали создания сильных объединенных
комитетов. Это была официальная позиция Восточного министерства.
С другой стороны, фон Менде [ср. с его книгой «Национальная

борьба российских тюрков»20. - Примеч. интп.] считал казанских тюрков

«татарскими пруссаками». Я, в свою очередь, доказывал, что

объединение наших воинских формирований увеличит наш вес в глазах
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немцев и позволит нам разговаривать с ними с более сильных

позиций (начало 1943 г.).
Целью созыва Грайфсвальдского курултая было избрание

исполнительного комитета и постановка перед нами конкретных задач.

Комитет выступил с отчетом перед собравшимися там остарбайте-
рами, членами трудовых батальонов, легионерами и иностранными
гостями. Прежний председатель прочитал доклад, но мне не

позволили подвергнуть его серьезной критике (вместо этого я говорил о

психологических, политических и обусловленных климатом различиях

между немцами и татарами). Шафи Алмас, кандидатуру которого

поддержало Восточное министерство, был «избран» даже без всякого

тайного голосования. Немцы пообещали нам, что в будущем
предоставят «независимость» Идель-Уралу. Когда мы указали в ответ, что

нацистская политика на Украине и в Белоруссии отнюдь не

подкрепляет заявления немцев об их поддержке независимости наций, те

начали убеждать нас, что все наладится «после войны».

Приблизительно в феврале 1943 г. я пришел к ясному

убеждению, что немцы войну проиграют. Различные комитеты работали
тогда совершенно независимо друг от друга. До апреля 1944 г. наш

комитет был известен как Комитет Идель-Урал. После этого он

назывался уже Новым объединенным комитетом борьбы Идель-Урала21.
Внутри самого комитета существовали некоторые разногласия. Фон

Менде и Шафи Алмас выступили против профессора Давлетшина22

(из Казани) и его последователей; им внушали опасение его

независимость и решительность. (Сейчас он находится во французской зоне

оккупации Германии.) Вдобавок ко всему немцы казнили шестерых
из наших корреспондентов: Мусу Джалиля, бывшего председателя

татарского союза советских писателей, националиста по

убеждениям, которого я вытащил из лагеря военнопленных23; Алиша,
татарского детского писателя и автора учебников24; Симаева,
печатавшегося раньше в «Вечерней Москве»25; инженера Булатова26; еще

одного учителя; а также поэта Курмаша27. Всех шестерых отличал

радикально антифашистский настрой, они также являлись жесткими

противниками комитета. Они вступили в легион и распространяли
там листовки антинемецкого, но также и антисоветского

националистического содержания. Я попросил Великого муфтия добиться их

освобождения, но после 20 июля 1944 г. всех их казнили28.

Мы тогда еще раз подняли вопрос о тюркском единстве (Тюрк
бирлиги29). В 1944 г. немцы отнеслись к этому более снисходительно,

потому что рассчитывали, что мы будем вести в их пользу

пропаганду в Турции. Мы хотели получить под свой контроль подразделения

Идель-Уральского и Туркестанского легионов, которые тогда были
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переведены во Францию и Нидерланды. В ходе отступления многие

из наших легионеров перешли к украинским партизанам30. Мы
отказались официально утвердить отвод наших войск. От лица нашей

группы я обратился к председателю31 с просьбой воспрепятствовать

переводу подразделений на Запад. Но все было бесполезно. Мы

добивались создания объединенной тюркской армии под национальным

командованием, которая действовала бы только на Восточном

фронте. На период обучения солдат надо было отвести с линии фронта;
таким образом мы рассчитывали сохранить наши силы. Мы также

хотели создать объединенный комитет, чтобы всем вместе вести

переговоры с немцами. Впоследствии мы могли бы попытаться наладить

военные контакты с Турцией. Когда был напечатан первый выпуск

«Тюрк бирлиги», меня отвели в гестапо по запросу Восточного

министерства. Меня обвинили в «прямом саботаже влияния

комитетов в легионах». Легионы, конечно, под наше командование так и не

передали.

Я не имел ничего против того, чтобы войти в РОА. Но фон Менде
и Вели Каюм воспрепятствовали этому, хотя нашу позицию

поддержало Главное управление СС. Они разрешили нам создать в ней свой

отряд, но запретили переходить в него солдатам из легиона. В итоге

была сформирована объединенная тюркская бригада,
располагавшаяся в Словакии32. Однако многие ее участники перебежали к

партизанам вместо того, чтобы воевать за немцев. Туркестанские и

крымские подразделения отправили в Варшаву на подавление восстания33:

наш татарский батальон отказался последовать за ними и перешел на

сторону партизан.
Я был редактором «Тюрк бирлиги» с августа 1944 по февраль

1945 г. Мы занимали провласовскую позицию. Тогда я считал и так

же считаю и сейчас, что у татар и русских друг перед другом долгов

нет. То один, то другой народ находился под гнетом у другого на

протяжении почти трех столетий и, наконец, наступило время, когда

можно жить вместе в мире и согласии. Я вступил в КОНР и

отправился в Карлсбад34, а затем перебрался в Равенсбург, где меня и

застало окончание войны.

(Интервью было прервано на этом месте из-за недостатка

времени. Впоследствии его следует завершить.)



В РЯДАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЛЕГИОНА
(ИНТЕРВЬЮ 135)1

Дата интервью: 30 января 1950 г.

(Респондент был председателем Азербайджанского
национального комитета. Частично вопросы из этого раздела были освещены в его

интервью для раздела В-51. Он также представил отдельную записку
о современных политических взглядах азербайджанцев.)

До войны я работал в Баку, и уже тогда у меня сложилось

прочное убеждение, что освобождение к нам может прийти только

извне. Пока действовал советско-германский пакт (1939-1941), мои

симпатии были на стороне Запада; в общем, мы радовались победам

Уэйвелла3. Но с июня 1941-го мы, следуя той же логике, стали

считать своим союзником Германию. Я уже ранее изучал немецкие

научные работы, в частности, в области военного дела и был о них очень

высокого мнения. Тогда я, конечно, ничего не знал о планах немцев

относительно восточных территорий. После того, как вместе с

другими бойцами моей части я попал в руки немцев, за восемь месяцев

перед моими глазами прошли все ужасы военного плена. Но к тому

времени для меня уже не было пути назад. Более того, даже жестокое

обращение со стороны немцев не заставило меня, майора советского

Генштаба4, изменить мое отношение к большевизму.
К советскому режиму я относился с непримиримой

враждебностью и надеялся, что после того, как падет большевизм, мы сумеем

как-нибудь избавиться и от немцев. В каком-то смысле Сталин сам

был виновником своих поражений. Если бы мы тогда жили, как при

нэпе, сопротивление русских войск не было бы сломлено немцами

с такой легкостью на начальном этапе войны. Я служил тогда

заместителем начальника штаба 27-й армии на северном участке фронта5.
Армия разваливалась у меня прямо на глазах; солдаты разбегались,
бросая оружие. В итоге Сталин оказался обязан своей победой

гитлеровской политике, рассматривавшей население страны как «ун-

терменшей». Кроме того, у немцев не имелось заготовленного плана,
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который бы позволил им использовать в своих целях национальные

меньшинства СССР.

В лагере для военнопленных охрана состояла из украинцев,

которые совершенно запросто избивали и убивали узников. Сами

охранники находились на привилегированном положении. Находясь

в лагере, я написал письмо немецкому руководству с просьбой
сформировать тюркский легион, но никакого ответа не получил. Позднее,
когда началась вербовка в легион (март 1942 г.)6, меня отправили
в Ригу, и затем я был оставлен при штабе в качестве советника. Но

я предпочел отправиться в Польшу и поступить на службу в легион

рядовым солдатом (это было в мае 1942-го). Бойцы легиона были

горько разочарованы, когда поняли всю дискриминацию

легионеров по сравнению с немцами. Это касалось даже униформы и наград

(все, что мы могли получить
- это медаль «За храбрость» для

представителей восточных народов7). Если кто-то из легионеров начинал

жаловаться, его могли запросто отправить обратно в лагерь для

военнопленных. Практиковались и избиения солдат. В каждой роте был

свой «фельдфебель-советник», то есть немецкий унтер-офицер, в

руках которого фактически и находилось командование. О

существовании и деятельности нашего национального комитета мы не имели

никакого представления.
Легион имел статус вспомогательного соединения [Hilfskrafte].

Предполагалось, что мы будем преобразованы в отряды полиции

в Азербайджане, если немцам удастся захватить этот регион. Со

своей стороны я понимал, что наша участь будет зависеть от того,

насколько успешны мы будем на поле боя. Поэтому мне не терпелось

попасть на фронт. «Туземный» легион [Stamm-Legion] находился

в резерве, и отдельные батальоны из его состава направлялись на

фронт (в то время наши войска направляли только на восточный

фронт). Армянский батальон и некоторые грузинские части тогда

перешли обратно на сторону Советов8. Мы успешно сражались

(август 1942 г.) на Северном Кавказе (в районе Чертовых ворот)9, и

после этого нас стали задействовать в операциях против партизан. Безо

всякой пощады нас посылали туда, где немцам приходилось особенно

туго. Мы хорошо сражались, и за это были отмечены кое-какими

наградами. Когда немцы отступали с Кавказа, мы вели бои в арьергарде.

За исключением одного батальона (моего), все остальные были

отправлены в тыл. Наш же батальон был преобразован в регулярный
пехотный батальон - такой же, как и немецкие части.

[Рассказывает некоторые подробности о кубанских казачьих

формированиях под Тутовом. Остается неясным, относились ли те

к жандармерии или к войсковым частям, а также входили ли в состав
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формирований представители тюркских и кавказских народов.
-

Примеч. тт.]
Карачаевцам было обещано самоуправление, но по сути этими

территориями управлял немецкий зондерфюрер. В отношении Ростова

и Таганрога имеются многочисленные свидетельства того, что

население всячески старалось снискать расположение немцев. Также

создавалось впечатление, что оно боялось проявлять какую-либо особую
благосклонность по отношению к национальным формированиям.

Карачаевцы хорошо относились к азербайджанским частям - это

понятно, ведь и те и другие относятся к тюркским народам. Казаков

встречали более прохладно. Впрочем, так же неласково встретили нас

и кубанские казаки, когда мы проходили через их территории на

обратном пути.

805 (2-й) и 806 (3-й) батальоны были переправлены в Крым10.
В результате некомпетентных действий немецкого командования

они потеряли больше половины личного состава, даже не успев

поучаствовать в бою. Только 1-й батальон хорошо себя зарекомендовал
в боевом отношении11. В итоге из 806-го часть бойцов перебежала на

сторону Советов; и еще 75 человек были отправлены обратно в

немецкие лагеря для военнопленных.

Лагеря для военнопленных объезжали специальные комиссии,

отбиравшие бойцов для легиона. Нашу комиссию возглавлял Гейбель12.

Для того чтобы быть зачисленным в легион, необходимо было
получить согласие из управления Заукеля.

Находясь уже на службе в легионе, я в начале 1943 г. написал

резкое письмо командованию добровольческих частей. Я отмечал, что

в наших частях вновь усилилось дезертирство и что причиной этого

является плохое обращение с бойцами. Я предлагал сформировать
отдельные азербайджанские части, к которым было бы приставлено

минимальное количество немцев. Немцы, служившие в легионах,

приносили только вред, так как у них были привилегии по сравнению
с легионерами.

В августе 1942-го, получив увольнительную, я съездил из Едлино13

(Польша) в Берлин. Из газеты «Азербайджан»14 я узнал о

существовании Национального комитета, которому наша часть уже ранее

направила приветственное послание. Комитет возглавлял Расулзаде.
Теперь, то есть после моего письма, меня вызвали к Гельмиху15 и

потом в немецкий Генеральный штаб. В Берлине я устроил собрание
азербайджанцев, на котором мы решили потребовать от немцев

формирования полноценного Национального комитета, а также равных
с немцами прав для наших военных. Гельмих настаивал на том, что

он всего лишь военнослужащий, и направил нас с такими вопросами
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в Восточное министерство. Со своей стороны он предлагал
объединить азербайджанские части в три батальона и поставить меня в чине

полковника ими командовать. Однако я отказался и в ответ

передал ему меморандум, в котором были обозначены наши требования.
В конце концов немцы согласились сформировать штаб связи16 - это

был первый из созданных штабов подобного рода. Со стороны
военных это было большой уступкой; мне было возвращено звание

майора.
Сначала я планировал остаться в легионе, но потом меня

уговорили возглавить штаб, хотя бы и формально. Всю основную работу там

делал Исрафил-бей (полковник царской, азербайджанской и

польской армий)17. Мы решили созвать конгресс наших

соотечественников, но немцы трижды его откладывали. Что касается программы, то

фон Менде требовал, чтобы мы выступили на конгрессе с

пронемецким заявлением, а ОКВ настаивало, чтобы мы высказались во

враждебном духе против Британии и Соединенных Штатов. Но я настоял

на том, чтобы эти пункты были вычеркнуты из программы. Конгресс,
состоявшийся в берлинской гостинице «Кайзерхоф», прошел под

лозунгом национальной независимости. Хотя немцы сильно этому

противились, нам удалось продавить идею, что без выдвижения такого

лозунга вовсе не имело бы никакого смысла проводить этот конгресс.
На конгрессе был сформирован Меджлис -

парламент

национального единства, и меня избрали его председателем18.
При Расулзаде ни один из представителей новой эмиграции - а их

было около 40 ООО - не был включен в состав Комитета. Сам он был

старым эмигрантом
- последователем движения «Мусават»19. Все

пять членов комитета были старыми эмигрантами; они утверждали,
что новые эмигранты должны пройти вначале «испытания» и

«проверки». Поначалу Восточное министерство оказывало им поддержку,

выдав им кредит в размере 32 ООО рейхсмарок. Теперь же, на

конгрессе, представители новой эмиграции и группы «Прометей»
объединились. Меджлис оказался удачной идеей: в числе его 50 членов были

представители различных движений. Также по паре представителей
в нем получила и каждая из наших воинских частей. Поэтому так или

иначе, но немцам пришлось с ним считаться. Комитет, таким

образом, выполнял представительскую роль, не будучи при этом

отягощен бесконечными политическими спорами20.
На конгрессе была принята наша программа21. Уже тогда было

ясно, что немцы эту войну проиграют, и кое-кто из азербайджанцев
не хотел иметь с ними больше никакого дела. Наша программа
отвергала все «измы». Наша главная идея сводилась к тому, что наступает
эпоха формирования тюркских национальных государств и что их
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надо всеми силами уберечь от русификации. В будущем, каким мы

его видели (и каким по-прежнему видим), будет возможно

налаживание более тесных связей между тюркскими государствами. Но в

текущих условиях каждый из народов должен был организоваться сам.

Мы питали раньше, да питаем и сейчас глубокие симпатии к Турции,
но этим все и ограничивается.

В отличие от некоторых сторонников объединения из числа

новых эмигрантов мы считали себя реалистами. Так, мы отказались

содействовать всяческим «пан» движениям, которые пользовались

некоторой поддержкой среди новых эмигрантов. Я имею в виду

следующие движения:

1. Панисламизм, самое слабое из трех течений. Мы считаем, что

уже остались в прошлом те времена, когда империи формировались
на основе религиозных идей. Поэтому любое общеисламское
государство - это такая же утопия, как и панкатолическое государство.

2. Пантуранизм, основанный на расовых идеях [см. интервью
в разделе В-5. - Примеч. инт.]; и

3. Пантюркизм
- идея создания государства «от Урала до

Средиземноморья», которую совершенно невозможно было бы осуществить.
Что касается меня, то я поддерживаю «научный тюркизм».
В то же самое время я утверждал, что у народов Кавказа

существует общность интересов. Что правда - то правда, в прошлом у нас были

войны и с Арменией, и с Грузией. Но все же у кавказцев есть между

собой особое единство. Я полагаю, что чрезвычайно тесные связи

существуют между Азербайджаном и Северным Кавказом, поскольку
и то и другое

- это тюркские государства. У них также есть общая
миссия, ведь они фактически контролируют подступы к Кавказу с

севера и с юга. А это означает, что они тем самым вполне могут

контролировать все происходящее на Кавказе в целом. Также я не считаю,

например, что кавказцы должны бороться за то, чтобы заполучить

Карс и Ардаган22.
Все остальные комитеты послали на конгресс своих

представителей, которые выразили нам свою солидарность. По итогам работы
конгресса наш штаб связи приобрел некоторые политические

права. Однако сам Меджлис не получил официального признания со

стороны немцев. Исрафил-бей, который в 1939 г. воевал за поляков

и которого по этой причине все время держали в стороне от дел, тоже

вошел в состав Меджлиса. Более того, по указанию Меджлиса он

стал начальником штаба, и это было вопреки нежеланию немцев его

признавать. С того момента комитет также получил право

инспектировать национальные вооруженные формирования. Мы выпускали

газету «Азербайджан», а позже также и журнал «Милли Берлик»
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(«Национальное единство»)23. Мы главным образом работали
с 1) вооруженными формированиями; 2) военнопленными; 3) остар-

байтерами. Лучше всего дело обстояло с работой в воинских частях.

162-я дивизия под командованием Риттера фон Нидермайера

рассматривалась исключительно как боевая сила24; другие соображения
во внимание не принимались. Многие шаги немцев, включая

открытие борделей, вызывали острое неприятие со стороны солдат. После

инспекционной поездки я написал резкий рапорт, протестуя против
такой немецкой политики. Потом Нидермайера заменили на фон
Хайгендорфа25 (моя поездка состоялась в апреле 1944 г., назначение

же нового командующего произошло в июне); после этого влияние

комитета еще более укрепилось.
Помимо тех усилий, которые предпринимали отдельные

национальности, был также создан общий Кавказский комитет26.

Планировавшееся создание тюркского координационного комитета так

никогда и не воплотилось в жизнь - на это просто не хватило

времени. Что касается взаимоотношений с немцами, то мы получали

поддержку (1) со стороны отдела пропаганды вермахта, (2) от фон
Менде. Меджлис открыл свои отделения в Варшаве, Париже и

других городах. Под нашим управлением действовали наши госпитали

и дома отдыха27.

При поддержке Великого муфтия, которого я глубоко уважаю

и чьим другом себя считаю, но с которым я решительно расхожусь по

вопросу о панисламизме, была сформирована Мусульманская
дивизия СС. Мне эта затея не нравилась, и я все время настаивал на том,

чтобы реорганизовать ее в тюркскую дивизию. С этой целью я

попытался воспользоваться разногласиями, существовавшими между СС

и ОКВ. Я выдвинул план, согласно которому в новой тюркской
дивизии должно было состоять по одному полку от каждой из

национальностей, а также, может быть, еще один смешанный батальон. Этот

план был принят во многом вследствие моей настойчивости, и вот так

и появилось Восточно-тюркское соединение СС28 [SS Osttiirkischer

Waffenverband]. Его символом вместо мертвой головы [Totenkopf]
стал серый волк29. У каждой части имелся свой национальный флаг.
У азербайджанцев это был светло-голубой флаг со звездой. Еще в

середине 1944-го я отвел наши части с фронта в Чехословакию, чтобы
там они прошли необходимую подготовку.

К вышесказанному можно добавить, что существовал также план

создать объединенную кавказскую дивизию. Но эта идея была

встречена безо всякого энтузиазма во многом из-за того, что дезертирство

приняло большие масштабы - в частности, среди армян. Геббельс

даже опубликовал в «Фёлькишер Беобахтер» статью, где выступил
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против них с резкими нападками. В то же самое время в Дании был

сформирован еще один кавказский полк (не находившийся в

подчинении СС), его символом стал кинжал30.

Мое положение было нелегким, потому что я выступал

одновременно в поддержку и тюркской, и кавказской ориентации. Грузинам
и прочим, например, не нравились мои протюркские взгляды. Но

я считал, что наша миссия как раз и состоит в объединении
кавказских и тюркских групп.

(Интервью не удалось завершить. В дальнейшем

предполагалось также обсудить следующие темы: 1) взаимоотношения

между Министерством иностранных дел, Восточным министерством
и Главным управлением СС по вопросу о национальностях; 2)
отношение к РОА. Уреспондента имеются материалы работы конгресса,

и он, возможно, предоставит его стенограмму.)



ПРАКТИКИ СОВЕТСКОЙ РЕПАТРИАЦИИ
(ИНТЕРВЬЮ 138)1

Дата интервью: 29 ноября 1950 г.

До 1948 г. я работал шофером при советской миссии в Римини

и Риме. Репатриация военнопленных и остарбайтеров в Советский

Союз2 с точки зрения пропаганды была организована блестяще.

В пункте отправления репатриантов хорошо кормили и выдавали им

одежду, но по прибытии в Санкт-Фалентин и Винер-Нойштадт3 все

выданные вещи у них опять отбирали. Бывшим членам РОА и т. п.

поначалу предлагали добровольно подписать 10-летний контракт об

отправке на работы на Урал. Некоторых, особенно если они
категорически отказывались его подписывать, попросту избивали.

В 1945-м мы переправили много нацменов
-

казаков, калмыков

и т. д. в фильтрационный лагерь в Польше4. В 1946 г. отправляли

главным образом тех, кто служил добровольно в созданных немцами

вооруженных формированиях. Молодых мужчин из

фильтрационного пункта в основном отправляли напрямую в армию, где они

служили в составе специальных подразделений. Кое-кому из рабочих,
в особенности если они были женаты, вначале давали двухнедельный
отпуск, чтобы они могли съездить домой.

В 1947 г. в Италии бывало, что люди к нам сами приходили
с просьбами отправить их на родину, но после этого больше не

появлялись. Других же сажали в поезд, но в пути они выскакивали из

вагонов. Один репатриант сбегал 12 раз, и его так и не смогли отправить

назад. В конце концов 60 таких репатриантов, которые категорически
отказывались возвращаться, были собраны вместе и в июне 1947-го

отправлены из Рима в Москву самолетом. Позднее, в августе, у нас

опять объявился один из ранее отправленных, который из России

смог пробраться обратно в Италию. Его, теперь уже со связанными

руками, вновь отправили обратно. Нам в этом очень помогали

итальянские коммунисты. С их помощью, а также при содействии Ufficio

Stranieri для Criminale di guerra5 одну такую группу удалось схватить

и посадить под замок в Липари6.
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Ватикан же, напротив, спасал людей, чтобы они не попали к нам

в руки. Им предоставляли еду, билеты, а также организовывали их

переправку в Аргентину.
Вечерами в советской миссии собирались итальянские

коммунисты, устраивая там собрания или просто чтобы развлечься. Время от

времени, разговорившись с кем-то из них, мы рассказывали им,

каково на самом деле живется в СССР. Но они не верили в наши

рассказы. Кое-кого из них совершенно точно к нам подсылало итальянское

правительство. Нашей миссии выделялись специальные средства для

оказания помощи малоимущим итальянцам: мы их снабжали едой,

деньгами, одеждой с целью привлечь их на свою сторону. Но тогда -

это было в марте 1946 г. - из Советского Союза вернулись первые
итальянские военнопленные. Мы пошли их встречать с плакатами и

портретами Ленина и Сталина, но в ответ услышали лишь потоки брани.
В нашей миссии служил майор Андреев из НКВД. Денег у него

было всегда предостаточно. Время от времени он брал себе,
например, 100 ООО лир, а расписку оставлял только на 50 ООО или вроде
того. Его все боялись, даже полковник Яковлев, который был боевым

офицером7. В распоряжении Андреева были какие-то итальянцы,

работавшие на него.

В августе 1947 г. мы получили приказ готовиться к отправке на

родину. Уже раньше был случай, когда один из наших парней вернулся
в СССР, и больше мы о нем ничего не слышали. И это при том, что мы

с ним договорились, что он по приезде обязательно даст о себе знать.

И тогда двое из нас - я и еще один парень
- сели в джип и просто дали

деру. Товарищ мой сейчас живет в Аргентине.
В 1946 г. я служил в Легнице в Верхней Силезии8. Там

находился секретный отдел, который не был в подчинении у Рокоссовского9.

Начальник этого отдела дважды летал в Москву, чтобы
поддерживать контакт напрямую. Там, так же как и в Италии, на нас работали
старые эмигранты, которые даже получали за это хорошие деньги.

В Филлахе10 я сам отвез конверт с 800 000 лир одному старому

эмигранту в качестве оплаты за его работу.
Наш лейтенант был хорошим парнем и многим помог выбраться

из беды. Однажды в толпе репатриантов он увидел своего знакомого

и прямо сказал ему: «Ты что, с ума сошел? Куда, ты думаешь, тебя

отправят? Сгинь отсюда!».
В 1946 г. в Санкт-Фалентине действовали отдел Смерш11 и

контрразведка; но судебных процессов там не устраивали. Мы

отправляли людей в Одессу, чтобы они там предстали перед судом.
Был случай с одним советским офицером, который, как

считалось, оказался «в плену» у немцев, потому что прыгнул с парашютом
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над Берлином 7 мая 1945 г., в День Победы. Его тоже отправили на

фильтрацию. Он был Героем Советского Союза и кавалером Ордена
Ленина. В конце концов он перерезал себе горло.

В 1946 г. в Санкт-Фалентине могло содержаться единовременно

до 800 человек. В основном там находились наши дезертиры,
свезенные с территории государств-сателлитов Германии. Они прибывали
к нам волнами по мере того, как проходила демобилизация: в июле

1945 г. были демобилизованы призывники, родившиеся в 1892

1912 гг., затем призывники 1912-1917 гг. рождения и, наконец, третья
волна - 1917-1922 гг., которым предложили пятилетние контракты

на работу на Дальнем Востоке, чтобы они «выстраивали там

антиамериканскую оборону». Многие дезертиры образовывали преступные

банды. Например, в Моравска-Остраве12 у этих бандитов имелись

собственные «комендатуры», где даже работали моряки-дезертиры
из Севастополя. Их схватили в конце 1946 г.

В Кракове один капитан «раздобыл» себе медаль Героя Советского
Союза и собрал банду из 12 человек. В 1945 г. они занимались тем,

что грабили банки. Ему подослали из Москвы женщину, которой
удалось вступить с ним в интимную связь. Потом она сдала его властям.

«Комендант» тогда застрелил ее и себя. Остальных членов банды

удалось схватить.

После войны в армии были созданы специальные национальные

подразделения, в частности, узбекские отряды13, которые, как

рассказывали, совершили много изнасилований.

Когда передовые части вступали на прежде оккупированные

территории, простое население они не трогали. Однако в районе
Витебска нам пришлось под дулом автомата заставить местных

жителей дать нам еду, хотя мы знали, что те сами голодали. Однажды

под Орлом я зашел переночевать в крестьянский дом. Крестьянская
девушка пожаловалась нам: «При немцах здесь все хорошо было.

А вот сейчас мы должны голодать». Мы тогда арестовали всю их

семью и отправили в штаб, а сами забрали себе всех их кур и дом их

сожгли.

На освобожденных территориях многих мужчин из числа

гражданского населения отправляли в армию. Некоторые из

призывников, набранных в Витебской области, позже с криками «Сталин

капут!» перешли к немцам.

В 1945-м, оказавшись в окрестностях Бреслау, мы жили в

постоянном страхе перед Армией Крайовой14 и бандеровцами. Они

нападали на наши позиции, и их атаки приходилось отбивать при помощи

танков. Против них направили 48-ю и 65-ю15 [одно слово нрзб.] армии,

главной задачей которых было разгромить УПА.
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В Граце16 полковник Цибулькин хотел спасти друга, который
подлежал репатриации, и посоветовал ему скрыться. Через три дня

полковник сам был арестован и отправлен самолетом в Москву.
В Липари содержались, как считалось, военные преступники,

включая 14-15-летних мальчишек. Там были также какие-то

грузины и узбеки; другие заключенные подозревали их в том, что они

действительно были повинны в военных преступлениях. Советская

миссия подослала в лагерь в Липари одного журналиста-венгра под

видом «военного преступника»; он регулярно сообщал в миссию обо

всем, что там происходило. Однажды он был жестоко избит

другими заключенными, и только вмешательство Carabineri17 спасло ему

жизнь.

Когда я перебрался в Германию, уборщица в Оффенбахе18
предложила помочь мне вернуться в Советский Союз. Она сотрудничала
с IRO, но было совершенно очевидно, что она работает на советскую

разведку. Еще она пыталась уговорить одного узбека,
перебравшегося в другую оккупационную зону в районе Касселя19, вернуться назад.



КАК БЕЛОРУССКИЕ КОЛХОЗНИКИ ПОД

НЕМЦАМИ ЖИЛИ (ИНТЕРВЬЮ 141)1

Дата интервью: 25 ноября 1950 г.

Я проживал в Минской области. Немцы захватили ее в июне

1941 г. Это оказалось для многих неожиданностью, если учитывать
всю предшествовавшую красную пропаганду с ее прогерманской
направленностью. Крестьяне были довольны в первую очередь потому,

что все надеялись на роспуск колхозов. Наша деревня находилась

вдалеке от дороги, по которой продвигались немецкие танки. Немцы

заглянули к нам тогда, чтобы раздобыть немного яиц. Мы страшно их

боялись после всего того, что нам рассказывали о фашизме. Но еду
мы им дали. Дней через десять они учредили в райцентре
комендатуру и развесили объявления о том, что мы теперь «освобождены».

Немецкий полковник стал у нас комендантом.

Население занималось мародерством и тащило себе все, что

только было можно утащить. Был разграблен винный склад. Крестьяне
также растащили часть колхозной собственности, но ее потом

пришлось вернуть
- иначе воцарился бы полный хаос. Немцы

распорядились, чтобы мы выбрали старшину. И мы избрали старшиной
бухгалтера. Ни к каким партиям он не принадлежал. Некогда он был

богат и, не афишируя этого, придерживался антисоветских взглядов.

Его назначение утвердили через волостную администрацию. Спустя
полгода он отказался исполнять обязанности старшины, и тогда

назначили кого-то другого.
В деревне крестьяне выбрали нескольких представителей,

которые должны были поехать в город и переговорить с немцами насчет

роспуска колхоза. На это немцы ответили: «Можете переименовать
его в общину, но делить ничего нельзя». Впрочем, хотя бы удалось
отменить трудодни2, а также наладить выдачу дополнительного

продовольствия тем крестьянским дворам, в которых было много детей.

Крестьяне поняли тогда, что немцы не хотят роспуска колхоза. Вроде
бы причиной всего этого было то, что технику из МТС и лошадей
угнали на восток, а тех лошадей, что остались, немцы забрали себе.
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Порядка тогда не было никакого - каждый делал что хочет.

Немцы требовали от нас уплаты налогов натурой; по размеру налоги

были несколько ниже, чем при Советах. Немцы объясняли

необходимость выплат тем, что шла война, а также тем, что мы должны быть

благодарны им за свое освобождение. Позднее в соседний совхоз,
расположенный в 3-4 км от нашей деревни, немцы прислали одного

голландца. Это было весной 1942 г. Вроде бы он был агрономом и давал

крестьянам указания.
Нам пришлось отдать в совхоз несколько коров и часть машин,

оставшихся от МТС. В совхозе трудились частью те же работники,
что и раньше. Кроме того, там должны были работать крестьяне из

соседних деревень, получавшие за свою работу оплату деньгами. Теперь
это стало называться «государственным хозяйством». Хозяйственный

руководитель [Landwirtschaftsfuhrer] у нас отличался суровым

характером. Когда в районе стало усиливаться партизанское движение,

участились также нападения на совхозы. Его однажды арестовали,

раздели, а из совхоза увели скот и забрали сельхозинвентарь. Но самого

его потом отпустили. Он организовал все так, чтобы соседние колхозы

передали тогда в совхоз часть имущества и возместили то, что было

растащено. В конце концов он перебрался в райцентр, потому что из-

за действий партизан жить в совхозе стало слишком уж опасно.

В колхозе работа шла, как и прежде. Народ работал неохотно - все

хотели роспуска колхоза. У нас имелось несколько лошадей,
брошенных при отступлении Красной армией, которых мы потом отловили.

Безо всякой огласки мы тогда между собой решили урожай
распределить по справедливости и также поровну разделили всю землю.

В 1943 г. немцы наконец согласились на раздел земель. Они

настаивали лишь на том, чтобы крестьяне не обижали в прошлом

раскулаченных, бывших военнопленных, а также репрессированных,

вернувшихся теперь в деревню. Земля была поделена по числу «душ».

Каждому двору досталось по три полосы земли: одна полоса

плодородной земли, другая - средней и третья
- бедной. Кто получит какой

участок в каждой из полос, определяли по жребию. Старики хотели

получить обратно свои доколхозные наделы, но прежней межи уже
не существовало. Отмеряли участки при помощи веревки; замеры

делали прежние бригадиры. Прибывший из района агроном
наблюдал за распределением наделов. Вплоть до этого момента урожай мы

собирали всегда коллективно; потом весной или летом произошел

раздел земли. Но лошадей и телег на всех не хватало; поэтому плуги
и т. п. выдавались по одному на две семьи в совместное пользование.

Те, кто побогаче, каким-то образом смогли ухватить себе кое-какой

инвентарь раньше других. Затем стали делить постройки - делили
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их тоже поровну. Мы стали возводить и новые постройки, чтобы
хватило каждому. После раздела земли быстро выросла
производительность: каждый старался, как мог, и трудился от зари до зари.

Когда стали делить землю, было немало споров. Чаще всего

спорили о разделе телег и скота. С землей и амбарами дело обстояло

попроще. Мы старались не забывать и о вдовах и т. д. Народ им помогал,

чтобы они могли как-то управиться с хозяйством. Луга тоже пошли

в раздел. Луга наши были на месте прежних болот, которые
осушили при советской власти. Их поделили между крестьянами поровну.
Леса же остались в руках государства.

Всего у нас было 80-90 домохозяйств. Все жители остались жить,

как и прежде, кроме сотрудников милиции и НКВД, которые были

единственными, кто бежал вместе с Советами. Говорят, что они ушли
в партизаны, но жены их остались в деревне. Председатель колхоза

тоже вначале сбежал, но после прихода немцев он опять появился

в деревне. Среди тех, кто сбежал и не вернулся, был еще

деревенский учитель, который также служил в районном отделе народного

образования. Женам членов партии не причинили никакого вреда.
Насколько я могу припомнить, в нашей деревне раньше НКВД

никого не арестовывал. Теперь даже бывшие коммунисты были очень

рады разделу земли. Комсомольцев у нас никто не трогал. В

некоторых соседних деревнях остались даже и члены партии.

Сразу после своего появления немцы выпустили обращение к

населению, призвав всех оставаться на своих местах, включая членов

партии. Только евреи должны были теперь носить желтые звезды.

В соседней деревне жил один еврей, Коваль, с которым торговал мой

отец (мой отец раньше отказывался вступать в кооператив). С
приходом немцев Коваль связывал большие надежды. Однако немцы сразу

же запретили евреям ходить посреди улицы3. Вскоре евреев заперли
в гетто, и там начался голод. Они пытались обменивать ценные вещи
на еду. Ковалю поначалу помогал кое-то из его друзей, но потом он

исчез вместе со всеми остальными4.

Неевреям поначалу жилось не так уж плохо. Многие

военнопленные возвратились домой5. И даже немалое число военнопленных -

уроженцев других областей также осело в нашей деревне. Они

женились, обосновались у нас и стали помогать в сельхозработах. Немцы
выпустили прокламацию, призывавшую всех, кто скрывался в лесах,

выйти и сдаться. В действительности поначалу в лесах скрывалось не

так уж много народу.
После первой волны немецкого террора, нацеленной на евреев,

пришло новое испытание -

партизанская война. В нашу местность

самолетами забрасывали политруков и т. п., чтобы они вошли в контакт

с остатками войск, которые все еще прятались по лесам. Партизаны
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начали устраивать ночные рейды на деревни, заставляя население

уходить с ними в лес. Потом они стали организовывать нападения

на немцев, закладывать мины и обстреливать конвои. В ответ немцы

тоже начали мстить: они брали местных жителей в заложники. Это,
в свою очередь, приводило к тому, что народ пытался бежать, чтобы

укрыться от них в лесах. Немцы сжигали дотла целые деревни,

например, одна из них находилась неподалеку от нас; там был до этого

обстрелян немецкий конвой6. Партизанское движение, впрочем, не

представляло собой значительной силы до конца 1942 г. Поначалу
партизаны едва осмеливались высунуть нос из лесу. К партизанам
сбежал кое-кто из евреев, а также несколько партийных. У партизан
имелись свои люди почти в каждой деревне.

Немецкие плакаты печатались на немецком и белорусском
языках. В самом начале появлялись еще и какие-то плакаты на русском.
На всех уровнях администрации дружно поощрялся белорусский
национализм. Поначалу в западных областях на многих должностях

оказались поляки, но вскоре их оттуда повыгоняли. До войны у нас

все знали и русский, и белорусский языки. В школе обучение велось

на белорусском вплоть до седьмого класса. В институте до войны

использовались также оба языка. При немцах школы вначале стояли

закрытыми. Но потом школы («семилетки») начали постепенно

открываться; они находились под управлением инспекции,
учрежденной городской управой. Я тогда тоже записался в учителя. Учителей

везде не хватало. Учились школьники по тем же учебникам, что и до

войны. Учителя истории сами писали себе конспекты, используя
досоветские материалы. Наряду с белорусским преподавался еще и

немецкий язык; остальные же предметы остались без изменений.

В газетах имелись специальные рубрики, публиковавшие уроки

немецкого языка. Печаталась еще «Белорусская Вёска»7, но до

сельской местности ее выпуски доходили редко. Некоторые выписывали

себе Minsker Zeitung8. Но вот радио у нас так никогда и не появилось.

В Белоруссии, в особенности в западной (бывшей польской) ее

части, попытались было перевести белорусскую письменность на

латиницу. В нашей области это никому не понравилось; это

противоречило всему, к чему мы привыкли. И в конце концов весь этот проект был

потихоньку свернут. В некоторые школы принимали учиться только

белорусов - всех остальных учеников попросту выставляли за дверь.

В городах, правда, проживало еще и значительное количество русских.
Население имело лишь самое смутное представление о Кубе9,

Раде10, Островском11 и т. д. Мы знали, что немцы обещали белорусам
независимость в будущем, но едва ли кто-то принимал во всем этом

активное участие. У Рады имелись свои представители в различных

городах. В 1943 г., насколько я помню, Рада издавала от своего име¬
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ни какие-то официальные постановления, но на самом деле, конечно,

всем заправляли немцы.

Национал-демократов в Белоруссии обвиняли в том, что они

заняли пропольскую позицию. Все, кто у нас оставался еще из числа

национал-демократов, пошли работать в газеты, школы и т. д. Кроме
НДП12, также действовала БНП13. Один из ее лидеров, Годлевский,

польский ксендз, был арестован немцами и умер под пытками14. Вне

всякого сомнения, многие белорусские сотрудники немецкой

администрации лишь ждали момента, чтобы подняться против немцев.

Не прошло еще трех или шести месяцев с прихода немцев, как

отношение населения к ним начало меняться. Одной из причин этого

стала немецкая политика в отношении колхозов, а также введенные

ими натуральные налоги. С советской властью хотя бы можно было

попытаться поспорить, говоря при этом на своем родном языке. Теперь
же на социалистический15 гнет наложился еще и гнет национальный.

Но хотя бы в церковных делах восторжествовала свобода.

Прежний деревенский клуб у нас вновь переделали в церковь: починили

купол, а стены внутри покрасили. Народ повалил в церковь
креститься и венчаться. Молодежь, впрочем, ходила на службы гораздо реже,
чем старики.

У нас существовала автокефальная церковь во главе с минским

митрополитом Филофеем16. Службы в белорусской церкви обычно
-

по прежней привычке
- велись на русском языке. Но в Минске в

одной из церквей службы шли на белорусском. В западных же (бывших
польских) областях все службы велись на белорусском. Среди тех,

кто стал теперь священниками, многие раньше подвергались

арестам, находились в ссылке или скрывались. В нашей области жило

сколько-то католиков, и в районном центре открыли также и

католическую церковь.
В целом среди населения сильны были антипольские настроения

(хотя до 1939 г. многие видели в поляках, возможно, своих будущих
освободителей). Сильнее, чем поляков, не любили разве что евреев.

На местах была создана полиция: сначала она появилась в

райцентрах, потом также в волостях и деревнях. Ее задачей было главным

образом охранять немецкие военные и административные здания. Когда

развернулась партизанская война, была увеличена также и

численность полицейских. Люди шли работать в полицию либо потому, что

у них, например, было много детей и их привлекали материальные

условия; либо же потому, что они стремились свести счеты кое с кем из

бывших сотрудников НКВД. Либо же они шли туда просто потому, что

для них не нашлось никакой другой работы. Полицейские носили

черную форму и нарукавные повязки; к отрядам полиции были пристав¬
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лены немецкие начальники. Полицейские хорошо знали все

окрестности, и поэтому немцы использовали их в своей охоте на партизан.

К старосте у нас никто не относился с осуждением. В конце концов

должен же был кто-то служить старостой. Позднее он служил также

местным посредником при наборе населения на работу в Германию.
К примеру, нам было предписано выставить 50 человек, но

добровольно ехать никто не хотел. Тогда староста начинал сам называть

тех, кто поедет, после чего следовали бесконечные препирательства

между старостой и населением. Кроме того, староста еще и партизан

боялся. В какой-то период наша деревня днем находилась под

контролем немцев, а ночью -

партизан. С той поры уже никто не хотел

служить старостой. Потом было решено замещать этот пост по

очереди. В некоторых деревнях нового старосту выбирали каждую неделю.

Позднее старосты начали сменять друг друга едва ли не ежедневно.

К полиции население относилось уже значительно хуже. В

последующий период в ее рядах стали появляться и советские

провокаторы. В полиции часто служили пьянчуги, а также те, кто избивал

дубинками мирных жителей, подвергал их всяческому насилию, грабил
и сажал под арест. Под конец на службу в полицию начали

направлять уже в порядке мобилизации. С особой жестокостью полиция

обходилась с теми семьями, о которых было известно, что мужчины их

ушли в партизаны.

Гражданским лицам не дозволялось поступать на службу в

регулярные воинские части. Однако с 1942 г. мы могли вступать в Корпус
самозащиты17, который действовал против партизан. В составе корпуса

формировались батальоны, которым немцы выдавали оружие. Чины

корпуса носили зеленую немецкую униформу и находились под

немецким командованием. Отряды корпуса использовались, например,

для охраны транспортных конвоев, железнодорожных путей и т. д.

Население не боялось их так, как немцев, потому что они не занимались

грабежами и потому что это были, по сути, «наши люди». У батальонов

не имелось своей артиллерии, если не считать нескольких

подобранных ими пулеметов и минометов, которые раньше побросали советские

войска. Позже эти отряды отступили вместе с немцами в Германию.
Бывало, что чины этих формирований и служащие полиции

уходили к партизанам. Иногда и партизаны засылали своих людей в эти

отряды. Впоследствии начали набирать «добровольцев» и в отряды

СС, но мало кто хотел там служить. [Находился ли весь корпус под

командованием СС? - Вопрос шт.] В нашей области проживало

мало фольксдойче. На протяжении долгого времени немцы не

доверяли белорусам и опасались давать им оружие, и отношение это

изменилось лишь под самый конец.
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Полковник Родионов организовал полк РОА из числа

военнопленных; пополнение для его отряда набиралось в Белоруссии. Позднее
все силы, находившиеся под командованием Родионова, перешли на

сторону партизан18. Они действовали в окрестностях Глубокого19.
В нашей местности находились также партизаны польской Армии

Крайовой; они пытались бороться одновременно и против немцев,

и против Советов. Повсюду в лесах скрывались и сражались также

небольшие вооруженные группы, которые никому не подчинялись

и не были связаны между собой. Некоторые из них, должно быть,
остались там и после войны и до сих пор сидят где-то, скрываясь по

лесам. Это те, кто не принадлежал к коммунистам-«идеалистам».
Вместе с немцами к нам прибыл кое-кто из старых эмигрантов,

работавших теперь при немцах в качестве различных служащих или

переводчиков. Полковник Перемыкин заправлял службой
безопасности [SD] в Вилейке20; его все повально ненавидели. Я слышал, что

потом его убили. Также в деревню неподалеку от нас заявился

бывший польский помещик, который хотел теперь получить назад свое

обширное имение. Как-то ночью крестьяне его тоже убили.
По образцу Гитлерюгенда у нас был организован Союз

белорусской молодежи21. Его члены носили зеленую униформу. Союз более
активно действовал в западных областях и в городах, где было мало

партизан. Хотя официально по своему духу эта организация была

полунацистской, среди ее членов белорусский национализм имел

намного более сильное влияние, чем нацизм. Ганько22 и Баранович23
являлись там важными фигурами.

Под конец Островский занялся организацией «оборонных
деревень» [Wehrdorfer]24. Когда пришла советская власть, всех чинов

этой вооруженной охраны расстреляли. Ответственность за эти

смерти целиком лежит на Островском. Его считали марионеткой в руках

у немцев. Он боялся вызвать даже малейшее раздражение у своих

немецких покровителей. Он не был обязан своему выдвижению ни

результатам выборов, ни каким-либо другим формальным

процедурам. Абрамчик25 враждовал с Островским; немцы не позволяли тогда

Абрамчику приехать из Франции в Белоруссию.
Сепаратистские настроения в бывших польских областях

Белоруссии были развиты сильнее, чем в советской ее части. Причиной
этому была прежняя дискриминация белорусской церкви и школ,

существовавшая под польской властью. Во время войны белорусское
национальное самосознание, безусловно, укрепилось, поскольку оно

получило поддержку на официальном уровне. Однако трудно

сказать, насколько все это повлияло на простых крестьян.



ВОЙНА НА ОРЛОВЩИНЕ (ИНТЕРВЬЮ 143)1

Дата интервью: 6 и 12 декабря 1950 г.

Я попал в плен в районе между Орлом, Вязьмой и Брянском, где

в окружении оказались крупные соединения Красной армии2. Когда
нас конвоировали в лагерь для военнопленных, мне удалось бежать.

Я вернулся домой, где прожил некоторое время. Но потом меня

насильно заставили уйти к партизанам. Впрочем, спустя несколько

месяцев от партизан я тоже сбежал и позднее сражался уже против

партизан в составе антибольшевистских формирований. В итоге

я прошагал в рядах РОА от Орла до Праги.
В сентябре 1941-го я вновь оказался дома. Я жил тогда на

окраине довольно крупного городка в Орловской области. [Что
изменилось по сравнению с довоенным периодом? - Вопрос инт.] До
войны у жителей нашего рабочего поселка имелись свои небольшие

огороды и земельные участки. Жили мы довольно-таки сносно, имея

собственную корову и какое-то количество кур. В первое время
после прихода немцев уровень жизни заметно упал. В особенности это

касалось районов, где в окрестностях имелись леса: там, с одной

стороны, партизаны отбирали у населения все, что хотели, и, с другой
стороны, немцы тоже не брезговали реквизициями. Тем не менее

в первое время симпатии населения были всецело на стороне немцев.

Духовная свобода и отсутствие препятствий для развития частной

инициативы, которые принесли с собой немцы, дали

соответствующие плоды: предприимчивые жители заводили обувные и швейные

мастерские, открывали свои магазинчики3. Народ открыто
обсуждал новое положение дел, в том числе и критикуя немцев. Но в то же

время, если кто-то решался публично осуждать советскую власть,

то оказывался под угрозой со стороны партизан, и это настраивало

население против партизанских отрядов. Вначале партизанское

движение было довольно немногочисленным и слабым, а партизанские

рейды население расценивало как открытый грабеж. Если бы не

бездумные действия самих немцев, то симпатии населения остались бы

на их стороне.
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Особенно благожелательно к немцам, по-видимому, были

настроены крестьяне, получившие при них земельные наделы в собственное

пользование. Колхозная собственность и скот были разделены между

крестьянскими дворами; одна лошадь приходилась на четыре, шесть

или десять дворов. В итоге уже в 1942 г. все земли были полностью

распаханы и засеяны. Правда, надо признать, что наш район
находился вблизи фронта, и поэтому отношение немцев к нам было более

благожелательным: например, они выдали нам в кредит семена,

которые надо было вернуть из будущего урожая и т. п. В деревне не

хватало рабочих рук и скота: многие жители уехали в эвакуацию или же

оказались в рядах Красной армии или в плену. Но хотя обрабатывали
мы землю теперь меньшими силами и хотя обстоятельства в целом

нам не благоприятствовали, все же урожай собрали явно не хуже, чем

раньше. В этих условиях крестьяне с надеждой смотрели в будущее,
рассчитывая на лучшую жизнь под немецкой властью.

Советская сторона, получавшая соответствующие разведдоне-

сения, скоро узнала о таких настроениях. В результате партизанам

поступил приказ попытаться разжечь конфликт между немцами

и гражданским населением. В то время партизанам было запрещено

терроризировать население, и они действовали в обход. Например,
партизаны могли убить одного из немцев, а немцы, в свою очередь,

в ответ уничтожали сотню мирных жителей. Таким образом,
партизаны обеспечивали рост собственных рядов. Когда силы партизан

укрепились, они стали открыто терроризировать тех русских граждан,

которые сотрудничали с немцами или работали в местной

администрации. Их целью теперь стало продемонстрировать силу советской

власти, запугать местное население, внести дезорганизацию в

немецкие тылы, а также помешать оккупантам снабжаться из местных

ресурсов. В короткие сроки были ликвидированы наиболее активные

представители интеллигенции. Позднее, когда началось наступление

Красной армии, многие жители заняли выжидательную позицию. Те,

кто работал на немцев, часто не блистали особыми способностями.

Но даже и лучшим представителям интеллигенции рано или поздно

приходилось принимать решение, на чьей они стороне.

Крестьянство уже в 1942 г. жило богаче, чем до войны. В зиму

1941/42 г. до больших объемов разросся натуральный обмен между

городами, поставлявшими промышленные товары, и селом,

дававшим продовольствие. В 1942 г. натуральный обмен сократился:

крестьяне теперь больше предпочитали приезжать на городские рынки

и продавать там свою продукцию, покупая на вырученные деньги

необходимые товары. Таким образом, городское население тоже могло

приобретать сельскохозяйственную продукцию, но по очень высоким

264



ценам. В прифронтовых районах (в данном случае в юго-западной

части Орловской области) немцы уже в то время начали

восстанавливать работу промышленных предприятий, что позволило уменьшить

безработицу. Помимо этого, население направляли на

принудительные работы, включая ремонт дорог, мостов, железнодорожных путей.
В результате те немногие рабочие, которые оставались на этой

территории, без особых усилий нашли себе применение.
К 1942 г. симпатии к немцам сошли на нет, но также стал расти

страх перед возвращением советской власти. Население все еще

верило, что в конечном итоге немцы победят большевиков, хотя многие

уже тогда думали, что в будущем, видимо, придется бороться также

и против немцев. В тот момент, впрочем, выбора у нас не было: наша

территория находилась под немецкой властью, и с этой властью надо

было как-то сосуществовать. Тем не менее росло возмущение теми

действиями немцев, которые приводили к неоправданным

человеческим потерям, особенно когда началась насильственная отправка

рабочей силы в Германию.
Поначалу набор отъезжающих проводился в городах на

добровольных началах. Но немцам требовалось все больше и больше

рабочей силы, и тогда биржа труда [Arbeitsamt4] стала организовывать

принудительную отправку населения5. В деревнях уже изначально

было мало желающих уезжать в Германию. В результате немцы стали

окружать деревню за деревней и затем отправляли жителей в

принудительном порядке.

Сведения о таких действиях немцев тут же были раздуты
советской пропагандой, и, как следствие, еще более ускорился рост
партизанских отрядов. Население теперь скрывалось от немцев или же

начинало им мстить другими способами. В рядах партизан
сражались и бывшие советские военнопленные, которым удалось бежать.

Это было временем развертывания масштабной партизанской войны.

С того момента (1943 г.) люди уже предчувствовали победу
советской стороны, и многие пытались своим участием в партизанских

отрядах искупить свое прежнее сотрудничество с немцами.

Что касается колхозов, то немцы никогда не отдавали

официальных распоряжений об их роспуске. Но уже в то время, когда немцы

в Орловской области еще были заняты ликвидацией «котлов» с

попавшими в окружение советскими войсками, крестьяне начали

самостоятельно делить колхозную собственность. Когда немцы узнали
об этом, было поздно что-либо делать. В особенности это касалось

нашей местности, которая (1) находилась в прифронтовой полосе,

(2) была покрыта густыми лесами и (3) в которой постоянно

действовали группы партизан. Немцы тогда попытались хоть как-то
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упорядочить этот стихийный раздел при содействии местного

самоуправления. Были организованы выборы старост и волостных

старшин. Землю поделили между крестьянскими дворами, исходя из

количества душ. Участки земли нарезали полосками, чтобы

каждому досталось столько-то плодородной земли, но также и столько-то

неплодородной. Крестьянам для сельхозработ нужны были семена

и сельскохозяйственные орудия, и в деревне их тоже поделили между

дворами. Поначалу каждый тащил себе все, что мог. Потом стали

пытаться навести какой-то порядок. Например, одну лошадь выделяли

нескольким семьям в совместное пользование; точно так же делили

прочий домашний скот и птицу. Тракторы и прочие сельхозмашины

были эвакуированы советскими властями. Но крестьяне совместно

использовали оставшиеся в деревне сельскохозяйственные орудия

(сеялки, молотилки). Мельницы находились под управлением

местной администрации. Вся выручка, которую они давали, шла

германскому командованию (у нас имелись как ветряные мельницы, так

и мельницы с дизельным двигателем). Пчелиные ульи крестьяне
тоже стихийно поделили между собой.

Споры среди населения велись большей частью о пользовании

лошадьми. Если лошадь была сильная, то она прикреплялась к

большему количеству хозяйств [респондент использует слово

«прикреплялась». - Примеч. инт.]. И это становилось предметом стычек. Кроме
того, когда немцы отдавали распоряжения выставить от деревни

столько-то лошадей и телег для нужд армии, никто не хотел

расставаться со своей лошадью. Случалось, что крестьяне вместе со своими

лошадьми шли работать возчиками при немецких армейских
подразделениях. И хозяин и лошадь порой возвращались в деревню лишь

спустя шесть или семь месяцев.

Все решения в деревне принимались на общем сходе. Обычно

вопрос на обсуждение выносил староста. Если в домохозяйстве не

оставалось взрослых мужчин, то вместо них в голосовании могли

участвовать женщины. Решения обычно принимались простым

большинством, без формального подсчета голосов. На сходах часто царил

шум и велись ожесточенные споры. Если спор не удавалось уладить,

то вопрос отдавался на разрешение волостному старшине. Если же

и он не мог разрешить дело, то оно передавалось на рассмотрение

в районную администрацию и немецкую комендатуру.

Старостами обычно избирали стариков, которым партизаны

мстить бы не стали. В нашей деревне старостой был старый
сметливый крестьянин с большим жизненным опытом. Когда его избрали,
мы сообщили об этом в волость и далее в район, после чего немцы

официально утвердили его в должности старосты.
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Должность волостного старшины соответствовала прежней
должности председателя сельсовета; под началом у него находилось

несколько деревень. В его обязанности входило, к примеру,

производить раскладку налогов между деревнями для сдачи немцам, а затем

контролировать их сбор. Он также надзирал за деятельностью

деревенской администрации6. При каждом старшине имелся немецкий

писарь. В целом административная система напоминала ту, что

существовала в годы нэпа. Старшину обычно назначали сверху. Если

старосты не пользовались большой популярностью и не обладали особыми
властными полномочиями, то в руках у старшин была значительная

власть, и население их боялось. Среди старшин и старост встречались
бывшие председатели колхозов и сельсоветов7. Крестьяне обычно

пытались защитить их от обвинений со стороны немцев.

Нередко случалось, что в деревне находился кто-нибудь бойкий

и голосистый, который на сходе, перекрикивая остальных, затевал

спор со старостой, после чего начинались долгие препирательства.
Обычно такие споры возникали исключительно по каким-то

экономическим или практическим вопросам. Прежних «активистов-агита-

торов» советского типа в деревне больше не водилось. Под немцами

осталось жить и много комсомольцев и членов партии; в

особенности, конечно, комсомольцев, которых не считали за большевиков.

Время от времени кто-то доносил немцам на коммунистов, и за этим

следовали аресты. Но нередко, особенно если речь шла о порядочном

человеке, крестьяне пытались уговорить немцев, чтобы те его

отпустили. Ордеры на арест выписывала немецкая комендатура, но сами

аресты производила местная полиция.

На немцев работали большей частью люди, пострадавшие ранее
от советского режима. То есть это были те, кому уже нечего было

терять, кто ни при каких обстоятельствах больше не мог или не

хотел вернуться к прежней жизни и кто не желал иметь никакого дела

с партизанами. Со своей стороны немцы, впрочем, не давали

«репрессированным» советской властью никаких преимуществ. Но бывшие

кулаки, переехавшие ранее в город, теперь могли вернуться в

деревню, и те пользовались этой возможностью. Они получали назад свои

дома; также им, как правило, предоставлялось право пользоваться

коровой (этот вопрос решался на уровне волости). Нередко же

деревенский сход просто выделял им материалы на постройку дома,

а также покупал им телегу на деревенские деньги. Если у партизан

отбирали корову, то ее обычно отдавали прежде раскулаченным,

которые вернулись в деревню.

Среди коллаборационистов встречались также и бывшие

советские служащие: (1) те, кто остался жить под немцами по распоряже¬
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нию советской власти; (2) уважаемые прежде служащие, не

являвшиеся членами партии и (3) беспринципные карьеристы. Последние

были хуже всех и отличались особой жестокостью. Немцы это знали

и привлекали некоторых из них для работы в гестапо. Перед этими

людьми стоял выбор: сотрудничать с немцами или же жить под

страхом наказания. В нашем городе прежний советский глава городской
милиции теперь оказался во главе местных агентов гестапо и тут же

занялся жестоким истреблением «врагов». Он составил списки

евреев, затем стал шантажировать их, вытребовав у них драгоценности

якобы в обмен на их «спасение», а потом отправил их всех в гетто (за
исключением тех евреев, которых укрыли их русские друзья); в

конце концов они были расстреляны8. Этого человека звали Анатолий

Иванович Секирский. Впоследствии он перешел на сторону
партизан. Кто знает, может быть, он все время действовал там как агент

советской власти.

При помощи СД немцы вербовали участников карательных

отрядов. Им выделялось лучшее питание, и немцы выказывали им

доверие. Бойцы РОА ненавидели их и считали продажными

приспособленцами. Они действовали группами по пять-десять человек

и осуществляли расстрелы. Они носили форму черного цвета. После

расправы над евреями их стали использовать против гражданского

населения, против партизан, а также для охраны военнопленных.

Когда впоследствии подобные типы всплывали в рядах РОА (Первая
дивизия9), их тут же вышвыривали вон. [Респондент путает СС, СД,

ГФП10 и гестапо; по его словам, эти немецкие подразделения были

одеты в черную форму, и регулярные немецкие воинские части

относились к ним резко отрицательно.
- Примеч. инт.] Многие из них,

видимо, поступили в полицию, когда находились в заключении в

лагерях для военнопленных. Когда наше подразделение РОА в конце

1943 г. было направлено на Западный фронт, и мы отказывались

ехать (это было в Минске)11, тогда эти люди в черном окружили нас

и обеспечили нашу отправку. Каждая такая группа численностью от

пяти до десяти человек действовала независимо. Но все они

находились под общим немецким контролем.

Позднее в 1-й дивизии был обнаружен один бывший полицейский
из числа военнопленных; оказалось, что его к нам подослало гестапо.

Его тогда ликвидировали.

Деревенская полиция первоначально имела главной своей

задачей защиту деревни от партизан. Эту полицию набирали из местного

населения. Таким образом, в нашей местности ситуация была иной,
нежели на Украине, где полицейские формирования действовали как

карательные отряды, а затем были переданы СС. Иногда наша поли¬
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ция также производила аресты. В ее рядах часто служили бывшие

военнопленные, у которых здесь не было ни средств к существованию,

ни семей.

На службу в городскую полицию поступали многие безработные.
Их задачей было поддерживать порядок. Позднее их

перевооружили, и когда немцы отступили на запад, их со временем

преобразовали в боевые батальоны (полицейские отряды из Орловской области
были переведены в Белоруссию). Они тогда перешли в распоряжение

командования тыловыми районами [Koruck12] ОКВ. Командирами
у них большей частью служили бывшие советские офицеры. Они
носили полувоенное обмундирование. Их не следует путать с ягдко-

мандами13, так как эти отряды не являлись регулярными воинскими

частями, и их семьи переезжали вместе с ними. Немцы направляли
их в основном на борьбу с партизанами. Позднее (в 1944 г.) немцы
отделили от них членов семей, которых определили на работу. Кроме
того, немцы пытались перевести всех, кого можно, в отряды хиви,

небольшие команды которых служили при немецких формированиях.
Они хотели всеми силами не допустить, чтобы кто-то перешел в РОА.

[Говоря об авантюре Каминского, респондент называет его

отряды «дивизией анархистов».
- Примеч. инт.] Партизаны боялись их

больше, чем немцев: люди Каминского хорошо знали все

окрестности и поэтому часто одерживали верх над партизанами. Когда зимой

1942/43 г. советские войска прорвали линию фронта под Орлом, силы
Каминского и «лучшие» полицейские подразделения были брошены
в бой под Севском14. Именно они тогда помогли немцам спасти

положение, хотя многие из них вооружены были очень плохо. Это были

простые крестьяне с винтовкой на ремне наперевес.
В районах, которые находились под контролем этих групп, не было

никакой дисциплины. Всем заправляли отдельные лидеры, и все

зависело от воли случая и от личной власти. В этих районах немцы не

конфисковывали продовольствие; впрочем, регулярных поставок

оттуда они тоже не получали [? - Знак вопроса инт.] Полицейские
подразделения действительно грабили население, но только когда

находились за пределами собственных районов. В своей же местности они

вели себя так же, как некогда бойцы отрядов Махно15. Крестьяне не

то чтобы сильно их поддерживали, но единственной альтернативой
им были партизаны. Когда я впервые увидел их, я подумал, что это

просто сборище бандитов. Среди них было много бывших

военнопленных; остальные же все были из местных.

Кое-где имелись также неорганизованные отряды «зеленых».

Жители целой деревни или половина деревни могли сняться с места

и уйти в лес. Поначалу они сидели тихо, а потом начинали запасать¬
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ся оружием, которое побросала при отступлении Красная армия. Эти

группы действовали сами по себе, не поддерживая ни немцев, ни

партизан и страшно боясь и тех и других. Больше всего «зеленых» было

в белорусских лесах в конце 1943 г., но отдельные группы
встречались и в Орловской области. Партизаны пытались с ними не

конфликтовать, чтобы не подтолкнуть их к сотрудничеству с немцами. По

виду «зеленых» было сложно отличить от партизан. Когда наша часть

РОА была брошена на борьбу с партизанами, я пытался каждый раз

удостовериться, что это не «зеленые». Из тех «зеленых» групп, о

которых я знаю, две спустя какое-то время вернулись в свои деревни;
в третьем случае они так и остались сидеть в лесах.

[Организацию «зеленых» отрядов и т. п. следует осветить в

разделе «В», посвященном партизанской борьбе16. - Примеч. шт.]

Часть II

Сразу после прихода немцев многие стали пытаться получить

работу при немецких воинских частях. На оккупированных

территориях появились отряды хиви. Многие из тех, кто уже при советской

власти восстановил население против себя, теперь просили немцев

отправить их на фронт, лишь бы быть подальше от родных мест.

Например, один бывший кулак, который прежде служил
большевикам, выполняя для них всякую грязную работу, остался под
оккупацией как член большевистского подполья. Но когда пришли немцы, он

испугался мести со стороны населения и поступил в немецкий боевой

отряд. Местные власти добивались его возвращения, чтобы он

предстал перед судом, но командование им отказало. Некоторые советские

агенты шли в хиви по приказу советской стороны. Другие же жители

записывались в хиви просто потому, что не знали, куда им еще

податься. Позднее уже и сами немцы стали вербовать все большее число

хиви из местного населения для выполнения всяких вспомогательных

работ. В случае необходимости их могли также бросить в бой.

Старые эмигранты обычно предпочитали служить при частях

регулярной немецкой армии. Таковым был, например, переводчик
нашего отряда, который отбирал у крестьян яйца и кур. В любом

вопросе он всегда становился на сторону немцев. В целом фронтовые
части обходились с населением лучше, чем тыловые подразделения.
В Белоруссии старые эмигранты вели себя отнюдь не лучше наших

и рассматривали «советское население, как свиней».

Передо мной в тот момент стоял выбор -

вернуться к себе в

деревню или поступить в отряд полиции. Так как я не хотел ни того,
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ни другого, я просто остался служить в армии. Именно так я и

оказался в немецкой военной школе в Брянске (1942-1943). Я не был

против того, чтобы стать хиви, но хотел бы лучше сражаться в составе

русского отряда. К тому моменту наше отношение к

происходившему вокруг уже начало меняться: тогда к хиви и полицейским уже все

относились презрительно, видя в них пособников немцев. Впрочем,

теперь уже сами немцы стали лучше с ними обходиться, признав их

полезность. Поэтому в их ряды вступил кое-кто из бывших

военнопленных, прежде прятавшихся по деревням.

Русские взводы или роты поначалу находились в составе

немецких войсковых частей. Ходили слухи, что где-то уже сформированы
более крупные русские воинские отряды. Мы узнали, что

существуют также и украинские карательные батальоны. Для своей школы

немцы отбирали более образованных людей, обучая их в ней на

унтер-офицеров и офицеров. Эта немецкая школа была предназначена
для бывших советских офицеров. Среди слушателей царили
антисоветские настроения, но подспудно росло и сильное недовольство

немцами. В разговорах можно было услышать следующее: «Если они

не будут относиться к нам с уважением, то мы против них тоже

станем воевать». Мы все еще надеялись, что немцы будут вести себя

достойно, хотя бы из опасения, что их могут вышвырнуть из России.

Школа в Брянске проработала недолго и вскоре была

переведена в Бобруйск. Я оказался там где-то в мае 1942-го. Видя растущее

ожесточение, с которым стали сражаться советские войска, мы

объясняли это распространявшимися сведениями о немецких зверствах.
И лишь позднее мы узнали об изменениях в советской политике17.

После окончания курса обучения нас направили в отряд по

борьбе с партизанами, который входил в состав немецкого подразделения

и большей частью состоял из бывших воров и т. д. Один из офицеров
там был попросту убит своими подчиненными, другой сбежал из

части. Этим преступникам нечего было терять; таких «добровольцев»
немцы набирали в отряд прямо из тюрьмы. Впрочем, со временем нам

все же удалось найти с ними общий язык. Хотя в первый месяц меня

тоже пытались было убить. [Дальнейшую информацию об этом см.

в интервью раздела В-7, который посвящен партизанской войне. -

Примеч. инт.18]
Русские отряды сражались с партизанами более успешно, чем

немцы. Поэтому партизаны решили нас ликвидировать.
В Минской области, в районе Бобруйска и Слуцка действовал

Белорусский батальон. Это был, по сути, полицейский отряд,

который привлекали к выполнению чисто военных задач. Общаясь
с ними, я никогда не замечал у них каких-либо проявлений шовиниз¬
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ма. Бойцы отряда говорили между собой на смеси русского и

белорусского языков. Однажды я слышал, как один из офицеров отряда

выступал перед крестьянами: он говорил, что мы должны бороться не

с народом, а с советской властью. Он раздавал всем бесплатно газету
на белорусском языке19. По-моему, при этом отряде не было даже

немецкого офицера связи.

Наш отряд считался ягдкомандой и находился в подчинении

командования тыловыми районами группы армий «Центр» (во главе

с генерал-лейтенантом Бернгардом)20. В начале 1943 г. в нашей части

появилось несколько пропагандистов от РОА; многие из них были

членами НТС.

Михаил Октан21 являлся редактором орловской газеты «Речь»,

редакция которой впоследствии была эвакуирована в Орджони-
кидзеград22. Однажды, находясь на лечении в госпитале, я написал

коротенькую заметку, которую отправил в эту газету. Они ее тогда

напечатали. Позднее, оказавшись в Орле в 1943 г., я решил зайти

в редакцию. Мне навстречу вышел Октан, он был совершенно пьян.

Это был худой, высокий и энергичный человек с умным лицом,

облаченный в черную форму немецких танковых частей. На его груди

я заметил две-три немецкие медали. В редакции всего было семеро

сотрудников, и все они были пьяны. Позднее в Бобруйске Октан

оказался вовлечен во всякие грязные дела. Кто знает, может быть он

был советским агентом. Я знаю, что его потом переправили в Берлин,
чтобы он организовал там Союз писателей и журналистов, но что-то

там не заладилось. Его никто терпеть не мог. Пропагандисты из НТС,

наверное, могли бы рассказать о нем поподробнее. Возрастом он был

не старше 35 лет. Позднее он вроде бы опять устраивал какие-то

конференции в Минске. Его «зеленая партия» вербовала новых членов

в оккупированных областях23. Кажется, он находился в довольно

тесных отношениях с Каминским. Их план, судя по всему, сводился

к тому, чтобы создать некий противовес РОА. Почти все его

сотрудники в итоге оказались в руках советских властей. Его люди были

и среди глав районных администраций. Они утверждали, что в

случае отхода немцев они останутся на месте и будут вести

партизанскую войну против большевиков.

В Бобруйске одну русскую часть немцы вначале напоили, а потом,

когда все были пьяны, передали их в распоряжение СС; таким

образом их и перебросили на Западный фронт.

Бернгард в общем-то был умным и понимающим человеком

и в этом значительно превосходил своих подчиненных. В 1943 г.

я попросил его о переводе в РОА, но он возразил мне: «Ты -

идиот, никакой РОА не существует, есть только разрозненные отряды».
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Пропагандисты РОА (главным образом от НТС) читали нам

лекции, но их пропаганда не была особо эффективной. Они

рассуждали о международной обстановке, о ходе войны и т. д. Все они имели

пристрастие к алкоголю, предпочитали оставаться в городах, нежели

отправиться на фронт, и жили в довольстве и комфорте. В личных
беседах они пытались убедить нас вступить в НТС. Среди них имелись

хорошие ораторы, которые пользовались большим успехом. После

лекций, когда отводилось время на вопросы, солдаты нередко

говорили, что тем хорошо бы когда-нибудь самим поучаствовать в бою.

В 1943 г. мы стали отступать в Германию через территорию
Польши. Прежде чем мы ступили на немецкую землю, нас

разоружили. Почти всех офицеров отделили от солдатской массы, а солдат

направили в немецкие части. Полицейские батальоны, которые обычно

перемещались, везя с собой и семьи, и коров, теперь были включены

в немецкие части. Когда нас собирались разоружить, мы «решили»
попытаться пробиться назад к линии фронта; но, конечно, все было

тщетно. У нас произошла кровопролитная стычка с подразделением

тайной полевой полиции [ГФП]. Но к концу 1943 г. нас все же

разоружили и силой привели в повиновение.

Меня в качестве офицера-резервиста отправили в Нойхаммер24,
где в то время формировалась дивизия СС «Галичина»25. Помимо

чинов дивизии там находилось около 1000 русских офицеров. Именно

там я впервые увидел ненемецкие подразделения СС. Если их

сравнить с нами, то они находились в более привилегированном
положении, и обмундирование у них тоже было получше. Они к нам

относились довольно пренебрежительно и не отдавали чести нашим

офицерам.
Спустя месяц немецкая комиссия устроила нам проверку

профессиональных навыков; большинству из нас подтвердили
прежние звания. Затем нам предложили отправиться на позиции на

Атлантическом валу26, но отбыли туда лишь немногие. Большинство

же было направлено в зенитные подразделения или трудовые
батальоны. В РОА никого так и не послали. В лагере тогда

оставалось около 400 офицеров, и им вновь предложили отправиться на

Западный фронт; но мы снова отказались. Начальником лагеря был

полковник Шталь [? - Знак вопроса инт.]} в прошлом служивший
в Москве в составе немецкой дипломатической миссии; и он должен

был как-то отреагировать на наш отказ. В итоге за неподчинение нас

«разжаловали» и отправили в школу в Намюре27; это было в 1944 г.,
и мы тогда считались частью РОА. В Намюр мы так и не попали, так

как помешало наступление британских войск. Нас оставалось

примерно 230 человек, которые вновь отказались вступить в немецкие
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армейские части, и были отправлены в штрафной лагерь в Альтварп-
Штутгарт28. Комендантом лагеря там был полковник Трошин29.

Тогда я все еще надеялся, что нам удастся сформировать русскую

армию, подобрав для нее бойцов из числа военнопленных. Большей

частью молодые кадровые офицеры в наших рядах настаивали на

необходимости дальнейшей борьбы.
[Следующая часть интервью описывает деятельность и путь 1-й

Власовской дивизии от Одера до Праги; она не содержит ничего

нового или особо интересного.
- Примеч. инт.]

[Респондент воспроизводит оптимистичные идеи, бытовавшие

в РОА в последний период ее существования, о возможности слияния

двух власовских дивизий - бригад Туркула и Койды30 с казачьими

дивизиями и с включением в их ряды освобожденных

военнопленных. - Примеч. инт.] Четвертый полк Сахарова состоял в основном

из красноармейцев, недавно захваченных в плен, и сражался

хорошо31. Антирусские32 настроения в войсках были отчасти связаны

с недовольством позицией немцев, которые не позволили свести

вместе наши войска. Когда мы продвигались к Праге, чехи нас встретили

благожелательно, и мы помогли чешским партизанам вооружиться.
Мы сообщили им, где были скрыты склады немецкого оружия. На

баррикадах в Праге мы в какой-то момент оказались бок о бок с

советской воинской частью [конфликт Власов - Буняченко33. - Примеч.
инт.].

(Остальная информация не заслуживает воспроизведения.)



МОСКОВСКАЯ ПАНИКА ОСЕНИ 1941-го

(ИНТЕРВЬЮ 144)1

Место и дата интервью: Мюнхен2

Среди моих знакомых заключение советско-нацистского пакта3

вызвало некоторое недоумение. Но все же многие к нему отнеслись

положительно; существовало представление о том, что «надо как-то

сотрудничать» с другими народами. Некоторые разделяли

официальную точку зрения и считали, что Россия и Германия должны
совместно управлять Старым Светом и что сходства между их

государственными системами делают такое сотрудничество желательным4.

Конечно, весь предыдущий период велась сильная антинацист
-

ская пропаганда, которая наложила некоторый отпечаток на

общественные настроения. Но пропаганде все равно мало кто верил,
и поэтому долгосрочных последствий она не имела. Ее могли

воспринимать, а потом отвергать, так же как и антиамериканскую

пропаганду в послевоенные годы. Вот что действительно изменило отношение

к Германии, так это поведение немцев на оккупированных

территориях во время войны.

Накануне нападения Германии в 1941 г. ходило множество

слухов о том, что война неизбежна. Но по сути нашими настроениями
в июне того года руководили не идейно-политические соображения
(как-то: противопоставление коммунистических и нацистских идей),
а национальное чувство, смешанное с традиционной враждебностью
к западным соседям. Первым откликом на начало войны стал всплеск

патриотизма: многие жители, в особенности молодежь, спешили

встать на защиту отечества. Старшее поколение отреагировало тогда

намного более сдержанно. Молодежь же, как, например, мой старший

брат, записывались добровольцами в армию. Но уже вскоре
воцарился полный хаос: обнаружилась нехватка буквально всего; транспорт

едва справлялся с перевозками гражданского населения и т. д. Все

это оказало отрезвляющее воздействие, что проявилось уже спустя

пару недель. Без следа улетучились существовавшие поначалу

представления о том, что атаки немцев будут с легкостью отбиты и что
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победа не за горами. Под влиянием известий об отступлении Красной
армии пораженческие мысли стали высказываться все более

открыто. В Москве, стоя в очереди за хлебом, я слышал, как женщины

говорили между собой: «Пусть немцы поскорей придут, чтобы все это,

наконец, закончилось». То есть когда исчезла надежда на скорую

победу Советов, многие стали надеяться на то, что немцы быстро
победят и тем самым положат конец войне.

Заявления советской пропаганды о нацистских зверствах

многие считали пропагандистской уловкой. И только когда началось

контрнаступление красных, раскрывшее всем глаза на немецкую

политику на оккупированных территориях, от первоначального
пораженчества не осталось и следа. Я бы сказал так: вначале преобладала
надежда, к августу 1941-го надежда сменилась пораженческими

настроениями, а с середины 1942-го года вновь возродилась надежда,

теперь уже на победу Советов.

16 октября 1941 г. Москву охватила паника5, но затронула она

отнюдь не все население. Жители, принадлежавшие к верхушке

общества, бежали; остальное же население, зная о происходившем вокруг,

ожидало скорого прихода немцев. В городе начались самочинные

экспроприации и грабежи. Тогда городское руководство решило

продавать все имеющиеся продукты без карточек по фиксированным
ценам6. В нашем районе разграбили два продуктовых магазина, а

также склад при заводе по производству валенок. Каждый, как правило,

тащил себе по две-три пары обуви. Среди грабителей преобладала
рабочая молодежь. Мы жили на восточной окраине города и видели,

как по дороге на восток проезжали автомобили с директорами и

чиновниками: пару раз народ останавливал их и заставлял выйти из

машины, но вреда им никакого не причинили. В сторону машин летели

возгласы: «Бежишь, мерзавец, нас бросаешь!».
Так продолжалось дня два. Потом грабить уже было нечего.

Магазины стояли пустыми. Население под грохот бомбардировок
ожидало прихода немцев. Рассказывали, что те с воздуха
разбрасывали листовки, но сам я этих листовок не видел. Напряженное
ожидание продлилось еще несколько дней, а потом пошло на убыль.

16-17 октября кругом жгли коммунистическую литературу, все

были охвачены страхом. В правительственных учреждениях жгли

официальную документацию; жители сжигали свои партийные
и комсомольские билеты. Полыхающие костры из бумаг можно было

видеть по всему городу. На восток через весь город гнали колхозных

лошадей и коров. Милиция куда-то вся подевалась. Зато на улицах
появились некие решительные молодые люди с винтовками. Я по сей

день не знаю, кто это были - то ли участники формировавшейся само¬
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обороны, то ли антисоветская молодежь. В любом случае, их было не

очень много. Когда паника поутихла, на улицах вновь стали

появляться милиционеры. Видимо, раньше они просто прятались. Постепенно

начал восстанавливаться какой-то порядок. В город были введены

сибирские дивизии, хорошо обмундированные и вооруженные7.
К концу октября положение вошло в «норму». К ноябрю жители уже

все больше начали верить в то, что немцы Москву не возьмут, хотя по

ночам до города еще доносилась артиллерийская канонада.

Было создано ополчение, куда вошли по большей части люди

старшего возраста. Поэтому пораженческие настроения там были

более сильны. Комсомольцев мобилизовали на рытье окопов и на

обустройство противотанковых рубежей. Некоторых жителей, в

основном из числа заводских рабочих, призвали в армию. Большинство

же рабочих готовились к эвакуации, но многих так и не вывезли. Это

принесло с собой массовую безработицу. Мой отец, работавший
актером, от эвакуации отказался. И лишь к весне 1942-го, когда все более

или менее улеглось, он смог снова найти работу. Перелом на фронте,
который произошел в начале декабря 1941-го, на жизни населения

никак не отразился.
В материальном отношении в годы войны положение населения

резко ухудшилось. В магазинах товары продавались по

фиксированным ценам, но запасов хватило ненадолго. Где-то до апреля 1942 г.

в Москву продовольствие почти не поступало; рабочим выдавали

по 700-750 граммов хлеба в день, а неработающему населению - по

400 граммов8. Зима тогда выдалась суровая. Не работало центральное

отопление и электричество; замерз водопровод. Впрочем, смертность
не была тогда особо высокой. Также велся кое-какой товарообмен
с окрестными деревнями, но заметно поправить положение он не мог.

К февралю-марту 1942 г. покупатели тысячами осаждали

действовавшие в городе колхозные рынки. Но нередко на рынок
приезжал всего один или два колхозника с мешком моркови или свеклы.

Поодаль стояли милиционеры; заплатив им взятку, можно было

торговать чем угодно.

Труднее всего в Москве приходилось интеллигенции, не имевшей

связей на селе. Около половины всей интеллигенции выехало в

эвакуацию, в особенности отправляли туда высокопоставленных

деятелей. Но многие остались. Как правило, оставались беспартийные.
Позднее часть властных органов вернулась в город; первыми
возвратились некоторые члены Московского горсовета, МК ВКП(б) и сам

Сталин (как раз к моменту ноябрьских торжеств9). В моральном
плане их возвращение не принесло с собой заметного облегчения. К тому

времени все уже понимали, что война будет долгой. Даже когда пора¬
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женческие настроения пошли на спад, повсюду заметна была горечь

раздражения. В ту зиму в очередях за хлебом слышались возгласы:

«Пусть Сталин сам сюда придет
-

пусть посмотрит на эти 400

граммов хлеба!». До войны мне никогда не приходилось слышать, чтобы

такие мысли высказывались открыто.

По-настоящему перелом в настроениях наступил где-то весной-

летом 1942 г. Прежде всего на это повлияло, пожалуй, улучшение
материального положения в Москве. Когда закончилась зима, удалось

наладить поставки продовольствия; увеличилась выдача крупы, даже

стали выдавать понемногу мяса. Населению разрешили разбивать
частные огороды. По субботам и воскресеньям можно было видеть,

как целые семьи с лопатами выезжали на работу, как правило, они

вскапывали участки при заводах и т. д. Безработным не полагалось

ни земли, ни какой-либо другой помощи. Огороды облегчили
положение с продовольствием в городе.

В 1941-м школы в Москве стояли закрытыми. В феврале-марте
1942 г. обучение кое-как возобновилось, но учеников в школах было

мало. Потом нарком просвещения10 организовал школы рабочей
молодежи, которые давали самое основное образование11. Ученики

приходили туда трижды в неделю и проходили годичную программу

в течение полугода. Осенью 1942 г. вновь открылись

общеобразовательные школы, и я опять стал ходить в школу. Один из моих друзей,
только что окончивший семилетку, потом всего за восемь месяцев

прошел программу десятилетки. Нередко ученики искали в школе

спасение от суровой действительности, и учителя тоже были рады,
что они при деле.

Газеты выходили без перерывов. Театры и кино также

работали весь период. Денег на руках у населения было много, поэтому на

представлениях все залы были забиты. Также заметно выросла

спекуляция. Особенно это касалось водки, но также и одежды (в
отношении которой предложение неожиданно стало превышать спрос). Пол-

литра водки продавали за 500 рублей. В первую очередь ее раскупали

армейские офицеры. Мы продавали полагавшуюся нам водку, чтобы

раздобыть немного денег. Спекуляция и торговля на черном рынке

велись в то время вполне открыто. Власть, казалось, решила, что в тех

условиях надо пойти на уступки частной инициативе. Радио также

продолжало работать. Осенью 1941-го личные радиоприемники

были конфискованы по распоряжению Моссовета12, предписавшего

сдать их «на хранение». Но радиорепродукторы или трансляторы

продолжали работать.
К осени 1942-го все уже были наслышаны о том, как вели себя

немцы на занятых территориях, так как об этом доходило много слухов
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из районов к западу от Москвы и из Смоленской области. Конечно,

это настраивало народ против оккупантов. Но также рассказывали,

что немцы убивают отнюдь не всех. В момент немецкого

наступления в южном направлении осенью 1942 г. появились новые страхи.

Говорили: «Если они захватят весь юг - мы умрем с голоду». В таком

случае СССР пришлось бы заключить мир с немцами13.
В тот период не было нужды сильно осторожничать в разговорах.

Я открыто говорил своим друзьям, что не думаю, что Сталинград
удастся удержать. Многие рассуждали о техническом превосходстве

немцев. После Сталинграда наступил окончательный перелом:
истинные намерения немцев выявились со всей ясностью, и настолько

же очевидно стало, что советская сторона, вероятно, выйдет

победительницей из войны. Впрочем, за этим всем стояла не усилившаяся

преданность режиму, а подъем национальных чувств.
В начале войны ходили разговоры о том, что немцы сбрасывают

с самолетов листовки с воззваниями от имени советских

военнопленных. Позднее появились слухи о создании армии Власова. Но

информация о ней была скудная, и большинство относилось к ней, скорее,
отрицательно. Тем не менее население по большей части не осуждало

тех, кто сотрудничал с немцами: многие, по-видимому, на

собственном опыте знали, что бывают такие ситуации, когда станешь

сотрудничать с кем угодно.
В первые месяцы войны я не замечал явных антисемитских

настроений, разве что анекдот кто-то расскажет или что-то в таком

роде. В Москве в этом отношении и потом мало что изменилось. Но

в Сибири, например, в Свердловске14 и в других местах можно было

услышать такие призывы, как «Бей жидов и капиталистов». После

войны эти настроения слились с общей волной борьбы с

космополитизмом. В 1944-1945 гг. в институте иностранных языков среди

учащихся были студенты-евреи. Когда прекратились мобилизации

периода войны, были предприняты всяческие усилия, чтобы

только не допустить отправки их за границу. Один мой друг, еврей из

Днепропетровска, был отправлен в воздушно-десантные войска,

в то время как меня послали работать за рубеж. После войны

резко сократилась численность евреев среди студентов московских

вузов. Я даже знаю несколько случаев, когда абитуриентам
отказывали в приеме «по анкетным данным» или «по национальным

причинам».

В 1942-1943 гг. ходили разговоры о росте сепаратизма на Кавказе.

В общем и целом население относилось к этому негативно. Москвичи

с удивлением восприняли эту новость, но едва ли кто в Москве

считал это проявлением антирусских настроений.
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Если сформулировать кратко, во время войны население

территорий, остававшихся под контролем советской власти, надеялось на:

1) улучшение материального положения; советский режим
обвиняли в неспособности что-либо изменить к лучшему; в связи с этим

наиболее важными требованиями были ликвидация колхозов,

восстановление частной розничной торговли и мелкого

предпринимательства;

2) прекращение арестов и защиту политических прав; но об

этом разговоров было меньше, особенно ввиду некоторых уступок,

уже сделанных властью в годы войны, а также общего страха быть

подслушанными.



НА СЛУЖБЕ В НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКЕ
(ИНТЕРВЬЮ 147)'

В ноябре 1941-го немцы предложили мне работать на немецкую

армию. При советской власти я учился в школе НКВД, но позднее

был приговорен к 7 годам лагерей и еще 5 годам на поселении. Немцы
знали об этом. Сбежав из заключения, я тогда жил в Харькове2, где

под немецкой властью почувствовал себя значительно свободнее.
Немцы сказали мне: «Мы знаем о тебе все, но ты не бойся; мы

предлагаем тебе - как противнику большевиков
- нам помочь». Конечно,

я согласился. Моя работа заключалась в выявлении информации
о советской паспортной системе (включая серии документов,

номера, районы), в поиске для каждого района образцов печатей, бланков,
паспортов, образцов партийных и комсомольских билетов, трудовых

книжек, «брони» (принудительных контрактов для специалистов,

которыми они были прикреплены к своим заводам).
К марту 1942 г. я собрал все необходимые сведения и завершил

работу. 27-го марта я вылетел в Берлин; там я жил в отеле, имея

при себе личного переводчика. Затем меня послали в город Лукен-
вальде - в 60 километрах от Берлина - в лагерь, где содержался

отобранный контингент советских офицеров3.
Оттуда я отправился в Австрию - в Тамбсвег - в 100 километрах

от Зальцбурга4. В мое распоряжение поступили трое офицеров из

Лукенвальде, в основном выходцы с Кавказа. Мы работали вместе.

У каждого из нас было по два комплекта документов
- военные и

гражданские. В тот период я возглавлял отделение, готовившее высадку

десантов. 10 августа 1942 г. 500 человек было заброшено в Моздок5. Они

вернулись в декабре, приведя с собой 28 тысяч военнопленных6. Мы же

тогда задержались, но нас вызволили чеченцы и ингуши, и мы отошли

в Ставрополь7. В городе я открыл собственное бюро; я занимался

обучением кадров, изготавливал документы, собирал образцы подписей
и т. д. Так мы готовили кадры для отправки «туда».

Переодевшись в советскую форму, я остался при отступлении
в Ворошиловске. Нашей задачей было завязать контакт с

партизанами под видом того, что мы сами из советских и хотим вывести их
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к своим. Но среди нас оказался предатель; в итоге из 300 человек

выжить удалось только шестерым. Мы перебрались в Краснодар, где

получили такое же задание. Мы набрали 300 человек и были

готовы действовать. В феврале 1943-го мы вновь остались на месте после

отхода немцев. Однажды ночью нам удалось захватить 450 партизан
и роту в составе 117 человек. Мы освободили нескольких немцев

и кавказцев и перешли на немецкую сторону фронта. Оттуда мы

направились в штаб группы армий «Юг» [Heeresgruppe Sud], то есть

в Симферополь (мои люди находились тогда в Евпатории).
В это время советские войска отбили Харьков и удерживали его

в течение трех недель8. Я отправился туда, когда оттуда вытеснили

большевиков. Затем меня вызвали в Варшаву, в штаб Валли. Мне

дали поручение открыть разведшколу в Харькове. Поначалу там

все шло хорошо, но в августе 1943-го мы стали отходить к Варшаве.
Нашу часть перебросили на Балканы, но сам я отказался ехать

в Югославию. Меня тогда отправили в штаб Валли, дав мне перед
этим отпуск. В период отступления я находился в Киеве. Потом нас

эвакуировали: направили в Валли, где я получил распоряжение

следовать в Винницу (Абвер-Коммандо 202 группы армий Северная
Украина9). Там я организовал три или четыре школы, обучая
разведке, контрразведке и т. д. В 1944-м мы перебрались во Львов.

Затем командование вермахта на Украине в группе армий
«Центр» решило нас распустить. Были ликвидированы отделы по

изготовлению документов; при всей группе армий «Центр» остался

только один. Под моим управлением осталось лишь 26 офицеров
-

и это на весь Восточный фронт. К тому моменту у нас были собраны
сведения обо всей Красной армии - вплоть до отдельных

батальонов. У нас были изготовлены 5 тысяч печатей и награды; мы

организовали 8 школ, где я читал лекции.

Мы готовили всякого рода десанты для отправки в советский тыл

(например, десант во Владивосток). Около 75% из заброшенных
вернулись с заданий.

Из Минска мы отступили в Варшаву, где тогда как раз началось

восстание10. Я собрал летчиков для высадки в Лодзи. В декабре 1944-го

по распоряжению подполковника Риля я был направлен в 1001-й

гренадерский полк РОА11. Отступление в Канин12 - школа шпионов-под-

ростков. Снова отступление
- в Цихенау, в Восточной Пруссии. Мне

предложили отправиться на литовский фронт и работать там с

военнопленными, недавно попавшими в плен. Меня едва не схватили.

Удалось бежать в Орденсбург (Восточная Пруссия), дальше та же

работа. Когда мы отступали, мы оставляли небольшие группы наших

людей за линией фронта.
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Дальнейшее отступление - Штеттин13, Розенвальде14, Ной-

руппин15. Меня вызвали в Потсдам и предложили возглавить

отдел, занимавшийся той же работой против англо-американцев.

Я согласился. Потом было отступление зигзагом по территории

Германии.

Капитуляцию я встретил в Австрии, где находились тогда

американские части. Дальше я был переведен в Баварию - там уже получил

свободу, а далее был отправлен в Ландсхут16. По приказу Меандрова17
я принял командование третьим полком. Американцы перевели нас

в Мюнхен.

В 1946-м меня арестовали за то, что я раздавал документы и

справки, подтверждающие, что их предъявители
-

старые эмигранты18. На
меня донес Барановский (он рассчитывал тогда переправить 20

ящиков19 и деньги Туркулу; в его личных вещах было обнаружено много

ценностей).
Затем меня отвезли во Франкфурт, где предъявили обвинение

в шпионаже и подделке документов. Позднее обвинение было снято,

меня освободили. Этому, очевидно, помогла моя книга «Дневник
чекиста. Жатва»20.

Я находился при Абвере 1с - АО, С «SD»21. В Харькове я случайно
наткнулся на двух энкавэдэшников, которых считал моими

личными врагами. Я собственноручно допрашивал их в течение трех дней,

а потом расстрелял.

О немецкой власти.

Поначалу при них жилось вполне сносно. У меня имелся

личный шофер. Мне выделяли деньги, и у меня были свои помощники.

Мой штат состоял из советских граждан; при нас служили немецкие

переводчики.
В Лукенвальде переводчик рассказал мне, что у нас все напичкано

микрофонами, но меня это не заботило. В Тамсвеге в штате у нас

состояли немцы, но зато у нас была полная свобода передвижения. Нам

устраивали всяческие проверки. Впрочем, немцы ничего не

смыслили в сути нашей работы. У нас служили 13 немцев, 12 прибалтов
и еще один немец, в задачи которого входило контролировать работу.
Начальником отдела документов был немец.

В целом они нам не слишком доверяли. Нам ничего не разрешили

делать самостоятельно. На моих лекциях всегда присутствовал кто-

то из немцев. Немцы также сами планировали все десанты

диверсантов, а я лишь указывал место высадки.

В РОА доверия к нам было больше. Моим непосредственным
начальником был один немец, который хорошо ко мне относился.

Остальные же, включая группы рядовых, были недовольны.
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Формирование власовских частей.

Свободы у нас там было больше, но немцы «наверху» нам не

доверяли. Еще хочу заметить о подписи Власова: если хвостик подписи

был поднят вверх
- это означало, что приказ надо выполнить, если

вниз - саботировать.
Если бы не разгул террора в лагерях для военнопленных в 1942-м,

то немцы бы эту войну выиграли уже тогда.

Я допрашивал «вновь прибывавших» военнопленных. В 1941

1942 гг. красноармейцы охотно давали показания, в 1943-1944 -

отказывались отвечать на вопросы и откровенно лгали. Работать в

таких условиях было тяжело.

У меня с немцами случались разногласия такого рода: у них в

доверенных лицах ходил один человек, в то время как я доверял

другому; в результате вся высадка могла обернуться провалом. Немцы

были чрезвычайно упрямы, но в конце концов соглашались с моими

доводами.

Со мной вместе служил Кузнецов. Когда мы находились в летной

школе на юге Польши, бывало, что от немцев к нам поступало одно

задание, а из РОА мы получали другое. Все это грозило нам

неприятностями. В целом мы не были настроены против немцев, но в то

же время и не поддерживали их. Грузин22 часто говорил мне: у нас

свое предназначение. Потом 18 человек, включая его самого,

перешли через линию фронта. Один из перебежчиков позднее получил

в командование летный полк. Как-то, пролетая над нашей школой,
он сбросил два пакета с письмами. В них говорилось: «Мы были, есть

и будем русскими... Так случилось, что я попал в плен, но сейчас я бью

фрицев . Я не виню вас за то, что вы воюете там. Если бы где-то на

фронте нашлась наша собственная, своя территория, мы бы перешли
к вам. Что же касается немцев, мы их всегда будем бить».

(Эти письма были сожжены, но другие были опубликованы.)
Советские агенты.

Майор Сударев23, начальник районного отдела НКВД,
возглавлял разведшколу во Львове. Он проработал так довольно долгое

время, пока я не сменил его на этом посту. Ко мне поступило
донесение о его неблагонадежности, и я приставил к нему слежку. В

феврале 1943 г. он был назначен к отправке во главе десантной группы.
Я зашел к нему в день его рождения. К отправке тогда готовилось

тринадцать женщин. Одна девчушка лет семи случайно узнала о

радиосообщении, которое было отправлено из квартиры польского

профессора. Профессора тут же арестовали, но он успел

проинформировать Сударева. У последнего к тому моменту уже имелось десять
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сотрудников, которых обучали на радистов. У него тогда нашли

тексты радиограмм. Он во всем сознался.

Имелись и другие агенты-одиночки, сотрудничавшие с

партизанами (Минск, борьба с партизанами).
НТС.
В Абвере тогда еще можно было вести кое-какую работу. В РОА

такая работа велась систематически, а в Абвере только от случая

к случаю. В Варшаве имелось два штаба: 1) КОНР; 2) НТС,
работавший в 1943-1944 гг. и против большевиков, и против немцев. Якобы

они мечтали о том, чтобы сражаться на два фронта. Я же считал это

безумием. Власов, бывало, говорил: «Как только нога моя ступит на

русскую землю, необходимо будет начать сражаться на два фронта;
мы не можем допустить власти немцев на русской земле».

Когда Власова потом арестовали, ему заявили: «Нам не нужны те,

кто немцам сапоги лизал».

Поляков тоже привлекали к работе - из них формировали отряды,
но не давали им оружия. Я тогда продавал оружие полякам. У меня

с ними были хорошие отношения - они хорошо работали. Они

никогда не делали чего-либо во вред русским, никогда не предавали нас.



В РЯДАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЭМИГРАНТОВ
(ИНТЕРВЬЮ 160)1

Дата интервью: 25марта 1951 г.

Место интервью: Мюнхен, Германия

С апреля 1942 г. мы выпускали газету «Азербайджан», которая

выходила раз или иногда два раза в неделю2. Поначалу она

находилась под контролем Восточного министерства и издавалась отделом

связи [Mittelstelle]. С июля 1942-го она была передана в отдел

пропаганды вермахта, и с тех пор ее выпуск контролировали военные.

Поначалу газета печаталась на тюркском языке с использованием

тюркского алфавита, но и то и другое создавало проблемы для

легионеров3. Поэтому мы решили перейти на азербайджанский язык

и латинские буквы, которые были в ходу в советском Азербайджане
с 1926 по 1939 г.4 У немцев денег для нас, казалось, было

предостаточно, поэтому с этим никаких проблем не было. Но у нас с ними

имелись разногласия, так как мы желали вести пропаганду в пользу

независимости, а немцы настаивали на том, чтобы мы ограничились
только лишь борьбой с большевизмом. Тем не менее между строк нам

все же удавалось проводить свою линию. После нашего

национального конгресса5 вопрос о независимости стал обсуждаться уже открыто,

на легитимных основаниях.

На первых порах для каждой статьи номера, готовящегося к

выпуску, мы должны были составить аннотацию, перевести ее на

немецкий язык и передать приставленному к нам зондерфюреру. Со

временем контроль стал уже не настолько жестким. В первое время

немцы также определяли многие из тем наших материалов
- к

примеру, от нас требовали антизападные статьи. Но мы часто пытались

уклониться от подобных предписаний. Иногда, конечно, нам

приходилось печатать то, что они от нас требовали, но и в этих случаях

публикуемый текст был обычно существенно мягче по тону, чем его

немецкая аннотация.

Иметь дело с ОКВ было проще, чем с Восточным министерством.
К примеру, Восточное министерство не позволяло нам использовать
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наш флаг (сине-красно-зеленый с полумесяцем и звездой). Но в

декабре 1942 г. мы написали об этом полушутливую статью, упомянув
в ней, что легионеры настоятельно желают иметь свой флаг. Позднее
выпуск попал в руки Нидермайера; какой-то приставленный к нему

лейтенант перевел текст на немецкий язык и написал в отдел

пропаганды вермахта, требуя, чтобы редактора газеты отправили в

отставку. В результате разразился крупный скандал, но тогда уже было

поздно что-то менять: мы настаивали, что увольнение редактора

лишь усугубит проблему, наглядно показав легионерам, что вопрос

о флаге не может быть поднят в принципе.

Газета распространялась среди: 1) легионеров; 2) старых
эмигрантов, особенно во Франции; 3) нашего руководства и друзей в Турции.
В редакцию входили исключительно новые эмигранты из числа

военных. Причем такая ситуация существовала уже в 1942 г., когда

староэмигрантский комитет во главе с Расулзаде еще существовал, не

проявляя, впрочем, никакой активности. Приставленный к нам зон-

дерфюрер никогда не играл значимой роли и занимался в основном

техническими вопросами вроде организации поставок газетной

бумаги. Никакого взаимодействия с Министерством пропаганды у нас не

было. Распространением газеты занимался вермахт. Редакции всех

газет располагались в Берлине в одном и том же здании. Наша

газета не раз упоминалась в немецкой прессе, в том числе в «Фёлькишер
Беобахтер» («Volkischer Beobachter»). Имелся у нас и немецкий
военный корреспондент, присылавший нам материалы с фронта. Также
каждый день мы получали примерно 25 писем от легионеров;
посылали они нам и свои статьи. В каждом батальоне в отделе

пропаганды у нас было по корреспонденту-легионеру. До 1943 г. мы были

единственной выходившей здесь азербайджанской газетой, и,

возможно, поэтому легионеры в письмах никогда не критиковали нашу

позицию.

После конгресса мы начали издавать новый ежемесячник

«Милли Берлик», у которого имелась своя редакция при отделе связи

[Vebrindungstelle]6. Наша газета «Азербайджан» была

предназначена для легионеров. Официально она не являлась органом
Национального комитета, хотя, конечно, у нас с комитетом имелись тесные

связи, и мы печатали все, что хотел комитет.

С ноября 1944-го стала издаваться еще одна газета, «Худжум»
(«Штурм»), которая была органом наших частей в

восточно-тюркском соединении СС [Osttiirkischer Waffenverband der SS7]. Она

издавалась независимо от нас и просуществовала три или четыре месяца.

У легионеров Нидермайера была своя газета «Свобода», где

публиковались местные новости. Кроме того, наша «полевая библиотека» при

287



содействии отдела связи печатала брошюры, рассказы о

национальных восстаниях и т. п. Тем не менее главной газетой оставался наш

«Азербайджан», как потому что в ней сотрудничали более опытные

журналисты, так и потому что ее читала большая часть наших войск,
находившихся в рядах вермахта.

Отдел пропаганды ОКВ присылал нам листовки на немецком,

которые мы должны были переводить; позднее листовки стали

приходить к нам на русском языке. Остальные вопросы, связанные с

печатью и распространением газеты, нас не касались.

Шесть азербайджанцев работало в радиоотделе Винеты; они

поддерживали связь с нашей газетой. Мы получали от них материалы

радиопередач и иногда размещали их в газете.

Пока продолжалось немецкое продвижение на фронтах, то есть

до 1943 г., немцы не желали обсуждать с нами будущее немецко-

азербайджанских отношений. Они лишь раздавали «советы», как

нам надо расписывать на страницах газеты благополучие жизни

в Германии. Для нас, поживших в СССР, Германия действительно
казалась довольно развитой и процветающей страной, и мы немало

писали об этом контрасте.
В Потсдаме тоже имелся наш отдел пропаганды, находившийся

под контролем вермахта. При нем имелась передвижная типография,
которая печатала листовки. Этот отдел, в частности, организовывал
ознакомительные поездки легионеров по Германии.

Положение бойцов в дивизии Нидермайера было хуже, чем в ра-

домской дивизии8, - это касалось и еды, и обмундирования. Нидер-
майер в этом более строго следовал немецкой политике.

Сотрудники редакции получали лишь обычное денежное

довольствие военнослужащих [Wehrsold].
До 1941 г. центр азербайджанской эмиграции находился в Париже,

где с 1919 г. жил и работал лидер «Мусавата» Топчибашев9. Расулзаде
жил тогда в Польше. Партия «Мусават» вошла в «Прометей». До
1939 г. в Берлине выходила азербайджанская газета «Свобода»,
являвшаяся печатным органом «Мусавата». Печаталась она на

немецкие деньги, но направление редакционной политики задавали из

Варшавы. Таким образом, контакты с немцами были налажены еще

в довоенный период. Однако в 1941-м не имелось никакого

азербайджанского комитета, который представлял бы наши интересы. Первые
формирования состояли из хиви, затем в декабре 1941-го был

образован Легион.

Первые попытки создать комитет относятся примерно к маю-

июню 1942 г. Инициатива исходила от Восточного министерства,

вероятно, от фон Менде. Но уже ранее
- с марта 1942 г. при Восточном

288



министерстве существовал наш отдел связи, который занимался

в первую очередь учетом военнопленных и т. п. Немцы пытались

подыскать сильного лидера и в августе 1942 г. во второй раз пригласили

к сотрудничеству Расулзаде. [Когда был первый раз? - Вопрос инт.]
Он потребовал от немцев, чтобы те пообещали нам независимость.

Расулзаде предпочитал иметь дело с Министерством иностранных

дел, но эта попытка провалилась. В итоге он вернулся в Бухарест, но

в октябре 1942 г. вновь отправился в Берлин. Тогда и был основан

Национальный комитет, состоявший из пяти представителей старой
эмиграции

-

четырех членов «Мусавата» и пятого - беспартийного
противника «Мусавата».

В этот же период была созвана конференция10, где принял участие

и Национальный комитет, и наша редакция, которая к тому моменту

уже самостоятельно работала в Берлине. Новые эмигранты
возмущались тем, что они не имеют своих представителей в комитете. Но

старые эмигранты смотрели на нас свысока и считали, что мы

неопытны, не заслуживаем доверия и все еще таим в сердце большевистские

симпатии.

Потом Расулзаде опять вернулся в Бухарест. Очевидно, он не

был из разряда Квислингов11. Поэтому, как только он осознал, что

немцы не пойдут на уступки в национальном вопросе, он

предпочел выйти из игры. Он вообще-то не хотел работать с новыми

эмигрантами. До 1944 г. он оставался в Румынии, после чего перебрался
в Германию. А в 1947 г. он переехал в Турцию.

У новых эмигрантов не было с ним значимых принципиальных

разногласий. В частности, это было связано с тем, что он так

никогда и не выдвинул собственную программу. Контактов с молодежью

у него тоже не было.

Из новых эмигрантов лишь немногие вступали в «Мусават»,
хотя в целом партия пользовалась у них уважением. До лета 1943 г.

больше не предпринималось никаких других попыток

самоорганизации. В то время существовал лишь отдел связи, а также наша

редакция при ОКВ. Но затем в середине 1943-го в Берлин отправился

Фаталибейли, пытавшийся уже ранее учредить новый комитет

вначале при содействии Кёстринга, а затем Восточного министерства.
В июне 1943 г. мы созвали в Берлине небольшую конференцию,
чтобы обсудить извечный вопрос: «Что делать?». Мы не могли попросту

бросить легионеров на произвол судьбы, даже если немцы не хотели

признавать за нами какие-либо права. Полностью отказаться от

работы с немцами означало отступиться от легионеров, которым грозила

отправка обратно в лагеря военнопленных. Таким образом, летом все

мы - новые эмигранты (если не считать двух не самых последователь¬
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ных представителей старой гвардии) - подготовили конгресс12. Его

открытие откладывалось трижды, отчасти из-за разногласий с

немцами по программным вопросам (таким, как антизападная

направленность и антисемитизм). При составлении нашей новой программы
мы использовали всю имевшуюся под рукой литературу; также в тот

момент никакие партийные группы не пытались навязать нам свои

взгляды. Горячих приверженцев нацизма среди нас не было, если не

считать пары обыкновенных карьеристов, готовых на все, лишь бы

угодить немцам. В отличие от других национальностей (армян и др.)
у нас не было создано нацистской партии. Наши общие настроения
были чужды любой партийности. В выработанной нами программе
мы пытались избегать спорных вопросов.

Новые эмигранты, когда они попадали к немцам, поначалу не

отличались сильным национальным самосознанием. Но достаточно

было незначительных пропагандистских усилий, чтобы его

пробудить и развить; в тех обстоятельствах любая пропаганда давала

отличный результат.

Среди азербайджанцев не были развиты пантюркские или

панисламистские настроения. Настаивая на том, что мы являемся

«тюркским» народом, мы лишь реагировали на советскую

политику, которая добивалась нашей ассимиляции. Пантюркизм и панту-

ранизм пользовались наибольшим влиянием среди крымских татар
и идель-уралистов13, поскольку и те и другие представляли собой

сравнительно малочисленные народы, находившиеся в окружении

других национальностей. Поэтому-то они и пытались обрести
безопасность при поддержке более многочисленных групп. Конечно же,

мы рассматривали себя прежде всего как тюркский народ, но в то же

время мы считали себя кавказцами. И это обстоятельство

представлялось нам более важным, чем наши связи с другими тюркскими

народами. В первую очередь Азербайджан - это часть Кавказа. В наши

планы входило (и входит) создание общего кавказского комитета. Но

во время войны мешало то, что армяне слишком страшились своих

соседей. Еще одним фактором, препятствовавшим развитию
дружеских отношений, был страх перед доминирующим положением

Грузии. И правда, такой человек, как Никурадзе (Сандерс), который
был на «ты» с Розенбергом, развивал теорию грузинского первенства
на Кавказе. Если говорить о результатах советского правления на

Кавказе, то тогда действительно ушел в прошлое
армяно-азербайджанский конфликт, обострившийся в 1905-1918 гг.

Разные кавказские комитеты никак не были связаны между
собой в организационном плане. Зато существовали множественные

дружеские контакты на личном уровне, происходил постоянный
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обмен мнениями. Значимость комитетов зависела от численности

их народов. Именно поэтому туркестанцы выдвинулись на первый
план. С другими кавказцами серьезных разногласий у нас не было,
если не считать Никурадзе и его дела в Восточном министерстве.

Азербайджанцы рассматривались как средство давления на Турцию.
Ирано-азербайджанская проблема никогда серьезно не поднималась.

Наши легионы располагались под Варшавой. Батальон

«Бергманн» с 1942 г. находился в Миттенвальде14, подразделение
Теппла входило в СС («Цеппелин»). Войдет ли тот или иной отряд
в состав армии или попадет в СС - все это по большей части было

делом случая.

В СС настаивали на том, чтобы национальные представители
вошли в КОНР. Однако мы отказались. Фаталибейли однажды

лично встретился с Власовым. Но среди азербайджанцев, как и среди

других национальных групп, нашлось немного желающих вступить
в КОНР. Я не думаю, что поддержку восточно-тюркского
соединения со стороны СС следует воспринимать как сочувствие

пантюркизму. Немцы сводили вместе отдельные национальные отряды

исключительно с целью повысить их боевую эффективность. В 1944-м

немцы, уже потеряв окончательно голову, были готовы пойти на все

что угодно, лишь бы спасти положение, включая оказание поддержки
панкавказским и пантюркским движениям. Но тогда уже было

слишком поздно. В марте 1945-го они даже подтвердили на бумаге нашу

национальную независимость и предоставили нам официальное
признание. Но война к тому моменту, конечно, уже была окончательно

ими проиграна.

{Респондент пообещал представить рукопись об азербайджанских
войсковых соединениях, воевавших на стороне немцев во время войны,

а также краткую заметку, написанную двумя азербайджанцами
и рассказывающую о деятельности Национального комитета в 1943-

1945 гг.)



ОФИЦЕРСКАЯ ШКОЛА РОА (ИНТЕРВЬЮ 175)1

{Эти записи были оставлены кубанским казаком, кадровым
офицером, находившимся на воинской службе с 1920 по 1943 г.2 Позднее

он командовал немецкой снайперской дивизией3. В 1941 г. воевал

с немцами под Москвой, в 1942 г. - под Сталинградом, в 1943 г. - под

Харьковом. В 1943-м попал в плен и шесть месяцев содержался в

ужасающих условиях.)
Начальник офицерского лагеря в Линцбурге имел обыкновение

говорить: «Ваше правительство отказалось признавать Красный
Крест, поэтому вам и не оказывается такая же помощь, как

остальным». Представители других национальностей содержались в

намного лучших условиях, чем наши пленные. Американцы получали
письма и посылки. Мы же выживали, питаясь кухонными отбросами
и гнилой картошкой4.

Позднее мне удалось поближе познакомиться с жизнью

гражданского населения. Я обнаружил разительные отличия от того, что

ранее говорил «наш» политотдел. Спустя какое-то время в лагере
появились русские офицеры в немецком обмундировании, но с

русскими погонами5; в их числе был майор Иванов6. Он заявил, что

является представителем РОА. Он передал мне газеты, в которых была

опубликована Декларация Власова7, а также статья Малышкина.

Иванов рассказал нам, как подбирались кадры пропагандистов, хотя

эта работа тогда еще не была завершена. Мы долго с ним беседовали.
Я расспрашивал его о том, почему на нем немецкая форма и где их

разместили. Он отвечал мне со всей откровенностью, что они все еще

находятся за колючей проволокой под контролем немцев. В школе

пропагандистов8 русские составляли 90%, а немцы всего 10%. Но

число последних планировалось еще сильнее сократить. Он добавил, что

деньги им никакие не выделялись. Поэтому они были вынуждены
носить немецкую форму; организовать же пошив собственной тогда не

представлялось возможным.

О Власове впервые я услышал еще на родине. Я даже видел его

листовки, которые разбрасывали вместе с немецкими. Такое

сочетание портило все дело, так как немецкие тексты были глупы до невоз-
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можности. Между тем организовать эффективную пропаганду было

бы тогда проще простого. Еще находясь в лагере для военнопленных

в Днепропетровске9, мы видели развешанные на стенах плакаты,

погоны и т. п. Во Владимире-Волынском10 к нам тоже приезжали

пропагандисты. Но в то время я еще сторонился их, опасаясь впутаться

в неприятности. Уже в то время, когда я находился на советской

стороне, во мне стало расти разочарование советской властью. Но здесь,

в тюрьме, пообщавшись с другими офицерами, я еще острее

почувствовал эту разочарованность. Во Владимире-Волынском 450

офицеров вступили в РОА.

Я взялся тогда написать письмо Власову, но не получил на него

ответа. Позднее пришло ответное письмо Малышкина, который
сообщил, что не сможет к нам приехать. Примерно три месяца спустя
я вновь написал им, подчеркнув, что я солидарен с РОА и хотел бы

вступить в ее ряды. Ответа опять не последовало. Тогда я попросил

доброжелательного зондерфюрера, служившего в нашем лагере,

переговорить в Берлине об этом деле. Он вернулся с письмом от Власова.

Спустя неделю одиннадцать офицеров, включая меня, были уже на

пути в Берлин под немецким конвоем.

Еще ранее мы в кругу пленных офицеров много спорили о

газетах, о пропаганде. 80% и даже более военнопленных хорошо

восприняли РОА, причем это касалось как офицерского состава, так и

рядовых. Некоторые так и не вступили в РОА, как, например, генерал

Зайцев. Он говорил: «Я тоже целиком поддерживаю эту идею, но

немцы испортят все дело; поэтому лучше держаться от него

подальше». (Говорят, что немцы потом его расстреляли11.) В окрестностях

Берлина 12 генералов, в том числе генерал Лукин, бывший
комендант Кремля, были временно выпущены на свободу, но позднее их

снова посадили под арест. В целом комиссары были настроены
против РОА, но это не помешало вступить в нее даже некоторым членам

партии.
В РОА шли не только из материальных соображений, но и по

идейным мотивам. В период большевистского продвижения в Польше

многие пленные бежали на Запад - они предпочитали Запад и РОА,
лишь бы не оказаться в руках у наших. Из моего лагеря 12 тыс.

военнопленных, полуголых и истощенных, перебежали в РОА. Потом под

Прагой они тоже проявили свой идеализм.

С 1943 г. я находился в «резерве». До того времени все попытки

Власова доказать немцам необходимость существования РОА

оставались тщетными. И лишь в 1944 г. его усилия увенчались
успехом. Тогда была открыта офицерская школа с двумя неполными

классами12.
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Первая дивизия действовала в районе Одера, и это оказало

огромное моральное влияние на Красную армию: оттуда на нашу сторону

даже перебегали бойцы. Имелась и Вторая дивизия13, которая была

укомплектована личным составом, но не имела вооружения; оружие
было лишь у 50% бойцов. В конце 1944 - начале 1945 г. была

сформирована запасная бригада14 из числа военнопленных (12 тыс. человек).
Первая дивизия воевала в Праге и против Советов, и против немцев15.

Вторая дивизия и запасная бригада никогда не участвовали в боях.

К воинским частям были приставлены немецкие офицеры связи,

интенданты, «консультанты» и пр., которые контролировали исполнение

приказов и заведовали материальной частью. На этой почве

разгорелся ряд конфликтов, часто довольно острых, о которых было доложено

Власову. Со временем посты интендантов и финансовых инспекторов

передали в наши руки. При частях оставались лишь немецкие офицеры
связи, но мы протестовали против их попыток осуществлять контроль.

Приказы, которые отдавали немцы, регулярно не исполнялись. К

примеру, Первая дивизия находилась под контролем полковника Геере16 из

ОКВ, который всячески вмешивался в ход боевой подготовки. Он

отдавал приказы отложить боевые занятия, но Буняченко это игнорировал
и т. д. Власова часто вызывали «наверх», и споры решались в

присутствии Кёстринга [? - Знак вопроса инт.] Если требовалось отправить

кого-то в Берлин, то командиру власовского подразделения нельзя

было направить человека к Власову. Немцы сами готовили все

бумаги и порой проводили целые расследования, отправляя документацию

зондерфюреру. В общем, полной свободы действий у нас не было.

Кёстринг вел двоякую политику: в общении с нами он был одним

человеком, а с немцами
- совсем другим. Власов часто обращался

к нему за поддержкой, но Кёстринг не оказывал никакой помощи.

Члены бригады Каминского были в большинстве своем крестьяна-

ми-добровольцами. Я столкнулся с ними под Мюнзингеном17. Среди
них было много бывших красноармейцев; некоторые из них сбежали из

плена и долго бродили по лесам на оккупированной территории,
другие же были освобождены сразу. Организация и дисциплина были

у них хуже некуда: они участвовали в грабежах и вели себя с

населением, как хотели. Они приняли участие в варшавских событиях18, что всех

возмутило чрезвычайно, так как они дискредитировали все наше дело.

В Мюнзингене каминцев расформировали, отделив рядовых от

офицеров. Последних направили ко мне для прохождения обучения.
Их было 87 человек. Среди них имелись такие типы, как лейтенант

с погонами подполковника, сержант в звании майора и т. п. Через три
месяца наступили выпускные экзамены, и со своими званиями всем

им пришлось расстаться.
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Каминский присваивал чины не за познания, а за храбрость. Его

люди на все сто процентов были настроены антибольшевистски.

Позднее они признали, что стыдятся варшавского инцидента. Я

думаю, что то, что случилось в Варшаве, было следствием 1)
психологического политического рабства, 2) вопроса дисциплины, 3) самой

структуры бригады: скученности, наличия «дружин», полупартизан-

ского характера отрядов и присутствия женщин. На 12 тыс. человек

они набрали в общей сложности 15 тыс. повозок. Тащили они все - от

граммофонов до коров.

В Первой дивизии, как и у нас, пьянство и прочие проступки

сурово карались. Те, кто попадал к нам из-за колючей проволоки, вели

себя дисциплинированно и спокойно, но другие же устраивали
дебоши. Таких мы разделяли на небольшие группы по несколько человек,

и через пару месяцев они прекращали буянить. Случались также

самовольные отлучки, драки и пр. Позднее офицеры были

откомандированы в Первую дивизию.

Старые эмигранты. Власов придерживался той точки зрения,
что все должны объединиться во имя общей борьбы. Немцы
вполне терпимо относились к старым эмигрантам. Например,
полковник Архипов, начавший службу в ранге капитана, также был из

старых эмигрантов. То же и генерал Туркул, и Перемыкин19, и другие.

Разницы здесь никакой не было. Когда прибыл Туркул, он

отсалютовал Власову шашкой.
В Дабендорфе в начале 1944 г. Между собой мы тайком

много обсуждали наше положение. Например, некоторые говорили:

«Немцы не смогут победить; посмотрите, какие насилия они творят
на Украине и в Белоруссии». Позднее встал вопрос о том, чтобы

установить контакты с Англией [Через Италию? - Вопрос инт.] В

январе 1945 г. Трухин рассказал мне, что они отправили двух человек на

Запад, чтобы наладить там контакты.

Когда над Мюнзингеном пролетали самолеты союзников,

рассказывали, что с них сбрасывали пакеты со знаками РОА. Кое-кто

полагал, что союзники хотели таким образом выразить нам свою

поддержку. Чтобы вести переговоры с США, выбрали группу офицеров,
включая Позднякова20. Трухин считал, что если бы немцы раскрыли

этот план, то они бы устроили над нами расправу.

Трухин был высоким худым человеком; ему уже перевалило
за 5021. У него за плечами было прошлое офицера царской армии.
В Красной армии он занимал высокие посты: он возглавлял

оперативное управление армии, преподавал в Академии им. Фрунзе. Его

отличала доброта; он был хорошим оратором и в целом приятным
человеком. В военных вопросах он проявлял здравый смысл и дально¬
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видность. Часто взгляды Трухина и Власова расходились: он уже
давно предсказал, что немцы проиграют войну, так как у них нет верного

политического подхода. Власов был волевым человеком,

решительным и непреклонным. Он хорошо чувствовал ситуацию, но в

оперативных вопросах Трухин его превосходил.
Буняченко: он появился перед самым созданием РОА. Судя

по всем его поступкам, он, я думаю, был немецкой марионеткой.
Мы с ним начинали одновременно: я - в офицерской школе, он -

в Первой дивизии. Власов говорил мне: новые дивизии нужно

формировать так, как если бы они являлись частью Первой дивизии

Буняченко. Надо открыть офицерскую школу, а в дальнейшем для

других дивизий следует привлекать офицеров из Первой дивизии.

Ожидалось, что Буняченко будет мне помогать; в действительности
же он не сделал вообще ничего. Я доложил об этом Трухину,
настаивая на присылке новых преподавателей, но Буняченко как-то обо

всем узнал.

Среди студентов моей школы даже был один генерал. Один класс

школы был предназначен для младшего офицерского состава,

другой - для старшего. Буняченко хотел забрать к себе моего начальника

штаба. Как правило, он обо всем информировал Кёстринга. Но я не

позволил ему этого сделать. Схожая ситуация произошла и с

вопросом о размещении войск. У меня было 400 человек. Буняченко
выделил на всех только одну казарму, так что даже офицерам приходилось

спать на нарах. При содействии одного немецкого генерала мне

удалось улучшить наше положение, но Буняченко все отменил.

Когда Первая дивизия направлялась в Берлин, по пути что-то

произошло (Гроссер22). Буняченко заварил там какую-то кашу. Власов

приказал мне готовиться к тому, чтобы принять на себя командование

дивизией. На следующий день я случайно услышал, что командиры

недовольны Буняченко. Власов, конечно, должен был все это

предвидеть, но он ничего не мог поделать; он не мог сместить Буняченко, так

как того назначили немцы. Вот почему с Первой дивизией он всегда

держался «настороже». Первая дивизия выдвигалась к Праге, хотя

первоначально был получен приказ направляться к Линцу23, чтобы
соединиться там с казаками и другими частями. В общей
сложности там должно было собраться 82 тыс. человек, не считая венгров,
и уйти в горы. Кто отдал приказ двигаться к Праге - Власов или

Буняченко?24 Власов был вынужден приставить к Буняченко
человека, чтобы за тем присматривать.

Раньше Буняченко командовал корпусом в Красной армии25.
Нрав у него был жестокий, грубый, и он имел пристрастие к выпивке.

Он был коренаст и плешив; с немцами держал себя как свой парень.
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В моей школе был один немецкий капитан (сейчас он

в Ландсхуте26). Поначалу он держался с нами строго. Позднее, когда

начались наши переезды, я потерял его из виду. Были ли у нас те, кого

к нам заслали немцы? Я не знаю. Наверняка кто-то был, скорее из

русских, например, Бруннер.
Политическая подготовка в нашей школе. У нас имелись

профессиональные пропагандисты, например Калюжный27. С ними

обращались хорошо. После того как стали формироваться русские части,

немцы больше в это дело не вмешивались. Хотя поначалу в

пропагандистской школе в Дабендорфе были также и нацистские

инструкторы28. Я нередко спрашивал: «К чему все это?». А мне на это отвечали:

«Сиди тихо». У нас имелась своя авиация, хотя и малочисленная;

командовал ею генерал Мальцев29. Немцы запрещали им действовать
совместно с немецкими отрядами.

У КОНР имелось несколько отделов
- именно оттуда к нам

прибывали штабные контингенты. Также через КОНР и через Трухина
осуществлялась связь с другими воинскими частями.

Никакой политической активности не было заметно. Лишь после

капитуляции я узнал о существовании Национальной молодежной

организации (нац. мальчики)30. Политических группировок у нас

также не имелось.

До формирования Первой дивизии многие бойцы раньше
сражались в немецких частях. Власов стал организовывать поездки на

восток31. В частях также работали пропагандисты, и газета Жиленкова

тоже играла важную роль32. К нам потом стали поступать просьбы
о переводе в наши части.

Тех, кто был в Дабендорфе, отправляли служить в немецко-

русские части, где все офицерские должности
- в ранге сержанта

и выше - занимали немцы. Тогда мы стали писать рапорты, описывая

ситуацию и требуя назначения в части русских офицеров. Позднее
немцы частично выполнили эти требования.

Другая школа под началом полковника Тарасова33 (немецкая) не

имела отношения к РОА и готовила бойцов для немецких соединений

(у него также имелась школа унтер-офицеров). Потом была открыта
моя офицерская школа34. Однажды ко мне из школы Тарасова
прибыли 24 офицера, готовившиеся к выпуску. Они были экипированы

только наполовину и должны были вскоре получить немецкое

обмундирование. Кто-то из их числа спросил нас: «Можем ли мы вступить

в РОА?». Последовала команда: «Кто хочет вступить в РОА -

три шага

вперед». Вперед вышло из них процентов сорок, и их, прямо в том,

в чем они были, отправили со мной в Мюнзинген. В конце концов

школу Тарасова закрыли, а часть его преподавателей перешла ко мне.



ОСЕТИНЫ ПОД НЕМЕЦКОЙ ВЛАСТЬЮ
(ИНТЕРВЬЮ 182)1

Место и дата проведения интервью: Мюнхен, 5 декабря 1950 г.

(До 1927 г. респондент занимался сельским хозяйством. С 1928 по

1930 г. учился нарабфаке. Сменил несколькоместработы и после

дальнейшего обучения поступил в Финансово-экономический институт,
где учился с 1934 по 1937 г. Затем работал в сфере финансов: сначала

в Туркменской ССР (1937-1939), затем в Осетии (1939-1942).)

Когда пришли немцы, я оставался на родине, а позднее уехал
с ними, и в 1943-1945 гг. служил в Кавказском полку в Белоруссии,
Италии и Югославии.

Я считаю, что осетины лучше других национальностей

приспособились к жизни под российской властью. Причиной и одновременно

результатом этого является более высокий уровень образованности
среди осетин по сравнению с другими горскими народами Северного
Кавказа. Среди осетинской интеллигенции были и большевики.

Ранее основные требования осетин касались религиозных вопросов.

Некогда они были язычниками, отвергали ислам, но признавали

монотеизм. Под русской властью они со временем приняли

православие, но язычество, тем не менее, все еще было широко
распространено. Духовенство сохраняло прежнее влияние вплоть до голода 1933 г.

Но в 1930-е гг. все впервые отчетливо осознали, что материальные

потребности берут верх над духовными. В начале 1930-х гг.

антисоветские повстанцы еще надеялись на помощь со стороны Британии2.
Вообще было принято считать, что наше освобождение может

произойти лишь при помощи иностранных держав. Этим в значительной

степени объясняются те ожидания, которые появились у населения

в связи с немецким нападением на СССР.

Однажды, в июле 1941-го, мы собрались на рыночной площади

у радиорепродуктора, как вдруг я заметил, что площадь усеяна

листовками. Они были изготовлены кустарным способом и явно были

написаны кем-то местным. Надписи на них гласили что-то вроде:
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«Долой грузинского ишака -

да здравствует Гитлер!». Мы, конечно

же, не рискнули их подобрать и припрятать. Ими занялись НКВД

и милиция.

В 1942 г. трижды приходил приказ об эвакуации на восток. Это

случалось каждый раз, когда немцы теснили Красную армию от

Ростова к советским укрепленным рубежам, прикрывавшим
перевалы в направлении Осетии. После первого приказа уехали партийные
работники, но вскоре они вернулись обратно. То же самое

повторилось еще раз недели через три. В третий раз, за неделю до прихода

немцев, партийная верхушка опять выехала из города, но простые

партийцы оставались на местах. Все население нашего города тем

временем было эвакуировано в соседний лес, чтобы укрыться там от

артобстрелов. Советское руководство начало тут же на месте

формировать батальоны ополчения, куда мне тоже пришлось вступить.

Когда Красная армия отступила, мы все разбежались.
Немцы вошли в наш город 1 ноября 1942 г.3 В этот момент я все

еще находился в лесу. И в городе, и в деревнях оставалось по домам

очень немного народу. Немцев поначалу все встретили с радостью.
Они пробыли у нас до 22 декабря 1942 г. В первый же день

ополченцы сами пришли к немцам, и те никого наказывать не стали. Однако

работников НКВД всех посадили под арест. В первые две недели

или около того сохранялись вполне доброжелательные отношения

с немцами.

В деревне, где я тогда находился, указом немецкого коменданта

был назначен староста. Им стал один партиец, который
добровольно вызвался сражаться на стороне немцев против советской власти.

Полицию возглавил один беспартийный, 1914-го года рождения,

который тоже сам вызвался помогать немцам. Наш район находился под

совместной оккупацией немцев и румын. У тех и у других имелись

свои комендатуры, но всем было понятно, что немцы тут главные.

Вскоре нашего старосту и главу полиции немцы арестовали.

Румыны теперь тоже ничего не могли делать по собственному
усмотрению. Арестованы они были потому, что кто-то донес на них, что

они коммунисты. Потом к нам приехали два осетина в

сопровождении СД: один из них был старый эмигрант, другой - помоложе. Они

рекомендовали назначить старостой одного 50-летнего

«репрессированного» крестьянина. Было созвано собрание сельчан, чтобы мы

его «избрали» по всей форме. Хотя кое-кто и затаил в душе зависть

и обиду, все же большинство населения признало авторитет новой

власти. В последние недели немецкой оккупации человек пятьдесят

мужчин было арестовано по приказу Полевой жандармерии (барон
Шульц). Раньше население нашего города составляло 10 ООО чело¬
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век. Примерно половина жителей оставалась на месте, когда пришли

немцы. Немцы арестовывали в основном старых партийцев. Но
среди арестованных оказалось и не менее десятка искренних

противников большевиков, которые раньше пытались держаться неприметно.

Двоих из этих людей, которые были совершенно ни в чем не повинны,

немцы расстреляли. Среди арестованных оказался также и районный
следователь, сам в прошлом раскулаченный. Всего немцы
расстреляли человек 20. Об этом не было объявлено официально, но все знали,

что их расстреляли ночью за городом. Тех, кто оставался еще под

арестом, потом отправили в немецкий тыл. Беспартийных в основном

арестовывали по доносам, поступавшим от населения.

Полевая жандармерия подбирала себе сотрудников для отправки

за линию фронта с целью сбора информации. Кое-кто из этих агентов,

включая также и немцев, попал в руки к красным в Орджоникидзе4.
На протяжении всех двух месяцев оккупации население не

верило5, что советская власть может вернуться. Несмотря на успехи

Красной армии, сохранялись представления о том, что у немцев есть

преимущество в вооружении. Но кто-то, конечно, был недоволен

немецкой властью.

Колхозы не были распущены официально, но они уже не

действовали. Каждый, кто мог, растаскивал колхозное имущество. Кому-то
даже таким образом удалось разбогатеть, но, конечно, отнюдь не всем.

Кто тащил себе лошадей, кто - телеги. Все это происходило в самые

первые дни оккупации. Уже тогда, по сути, установилась частная

собственность. Как раз было время сбора урожая кукурузы. Со

стороны немцев никаких распоряжений о разделе земель не поступало.

Органы местного самоуправления, в свою очередь, были не в

состоянии самостоятельно разобраться с такими вопросами. Население

желало поровну разделить урожай между собой, но этого так и не

случилось. Для охраны урожая выставили полицию, и кукурузу теперь

можно было получить только по разрешению бургомистра.
Немецкая армия отбирала у населения мелкий рогатый скот для

своих нужд. В основном это были остатки колхозного скота, то есть

те животные, которых не успели вовремя эвакуировать. Теперь этот

скот подлежал конфискации, проводившейся при посредничестве

бургомистров. (Вторым начальником у нас был не староста, а

бургомистр, который управлял всем районом.)
При немцах не было создано никакого областного

самоуправления. И только на местах появились старосты и районные
бургомистры. Суды также бездействовали. На службу в полицию набирали
по рекомендации полицейского начальника. Служба в полиции ни¬
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как не оплачивалась, но зато она имела то преимущество, что можно

было себе что-то присвоить.

Промышленные предприятия практически не работали.
Лесопильный завод был уничтожен бомбежками. Мебельную фабрику
сожгли еще большевики перед самым уходом. Поезда по железной

дороге тоже не ходили: у нас была тупиковая железнодорожная

ветка, часть которой оставалась под контролем Красной армии. Только

несколько грузовых машин из местного автопарка подвозили в депо

руду из шахты, расположенной от него в 30 км. В самой шахте

оборудование было все эвакуировано.

Торговля тоже стояла. Товары из магазинов и кооперативов
население растащило по домам. На «базах» еще имелось достаточно

товаров: текстиля, продовольствия и пр., но и оттуда многие вещи

попросту исчезли. В обращении были советские рубли. К оплате иногда

принимались и немецкие рубли6. Немцы у населения вещи не

отбирали, если не считать конфискаций, проводимых для военных нужд.

Кое-кто из солдат мог иногда украсть из хозяйства кабана. Но

владельцы тогда шли жаловаться в комендатуру, и, как правило,
животных возвращали. Румыны вели себя значительно хуже: они нередко

крали у населения мешки с мукой.
Немцы квартировали в частных домах. Отношения с хозяевами

у них были хорошие. В целом все было спокойно, и лишь с советской

стороны
- из-за линии фронта -

иногда доносилась стрельба. Можно
сказать, что население, оставшееся под оккупацией, вполне

симпатизировало немцам.

Газеты у нас не выходили. Но имелись планы наладить

выпуск двух газет: одной на осетинском, другой на русском языке.

Административное делопроизводство велось на русском языке.

Вместе с немцами у нас появилось несколько представителей старой
эмиграции. В нашей местности не возникало никаких проблем,
связанных с «национальным вопросом»; мы всегда ладили между собой.

Только одна женщина-врач, еврейка по национальности, была

арестована (я даже раньше и не знал, что она еврейка). В нашем городе
было еще человек восемь евреев, которые, должно быть, все

попрятались. Среди русского населения города арестов никаких не было.

В 13-15 км от Алагира, то есть от нашей деревни7, в горах

скрывались части Красной армии, которые оказались отрезаны от своих.

К ним ушла и часть местных жителей. Они потом в основном

вливались в эти воинские части. Некоторые из них иногда тайком

возвращались в город для сбора информации и агитации среди
населения. Кого-то из них потом поймали. Еще немцы расстреляли одну

женщину, объявив ее советской разведчицей. В 40-50 км к западу от
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нас партизаны устроили наступательную операцию с целью отрезать

немцам пути к отступлению. Некоторые жители города, бежавшие от

немцев, не примкнули к красноармейцам, а действовали

самостоятельно, поддерживая при этом «контакт» с красными. Когда немцы

ушли, именно они первыми вошли в наше село и начали устраивать

расправы. И лишь потом Красная армия положила этому конец.

При немцах многое было порушено и разгромлено. Но население

могло высказываться обо всем свободно. Жители, как это принято на

Кавказе, широко проявляли свое гостеприимство. В материальном
отношении наблюдался достаток, потому что население натащило

себе много всего. За два месяца оккупации жители просто не успели

съесть все награбленное.
В тот период немцы на военную службу никого из населения не

набирали. О том, что происходит на других оккупированных

территориях, мы не имели ни малейшего представления. Только под

самый конец два шофера-украинца, работавшие при частях немецкой

армии, за бутылкой водки посоветовали нам, что «разумнее было бы

не уходить» с немцами. Тогда мы не до конца поняли, что именно они

имели в виду. Это были бывшие военнопленные советские офицеры.
Как бы то ни было, но когда немцы отступили, мы отошли вместе

с ними. Они говорили, что отступление это временное
- всего «на два-

три дня». Кого-то заставляли уходить против собственной воли. Людей

просто отбирали в случайном порядке. И даже полиция отошла, не

успев подготовиться к отступлению. [У интервьюера сложилось

впечатление, что респондент, довольно неохотно рассказывающий о своей

собственной деятельности под оккупацией, мог работать
канцелярским служащим в полиции.

- Примеч. инт.] Женщины и дети остались

в городе. Мужчин же уже изначально там было не очень много.

Среди тех, кто ушел из города, были и военнопленные, которых

немцы перед этим освободили. Погода стояла такая, что

передвигаться пешком не было никакой возможности. Поэтому все большей

частью уезжали на телегах. Две недели мы просидели в Кабарде,
ожидая, что немцы вновь двинутся в наступление. В течение этих

двух недель подразделения полиции, отошедшие вместе с немцами,

обучались военному делу. Но затем последовало новое наступление

Красной армии, в котором принимали участие и женские батальоны8.

Немцы вновь отступили, уничтожая все на своем пути. Только теперь
мы поняли, что мы навсегда покинули родные места. Мы прошли

через Кубань, обогнули Азовское море, миновали Ростов и др. и

вступили на Украину. Беженцы по пути устраивали грабежи: угоняли

у населения скот и тащили все, что под руку попадется. В районных
центрах немцы организовали выдачу беженцам продовольствия на
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основании документов, выданных им немецкими властями. Среди
беженцев большинство составляло гражданское население.

В период оккупации населению ничего не было известно о планах

немцев в отношении будущего страны. В декабре 1942 г. появился

плакат с изображением веселого парня, распевающего под

гармошку «Широка страна моя родная». На заднем плане был изображен
Сталин, крошечный и жалкий. Население как бы инстинктивно

приняло немецкую власть. Но никакого обсуждения конкретных
политических идей или программ в то время не велось. Наиболее

активные элементы из местного населения были мобилизованы в армию,

эвакуированы или были расстреляны. Молодежь, хотя и была

отчасти настроена антисоветски, не имела перед собой никаких ясных

альтернатив. За те два месяца, что немцы у нас пробыли, население

не успело в них по-настоящему разочароваться. Чем различалась
политика разных немецких ведомств, определить в тот момент не

представлялось возможным. Вот что действительно было очевидно, так

это то, что бывшие «репрессированные» получили от бургомистров
более значительную помощь. Им возвращали их прежние городские

и сельские дома. (В прошлом в осетинском обществе не имелось

привилегированного сословия.)
Местных девушек немцы привлекали для выполнения различных

работ. Я знаю по крайней мере один случай, когда немец попытался

изнасиловать девушку, но ему не удалось. Его потом за это как

следует отчитали. Впрочем, многие девушки спали с немцами по

собственной воле. Из простых людей никто не знал, что такое нацизм. Те

немногие, кто хоть что-то слышал о взглядах нацистов, относил это

к выдумкам советской пропаганды.
Школы и больницы под немцами стояли закрытыми. Многие из

зданий, где они размещались, теперь заняли бывшие

«репрессированные». Местная полиция занималась охраной порядка (но никаких
попыток отобрать у населения награбленное имущество она не

предпринимала). Она также помогала сгонять оставшийся скот в

«безопасные» места. Под самый конец полицейские, вооруженные тем, что

побросала при отступлении советская армия, уже воевали на

стороне немцев. В полиции служили мужчины в возрасте 18 лет и старше,

включая даже кое-кого из стариков.

Отступая с Кавказа на запад, через Украину и Белоруссию, мы
поняли в полной мере, в какую передрягу мы попали. Но раз жребий
был брошен, нам оставалось лишь держаться до конца. Кое-кто из

беженцев смог получить работу при немецкой армии или вступить в

немецкие части. Остальных же, как табуны, гнали на запад. В немецкие

части в основном приняли самых молодых из наших бойцов.
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Мы попытались было закрепиться в Запорожье, но Красная
армия все время двигалась за нами по пятам (февраль 1943 г.). Поэтому
мы отошли дальше к Кривому Рогу и остановились в одной
деревне неподалеку от него9. Местное население уже не питало к немцам

никаких симпатий. Мы думали так же, как и они, но что нам

оставалось делать? Раз уж мы решили бороться против большевиков,
то к кому еще мы могли податься? Условия труда в деревне в то

время были хуже, чем когда бы то ни было. Если кто не являлся на

работу в поле, то получал удары дубинкой. Местный комендант

назначал наказания, как ему заблагорассудится. Население Восточной

Украины, отличавшееся глубокой религиозностью, всем этим было

сильно недовольно. Очень многие шли в партизаны. Других же
немцы эвакуировали силой, но их отход тогда напоминал похоронное

шествие.

Однажды в районе Фастова, у поселка Ракитное10, я ехал на

машине через лес, перевозя партию соли. И вдруг я оказался в

партизанском районе. Там действовали независимо друг от друга две группы:

бандеровцы и партизаны Калашникова. В этих местах немцы боялись

передвигаться без охраны. Партизаны хотели уговорить меня

перейти к ним, но я никак не мог решиться. Среди них было немало

простых крестьян, даже кое-кто из стариков. Я пробыл у них два дня.

Они говорили мне, что обе стороны в этой войне держат нас за рабов.
Единственно верный путь был такой: вначале воевать против немцев,

чтобы выгнать их восвояси, а после войны с оружием в руках навести

порядок у себя дома. У меня сложилось впечатление, что они

поддерживали связь с красными партизанами. (Это было в августе 1943 г.)
Население здесь совсем не интересовалось политическими

программами, но просто хотело избавиться от немцев. У Калашникова в

отряде имелись бывшие военнопленные, а также солдаты Красной армии,

которые когда-то добровольно перешли к немцам. Они были

настроены резко антибольшевистски. Я помню мой разговор с молодым

учителем, который возглавлял одно из звеньев отряда. Он говорил:

«Если у тебя плохая мать, ты будешь, конечно, зол на нее. Но если

у тебя плохая мачеха, так это еще хуже. Мы
-

противники

большевиков, и что бы мы сейчас ни делали, мы не должны забывать обо

всем том зле, которое причинили нам большевики». Выехав из

партизанского района (партизаны отпустили меня без каких-либо

затруднений), мы наткнулись на украинскую полицию, которая атаковала

наш конвой. Мы были наготове и стали отстреливаться. В итоге нас

арестовали. Как будто случайно в тюрьме, куда нас посадили, на

стене была надпись: «Здесь сидел Калашников и сбежал». Позднее

появились слухи, что Калашникова вроде бы видели в Минске в форме
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немецкого военного. Служил ли он там солдатом или же находился

как советский агент, я не знаю.

Северокавказский отряд11 был образован в Мелитополе под

командованием капитана Тойрера12 (который был представителем
СС при Восточном министерстве). В середине 1943 г. отряд

находился под Каховкой13. Бойцы отряда были поделены на группы
по национальному принципу: осетины, кабардинцы, карачаевцы
и т. д. У каждой группы был свой командир. Осетинами

командовал Казбеков, инженер-железнодорожник примерно 55 лет. Это был

сметливый и опытный механик, обладавший, впрочем, некоторыми

отталкивающими чертами. В эти части бойцы шли вместе со

своими семьями. Северокавказский отряд не находился в подчинении

у Северокавказского комитета, который располагался в Берлине.
В рамках нашей местной администрации существовало что-то вроде

«министерств», обладавших весьма условной автономией. Их

возглавляли «министры» финансов, сельского хозяйства и т. д. В

довоенный период Казбеков работал заведующим железнодорожным
училищем в Орджоникидзе, но в последние несколько лет перед войной

он находился на нелегальном положении. Центр нашего

административного управления располагался в Кайрах, рядом с Мелитополем14.

Администрация издавала распоряжения и «законы», касавшиеся

школ, сельского хозяйства, медицинского обеспечения и т. д. Мы

оставались в этом районе до сентября 1943 г., пока не возобновилось

советское наступление, которое заставило нас вновь отойти. Тогда
нашим новым командиром был назначен Томаев. Оружие имелось

на руках только у бывших полицейских. Воинской частью в полном

смысле этого слова нас тогда назвать, конечно, было нельзя. Немцы
снабжали нас продуктами, а мы продолжали двигаться на запад то на

телегах, то по железной дороге. Так мы добрались до Лесного, рядом
с Барановичами15, где был разбит лагерь. Какая-либо дисциплина

в лагере отсутствовала, и все грабили, как заблагорассудится. В

основном тащили телеги и пр. В то время открытые грабежи, поджоги

или изнасилования случались нечасто; позднее это стало

происходить регулярно. У нас было несколько стычек с советскими

партизанами. Мы стояли в районе Лесного с января 1944 г. Другие
северокавказские части расположились там же неподалеку. Остальные группы

двинулись самостоятельно на запад через Западную Галицию.
Мы простояли там около месяца. В то время немцы освободили

из лагерей военнопленных-северокавказцев и переправили их к нам.

Кое-кто из них вступил в другой наш легион, который тогда

сражался с партизанами на Украине под командованием Фидарова; позднее

он передвинулся дальше к северу. Еще один северокавказский отряд
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был отправлен в Грецию; им командовал Фарниев, отличный

военный специалист. Остальные части воевали во Франции и под конец

под Берлином.
Во время стоянки в Лесном нам выдали оружие: винтовки

русского образца, гранаты, а также пулеметы как русского, так и

немецкого производства. Был разработан план переправить нас в районы
Белоруссии, охваченные партизанским движением. В частности, нас

предполагалось разместить в болотистой местности в окрестностях

города Слоним16. Мы квартировали в домах у местного населения.

У каждого народа, входившего в северокавказский отряд, имелся

свой район. Осетины должны были контролировать территорию
площадью в 120 [кв.] км. Начальником этого района был Томаев.

Поначалу партизаны нас не трогали. Но потом, в апреле 1944 г.,

они напали на кабардинцев, подожгли деревню, где те стояли,

убили и увели с собой нескольких женщин. Среди жертв имелись даже

дети. С тех пор начались ночные рейды партизан. Целью их был в

основном поиск пропитания. Среди нас тоже имелись, мягко говоря,

нарушители дисциплины. Население Западной Белоруссии было

настроено большей частью антисоветски. Но хотя население там и было

довольно отсталым, местные жители все же понимали, что немцы им

добра не принесут. В итоге из двух зол они выбрали меньшее, то есть

русское рабство. Многие крестьяне помогали партизанам. Иногда

они это делали добровольно, иногда же у них просто не было иного

выбора. Под контролем партизан находились целые районы, как,

например, Остров, в котором располагался их штаб17. В их рядах
сражались около 5000 бывших красноармейцев, и у них была налажена

прямая связь с Москвой.

В мае 1944 г. наш отряд бросили в наступление на главный штаб

партизанских отрядов Белоруссии. Ранее немцы уже дважды

пытались атаковать этот штаб, но все было безуспешно. В нашей, то есть

третьей атаке приняли участие около 500 кавказцев, вооруженных до

зубов. Многие из них, впрочем, не хотели во всем этом участвовать.

В нашем батальоне все сильнее росло недовольство немцами. Местное

население, видимо, заранее предупредило партизан о готовившейся

атаке «черных» (то есть кавказцев). Когда мы двинулись в

наступление, мы встречали только пустые дома - нигде не было ни души: ни

крестьян, ни даже скота. Мы шли в сопровождении двух немецких

взводов и отряда белорусской полиции. Наконец мы обнаружили
партизан, которые открыли по нам огонь. Мы продвинулись еще

немного вперед и смогли захватить в плен одну девушку-партизанку,

которая рассказала нам о партизанах ужасные вещи. Пять дней мы

стояли на месте, не рискуя возобновить наступление. В конце концов
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они обвели нас вокруг пальца: они оставили позади небольшие отряды

прикрытия, а основные силы партизан ушли в другом направлении
-

совсем не в том, где их должна была атаковать бригада Каминского18.

Когда на шестой день Каминский начал наступление, партизан в том

районе уже не было. Немецкое командование отправило нас за ними

вдогонку. Но, как мы позднее узнали от военнопленных, партизаны

получили приказ из Москвы не принимать бой (приказ был передан

через двух офицеров, переправленных к ним по воздуху). Четыре дня
мы пытались отыскать партизан, но безуспешно - они тем временем

уже отошли к линии фронта. В итоге, прорвавшись через белорусские
батальоны, преграждавшие им путь, и потеряв 150 человек,

партизаны смогли пробиться к фронту. Все это случилось в районе Брянских
лесов, между Слонимом и Барановичами. После этого мы наконец

возвратились на прежние позиции.

Белорусский батальон19 входил в состав немецкой армии.
Командовал им немецкий майор, позднее убитый в бою. Народ там служил

трусоватый и запуганный. Большинство бойцов батальона были из

числа гражданских, и лишь немногие из них ранее служили в

полиции. В войсках Каминского служило какое-то количество казаков.

Это были стойкие бойцы. Обмундирование на них было немецкое, но

без каких-либо знаков отличия.

В нашу кавказскую часть входила осетинская сотня под

командованием капитана Томаева, кабардинская сотня под

командованием капитана Лайпанова, а также карачаево-черкесская сотня.

Большинство бойцов успели раньше послужить в Красной армии.
Кавказской частью командовал немецкий майор, который обращался
с солдатами вполне пристойно. К каждой сотне было приставлено по

два немецких офицера.
Из наших бойцов никто не ушел к партизанам. Но пока мы

продвигались по Украине, кое-кто оставался жить у местного населения,

в особенности это были люди пожилые, а также бывшие члены

партии. К маю 1944 г. все уже поняли окончательно, что немцы войну
проиграли. К тому времени никто из нас уже не желал победы немцев

в этой войне.

Бойцы нашего отряда возлагали большие надежды на Власова.

Мы услышали о нем по радио. В каждой из наших частей был кто-то,

кто воевал раньше под командованием Власова на советской стороне.
И теперь мы все хотели вступить в его войска. Непримиримых
националистов среди нас не было. В особенности молодежь не

проявляла никакой ненависти к другим народам. В любом случае, бороться
против большевизма без поддержки со стороны русского населения

было бы невозможно. Судя по всякого рода недомолвкам и намекам
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со стороны немцев, мы поняли, что планируется образовать
«национальные районы» для размещения беженцев и войск. К

национальным комитетам, действовавшим в Берлине, мы относились с

недоверием. Вдобавок ко всему Казбеков переманил на свою сторону
нескольких человек, выдав им «грамоты» на занятие постов в

будущем правительстве.

Положение, в котором мы оказались, было действительно

безвыходным. Пути назад к Советам у нас не было, но и немцев трудно
было считать нашими друзьями. О западных союзниках ходили

всевозможные слухи. В конце концов все пришли к выводу, что

англосаксы впоследствии тоже рассорятся с советской властью. Позднее,

уже находясь в Италии, многие из нас все еще надеялись, что можно

будет примкнуть к британцам или к полякам и вместе с ними

сражаться против немцев. Но в итоге бойцы отряда были
экстрадированы в Россию. Наши истинные настроения и намерения раскрыть
мы никак не могли. Хотя, конечно, следует признать, что с местным

населением мы обращались достаточно гадко. Но на это имелись

и свои объективные причины. Если мы что-то и крали, то это были

в основном средства передвижения и продовольствие. Мне известен

лишь один-единственный случай, когда осетин совершил убийство -

убил какую-то женщину. Позднее, уже находясь в Италии, наши

бойцы вели себя значительно хуже. Но командование даже поощряло

подобное поведение. Некоторые из этих преступлений были делом

рук самых настоящих уголовников, за другими же стояли бывшие

«репрессированные» или же те, кому удалось неожиданно сделать

быструю карьеру. Немцы использовали нас как инструмент в борьбе
против итальянцев.

В Белоруссии к нам поступил приказ отходить к Варшаве, но мы

не участвовали в подавлении восстания20. Приказ был отменен в тот

же день, когда мы его получили. В сентябре 1944 г. нас посадили в

поезд и отправили в Италию, где нам предстояло очистить от партизан

целый район. Там действовали два партизанских батальона: один был

за коммунистов, другой состоял из сторонников Бадольо21. Мы

наладили контакты с местным населением, которое по сравнению с

белорусскими крестьянами было намного более культурным и

образованным. Поначалу жители не проявляли к нам никакой враждебности.
Но когда «за дело взялся» капитан Тойрер и наши гражданские, то

наступил полный хаос. Наши лошади вытоптали виноградники,

попортив весь урожай. В итоге итальянцы, оставшись сидеть

голодными, ополчились против нас.

Один из моих друзей-кабардинцев, Карданов, жил в

штаб-квартире у Тойрера. Однажды к Тойреру заявилась делегация италь¬
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янских священников, которые пожаловались на действия наших

войск. Если бы Тойрер отдал тогда приказ прекратить бесчинства, то

мы бы, конечно, тут же перестали. Но вместо этого он заявил

итальянцам: «Они же дикари, и с этим ничего нельзя поделать». Когда
итальянцы ушли, капитан Тойрер повернулся к своим и воскликнул:

«Кавказцы - молодцы-ребята!».
Кое-кто из наших перешел на сторону итальянцев, вступив в их

национальные партизанские формирования. Но недовольство в

нашем батальоне в целом тоже продолжало расти. Немцы пытались

убедить нас в том, что сама местность, в которой мы расположились,
напоминает Кавказ. Неподалеку от нас разместились казаки, которые

переименовывали свои деревни, давая им русские названия. У нас

существовала военная и гражданская администрации.

Военную администрацию возглавляли Тойрер и Томаев, которые
осуществляли командование Северо-Кавказским полком. В полку
было четыре батальона. Бойцы полка отчасти отступили сюда из

Белоруссии, другие же были прежними военнопленными, которых
немцы выпустили из лагерей. Численность каждого батальона

составляла около 300 человек. Имелся также один взвод, состоявший

из чеченцев, ингушей и дагестанцев.

Главой гражданской администрации был Казбеков, который
являлся председателем Комитета. За министерские «портфели» там

шла отчаянная борьба, так как представители каждой

национальности пытались получить в свои руки бразды правления. Лично я не

любил Казбекова. Именно он нес значительную долю

ответственности за нарушения дисциплины. Он никого не наказывал, не пытался

бороться с мародерством и т. д. Это был грубый и эгоистичный делец.

Он проявлял мнимую «деловитость» и этим ему удалось заполучить

Тойрера себе в сторонники. У Казбекова имелась личная охрана,

добывавшая для него деньги и золото. Его особенно сильно

ненавидели в Польше, где он сдал в немецкую жандармерию одного бандита,
но также двух ни в чем не повинных людей. Позднее его арестовали

британцы.
Казбеков не ладил с берлинским Комитетом. Но в этом его

поддерживали все жители нашего национального региона. Мы были

молоды, самоотверженны и представляли новую эмиграцию, в то

время как берлинская группа была лишь кучкой продажных

пропагандистов, оплачиваемых немцами. Хотя стоит признать, что газета

«Газават» придерживалась правильного направления.
В спорах между национальными группами Северного Кавказа

осетины одерживали верх. Но все остальные были настроены
против них и в особенности против Казбекова. Томаева, впрочем, тоже
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не любили. Однажды Томаев пришел в кабардинский отряд и

поприветствовал их словами: «Салам Алейкум». На это чины отряда ему
ответили: «Ты же не мусульманин». Не без участия Тойрера
кабардинцы оказались вовлечены во всяческие интриги. Во время

перехода из Польши в Италию Тойрер и Казбеков было поругались, но

в Италии Казбеков вновь возглавил администрацию: он получил

назад свой пост после того, как устроил для немцев обильное застолье.

В начале 1945 г. к нам в часть прибыли пропагандисты от РОА.

Многие из них не были допущены к войскам. Лично я поддерживал

идею вступления в КОНР. Среди кабардинцев также было человек

50, которые хотели перейти либо к Власову, либо к союзникам. За

это нас посадили под арест на 10 дней. Но немцы так и не узнали
имена большинства тех, кто нам сочувствовал. Мне выпала роль

посредника между осетинами и кабардинцами, которые поддерживали

Власова и союзников. Но мы не могли взять и перейти на их сторону,

так как боялись за судьбу остававшихся здесь семей. Мы надеялись

тогда, что начнется британское наступление и что мы тогда поднимем

восстание и перейдем к ним. С этой целью мы послали кабардинца
Умарова в город Удине22, чтобы он вступил в переговоры с

британской разведкой. Но кабардинцы арестовали его прежде, чем ему

удалось туда добраться (январь-февраль 1945 г.). Позднее его

освободили, и он куда-то исчез. В результате всего этого 24 кабардинца были

посажены под арест. Но тогда уже целая сотня была готова к тому,

чтобы перейти на сторону британцев. Это же намеревались сделать

и около 50 осетин.

Позднее, весной 1945 г., осетинский батальон был направлен
к югославской границе (к городу Клагенфурт23), чтобы бороться там

с партизанами. Отправляться туда никто не хотел. Цель этого

маневра, очевидно, заключалась в том, чтобы усилить над нами контроль

и укрепить власть Томаева. До Клагенфурта мы шли пешком, и

солдаты грабили по пути все, что подворачивалось под руку. Я прибыл
на место 29 апреля.

Когда был выпущен Пражский манифест, наши «правители»

перепугались, что они останутся без работы. Поэтому они развернули
в войсках пропагандистскую кампанию против русских. Несколько

бойцов открыто высказались против их действий. В результате три
осетина из нашей части были арестованы: один

-

преподаватель

университета из г. Орджоникидзе24 и двое других, тоже имевших высшее

образование. Их потом расстреляли якобы за содействие партизанам.
Но все это было чистейшей выдумкой: на самом деле они

поддерживали Власова и Бадольо. Позднее меня тоже арестовали за «пробри-
танские» настроения.
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Полковник Улагай, ранее служивший в царской армии,

возглавил Кавказскую дивизию СС, формировавшуюся в Палуцце25.
Ожидалось, что ее вооружат также и артиллерией. По иронии судьбы
за ней закрепилось название «Дикая дивизия»26. Состояла она в

основном из бывших военнопленных. Многих в нее записывали

насильно. Никому из нашего отряда не разрешили в нее перейти, но,

очевидно, предполагалось, что в дальнейшем мы станем частью этой

дивизии. Наши солдаты и офицеры выступали против этих планов.

Но в действительности дивизия СС так никогда и не была создана.

Если говорить о политических настроениях, то нацистов среди

нас не было. Если в нашем национальном легионе о чем и спорили, то

главным образом по вопросу о пробританской ориентации. Даже уже
после капитуляции на реке Драва была предпринята попытка

сформировать из наших бойцов «британский» отряд. Говорят,
существовала некая «договоренность» с англичанами на этот счет.

В конце войны я выступал за то, чтобы сбежать и укрыться
в Югославии или Италии. Но так случилось, что я получил

увольнительную и таким образом перебрался на запад.



В РЯДАХ ОСИНТОРФСКОЙ БРИГАДЫ
(ИНТЕРВЬЮ 219)'

Даты интервью: 7 и 20 января 1951 г.

Я попал в плен к немцам в июне 1942-го, и был отправлен в

лагерь для военнопленных в Орше2. В то время там формировалась
Осинторфская бригада3 во главе со старыми эмигрантами - Кромиади,
Сахаровым4 и Ивановым5. В помощниках у Сахарова ходил один из

моих прежних курсантов, учившихся у меня в советской военной

академии. Он-то и уговорил меня вступить в бригаду, и я записался в тот

же день. Поначалу перед бригадой ставились довольно ограниченные

задачи, в первую очередь
- в области организации разведки и

диверсионной деятельности. Первые небольшие группы диверсантов были

заброшены за советскую линию фонта, видимо, еще прежде чем я

поступил на службу в бригаду. В то время в ней уже служил
полковник Боярский6, а вскоре появились и другие высшие офицеры, в том

числе генерал Жиленков, семь полковников и др. К августу 1942 г.,

то есть уже в период моего пребывания в бригаде, были
сформированы два батальона. Впоследствии количество батальонов увеличилось
до пяти, если не считать специальных подразделений. В отличие от

других подобных формирований, в нашей бригаде подобрались
вполне достойные люди. В бригаде не были распространены
прогерманские настроения. Наши отношения с гражданским населением

также складывались хорошо. Местные жители даже сами хотели, чтобы

у них расположилась наша бригада. Наше присутствие избавляло их

от эксцессов немецкой оккупационной политики, а также и от

разрушительных рейдов партизан. Командование бригадой находилось

в русских руках, но к бригаде были приставлены немецкие

офицеры связи. Как я понимаю, мы находились в подчинении у

командующего тыловым районом группы армий «Центр» [Oberbefehlshaber
Ruckwartiges Heeresgebiet, Heeresgruppe Mitte]7. Сами мы себя

именовали РОНА - Русская освободительная народная армия8; немцы

же различали наши части по номерам, которые были присвоены

каждому батальону. Позднее, когда мы дислоцировались в партизанских
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районах, действовало негласное правило, что мы не трогаем партизан,
а они

- нас.

Первоначально наши отряды располагались под Оршей (в Осин-

торфе). Позднее нас перевели в район Березино9 (между Могилевом
и Минском). Там имелись такие глухие углы, куда немцы никогда

до этого даже носа не совали. Когда нас перевели в Березино, на

место Боярского был назначен немецкий офицер связи Корецци [? -

Знак вопроса инт.]. Еще находясь в Осинторфе, Боярский однажды

нас собрал и сообщил, что немцы хотят бросить нас на передовую.

Боярский и Жиленков пытались в ответ настоять на том, что

русские части должны сперва достигнуть численности хотя бы в 50 ООО

бойцов и лишь потом быть отправлены в бой. Помимо всего

прочего, они рассчитывали, что таким образом они смогут если не

обеспечить численный рост русских частей, то хотя бы выиграть время для

их обучения. С лета 1943 г. некоторые батальоны стали

перебрасывать на Западный фронт. До того момента командирами батальонов

были русские офицеры; при переводе частей на запад их заменили

на немцев. Поначалу у солдат было русское обмундирование, и они

не испытывали желания менять его на немецкую форму [версия
Николаевского10 о «солдатском бунте», впрочем, выглядит явным

преувеличением.
- Примеч. тт.] Немецких знаков различия у нас

не было, но зато в частях были введены погоны царского времени,

на которых звездочки заменили на ромбы и т. п. Немецкие кокарды
мы тоже не носили. Уже позже, после перевода на Западный фронт,
наши части были целиком обмундированы в немецкую форму.

23 февраля 1943 г. часть наших отрядов перешла на сторону

партизан. На тот момент я состоял на службе старшим офицером. Наши
войска в основном находились в Березино, а в Осинторфе оставались

лишь мой батальон, часть штабных подразделений и еще несколько

небольших отрядов. Еще ранее, в ноябре 1942 г., мой отряд был

брошен на борьбу с партизанами. Мы захватили тогда в плен пять деву-

шек-диверсанток. Это были студентки, которых специально обучали
диверсионному делу. При обыске я обнаружил у них бумаги и

дневники, из которых следовало, что их главной задачей являлся подрыв

железнодорожных путей в немецком тылу. Немцы их непременно

повесили бы. Когда я остался с ними один на один, я сжег все их бумаги.
Я должен был бы их сдать в ГФП11, но я пожалел их и, переговорив
с нашими ребятами, решил представить все дело так, будто бы они

просто заблудились в лесу. В конце концов четверых из них

отправили на принудительные работы в Германию, а старшую, Любченко,

я оставил работать телефонисткой у себя при штабе. Я ей доверял. Но,

работая у нас, она вновь наладила контакты с партизанами и перема¬
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нила на свою сторону командира одной из рот, а также

командующего нашей артиллерией и еще нескольких штабных. Однажды ночью

они вместе со своими отрядами ушли к партизанам. По идее, я

должен был нести ответственность за все происходившее, но я ничего не

знал об их планах. Немцы тогда окружили наш лагерь и разоружили

нас. Отходя, партизаны заминировали наш артиллерийский склад,

и несколько наших ребят подорвались, когда попытались туда войти.

Всю неделю немцы устраивали нам допросы. Меня тоже допросили,
и я уже для себя решил, что меня, должно быть, повесят. Допросы
вели СД, ГФП и представители армии. Они пытались выбить из меня

признания и твердили: «Мы знаем, что это ты все подстроил». Но

в конце концов они сошлись на том, что меня можно обвинить в

халатности, но не в злом умысле.
Полковник Риль, наш начальник штаба, в тот момент как раз

находился в Берлине12. Он пригласил меня приехать к нему, чтобы я мог

там пообщаться с Власовым. Я не хотел покидать русскую землю, но

немцы могли отправить меня и без моего согласия. Меня перевели
тогда в Могилев на должность начальника полиции: там как раз
располагался штаб группы армий «Центр» [Heeresgruppe Mitte]. Именно

в тот момент в Могилев приехал Власов, где мы с ним и встретились.
Он убедил меня не отказываться от той должности, которую мне

прочили немцы. Он говорил, что русская полиция часто слишком

жестока по отношению к населению и что я мог бы попытаться положить

конец творившемуся беспределу. Его доводы меня убедили.
Все, кто служил в войсках в Осинторфе, были из числа

военнопленных. Мы объезжали немецкие лагеря для военнопленных и

отбирали там подходящих для нас бойцов. Число тех, кто хотел

добровольно поступить к нам на службу, значительно превосходило наши

возможности. Тем, кого мы отбирали, мы сперва давали три-четыре

недели отдыха. Как правило, они находились не в таком состоянии,

чтобы можно было их сразу ставить под ружье. Мы их хорошо

кормили, чтобы привести в хорошую физическую форму. Они вели между
собой политические разговоры в русском национальном духе. Мы

были единственной воинской частью, где подобное было возможно,

если не считать 1-й и 2-й власовских дивизий, сформированных уже
позднее, в ноябре 1944 г.13 Мы сами удивлялись, почему немцы

терпели такие настроения, в особенности среди офицеров.

Боярский был молодой, хорошо образованный офицер и

порядочный человек. Он настолько решительно не мог терпеть немцев,

что даже не умел этого скрывать. Между собой мы постоянно

предупреждали его, чтобы он вел себя осторожнее, так он мог всем нам

навредить. Он был примерно 1900 года рождения. Ранее он закон¬
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чил военную академию и командовал дивизией в Красной армии.

Боярский был взят в плен в ходе боя, где он сражался до последнего.

Жиленков был при нем кем-то вроде политического комиссара: писал

для него отчеты и пр. Мы полагали, что именно благодаря им Власов

смог потом так быстро выдвинуться и стать тем, кем он стал. Власов

с Жиленковым впервые встретились в Смоленске, и речь у них там

шла как раз об Осинторфском отряде. В то время к Жиленкову все

относились достаточно хорошо. Недовольство им если и было, то

скорее личного свойства: он был пьяницей и нередко был неприятен
в общении. Когда в 1942 г. десятерых из нас возили на «экскурсию»
в Германию, Жиленков добился себе звания зондерфюрера и

разгуливал там по публичным домам Берлина и Гамбурга. То же самое

повторилось с ним позднее во Франции. В отличие от Боярского,
Жиленков был куда более сдержан в своих антинемецких выпадах.

Я тогда был довольно близок к нему по своим взглядам. Как

только я оказался в немецком плену, я мог уже сразу распрощаться
с прежней карьерой полковника советской армии. Передо мной стоял

выбор: остаться умирать в лагере для военнопленных или же

попытаться сделать в этой жизни еще хоть что-то полезное. И я

действительно горжусь тем, что мне удалось тогда помочь очень многим

людям в Могилеве. Но я не могу сказать, что я «сознательно» перешел
к немцам, чтобы сражаться против большевиков.

Нельзя не признать, что большинство вступило в наши

формирования не из каких-либо политических убеждений, а пытаясь

вырваться из тех жутких условий, в которых их содержали в лагерях

для военнопленных. Конечно, многие при этом были настроены
антибольшевистски.

Полиция, организованная немцами, имела четыре отдела:

1) Политический отдел;

2) Уголовный отдел; каждый из этих двух отделов имел русского
начальника и подчинялся непосредственно СД;

3) Полиция порядка в городах;

4) Специальный отдел
- по сути, включавший в себя воинские

части, доходившие по численности до батальона, в том числе

гарнизоны, охрану, антипартизанские отряды и т. п. Последние два

отдела также имели русских руководителей, подчинявшихся полевому

коменданту.

Я возглавлял третий и четвертый отделы. Как правило, в

полицию шли служить местные жители, уроженцы тех мест. Позднее,

когда фронт передвинулся, у них не осталось никакой связи с

местным населением. Служившие в полиции были абсолютно

безыдейны. Они в основном просто хотели хорошо пожить, им нравилось
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грабить или же они пытались воспользоваться представившейся им

возможностью.

У полковника Родионова (Гиля) был отдельный отряд - так

называемая Русская дружина14. В 1944 г. он перешел на сторону Красной
армии. Я слышал, что позднее он даже был награжден орденом
Ленина. Возможно, он уже и раньше действовал по указке советской

стороны. Солдаты его отряда отличались особой жестокостью в

обращении с гражданским населением. Это вызывало массовое

недовольство, следствием чего были еще более жестокие расправы со

стороны немцев. Они тем самым подталкивали местное население к уходу
в партизаны.

В каждом районном центре имелся местный комендант

[Ortskommandant], который формально подчинялся полевому

коменданту. Но в своем городе местный комендант пользовался

безграничной властью. Я, например, не мог давать никаких распоряжений
напрямую отрядам полиции. Тем влиянием, которое у меня было,
я был обязан исключительно своему возрасту, личным качествам

и чину полковника.

Третий и четвертый отделы работали совершенно независимо от

первого и второго. Кроме того, наш полевой комендант и сам терпеть

не мог СД. Немецкие боевые части не были замешаны в особо

жестоких акциях, таких как грабежи и изнасилования. СД и ГФП,

напротив, вели себя самым гнусным образом. То же самое можно

сказать и о венграх; это были настоящие воры и разбойники. Я видел их

как-то в 1944 г. в Белоруссии - они производили впечатление просто

шайки цыган.

Полицейские подразделения были обмундированы кто во что

горазд. Чаще всего они носили немецкую форму; в особенности это

относилось к сотрудникам четвертого отдела. Позднее подразделения,

входившие в четвертый отдел, отступили вместе с войсками вермахта

и были преобразованы в регулярные части, находившиеся под

немецким командованием. Первый и второй отделы тоже выполняли затем

какую-то работу в самой Германии. Почти все третьи отделы при

отступлении немцев были распущены.

Сотрудников четвертых отделов направляли по деревням с

разведывательными целями. Однажды наш сотрудник пришел в

деревню и попросил у одного старика масла и хлеба. Старик застрелил его

в упор. В другой раз полицай застрелил крестьянина за то, что тот

отказался дать ему еду. [Этот респондент, как и почти все другие,
называет полицейского «полицаем», предпочитая немецкое слово

имеющемуся русскому термину.
- Примеч. инт.]. Я выступил

обвинителем на суде по делу этого последнего полицая; но ГФП почему-то его
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освободила. Уже позднее я встретил его здесь, в Мюнхене, и он до сих

пор не может мне этого простить. Другой преступник, работавший
в полиции, часто вызывал к себе девушек на «допросы» и насиловал

их. Я об этом узнал. Однако он, должно быть, работал на СД. Я

собрал все данные по его делу и отправил их в СД в Могилев. Я пытался

убедить немцев в том, что подобное поведение представляет для них

опасность, так как настраивает население против немецкой власти.

Но никакой реакции не последовало, если не считать того, что его

перевели работать в другой город. Позднее он принялся сочинять на

меня доносы и отсылал их немцам.

В самом Могилеве удавалось обходиться без грабежей. У СД

в каждом городе находилось свое управление с немалым персоналом,
и также в распоряжении местных комендантов имелись небольшие

отряды.
В материальном отношении хуже всего приходилось городскому

населению, у которого практически не осталось никаких источников

дохода. Промышленные предприятия почти все стояли. Рабочим при
немцах платили столько же, сколько и при советской власти, но все

цены резко взлетели. Немцы поставляли лишь минимум
продовольствия. Среди горожан обнаружились предприимчивые граждане,

которые нашли способы подзаработать: они открывали закусочные,

магазинчики, мыловарни, сапожные мастерские и т. д. В деревне

материальные условия сильно различались и зависели от многих

обстоятельств. Лучше всего жилось там, где 1) не было партизан
и 2) были распущены колхозы. Также различались: 1) районы, где

ситуацию полностью контролировали немцы и не наблюдалось
угрозы со стороны партизан; 2) территории, находившиеся под

контролем партизанских отрядов; и 3) спорные территории, за которые шла

борьба между немцами и партизанами. Надо признать, что на

территориях, которые прочно контролировали немцы, к 1943-1944 гг.

положение населения было заметно лучше, чем в предвоенные годы.

Уровень налогообложения при немцах был примерно таким же, как

и при советской власти, но исчезли всякого рода вычеты из

зарплаты и «добровольные» взносы. В некоторых районах крестьяне даже

разбогатели -

насколько, конечно, это можно было сделать за пару

лет. Там, где не было партизанской войны, немцы население особо

не терроризировали. На рынке в Могилеве можно было купить

свинину, мясо и масло, но цены были очень высокие. Особенно тяжело

приходилось жителям тех областей, где развернулась борьба между

немцами и партизанами; там грабили и мародерствовали и те и

другие. Какая-либо медицинская помощь, к примеру, там отсутствовала.

И население жило в постоянном страхе.
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Немцы намеревались сохранить колхозы в целости. Но очень

многое зависело от позиции коменданта и местной администрации.
Положение сильно различалось от района к району. Сами же

крестьяне добивались роспуска колхозов. Бывало, что формально
колхозы продолжали существовать, но на деле хозяйство велось уже

по-другому.
В целом в местной администрации работали вполне достойные

люди. Например, очень хорошим человеком был глава Могилевской

области Базилевич. Позднее немцы его расстреляли. Такие люди,

как он, могли оказывать заметное положительное влияние на общую
обстановку.

Даже если колхозы продолжали официально существовать,
важным изменением стало то, что теперь каждый крестьянин должен был

самолично сдавать немцам свою долю урожая в виде налога. Раньше

все колхозники делали это коллективно.

Отношение населения к немцам со временем стало меняться.

Главной причиной послужило усиление репрессий, которые,

безусловно, отчасти были вызваны действиями красных отрядов. Самому
мне никогда не приходилось стать свидетелем массового террора со

стороны немцев. Когда я прибыл в Могилев, там уже нельзя было

встретить евреев на улицах. Но я слышал много историй о том, как

немцы уничтожали целые деревни в отместку за убитого немецкого

солдата или же как они сжигали селения дотла, пытаясь искоренить

партизан.

Русские части также привлекались к участию в подобных
операциях. Жители деревень порой укрывались от нас в лесах, и во всей

деревне можно было найти лишь трех одиноких старух, лежавших

на печи. Однажды я избил одного русского, члена отряда, который
пытался украсть поросенка. В другой раз я наткнулся на немецкого

полковника и французских добровольцев15, намеревавшихся
спалить целую деревню. Я сказал им: «Если вы это сделаете, я заберу
моих бойцов, и вы нас больше не увидите. Зачем сжигать все дотла?».
В конце концов немецкий полковник согласился, что никакого

смысла в этом действительно нет. До нас постоянно доходили сведения

о том, что отряды полковника Гиля безжалостно жгли деревню за

деревней.
До 1944 г. мне не приходилось сталкиваться с какими-либо

белорусскими отрядами. Одно время главой Могилевской области был

Астравски16. По-моему, он держался польской ориентации. Я не

поддерживал с ним никаких отношений. Как-то в Бобруйске мне

предложили стать начальником штаба белорусских вооруженных

формирований, но я даже не потрудился отправить им отказ. Имелось также
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и белорусское молодежное движение17. Две юные девушки из числа

моих знакомых вступили в его ряды. Но пробыв там всего три дня,

они сбежали: на их вкус настроения там были слишком антимосков-

ские. В Бобруйске существовал полк, набранный из местных

уроженцев, но туда принимали исключительно русских.

Михаил Октан18 был подлецом и авантюристом, но не без таланта.

Немцы ему полностью доверяли, и он тесно с ними сотрудничал. Он

был кем-то вроде командира дивизии и надеялся выбиться в

руководители. Я с ним особо не ладил; все мои симпатии были на

стороне Власова. Октан был отпетым пьяницей, но даже едва ворочая

языком, он как-то умудрялся надиктовывать газетные передовицы.

Однажды, находясь подшофе, он заявил мне: «Даже не подумай
плодить здесь власовские идеи: здесь правят лишь идеи моего Союза!»19.

Многие вступали в его Союз, но организация не проявляла никакой

активности.

До войны я ни разу не слышал, чтобы велась какая-либо

специальная подготовка будущих партизанских отрядов. Однако в период

отступления многие солдаты и офицеры Красной армии оказались

в немецком тылу, и у немцев просто не было возможности сразу

с ними разобраться. Многим солдатам удалось тогда обустроиться
и осесть в чужой для них местности; чаще всего они селились в

деревнях. К началу 1942 г. немцы принялись прочесывать местность,

чтобы выловить их. В Белоруссии именно это и дало толчок к

появлению партизанского движения. К тому времени все уже были

наслышаны о том, что творилось в немецких лагерях для

военнопленных. Обычно немцы просто забирали мужчин призывного возраста
и использовали их для своих целей. К тому времени в Москве уже
был создан Главный штаб партизанского движения, который вроде
бы возглавил Пономаренко -

секретарь Белорусской
коммунистической партии20. Советская сторона перебросила к партизанам по

воздуху несколько небольших отрядов. Еще к ним перешли в полном

составе несколько советских соединений. Но потом началась вторая
волна роста партизанских отрядов. Теперь к ним в основном бежали

крестьяне. Они пытались укрыться от немецких расправ, в том числе

являвшихся следствием провокаций.
Всех партизан можно было разделить на две категории: 1) хорошо

организованные отряды, имевшие свои штабы, политруков,
сотрудников НКВД и пр.; 2) «дикие» отряды, которые действовали

независимо, как правило, небольшими группами. Они не имели никаких

контактов с Москвой и обычно были вооружены тем, что бросила
при отступлении Красная армия. Помимо них имелись также группы

диверсантов, обычно в составе трех-шести человек, которые пресле¬
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довали конкретные цели, например, подрыв мостов. Партизанские
отряды первых двух категорий иногда враждовали между собой.

Обычно партизаны пытались избегать открытых столкновений

с немцами. Они предпочитали минировать дороги, по части из

которых в результате совсем уже нельзя было передвигаться; движение
же по другим, например по шоссе Могилев - Минск, было

трудноосуществимо. Партизаны обычно перекрывали дорогу, потом ее

минировали, а затем выставляли вдоль нее в лесу охранение. Они также

подрывали и пускали под откос поезда. Если они кого-то атаковали,

то в основном небольшие гарнизоны. Особенно

бескомпромиссно они обращались с должностными лицами из местного сельского

управления. Немцы в деревнях назначали старост (люди, как

правило, соглашались занять эту должность с большой неохотой). И

потом этот староста становился жертвой партизан. Убивали партизаны
и полицаев. Снабжались партизаны обычно за счет сельского

населения. Где-то они просто приходили и уносили с собой все, что могли

унести. В других местностях, где их положение было более прочным,
они вводили нечто вроде системы налогообложения. Не думаю, что

полиция могла настолько же открыто грабить население.

Немцы бросали на борьбу с партизанами целые дивизии. Но

несмотря на широкие масштабы этих операций, они, как правило,

заканчивались ничем. Под Могилевом действовал многочисленный

отряд под командованием Грушина. Однажды немцам удалось

окружить этот отряд, но в итоге к ним в руки попала лишь малая часть

бойцов, так как немцы были совершенно не приспособлены к

ведению боя в условиях леса. Когда я прибыл в этот район в 1943 г.,

партизаны боялись из лесу нос показать. Но буквально с каждым

месяцем они начинали действовать все более смело и решительно. Однако

и позже им так и не удалось установить постоянный контроль над

деревнями. Чтобы защитить себя от грабежей со стороны партизанских

отрядов, местное население нередко обращалось к нам за помощью

и сообщало, где и когда оно видело партизан. Эти доносы, впрочем,

делались совершенно не по политическим мотивам. Если партизанам

удавалось установить более прочный контроль над крупными

районами, то местное население принимало их власть и

приспосабливалось к жизни под партизанами.

С наибольшей симпатией к партизанам относилась сельская

интеллигенция. Среди них типаж «советского патриота» встречался

чаще, чем среди остального населения, полагавшего всего лишь, что

«Сталин - это меньшее из двух зол». Я разговаривал с такими

людьми. Одна девушка из числа моих давних знакомых как-то спросила

меня, не хочу ли я съездить в Москву или стать информантом, до¬
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кладывая о действиях немцев. Конечно, можно было заподозрить ее

в том, что она является немецким провокатором. Но мне стало жаль

сдавать ее в полицию. Я просто сказал ей, что между нами не было

этого разговора.

Бывали типы, которые неоднократно уходили от партизан в

отряды полиции, а потом перебегали обратно. Некоторые полицейские

части, находившиеся в подчинении четвертого отдела21, целиком
состояли из бывших партизан. Такие случаи, когда партизаны вступали
в небольшие русские отряды, воевавшие на стороне немцев, особенно

часто происходили в Смоленской области.

Даже в рядах более регулярных партизанских отрядов количество

идейных коммунистов было невелико. Когда я еще служил в Красной
армии (в Калининской области), мы получали инструкции,
призывавшие к осторожности в контактах с партизанами. Когда мы

входили в соприкосновение с партизанскими отрядами, мы включали их

бойцов в наши части. Но при этом мы раскидывали их по разным

подразделениями и подвергали обязательной проверке.
Появляясь в деревнях, партизаны в основном уводили с собой

лошадей, забирали одежду и еду, но также и тащили всякие довольно

бесполезные вещи.

Насколько мне известно, никакой личной вражды между

партизанами и полицаями не было. В конце концов, эти люди по существу

ничем друг от друга не отличались, только одни служили по одну

сторону, а вторые
- по другую. Они оказывались там лишь волею

обстоятельств. Своими действиями немцы восстанавливали

население против себя. Те, кто не ушел в партизаны, часто оказывали

немцам пассивное сопротивление. Случалось, что целые семьи уходили
в лес и скрывались там от немцев. Редко кто сознательно решал для

себя, пойти ему в партизаны или в полицаи. Иными словами,

убежденных бойцов и там и там было мало. В целом воевать никому не

хотелось.

В городах также случались «диверсии». В основном это было

делом рук партизан, оставшихся на этих территориях после

отступления красных. В Могилеве они подорвали водокачку на

железнодорожной станции; нам так и не удалось выяснить, кто именно это

сделал. Немцы мало что могли поделать в подобных ситуациях. На
советской территории, куда бы ты ни ехал, у тебя постоянно

проверяли документы и т. д., и без соответствующих бумаг проехать было

нельзя. Под немцами меня ни разу не спросили, есть ли у меня

разрешение или соответствующие документы, хотя я довольно часто

находился в разъездах. Партизанам это было только на руку. Как-

то весной на Могилев был совершен мощный советский авианалет.
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Было много жертв. Как мы узнали позднее, на следующий день

группа партизан, переодевшись в немецкую форму, ездила по городу на

немецком автомобиле и осматривала разрушения. В другой раз
группа из десяти-одиннадцати солдат в немецкой форме остановила на

шоссе немецкую патрульную машину якобы для «проверки
документов». Когда пассажиры вышли из машины, их расстреляли на месте.

Оказалось, это были партизаны.
Немцы, служившие при городской администрации, выбалтывали

всякую важную информацию. Я нередко узнавал от своих знакомых,

работавших у немцев секретарями или переводчиками, о

готовившихся приказах
- еще прежде, чем мне их объявляли официально.

При немцах администрацию низшего уровня возглавлял староста.

Он имелся в каждой деревне. Если же деревни были небольшие, то

один староста приходился на две или три деревни. Старосты
находились в подчинении у районной управы, во главе которой тоже стоял

русский чиновник. Управа включала в себя различные отделы,

например, сельскохозяйственный отдел, отдел здравоохранения и т. д.

Хотя сотрудников управы назначали немцы, люди там обычно

подбирались вполне достойные.
Глава района подчинялся местному немецкому коменданту. Летом

1943 г. началось формирование русской администрации

следующего, то есть более высокого уровня, а именно областных и окружных

управ. Однако времени для их создания оставалось слишком

немного, поэтому сформированы они были далеко не везде. Кроме того,

никакой реальной власти у них не было. Главную роль в системе

управления играл районный начальник. В 1943 г. вновь стали открываться

школы, а кое-где заработали и больницы. Отдельно стоит упомянуть

городскую управу, которая подчинялась местному коменданту.
В некоторых районах, за контроль над которыми боролись немцы

и партизаны, крестьяне иногда устанавливали такую систему

управления, где местные жители занимали пост старосты поочередно, то

есть каждый служил старостой по две недели. Они видели в этом

способ снизить личную угрозу для их жизни.

В нашем районе гестапо не проявляло особой активности.

Организацией карательных операций занималась СД, под

руководством которой находился первый и в особенности второй отделы

полиции. Служили там по большей части откровенные уголовники или

приспособленцы. Я не помню, чтобы там нашелся хоть один

порядочный человек. В отличие от них в третьем и четвертом отделах хотя

и попадались подлецы, но служили также и замечательные люди.

Начальником полиции при СД служил бывший прокурор НКВД.

Другой полицейский чиновник, тоже отпетый негодяй, в прошлом
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был советским учителем. Третий же из руководящих кадров полиции

сидел при советской власти в тюрьме.
В Могилеве издавалась газета22. Понятно, что ее выпуск

контролировала военная цензура, но общая линия ее была более или менее

приемлемой. Главным редактором в ней служил бывший советский

журналист23. В городе работала также своя русская радиостанция24.
Ее директор, Пелипенко, был членом НТС из числа старых
эмигрантов. На деле немцы полностью контролировали все передачи. Мы

как-то попытались было начать освещать другие вопросы, например,

рассказать о власовском движении, но все было безрезультатно. Нам
объяснили, что у местных властей нет полномочий решить этот

вопрос прямо на месте и что нужно запросить Берлин. Но ответа оттуда
так и не последовало. Радиоприемники, как правило, имелись лишь

у чиновников более высокого ранга. Я сам регулярно слушал
советское радио даже в присутствии немцев.

В могилевском отделении НТС числились вполне достойные

люди. Организация делилась на группы по 3-5 человек, из

которых только один имел связь с более высоким эшелоном управления.

Энтээсовцы подключили меня к своей работе и приняли в состав

организации, после чего я уже сам стал вербовать в нее новые

кадры. Позднее, уже находясь в Германии, я порвал с ними контакты.

В Могилеве в числе энтээсовцев имелся только один старый
эмигрант, все остальные были вполне достойные люди. В Бобруйске,
напротив, ситуация была совершенно иной. Люди из НТС служили там

агентами СД, занимая одновременно высокие посты в полиции. Один
из них позднее принялся писать на меня доносы, обвиняя меня в «ан-

тинемецких» настроениях и русском национализме. В то время соли-

даристы25 вели свою пропаганду, большей частью с

общенациональных и беспартийных позиций. Что привлекало к ним людей, так это

то, что это была единственная действующая на тот момент русская

партия. Но действовала она в основном негласно. В Белоруссии
члены НТС, нередко рискуя собственной жизнью, распространяли

литературу антисоветского и антинацистского содержания. За отворотом

одежды они носили «тризуб», заменявший им членский билет26. НТС

стремился завербовать в свои ряды высших чинов администрации.
Я сам лично завербовал пару таких людей, но при этом я старательно

обходил стороной тех, кто был настроен откровенно пронемецки. На

оккупированной территории центр энтээсовской организации
располагался в Смоленске. Однажды оттуда к нам приехал его

представитель, но при встрече он даже не назвал нам своего имени.



ОТ СОВЕТСКОГО ОПОЛЧЕНЦА ДО ЧЛЕНА УПА

(ИНТЕРВЬЮ 314)1

Дата интервью: 18 декабря 1950 г.

Место проведения интервью: Зальцбургу Австрия

(Информант - молодой человеку дезертир послевоенного времени,
связанный с УПА. Он чрезвычайно осторожен в высказываниях

относительно текущей деятельности УПА, его собственной роли в ней

и его прежнего участия в работе этой организации. Однако

представляется, что в идеологическом отношении он не слишком вписывается

в рамки УПА. В целом, хотя и надо сделать поправку на его нынешнее

«лояльное» отношение к УПА, предоставленная им информация
выглядит достоверной.)

Осенью 1941 г. я работал киномехаником. Когда к нашему району
подошли немцы, меня призвали в ополчение. Позднее я стал

помогать партизанам. Всего нас призвали человек 100, из которых

только двое были относительно юного возраста. Мы тогда мало что

делали, если не считать одного случая саботажа, когда мы подмешали

песок в смазку, предназначенную для немецких автомашин. Когда
я добрался до родной деревни, обнаружилось, что отца моего немцы

к тому времени отправили работать на мельницу.

Поначалу немцы позволяли крестьянам хозяйствовать так, как

те сами считали нужным. Посовещавшись со всеми, наш староста

решил поделить землю между крестьянами. Тракторов в деревне
осталось мало, и из оставшихся немцы лучшие забрали себе. В итоге

когда крестьяне получили землю, они поняли, что им нечем ее

обрабатывать. Всего у нас осталось три или четыре трактора, но и для

тех не имелось керосина. Лишь изредка кто-то мог раздобыть
немного топлива на черном рынке. Земля не вся пошла в раздел. Кто-то не

хотел брать себе землю, а большинство забирало себе лишь столько,

сколько действительно могло обработать. С земли надо было платить

высокий налог. Поэтому не было никакого смысла запасаться землей,
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если урожай ожидался небогатый. Те запасы зерна, которые

оставались в колхозе, немцы у нас конфисковали.
Деревенская мельница работала по большей части на немцев.

Крестьяне могли помолоть зерно только «по-черному», то есть дав

взятку мельнику. В связи с этим многие стали пытаться соорудить
себе простейшую мельницу на дому.

Весной 1942 г. немецкая пропаганда стала зазывать всех на работы,
на которые распределяли при посредничестве биржи труда. Меня

направили чистить от снега дороги. Мы там так намерзлись, что трое

наших товарищей даже оттуда сбежали. Мне выдали сани, которые были

раньше пригнаны из Харькова с товарами, чтобы выменять их на

продукты. Жителей посылали также на рытье окопов и ремонт мостов.

Немецкие части лишь проезжали через нашу деревню, не

останавливаясь на постой.

С прежним председателем сельсовета крестьяне расправились
сами: они убили его еще до того, как всерьез установилась немецкая

власть. Нового старосту избрал уже сам народ. В деревне оставался

еще всего один член партии. Он был хороший парень, но немцы все

равно его расстреляли.

У нас в округе немцы сразу же арестовали всех мужчин
призывного возраста. Военнопленных на свободу они не выпускали. Немцы

заявили, что собираются поддерживать украинцев. По крайней мере

об этом говорилось в их листовках, которые появились у нас еще до

подхода немецких частей. Я смастерил себе радиоприемник и стал

слушать немецкие передачи. В первые три или четыре месяца

оккупации всем хотелось верить, что наши трудности, вероятно, временные
и вызваны близостью фронта и что потом жизнь наладится. Кое-кто

добровольно уезжал на работу в Германию, надеясь таким образом
спастись от голода или же освоить новую профессию, выучившись,
к примеру, работать на современном токарном станке.

С восьми вечера до пяти утра выходить на улицу было запрещено.
Немцы даже запретили населению иметь при себе перочинные ножи,
за что, судя по немецким плакатам, грозила смертная казнь. Спустя
несколько недель власти еще потребовали, чтобы жители отдавали

честь немецким военнослужащим. Немцы с самого начала принялись

отбирать у населения часы и другие ценные вещи, если у кого что

имелось. Также было и несколько случаев изнасилований. В

соседней деревне немецкий солдат изнасиловал женщину, а брат ее в

отместку зарубил этого немца топором. Спустя два дня немцы

вздернули его на виселице и потом целую неделю не позволяли снять его

труп. Он так и висел у всех на виду. Все это вызвало в людях

страшное возмущение.
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В нашей деревне жили две еврейские семьи. Они учительствовали
в местной школе, а крестьяне за это платили им хлебом. Два месяца

спустя немцы отвезли их в Харьков и, как мы позже узнали, там их

расстреляли. Антисемитские настроения, конечно, существовали, но

только по отношению к тем евреям, кто состоял в НКВД или же

работал в снабжении и торговле. В отношении к моим знакомым евреям
или же к еврейским рабочим, например, ничего такого не было.

В первое время партизаны могли, к примеру, устроить засаду
и перехватить немецкого курьера, натянув через дорогу трос. Но

расстреливать пойманных немцев они не осмеливались. Немцы, в свою

очередь, стреляли в партизан, не церемонясь. Они поймали как-то

группу партизан, включая одного командира, которого они потом

повесили. Повешения население в целом восприняло в штыки. В нашей

деревне, например, немцы повесили одного человека лишь за то, что

он спрятал деталь от двигателя, зарыв ее в землю.

Немцы развили сильную антисемитскую пропаганду. Они

говорили и о Талмуде, и о том, что евреи якобы вынашивают планы

установить мировое господство.

Советские магазины были разграблены еще до прихода немцев.

Позднее начали открываться новые магазины и киоски, где

продавалось все, от железного лома до поношенной одежды. Немецкие

солдаты тоже приторговывали кое-чем из своего обмундирования,
а также обувью, покупая взамен кольца, изделия из золота и т. п.

Крестьяне охотно торговали с ними, выменивая у них все

необходимое. Официально подобный натуральный обмен был запрещен, но он

процветал вопреки всем запретам.
У нас в районе заработала было одна школа. Но немцы приказали

ее закрыть, вроде бы из-за того, что не было дров для ее отопления

(хотя жили мы прямо рядом с лесом). По инициативе самого

населения стали вновь открываться церкви. В 1942 г. немцы обложили

их специальным налогом. Поначалу на службы ходили лишь

женщины да старики, но потом и остальные тоже стали туда заглядывать.

Священником у нас служил один крестьянин, который некогда был

раскулачен, потом скрывался в соседней деревне, а позднее

утроился работать сторожем в Харькове. При немцах он вернулся в родную

деревню.

Церковь наша оказалась в центре острых споров. Немцы
поддерживали прежнее, славяно-русское ее крыло, в то время как

существовала также украинская автокефальная церковь, которую

поддерживали местные власти2. Взаимным обвинениям не было конца.

В нашей деревне церковь вначале считалась русской, но затем она

перешла в автокефальную. Позднее у нас появился новый дьякон,

326



который вывесил объявление следующего содержания: «Лучше
услышать пять слов, которые ты поймешь, чем выслушать тысячу слов

для тебя непонятных». Для меня в этом заключалась суть этого

решения. Я сам понимал службу на украинском языке, но ничего не

смыслил в церковнославянском. Однако ситуация различалась от деревни
к деревне. В других деревнях языковые различия были куда сильнее,

чем в нашей. У нас все говорили по-украински, даже русские,

которые там жили. При немцах практически все вывески были на

украинском языке.

В каждой деревне был выбран староста. После этого старосты

собрались вместе и выбрали старшину, который стоял во главе уже

нескольких деревень.
В полицию шли работать в добровольном порядке. У

полицейских не было никакой своей формы, и только на некоторых были

советские армейские шинели. В качестве знаков отличия наша полиция

носила нарукавные повязки. В 1942 г. в Полтаве я видел

полицейских, одетых в зеленую форму.
В городе в полиции служили большей частью русские, которые

носили на рукавах желто-голубые повязки. Спустя два-три месяца

жандармерия это запретила. Полиция поначалу не захотела убирать
с рукава национальные цвета, но после того как СД арестовала
начальника полиции, им пришлось смириться. Вскоре немцы отобрали
у полицейских и автоматы.

Когда иссяк поток добровольцев, желающих отправиться на

работу в Германию, немцы стали попросту спускать старостам приказы

с количеством людей, требуемых к отправке. Наш староста старался

следовать их распоряжениям, ведь если бы он не подчинился, то

наказание было бы жестоким. Он пытался обсудить этот вопрос со

всеми и договориться, кого можно послать. В итоге все выкручивались,
как могли. Поначалу отправляли тех, у кого не имелось никаких

родственников в деревне. Позднее немцы при поддержке полиции

начали устраивать облавы. Они хватали молодежь и отправляли в

лагеря, откуда их напрямую отсылали в Германию. Я слышал об одном

случае, когда молодой парень не явился по разнарядке. В результате

немцы забрали его отца, заявив, что они выпустят его, когда придет

сын. И это действительно заставило сына явиться.

Мой брат устроился работать механиком на немецком

аэродроме, чтобы избежать отправки на низкоквалифицированную работу.
Но в итоге немцы его больше так и не выпустили. Они записали его

в хиви и заставили уйти вместе с ними, когда они отступали.
У моего отца имелась мельница и маслобойня, которые

приносили кое-какой доход. У нас квартировал немецкий унтер-офицер, ко¬

327



торый служил нам щитом от полицейских облав. Он показывал нам

свои семейные фотографии и т. п. и рассказывал, насколько жизнь

на Западе была лучше, чем у нас. Втайне от комендатуры мы мололи

зерно также и для соседей. За маслобойню мы вовсе не платили

никаких налогов, потому что официально она не существовала.

Крестьянам при немцах жилось, я думаю, получше, чем прежде.

Раньше им даже принести было нечего на помол. Теперь же немцам

никак не удавалось установить учет и контроль настолько же

жесткий, как и прежде. Вот кому точно жилось лучше остальных, так это

старостам и старшинам, а в особенности фольксдойче, многие из

которых работали переводчиками. Они еще и тайно доносили немцам,

кто и где скрывался, все вынюхивали и т. д. Хуже всего жилось

интеллигенции и рабочим, а точнее, городскому населению, у которого

даже питьевой воды и той не имелось в достатке.

В январе 1943 г. с приближением линии фронта всю нашу

молодежь отправили на «временные» работы - убирать снег и рыть окопы.

Нас отвезли на грузовиках в Харьков, а оттуда
- в Полтаву, где нас

зачислили в трудовой батальон. Во главе его стоял немецкий офицер,

который руководил всем при содействии двух или трех
переводчиков. Кое-кто из нас помышлял о побеге, но куда нам было бежать?

К этому времени отношение к немцам уже резко изменилось. Но

никто не знал, куда теперь податься. Как раз в тот момент я

познакомился с тремя украинскими националистами и сразу проникся
к ним симпатией. Мне показалось, что это что-то «свое», тогда как

и Советы, и немцы выглядели чем-то чужим и враждебным. До того

времени я даже не подозревал о деятельности эмиграции. По мере

того, как шла эвакуация, меня все сильнее переполняло горькое

разочарование в немцах. Они силой эвакуировали некоторые деревни,
заставляя даже калек и стариков покидать свои дома. Тех, кто не мог

уйти, они просто пристреливали. Перед отходом немцы дотла

сжигали целые деревни.

В Харьковской области положение было еще хуже, чем в

Полтавской. Возможно, в деревнях под Полтавой у крестьян попросту

осталось больше зерна. Мы чаще там встречали частные хозяйства,
население держало свиней и т. д. и в целом жило богаче. В деревнях
в окрестностях Киева в 1943 г. в материальном отношении тоже было

все не так уж плохо. Крестьяне массово варили самогон. Лучше всего

крестьянам жилось под румынской оккупацией, хотя поведение

румын и вызывало у них снисходительные ухмылки. В целом же

румыны грабили население меньше, чем немцы, которые вели себя, прямо
как большевики. Под румынами у местного управления в руках

также было больше власти. Ниже были и налоги.
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Под влиянием немецкой оккупации на Украине стало

усиливаться национальное самосознание. Самим своим поведением немцы

буквально подталкивали появление контршовинизма, являвшегося

реакцией на их действия3. Перемена настроений была заметнее на

селе, нежели в городе. Хотя в городах ненависть к немцам тоже росла,

причем проявлялась даже еще сильнее, чем в деревне, но там она

носила скорее социальный, а не национальный характер. По деревням
немцы арестовали много народа, причем даже тех, которые вовсе не

были коммунистами, и многих повесили за принадлежность к

запрещенным организациям.
На всей территории от Полесья до Поднепровья действовали

отряды бульбовцев4. Иногда они вступали в стычки с немцами, но

в целом предпочитали держаться сельской местности. Я впервые

повстречался с ними летом 1943 г. Население относилось к ним

хорошо, но обычно они не останавливались там и продвигались дальше.

Никаких попыток мобилизовать население они не предпринимали.

Их позицию можно описать следующим образом: «не полагаться и не

надеяться на помощь немцев, русских или поляков». Они

призывали население быть готовыми поднять восстание, как только немцы

будут разбиты. Они рассылали всем требования саботировать
немецкие приказы и укрываться от принудительной отправки на

работу в Германию. Обмундирование их было схоже с немецким, но они

носили шестиугольную фуражку с национальным гербом на кокарде.

Они обычно получали продовольствие от деревенских старост. В

одном селе они убили старосту, который вроде бы сдал их немцам. Это

случилось неподалеку от Кировограда5 в 1943 г. Позднее они

отступили в направлении Галиции. Если мне в них что и не нравилось, так

это присущий им дух анархизма.
В 1944 г. меня отправили в Галицию в составе восточного

батальона [Ostbatallion] рабочих. Там выдалось несколько случаев,

когда я смог пообщаться с кем-то из украинских националистов. Один

из них лично присутствовал при взятии Львова в 1941 г.6 Также

я повстречал девушку, чей брат состоял в УПА. Она-то и убедила
меня сбежать от немцев (что не составило никакого труда), дала мне

одежду и т. д. Она также сообщила мне пароль, который я должен

был назвать, отправившись в деревню. Когда возобновилось

немецкое отступление, мы не стали отходить вместе с ними. Тогда же

меня приняли в члены УПА. Когда пришли большевики, мы и

дальше скрывались в лесах. Я был у них радиотехником при штабе. Мы

проработали так несколько лет. Теперь же нас направили сюда,

чтобы мы достоверно сообщили, что наши там по-прежнему есть

и действуют.
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Наши различия с движением Мельника заключались в том, что

мы по-разному относились к немцам. Он полагал, что разрешение

национального вопроса можно отложить до того момента, пока немцы

окончательно не разгромят советскую власть. Мы же, напротив, сразу
заняли непримиримую антинемецкую позицию. Многие бульбовцы
позднее перешли к мельниковцам. Сам Бульба не хотел ни с кем

объединяться, но многие из его людей сейчас состоят в УПА. В Карпатах
мы сражались и против немцев, и против советских партизан. После

того как немцы отступили, мы какое-то время не получали

никаких указаний сверху и продолжали там бороться с войсками МГБ7.

В 1946 г. против нас были брошены регулярные части Красной армии.
Что касается нашей политической программы, то она была

опубликована. Колхозную землю мы хотели поделить между

крестьянами, но так, чтобы размеры участков находились в пределах того, что

крестьяне могли эффективно обработать. Оставшиеся после раздела

земли передавались в распоряжение государства. На них

предполагалось создать государственные хозяйства, где должен был

применяться наемный труд. Транспорт и тяжелая промышленность отходили

под управление государства, но мелкие предприятия и магазины

должны были оставаться в частной собственности. Все это, конечно,

самые общие положения, но именно так нам об этом рассказывали

политические инструкторы. Вопрос о том, будет ли у нас монархия
или республика, должен был решиться уже после освобождения. До
того времени власть должна находиться в руках Революционного

уряда8 и администрации. УПА
- это исключительно военное крыло

нашей организации. ОУН
- это ее гражданское крыло, которое

пыталось внедрить своих агентов и к немцам, и к Советам.
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Немцы в Крыму (интервью 7)

1 О респонденте имеется краткая информация в анкетных данных

респондентов Гарварского проекта. Из них мы узнаем, что на момент интервью

респонденту было 30 лет, что родился он в Крыму и происходил из семьи

служащих. После окончания 9 классов школы он в 1939-1941 гг.

обучался в Одесском морском техникуме, после чего поступил на работу
помощником механика в торговый флот. В партии он не состоял. В

послевоенный период респондент находился в Австрии и на юге Германии.
2 Одесса находилась под оккупацией с 16 октября 1941 по 10 апреля 1944 г.

Согласно румынско-немецкому договору, подписанному 30 августа
1941 г. в Бендерах, она стала столицей Транснистрии - губернаторства,
образованного румынскими властями на оккупированной территории

между Южным Бугом и Днестром. В отличие от немцев, румынские
власти стремились восстановить местное хозяйство, поддержать
торговлю и предпринимательство. См. подробнее: Одесса: жизнь в оккупации,

1941-1944 / сост., отв. ред. и авт. вступ. ст. О.В. Будницкий. М., 2013.

3
Охранные батальоны (нем. Schutzbataillon) - вспомогательные

военизированные соединения, формировавшиеся немцами из местного

населения и военнопленных добровольцев для обеспечения порядка,

борьбы с партизанами, а также осуществления карательной деятельности

на оккупированных территориях. Существовали повсеместно, однако

не имели единообразного названия [«вспомогательная полиция» (нем.
Hilfspolizei), «местная милиция» (нем. Ortsmilitz), «охранная полиция»

(нем. Schutzpolizei), «служба порядка» (нем. Ordnungsdienst),
«самозащита» или «самооборона» (нем. Selbstschutz) и пр.].

4 Организация Тодта (нем. Organisation Todt) -

военно-строительная

организация, действовавшая во времена Третьего рейха, названная по имени

ее главы Фрица Тодта. Помимо военного строительства ОТ занималась

ремонтом железных и автодорог, транспортировкой стройматериалов
и проч. Фронтовые соединения организации Тодта были

моторизированы и использовались в том числе в районе боевых действий. Рабочие
организации Тодта не носили темно-синей униформы. Темно-синего цвета

в довоенный период была форма ТеНо (нем. TeNo) -

корпуса оказания

срочной аварийной и технической помощи. В годы войны такая форма

практически не выпускалась, так что ее продолжали носить только те, кто

получил ее раньше.

5 Николаев был освобожден 28 марта 1944 г., Перекоп был взят 10 апреля
в ходе Крымской наступательной операции (8 апреля - 12 мая 1944 г.).

6
Крупнейший морской порт Румынии.

7
Хиви (от нем. Hilfswilliger -

«желающие помочь», нем. сокр.
- HiWi) -

т. н. добровольные помощники вермахта. В отряды хиви набирали или

принудительно мобилизовывали местное население оккупированных

территорий, а также лиц из числа советских военнопленных и

эмигрантов для выполнения вспомогательных работ в рядах немецкой армии (от

поваров до переводчиков и инженеров); впоследствии хиви стали при¬
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влекаться для борьбы с партизанами. В качестве опознавательного знака

хиви зачастую носили на левом рукаве белую повязку с надписью на

немецком языке «На службе Германской армии» («Im Dienst der Deutschen

Wehrmacht»).
8 Власов Андрей Андреевич (1901-1946), генерал-лейтенант. Участник

Битвы за Москву, в 1942 г. в ходе Любанской наступательной операции
попал в немецкий плен. Руководитель Русской освободительной армии

(РОА) и председатель Комитета освобождения народов России (КОНР).
В 1945 г. взят в плен Красной армией, в 1946 г. осужден по обвинению

в государственной измене и повешен.

9 Русская освободительная армия (РОА) -

вооруженные силы Комитета

освобождения народов России (КОНР)
- политического органа,

официально учрежденного А.А. Власовым в 1944 г. при поддержке немецких

властей с целью свержения в СССР большевистского строя. Формально
включал в себя все антибольшевистские силы.

Сельскохозяйственная политика на оккупированных

территориях (интервью G-2)

1 Хоэнхайм (нем. Hohenheim) - район Штутгарта. В Хоэнхайме
располагается старейший университет Штутгарта - Университет Хоэнхайм,
специализирующийся на аграрных, естественно-научных и экономических

дисциплинах.

2
Верховное главнокомандование вермахта (нем. Oberkommando der

Wehrmacht) (сокр. нем. OKW - ОКВ) - центральный элемент

управленческой структуры вооруженных сил Германии в 1938-1945 гг.

Начальником штаба ОКВ был В. Кейтель.

3
Лахузен Вивремонт Эрвин, фон (нем. Lahousen Vivremont Erwin, von)

(1897-1955), один из создателей и руководителей австрийской разведки,
после аншлюса, с 1939 по 1943 г. - начальник II отдела абвера (теракты,
диверсии и выполнение особых задач), в его подчинении также

находилось спецподразделение «Бранденбург», осуществлявшее диверсионную
и террористическую деятельность в советском тылу.

4
Маркерт Вернер (нем. Markert Werner) (1905-1965), немецкий историк,

эксперт по Восточной Европе. В 1935 г. в рамках Союза германского
Востока (нем. Bund Deutscher Osten), осуществлявшего культурную
экспансию немцев на восточные территории (в том числе бывшие немецкие
и связанные с местами проживания «этнических немцев»), участвовал
в совещании, на котором рассматривалась организация специальных

лагерей по воспитательной и образовательной работе. С 1942 г. служил в

качестве зондерфюрера во II отделе абвера.
5

Оберлендер Теодор (нем. OberlSnder Theodor) (1905-1998), доктор
сельскохозяйственных (1929) и политических (1930) наук. В конце 1920 -

начале 1930-х гг. посещал Советский Союз. Член НСДАП с 1933 г. С 1938 г.

сотрудник абвера. Один из создателей этнической концепции «нового по¬
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рядка» в Восточной Европе. В 1940 г. назначен политическим

руководителем батальона специального назначения «Нахтигаль» (нем. Nachtigall),
действовавшего на территории Украины в составе спецподразделения

«Бранденбург». С 1941 по 1943 г. командовал батальоном специального
назначения «Бергманн» (нем. Bergmann), предназначавшимся для

подрывной работы на Кавказе. После войны продолжил политическую

деятельность, в 1954-1960 гг. - министр по делам переселенцев, беженцев

и жертв войны в правительстве К. Аденауэра.
6

Бакке Герберт Эрнст (нем. Backe Herbert Ernst) (1896-1947), обергруп-
пенфюрер СС (1942). С 1933 по 1944 г. - статс-секретарь Имперского
министерства продовольствия и сельского хозяйства (нем. Reichsministerium

ftir ErnShrung und Landwirtschaft), с 1942 по 1944 г. исполнял обязанности

рейхсминистра продовольствия и сельского хозяйства. Известен как

автор «плана голода» (нем. der Hungerplan, также «план Бакке», нем. der

Backe-Plan), целью которого было сокращение жителей оккупированных
восточных территорий до 30 млн чел. для обеспечения поставок

сельскохозяйственной продукции немецким оккупационным войскам и

населению Германии.
7 Комиссия по делам России (нем. Russland-Gremium) - особый штат

сотрудников при Министерстве иностранных дел, в который входили

ведущие специалисты по России под руководством советника-посланника

Вильгельма Гросскопфа (нем. Georg Wilhelm Grosskopf). В область задач

комиссии входила разработка политики Третьего рейха на Востоке (нем.

Ostpolitik).
8 Вагнер Рихард (нем. Wagner Richard) (1902-1973), с июня 1941 г.

руководитель сельскохозяйственной политики на участке «Центр». После
плохого урожая, собранного в 1941 г., выступил против сохранения
колхозов. В ноябре 1943 г. был переведен в военную администрацию Бельгии

и Северной Франции, где возглавил группу «Продовольствие».
9

Ваймерт Рихард (нем. Weimert Richard), ученый-агроном. В 1929 г.

защитил диссертацию на тему «Трудозатраты и экономия труда при
производстве картофеля в восточной Пруссии» в Кёнигсбергском университете.
В 1941 г. возглавлял зондерштаб «Аграрный порядок» (нем. Sonderstab

Agrarordnung).
10

Рике Ганс-Йоахим (нем. Riecke Hans-Joachim) (1899-1986), группен-
фюрер СС (1944). С 1934 г. работал на различных должностях в области

сельского хозяйства и продовольственной политики. С 1941 г. активно

участвовал в деятельности Имперского министерства оккупированных
восточных территорий (нем. Reichsministerium fUr die besetzten Ostgebiete
(RMfdbO)) и реализации четырехлетнего плана. С 1943 г. статс-секретарь

Имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства, один

из наиболее влиятельных после Бакке людей, ответственных за

разработку и проведение «плана голода».

11 Кёрнер Пауль (нем. Кбгпег Paul) (1893-1957), обергруппенфюрер СС

(1942). В 1930-е и 1940-е гг. занимал ряд ключевых позиций в немецкой
экономике. С 1933 по 1945 г. статс-секретарь правительства Пруссии,
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с 1936 по 1945 г. постоянный заместитель Уполномоченного по

четырехлетнему плану Германа Геринга, статс-секретарь Управления по

четырехлетнему плану и Председатель Генерального совета по четырехлетнему

плану. В 1941-1945 гг. был заместителем руководителя Штаба

экономического руководства «Восток» (нем. WirtschaftsfQhrungsstabes Ost).
Являясь «правой рукой» Геринга, плохо разбиравшегося в

экономических вопросах, фактически сосредоточил в своих руках огромную власть

по руководству промышленностью и подготовке Германии к войне.

12
В сентябре 1939 г., после присоединения к СССР Западной Украины,

город Ровно вошел в состав УССР в статусе областного центра
новообразованной Ровенской области. Оккупирован немецкими войсками 28 июня

1941 г., с 20 августа 1941 до 2 февраля 1944 г. -

столица германского

Рейхскомиссариата Украина.
13

«Крупное немецкое землевладение в Украине» (нем.).
14 Розенберг Альфред Эрнст (нем. Rosenberg Alfred Ernst) (1893-1946), по

происхождению остзейский немец, идеолог и один из наиболее видных

деятелей НСДАП, рейхсляйтер (1933), обергруппенфюрер СА. 17 июля

1941 г. под его руководством было сформировано Имперское
министерство оккупированных восточных территорий (нем. Reichsministerium fur

die besetzten Ostgebiete [сокр. RMfdbO]), созданное для гражданского

управления захваченными в ходе войны территориями СССР. На посту

рейхсминистра оставался до конца войны. Приговором Нюрнбергского
трибунала объявлен одним из главных военных преступников и казнен.

15
Кох Эрих (нем. Koch Erich) (1896-1986), обергруппенфюрер СА (1938).
1 августа 1941 г. назначен начальником гражданского управления
вошедшего в состав Рейха округа Белосток, 1 сентября того же года, после

образования в составе Имперского министерства восточных оккупированных
территорий Рейхскомиссариатов Украина и Остланд, стал

рейхскомиссаром Украины. На этих постах оставался до конца войны.

16
Рейхскомиссариат Украина - образован 20 августа 1941 г.,

административно-территориальная единица в составе Третьего рейха.
Рейхскомиссариат включал в себя оккупированную территорию УССР и части

БССР, за исключением Галичины и Транснистрии, а также нескольких

сот километров прифронтовой зоны, находившейся в ведении военной

администрации соответствующих групп армий.
17

Старшина (староста) - глава сельского самоуправления на

оккупированной восточной территории. В обязанности старшин входили

распределение и контроль за сбором налогов, учет населения, в том числе его

благонадежности, учет земли и скота, обеспечение порядка в населенных

пунктах, сбор оставленного частями Красной армии оружия, а также

доведение до сведения населения всех распоряжений немецкой
администрации и т. д. Выборы старшины (старосты) производились на сельском

сходе (нередко выборы являлись формальностью, фактически их

назначало немецкое командование, реже
- районный бургомистр).

18 Бургомистр (обер-бургомистр) - глава гражданской администрации на

оккупированных немцами территориях.
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19 Кейтель Вильгельм Бодевин Йоханн Густав (нем. Keitel Wilhelm Bodewin

Johann Gustav) (1882-1946), начальник штаба Верховного
командования Вооруженных сил вермахта [нем. Oberkommando der Wehrmacht

(сокр. OKW)], генерал-фельдмаршал (1940). Подписал Акт

капитуляции Германии, закончивший Вторую мировую войну. Приговором

Нюрнбергского трибунала объявлен одним из главных военных

преступников и казнен.

20 Гиммлер Генрих Луйтпольд (нем. Himmler Heinrich Luitpold) (1900
1945), рейхсфюрер СС (1929), рейхсляйтер (1933). Активно

проводил политику «окончательного решения еврейского вопроса». С 1931 г.

занимался созданием собственной секретной службы
- СД, с 1936 г.

верховный руководитель всех служб германской полиции. В 1942

1943 гг. начальник Главного управления имперской безопасности (нем.
Reichssicherheitshauptamt (сокр. RSHA)) (1942-1943). С 1943 г.

рейхсминистр внутренних дел Германии. В 1945 г. арестован британскими
военными властями; покончил с собой, приняв яд.

21
Ламмерс Ганс Генрих (нем. Lammers Hans Heinrich) (1879-1962), член

НСДАП, обергруппенфюрер СС (1940). В 1921-1933 гг. рейхсминистр,
входил в ближайшее окружение Гитлера, в 1933-1945 гг. начальник

рейхсканцелярии фюрера, наряду с М. Борманом и фельдмаршалом
В. Кейтелем составлял «Комитет трех»

- специально созданный в 1943 г.

орган, который занимался ведением государственных дел и через

который проходили все документы, поступавшие к Гитлеру.
22 «Фёлькишер беобахтер» (нем. Volkischer Beobachter, «Народный

обозреватель») - немецкая газета. С 1920 г. печатный орган НСДАП. Газета
издавалась сначала еженедельно, с 8 февраля 1923 г. - ежедневно. Последний

номер вышел 30 апреля 1945 г. Главными редакторами газеты как

партийного рупора НСДАП были А. Розенберг (1923-1938) и В. Вайсс

(1938-1945).
23 Специальная рабочая группа по реализации аграрной политики -

Экономический штаб «Восток» (нем. Wirtschaftsstab Ost)
-

организация, созданная немецким руководством в марте 1941 г. с целью

использования восточных территорий для снабжения немецких

вооруженных сил продовольствием и необходимым для ведения войны

сырьем. Штаб насчитывал около 20 тыс. сотрудников, его руководство

(нем. Wirtschaftsfiihrungsstabes Ost), осуществлявшее проведение
военно-экономических расчетов, находилось в подчинении

уполномоченного по четырехлетнему плану Г. Геринга и его заместителя П. Кёрнера.

Организация имела разветвленный аппарат - ей подчинялись

экономические инспекции, действовавшие в оперативном тылу немецких войск,

экономические отделы в тылу армий, а также экономические команды

и группы, созданные в дивизиях и полевых комендатурах.

24 Одна из хозяйственных инспекций, находившихся в подчинении штаба

«Восток». Ее деятельность предусматривалась в районе действий группы
армий «Юг».
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25 Врангель Борис Георгиевич (1917-1995), эмигрант, потомок старинного

рода баронов Врангелей. После революции и расстрела в родовом

имении Торосово революционными матросами отца, Георгия Михайловича

Врангеля, был вывезен матерью в Бельгию. В 1941 г. вернулся на

оккупированную российскую территорию
- в г. Остров (50 км к югу от

Пскова) в составе Псковской православной миссии, действовавшей

под патронатом немецких властей. Принимал активное участие в

восстановлении церковной жизни. Заведовал отделом Островской
районной управы, занимавшимся распределением земельных участков между

крестьянами. Возглавлял контору Центрального торгового общества -

нацистской организации, осуществлявшей операции по заготовке,

перевозке и сбыту разнообразной сельскохозяйственной продукции,
предназначавшейся для поставки военным ведомствам территориальных

администраций и в Третий рейх. В ноябре 1944 г., когда Красная армия
подходила к Пскову, был эвакуирован в Латвию, где исполнял

обязанности начальника хозяйственного подразделения Рейхскомиссариата
Остланд. Арестован советской контрразведкой 12 мая 1945 г., приговорен
к 20 годам ИТЛ. После освобождения в 1963 г. проживал в Пскове вплоть

до своей смерти в 1995 г.

26
Карачай -

историческая территория проживания карачаевцев в горах

северной части Большого Кавказа. 12 января 1922 г. Карачай стал частью

Карачаево-Черкесской автономной области (КЧАО) в составе Юго-

Восточного (с 1924 г. Северо-Кавказского) края. 26 апреля 1926 г.

постановлением ВЦИК КЧАО была разделена и образована Карачаевская
автономная область (в составе Ставропольского края). 12 октября 1943 г.

ликвидирована, карачаевцы объявлены пособниками фашистских войск

и депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. 9 января 1957 г. в связи

с реабилитацией карачаевцев Карачай вновь стал частью воссозданной

Карачаево-Черкесской автономной области в составе Ставропольского
края. В настоящее время часть Карачаево-Черкесской Республики
(субъект Российской Федерации).

27
Ураза-байрам (с араб. «праздник разговения»)

- исламский праздник,
отмечаемый в честь завершения поста в священный месяц Рамадан. В день

праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву

(ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда,
приглашают в гости соседей, родственников и друзей и совершают ответные

гостевые визиты. Исламские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам
играли особую роль в немецкой пропаганде среди горцев,
символизировали освобождение от советской политики деисламизации и

возрождение свободы вероисповедания среди народов Северного Кавказа.
28

Кёстринг Эрнст-Август (нем. Kostring Ernst-August) (1876-1953),
немецкий дипломат и военачальник, генерал от кавалерии (1940). Сын
издателя и управляющего имением Серебряные Пруды графа Шереметева,
образование получил в России. С 1931 по 1941 г. с перерывами служил

военным атташе Германии в Москве. С сентября 1942 г. назначен

уполномоченным по вопросам народов Кавказа при командовании группы
армий «А»; развернул формирование местных, в том числе казачьих частей
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вермахта. С апреля 1943 г. отозван в Берлин и с июня того же года

назначен инспектором соединений народов Кавказа, с января 1944 г. генерал по

добровольческим соединениям.

29 Вероятно, имеется в виду один из представителей балтийско-немецкого
рода фон Ган (нем. Hahn); представители рода служили в нацистской

армии и администрации в годы Второй мировой войны; в дальнейшем часть

из них - в эмиграции в Ванкувере в Канаде.
30

Клейст Пауль Людвиг Эвальд, фон (нем. Kleist Paul Ludwig Ewald,
von) (1881-1954), генерал-фельдмаршал (1943). На Восточном

фронте с 22 июня 1941 г. В составе группы армий «Юг» 1-я танковая

группа Клейста (с октября 1941 - 1-я танковая армия) участвовала в боях

на Западной Украине, в районе Киева, Таганрога, Ростова-на-Дону
и Харькова. На р. Умань восточнее Киева совместно с Гудерианом
завершил самое крупное окружение советских войск за всю войну, взяв в плен

более 600 тыс. солдат и офицеров Красной армии. В ноябре 1942 г.

принял командование группой армий «А» - бои на Кубани, наступление на

Северном Кавказе. На подконтрольной группе армий «А» территории

запретил операции частей СС, проводил целенаправленную политику по

привлечению на сторону вермахта представителей различных народов

(карачаевцев, кабардинцев, ингушей, калмыков, казаков и др.). Старался
гуманно обращаться с местным населением, из-за чего возник острый
конфликт с рейхскомиссаром Украины Э. Кохом и генеральным

уполномоченным по использованию рабочей силы Ф. Заукелем. В сентябре 1943 г.

в ходе советского контрнаступления организовал отступление немецких

войск и добровольческих частей через Керченский пролив в Крым. В
марте 1943 г., после оставления Крыма и отступления на Южный Буг, был

отправлен в отставку. В феврале 1952 г. Военной коллегией Верховного

суда СССР приговорен к 25 годам тюремного заключения. Умер в лагере

для военнопленных во Владимире в октябре 1954 г.

31 Имеется в виду Локотское самоуправление
-

административно-территориальное образование на оккупированной немцами советской

территории, в состав которого входило несколько районов довоенной Орловской
и Курской областей с административным центром в рабочем поселке

Локоть. Имело статус национального объединения и собственные

вооруженные силы
- Русскую освободительную народную армию (РОНА).

После гибели бургомистра Константина Воскобойника обер-бургоми-
стром Локотского округа стал Бронислав Каминский. Главным
отличием Локотской административной системы являлось то, что вся полнота

власти на местах принадлежала не немецким комендатурам, а органам

местного самоуправления, официально признанным с ноября 1941 г. На

территории Локотского самоуправления были отменены колхозы,

возвращена частная собственность, разрешено в значительной степени

предпринимательство. Органы местного самоуправления отвечали за сбор
налогов, безопасность немецких грузов на своей территории и обеспечение

немецких войск продовольствием.

32 Губернаторство Транснистрия -

административно-территориальная

единица, образованная румынскими властями на территории между
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Бугом и Днестром, включающей части оккупированных Винницкой,

Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережной
части Молдавской ССР. Была образована в соответствии с немецко-румын-
ским договором в августе 1941 г. и ликвидирована советскими войсками

в марте 1944 г. в ходе Днепровско-Карпатской операции.

33 Белая Церковь -

город в 80 км к югу от Киева. Оккупирован
немецкими войсками 16 июля 1941 г. Освобожден советскими войсками 4 января
1944 г. в ходе Корсунь-Шевченковской операции.

34
«Лавина, которую нельзя остановить» (нем.).

35 На протяжении весны-лета 1943 г. неоднократно принимались
дополнения к постановлению о «новом аграрном порядке» от 15 февраля 1942 г.

В июне 1943 г. было принято важнейшее дополнение, согласно которому

разрешалась приватизация земель.

36 Розенберг посетил оккупированную территорию Украины дважды.

Первая, более известная поездка, состоялась летом 1942 г., после чего

была выпущена специальная иллюстрированная брошюра «Поездка
Альфреда Розенберга по Украине», в которой описывались
разрушительные последствия деятельности большевиков и инициированное Рейхом

экономическое и культурное возрождение в регионе. Вторая поездка,

о которой идет речь в тексте, состоялась в июне 1943 г. Розенберг посетил

тогда Ровно, Киев, Гальбштадт, Николаев и Винницу.
37

Заукель Эрнст Фридрих Кристоф «Фриц» (нем. Sauckel Ernst Friedrich

Christoph «Fritz») (1894-1946), обергруппенфюрер СA (1937),
обергруппенфюрер СС (1942). Гауляйтер Тюрингии (1927-1945). С февраля
1942 г. комиссар по рабочей силе в управлении четырехлетнего плана,

с марта уполномоченный по использованию рабочей силы. В результате
его деятельности в 1945 г. на предприятиях Германии трудилось более
5 млн иностранных рабочих, не считая военнопленных.

38 Ставка Гитлера «Вервольф» (нем. Werwolf), располагавшаяся в 8 км от

Винницы, предназначалась для командования военными действиями на

Восточном фронте. Действовала с весны 1942 до весны 1944 г.

(взорвана немецкими войсками при отступлении). Гитлер находился в ставке

с 16 июля по 31 октября 1942 г., с 19 февраля по 13 марта 1943 г. и в

последний раз
- 27 августа 1943 г. В это время им были подписаны

директива об одновременном наступлении на Кавказ и Сталинград, оперативный
приказ об окружении и уничтожении частей Красной армии на Курской
дуге, а также принималось решение о судьбе Донбасса.

39
Ставка Гиммлера «Хегевальд» (нем. Hegewald) была расположена в

Житомирской области возле современного поселка Гуйва, недалеко от

винницкой ставки Гитлера. Гиммлер находился в «Хегевальде» только тогда,

когда Гитлер приезжал в «Вервольф».
40 Майер-Хетлинг Конрад (нем. Meyer-Hetling Konrad), ученый-агроном,

профессор, оберфюрер СС, один из разработчиков «Генерального
плана Ост ». После начала Второй мировой войны изучал вопросы
землепользования и жизненного пространства (нем. Raumforschung). Начиная
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с весны 1940 г. участвовал в разработке плана колонизации восточных

территорий, получившего название «Генеральный план Ост »; план

предусматривал принудительное выселение с оккупированных Германией
территорий большей части местного населения. В 1942 г. Майер-Хетлинг
занимался проведением переселенческой политики под руководством

рейхсминистра продовольствия и сельского хозяйства Герберта Бакке.

41 Волынские немцы -

этнорегиональная группа немцев, массовое

появление которых на Волыни (северо-запад современной Украины) началось

в XVIII в. еще до ее вхождения в состав Российской империи и резко

усилилось после 1861 г. Специфика немецкой колонизации на Волыни

состояла в том, что она была инициирована не российским правительством,
а местными землевладельцами, на правах аренды передававшими

земельную собственность немецким колонистам.

42 Калиновка - поселок в Винницкой области. Оккупирован немецкими

войсками 22 июля 1941 г. Освобожден советскими войсками 14 марта
1944 г. В соответствии с немецким планом колонизации оккупированных
восточных территорий в Калиновке предполагалось организовать одно из

первых поселений немецких крестьян
- Келенфельд.

43
Меннониты -

приверженцы меннонитства, одной из протестантских

деноминаций в христианстве. Немецкие меннониты впервые появились

в России в 1789 г. по приглашению Екатерины II и основали поселения

в Новороссии. Село Гальбштадт (ныне город Молочанск) -

центр
одной из крупнейших колоний меннонитов в имперской России,
основано в 1804 г. на левом берегу реки Молочной в Запорожье, в XIX в. центр

Молочанского меннонитского округа.

44
Кронау -

центр немецких поселений в 115 км к северо-востоку от

Херсона. В настоящее время г. Высокополье Херсонской области.
45

Никополь -

город, расположенный в 99 км юго-западнее

Днепропетровска. Оккупирован немецкими войсками 17 августа 1941 г.; освобожден
8 февраля 1944 г.

46 Лодзь -

один из крупнейших городов Польши, расположенный в 120 км

к юго-западу от Варшавы. В 1939 г. был присоединен к Германии и

переименован в Лицманштадт. В период оккупации в городе находилось

второе по величине гетто на территории Польши. Освобожден советскими

войсками 18 января 1945 г.

47 Манштейн Эрих, фон {нем. Manstein Erich, von) (1887-1973), генерал-

фельдмаршал (1942). С 1939 по февраль 1940 г. начальник штаба группы

армий «Юг», затем группы армий «А». В 1941 г. командир 56-го

танкового корпуса, участвовал в наступлении на Ленинград. С сентября 1941 по

июль 1942 г. командовал 11-й армией при захвате Крыма и в период боев

за Севастополь, с августа 1942 г. осуществлял руководство боевыми

действиями под Ленинградом. С ноября 1942 до февраля 1943 г.

командующий группой армий «Дон», руководил неудачной операцией по

деблокаде окруженной под Сталинградом группировки. В феврале 1943 -

марте
1944 г. командовал группой армий «Юг». Был отстранен от должности
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за неудачи и зачислен в резерв. В 1950 г. как военный преступник

приговорен британским военным трибуналом к 18 годам тюрьмы, но в 1953 г.

освобожден.
48 Бройтигам Отто (нем. BrSutigam Otto) (1895-1992), член НСДАП

(1936-1940). Генеральный консул в Батуми (1940). В 1941 г. офицер
связи с ОКХ во внешнеполитическом ведомстве А. Розенберга, затем

в Имперском министерстве оккупированных восточных территорий.
В 1945 г. интернирован американцами, на суде был признан невиновным.

С 1953 г. служил в Министерстве иностранных дел ФРГ.

49
Фаатц Александер (нем. Vaatz Alexander), немецкий ученый-агроном;
в годы Второй мировой войны писал работы о коллективных хозяйствах

на территории Украины, Прибалтики, Кавказа и в Черноморском
регионе. Представители рода Фаатц до российской революции 1917 г.

проживали в Одессе.
50 Лейббрандт Георг (нем. Leibbrand Georg) (1899-1982), родился в

немецкой колонии Хоффнунгсфельд около Одессы. С 1938 г. руководил
Восточным отделом во внешнеполитическом ведомстве А. Розенберга.
После создания Имперского министерства восточных оккупированных

территорий - начальник главного политического отдела. В 1942 г.

представлял министерство на Ванзейской конференции в Берлине, в ходе

которой было принято решение о путях и средствах воплощения в жизнь

«окончательного решения еврейского вопроса». В феврале 1943 г.

представил меморандум о русском Национальном комитете и Русской
освободительной армии. Летом 1943 г. ушел с государственной службы,
добровольно вступил в армию, направлен в Кригсмарине. После войны

арестован и интернирован союзниками. В 1945-1949 гг. находился в

заключении, но был признан невиновным в преступлениях и в мае 1949 г.

освобожден.

51
Черноморские немцы - этнические немцы, поселившиеся в XVIII

XIX вв. на территориях у северного побережья Черного моря (включая

территорию современной Украины). В категорию черноморских немцев

входят немцы Бессарабии, крымские немцы, немцы Добруджи и

российские меннониты.

52 Рёйсс Генрих XLV (нем. ReuB Heinrich XLV) (1895-1945(7)),
представитель младшей линии владетельного дома Рёйсс, правившей в XII-XX вв.

графствами и княжествами натерритории современной Тюрингии; с 1928 г.

глава дома Рёйсс. Член нацистской партии; в 1945 г. арестован советскими

войсками; дальнейшая судьба неизвестна.

53
Эрт Адольф (нем. Ehrt Adolf) (1902-1975), общественный деятель,

публицист. Немец-меннонит, родился в Саратове. С сентября 1933 по март

1937 г. возглавлял Антикоминтерн (Объединенный союз

антикоммунистических организаций в Германии) -

структуру, созданную под эгидой

Имперского министерства народного просвещения и пропаганды (нем.
Reichsministerium fiir VolksaufklSrung und Propaganda) в качестве

объединенного фронта эмигрантских и немецких организаций для борьбы
с большевизмом. Основная деятельность Антикоминтерна сводилась
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к подготовке докладов и печатной продукции с критикой советской
идеологии и антисемитской пропагандой. После того как Розенберг,
выступавший против идейной позиции Геббельса по консолидации русской
эмиграции, добился смещения Эрта со всех постов, перешел на

государственную службу в Имперское управление статистики. В годы войны -

сотрудник Экономического штаба Ост, занимавшегося подготовкой

плана колонизации и германизации восточных территорий. После войны

сотрудничал с британской разведкой, с 1956 г. работал в Федеральной
разведывательной службе Германии.

54 Антикоминтерн (Объединенный союз антикоммунистических

организаций в Германии) - политическая организация, созданная осенью 1933 г.

национал-социалистами. Кроме немцев в общество вошли представители

европейских правых партий и русские эмигранты. Глава Антикоминтерна
Эрт считал, что большевизм представляет собой главную опасность для

Европы.
55 Борман Мартин (нем. Bormann Martin) (1900-1945), штандартенфюрер

СА (1931), рейхсляйтер (1933), обергруппенфюрер СС (1940). Начальник
штаба заместителя фюрера Рудольфа Гесса (1933), с 1936 г. сопровождал

Гитлера во всех поездках, с 1941 г. возглавлял Партийную канцелярию

НСДАП. В мае 1941 г. стал секретарем фюрера, в апреле 1942 г. особым

приказом Гитлера назначен «личным секретарем фюрера». Во время
войны наряду с Ламмерсом и Кейтелем входил в состав неофициального
«Комитета трех». В 1944 г. добился отстранения Ламмерса от исполнения

его обязанностей, фактически возглавив Имперскую канцелярию и став

главным и единственным приближенным Гитлера.
56 Краух Карл (нем. Krauch Carl) (1887-1968), член НСДАП (1937), с

августа 1938 г. генеральный уполномоченный по специальным вопросам
химического производства (нем. GeneralbevollmSchtigter for Sonderfragen
der chemischen Erzeugung) в Управлении по четырехлетнему плану.

С 1939 г. президент Имперской службы экономического развития (нем.
Reichsamt for Wirtschaftsausbau) в Управлении по четырехлетнему

плану. В 1940 г. стал генеральным директором «ИГ Фарбен», обеспечившей
в 1939 г. 90% притока иностранной валюты и 85% всей военной и

промышленной продукции, необходимой для подготовки Германии к войне.

После окончания войны арестован и осужден за использование труда

заключенных концентрационных лагерей.
57 Возможно, имеется в виду Вернер Бергман (Dr.-Ing. Werner Bergmann),

с 1937 по октябрь 1942 г. руководитель технического отдела в Имперском
министерстве транспорта.

58 «На Востоке не стоит принимать во внимание интересы местного

населения» (нем.).
59 «Если где-то кто-то голодает, то это не у нас» (нем.).
60 Крайсландвирт (нем. Kreislandwirt) -

управление по делам сельского

хозяйства, осуществлявшее учет скота, деление общего плана на задачи

отдельных общин, подготовку посевной и уборочной кампаний и др.
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Центральное торговое общество «Восток» по сбыту
сельскохозяйственной продукции и снабжению сельского хозяйства (нем. Zentralhandels-

gesellschaft Ost fiir landwirtschaftlichen Absatz und Bedarf mbH) (сокр. нем.

ZHO - ЦТО) -

нацистская организация, созданная по приказу Г. Геринга
27 июля 1941 г. Правление находилось в Берлине; во всех

оккупированных областях располагались представительства и конторы. Общество

осуществляло прием, учет и хранение сельскохозяйственных продуктов,

поступающих по обязательным поставкам и в результате реквизиций,
а также доведение этого продовольствия до военных и гражданских

органов снабжения, находящихся как в Германии, так и на оккупированной
территории. Кроме того, ЦТО отвечало за ввоз в оккупированные области

сельскохозяйственных машин, инвентаря и товаров широкого
потребления для сельского рынка («премиальных товаров»). ЦТО тесно

сотрудничало с Восточным штабом экономического руководства. Для
руководства деятельностью общества было образовано три штаба - «Остланд»,

«Центр» и «Украина», в соответствии с подразделением территорий, на

которых действовали группы армий «Север», «Центр» и «Юг».

«Поцелуй меня в зад» (нем.).

Донские калмыки под оккупацией (интервью 15)

Положение Калмыкии во время войны, а также пронемецкое
национальное движение калмыков в этот период рассмотрены также в интервью 22,

23 и 76.

Хурул
- калмыцкий буддистский кочевой монастырь.

Гэгэн (монг. светлый)
-

титул священнослужителя в буддизме.

«<...> 12 июня 1942 года руководитель отдела сельского хозяйства

Экономического управления Восток издал распоряжение, чтобы

аграрное постановление от 15 февраля 1942 г. вступило в силу в новых занятых

регионах, но проведение его в степях севернее Кавказа должно

проводиться так же, как и в соседней Украине. Другими словами, только в горах

Кавказа и в Закавказье проводилась немедленная ликвидация колхозов,

распределение земли, скота, инвентаря и образование частных сельских

хозяйств, в других регионах оккупированной зоны, в плодородных

районах вокруг Краснодара, Ставрополя и в Калмыкии распределение
скота и земли должно было начаться согласно инструкции Экономического

управления лишь весной 1943 года, поскольку в противном случае
можно было ожидать срыва всех сельхозработ в текущем году. Поэтому в

соответствии с распоряжением замначальника Штаба Сухопутных войск

в июле 1942 года было предложено и в Калмыкии воздержаться от

немедленного роспуска совхозов» // Хоффман Й. Немцы и Калмыки, 1942-

1945. Цит. по: URL: http://militera.lib.ru/research/hoffman_i4/01.html
Калмыцкий район Ростовской области -

административно-территориальная единица, существовавшая в составе РСФСР в 1928-1944 гг.



6 Полевая жандармерия (нем. Feldgendarmerie) образована в марте 1935 г.

как составная часть вермахта. Занималась отловом дезертиров и

партизан, контролировала передвижение транспорта, выполняла функции
гражданской полиции.

7
Балинов Шамба Нюделич (1894-1959), калмыцкий общественный

деятель, публицист. В Гражданскую войну служил писарем правления

округа. С 1920 г. в эмиграции в Чехословакии. В Праге был секретарем
Комиссии калмыцких культурных работников. В середине 1920-х

переехал в Париж. Принимал участие в деятельности общественных казачьих

организаций, печатался в казацких журналах («Казакия», «Казачье дело»
и др.). Во время Второй мировой войны сотрудничал с немцами,

занимался формированием калмыцких отрядов. Последние годы жизни жил

в США. См. также интервью с ним в данном издании (интервью 76).
8 Калмыцкий национальный комитет (нем. Kalmilkischen Nationalko-

mitee) -

одно из национальных представительств, созданное в 1942 г.

в Берлине под патронажем Главного управления имперской
безопасности и Восточного министерства А. Розенберга из преобразованного
союза калмыков-эмигрантов «Хальмгтангчин тук» («Знамя калмыцкого

народа»). Председателем комитета был Ш. Балинов. Кроме калмыцкого,

существовали также грузинский, армянский, азербайджанский,
туркестанский, северокавказский и волжско-татарский национальные

комитеты, перед которыми была поставлена задача привлечения и организации

работы среди национальных кадров из числа эмигрантов, перебежчиков
и военнопленных. Члены этих комитетов занимались национальной

пропагандой среди военнопленных, подбором из их среды потенциальных

разведчиков и диверсантов для последующей заброски в советский тыл,

а также играли важную роль в образовании разнообразных
национальных формирований Третьего рейха и подготовке кадров для работы в

будущих национальных государствах в случае победы немцев в войне.

9 Калмыцкий кавалерийский корпус (нем. Kalmticken-Kavallerie-Korps) -

военное формирование в составе вермахта, созданное в сентябре 1942 г.

В ходе советского наступления ноября 1942 - февраля 1943 г.

калмыцкий корпус вместе с немецкими войсками отступал на запад. В 1944 г.

в Польше калмыцкий корпус принимал участие в подавлении восстания

частей Армии Крайова.

10 Верба Отто Рудольфович (псевд. Отто Вербе, Отмар Вербе, «доктор

Отто Долль») (1900-1944), судетский немец, сотрудник германской
военной разведки, зондерфюрер. До 1917 г. проживал в Калмыкии, в

октябре 1917 г. эмигрировал в Чехословакию. В июне 1942 г. поступил на

службу в абвер и был определен в «абвергруппу-103», под началом

которой в сентябре 1942 г. было создано первое калмыцкое спецподразделе-
ние, превратившееся в конце ноября в «калмыцкое соединение доктора

Долля». Соединение состояло из четырех эскадронов, принимавших

непосредственное участие в боевых действиях против СССР и советских

партизан. После отступления немцев из Калмыкии возглавил созданный
из разрозненных эскадронов объединенный Калмыцкий кавалерийский
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корпус. Во время боя калмыцкого корпуса с партизанами в июле 1944 г.

в районе Люблина (Польша) пропал без вести.

11 Штаб командования восточными легионами {нем. Kommando der
Ostlegionen), до 23 января 1943 г. Штаб подготовки Восточных легионов,

осуществлял общее руководство созданием и обучением национальных

легионов, сформированных из советских военнопленных. Штаб
располагался в Польше, зимой-весной 1942 г. в Рембертове, с лета 1942 г.

в Радоме. Командующим легионами в Польше был полковник Ральф фон
Хайгендорф.

Русская деревня под немецкой властью (интервью 20)

1
В томе с анкетными данными на интервьюируемых в рамках Гарвардского
проекта о респонденте приведена следующая информация. На момент

интервью ему был 31 год, происходил он из многодетной крестьянской
семьи, которая подверглась раскулачиванию. Закончил школу-семи

летку, затем в 1934 г. перебрался в Москву, где выучился на токаря в

фабрично-заводской школе. Проработал несколько лет на предприятиях легкой,
а затем авиационной промышленности, в 1938 г. был арестован и

приговорен к полутора годам лагерных работ. В 1940 г. мобилизован в РККА.

2 Вязьма была оккупирована немецкими войсками 7 октября 1941 г. В

городе было два лагеря для военнопленных: Дулаг-184 и Дулаг-230.
3

Предположительно, деревня, о которой говорит респондент, находилась
в Смоленской области.

4
Приказы о прекращении мародерства издавались немецким
командованием с определенной периодичностью, но солдат редко наказывали за их

невыполнение.

5
Предположительно, деревня, о которой говорит респондент, была
освобождена в результате Ржевско-Вяземской операции.

6 Согласно постановлениям Государственного комитета обороны СССР

№ 413сс от 7 августа 1941 г. и № 432сс от 8 августа 1941 г. «Об эвакуации
скота» колхозный скот из прифронтовых районов, находившихся под

угрозой оккупации, должен был быть эвакуирован в восточные регионы

страны.

7
Об аграрной политике на оккупированных территориях см. интервью

G-2.

8
«Оккупационные марки» внешне имели все атрибуты денежного знака,

но по сути таковым не являлись, так как не имели реального обеспечения.

Именно поэтому на оккупированных территориях широкий размах

приобретает натуральный обмен продуктами и предметами первой
необходимости.

9
Очевидно, имеется в виду приказ немецкого командования № 5 от 23

марта 1942 г., согласно которому вводился «натуральный военный сбор».
Размер сбора устанавливался местным земельным управлением.

347



Калмыкия под немцами (интервью 22)

1 В томе с анкетными данными на интервьюируемых в рамках Гарвардского
проекта о респонденте приведена следующая информация. Происходил
он из зажиточной калмыцкой крестьянской семьи. Его отец, мать и два

старших брата погибли в годы революции и Гражданской войны. Сам
респондент после Гражданской войны находился в эмиграции, но затем

вернулся в Советскую Россию. В 1929 г. был арестован и следующие 10 лет

провел в лагерях. После его ареста его жена и трое детей были

отправлены в лагерь в Ташкент, умерли во время транспортировки или после

прибытия в лагерь. После начала войны респондент остался жить под

немецкой оккупацией.
2

В Калмыцкой автономной области выселение и конфискация имущества

кулаков были проведены в октябре 1929 г. Репрессии против кулачества
объяснялись неизбежностью «обострения классовой борьбы» и не были

связаны с национальной принадлежностью. Вероятно, респондент

подчеркивает свое происхождение ввиду существования более поздних
впечатлений о репрессиях в отношении калмыцкого народа, начатых с

октября 1943 г. См.: Максимов К.Н. Трагедия народа: Репрессии в Калмыкии.

1918-1940-е годы. М., 2004. С. 19-48.

3 Сальск -

город в Ростовской области. С 31 июля 1942 по 22 января 1943 г.

находился под немецкой оккупацией. Респондент мог работать конюхом

в одном из колхозов или конных заводов в районе Сальска.
4 Речь идет о времени с августа-сентября 1942 г. по январь 1943 г.

5
Возможно, респондент говорит об отступлении вместе с немецкими

войсками в составе калмыцкого кавалерийского подразделения,
сформированного в середине января 1943 г. зондерфюрером О. Вербе (псевд.
«доктор Долль»). Участники калмыцкого корпуса нередко уходили

вместе с семьями, несмотря на тяжелые условия перехода. Подробнее о

калмыцком корпусе см.: Hoffmann J. Deutsche und Kalmuken 1942 bis 1945.

Freiburg, 1974 {Хоффман Й. Немцы и калмыки, 1942-1945).
6

С начала оккупации среди населения Калмыкии было «распространенно
мнение о немедленном разделе колхозов», и возникало заметно растущее

недовольство затягиванием выполнения данных обещаний. Указ о

проведении аграрной реформы вышел 26 февраля 1942 г. Согласно

данному указу земельные наделы планировалось присуждать возвратившимся

кулакам и репрессированным сталинским режимом; местным

крестьянам, характеризующимся преданностью оккупационным властям;

крестьянам, отличившимся в борьбе с партизанами. Однако передачи земли

в частную собственность так и не произошло. На базе прежних колхозов

были организованы общины во главе со старостой, назначавшимся

немецкими властями. См.: Журавлев Е. Оккупационная политика Германии
на Юге СССР. 1941-1943 гг. // Вопросы истории. 2009. № 5. С. 81-82.

7 О возвращении скота, предназначенного для эвакуации, говорится также

в советских документах. Из докладной секретаря по кадрам Калмыцкого
обкома партии П.Ф. Касаткина в ЦК ВКП(б) от 25 декабря 1943 г. в ЦК
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ВКП(б): «Почти все калмыцкое население не хотело эвакуироваться

вглубь страны и зачастую способствовало бандитам в срыве перегона
скота за Волгу». Цит. по: Максимов К.Н. Советские калмыки на

фронтах Великой Отечественной войны и в депортации // Вопросы истории.
2012. №6. С. 86.

8 Населенный пункт с таким названием в настоящее время на

территории Калмыкии не существует. Вероятно, имеется в виду рабочий
поселок Башанта (ныне город Городовиковск) на западе Калмыкии, в 234 км

от Элисты. С 1930 г. Башанта являлась административным центром

Западного района Калмыцкой АССР.

Одиссея комсомольца-калмыка (интервью 23)

1 В томе с анкетными данными на интервьюируемых в рамках Гарвардского
проекта о респонденте приведена следующая информация. На момент

интервью ему было 28 лет. Респондент происходил из калмыцкой семьи,
занимавшейся кочевым скотоводством. Когда семью раскулачили, его

отправили в детский дом. После окончания 8-летки в 1938 г. респондент

пошел работать в колхоз, где вступил в комсомол и был избран
секретарем ячейки. Позднее стал третьим секретарем райкома комсомола. После

окончания животноводческих курсов в 1940 г. продолжал работать в

колхозе и консультировал по вопросам животноводства шесть колхозных

хозяйств.

2 С 1935 по 1947 г. территория Калмыкии входила в состав СССР на правах

автономной республики. Была оккупирована немецкими войсками с

начала августа 1942 по январь 1943 г.

3 См. подробнее: Горяев М.С. Эвакуация скота из Калмыкии в Западный
Казахстан // Национальная политика Советского государства: репрессии

против народов и проблемы их возрождения: материалы Международной
научной конференции. Элиста, 2003. С. 71-74.

4 16-я моторизованная дивизия вермахта [нем. 16. Infanterie-Division

(mot)], существовала с 1 октября 1940 по 13 октября 1942 г. Части 16-й

моторизованной дивизии начали прибывать на территорию Калмыкии

25 августа 1942 г. на замену 111-й и 370-й пехотных дивизий 52-го

армейского корпуса. Летом 1942 г. дивизия наступала на Астрахань в

составе 4-й танковой армии, достигнув самой восточной точки, до которой

когда-либо доходили части вермахта. В Калмыкии дивизия удерживала
и контролировала оккупированные территории, в ее состав были

включены эскадроны местных добровольцев, позже выделенные в отдельный

корпус. В ноябре 1942 г. дивизия была переименована в 16-ю танковую

гренадерскую, в первой половине 1943 г. она отступала до Миуса, затем

отправилась для ремонта и отдыха во Францию.
5

В Указе Президиума ВС СССР от 27.12.1943 «О ликвидации Калмыцкой

АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР»

упоминаются 13 районов, в то время как в постановлении ВЦИК от 24.01.1938
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«Об образовании новых улусов (районов) в Калмыцкой АССР»

фигурируют названия 12 районов. Возможно, что респондент выделил Элисту
как отдельный район.

6
В культуре калмыков существует особая форма национального ножа.

Стоимость такого ножа могла быть сопоставима со стоимостью коня.

7
Город в Казахстане, после 1991 г. Атырау.

8 Хурал (монг.) -

народное собрание у монгольских народов.
9 Вероятно, ошибка, речь идет об издававшейся в Элисте пронацистской

газете «Свободная земля». См. примеч. 19 к тексту «Калмык-эмигрант на

службе у немцев» (интервью 76).
10 Немцы гарантировали населению Калмыкии беспрепятственное

восстановление религиозной жизни. В вопросах религии немцы

демонстрировали очень большую сдержанность. Ламаистское духовенство получило

полную свободу в восстановлении религиозной жизни и пользовалось

в этом вопросе абсолютной поддержкой немецких властей. Немецкие

части получили специальные инструкции по поводу того, что они должны

уважать религию, традиции и обряды калмыков и как можно меньше

вмешиваться в их внутренние дела.

11
Распространенная практика при отступлении, целью которой является

затруднение продвижения противника.

12 Огдонов Басанг Бурунович (1915-1945), офицер Калмыцкого

кавалерийского корпуса. В 1942 г. во время оккупации Калмыкии немецкими

войсками возглавил группу из дезертиров Красной армии, впоследствии

ставшую 14-м эскадроном Калмыцкого кавалерийского корпуса. Позже

командир 1-го эскадрона 1-го дивизиона Калмыцкого кавалерийского
корпуса. После Сталинградской битвы бежал с отступавшими частями

вермахта. До мая 1945 г. руководил отрядом, действовавшим на

территории Астраханской области и Ставропольского края. Существует версия
о том, что он был заброшен для организации беспорядков в составе

специального отряда на территорию, освобожденную Красной армией.
13 «Красная молодежь» (калм. Улан баИчуд) - комсомольская газета,

выходившая на территории Калмыкии в 1930-1941 гг.

Придонье под немецкой властью и судьба военнопленного

(интервью 27)

1
В томе с анкетными данными на интервьюированных в рамках

Гарвардского проекта о респонденте приведена следующая информация. На
момент интервью ему было 26 лет. Происходил он из семьи колхозников,

которая в прошлом подверглась раскулачиванию. Респондент до войны

проживал в Воронежской области. Закончив 7 классов школы, поступил

работать в колхоз. Но в 1940 г. в возрасте 15 лет сбежал из дома и ушел

работать на шахту. С началом войны вернулся домой, в 1941 г. призван
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в армию, по его словам, в возрасте 17 лет. В армии вступил в комсомол.

Участвовал в боях в районе Харькова, затем попал в немецкий плен.

2 К середине октября 1941 г. части вермахта подошли к Харькову на

расстояние до 50 км. Участвовавшие в обороне города части 38-й армии

опирались на возведенные вокруг города оборонительные сооружения.
По внешнему обводу оборудовались сплошные линии окопов общей
протяженностью до 40 км, артиллерийские и пулеметные дзоты и блиндажи,
устанавливались противотанковые ежи и надолбы. Немецкие войска
вышли к городским окраинам Харькова к 20 октября.

3
Тимошенко Семен Константинович (1895-1970), маршал Советского

Союза (1940). 23 июня 1941 г. назначен председателем Ставки Главного

командования, после создания Ставки Верховного командования во

главе со Сталиным до сентября 1941 г. оставался заместителем

наркома обороны СССР. С сентября 1941 г. главнокомандующий войсками
Юго-Западного направления, с 30 сентября возглавил воссозданный из

остатков войск прежнего Юго-Западного фронта, резервов Ставки ВГК

и сил, переброшенных с Южного фронта, Юго-Западный фронт. Бои

за Харьков начались 23 октября. Не имея должной боевой подготовки,
а также из-за отсутствия необходимых средств связи и слабо

организованного взаимодействия между частями, советские подразделения после

того как противнику удалось ворваться на окраину Харькова, поддались

панике и стали поспешно отступать, командованию и штабу обороны
плохо удавалось контролировать действия войск. Город был оккупирован
немцами 24 октября 1941 г.

4
Кантемировка - поселок в 279 км к югу от Воронежа. На территории

Воронежской области находилось около двух десятков

концентрационных лагерей, большая часть из которых предназначалась для

военнопленных. Судя по всему, речь идет о лагере в Острогожске,
находившемся примерно на равном расстоянии между Воронежем и Кантемировкой
(Дулаг-191) и располагавшемся на территории кирпичного завода.

5
Пересыльный лагерь в г. Миллерово (Дулаг-125) существовал с июля по

декабрь 1942 г. Известен также как «Миллеровская яма», поскольку

находился под открытым небом в природной впадине реки Глубокая на

южной окраине города.
6

Директива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и

советским организациям прифронтовых областей 29 июня 1941 года № П509

«Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее,

которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться» и

приказ Ставки главнокомандования от 17 ноября 1941 г. (приказ Ставки
ВГК № 0428 от 17 ноября 1941 г. о создании специальных команд по

разрушению и сжиганию населенных пунктов в тылу немецко-фашистских

войск).
7

Жеруха -

травянистое съедобное растение семейства капустных.
8 Насильственная отправка советских граждан (в основном с

территории Украины и Белоруссии) на принудительные работы
в Германию осуществлялась немецкими оккупационными властя¬
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ми в период с 1942 по 1944 г. В январе 1942 г. была поставлена

задача: вывезти из оккупированных районов СССР на

принудительные работы в Германию 15 млн рабочих. Всего за время войны было

вывезено около 5 млн чел., из них с территории Украины - около

2,4 млн.

9 Имеются в виду отряды из местных жителей, формировавшиеся до

создания Центрального и региональных штабов партизанского движения

(приказ № 00125 Наркомата обороны СССР о формировании Центрального
и региональных штабов партизанского движения в соответствии с

постановлением Государственного Комитета Обороны от 30 мая 1942 г.).

10 Приказ Верховного Главнокомандующего 1 мая 1943 г. № 195.

«Приказываю: <...> Партизанам и партизанкам
- наносить мощные удары по

вражеским тылам, путям сообщения, воинским складам, штабам и

предприятиям, разрушать линии связи противника. Вовлекать широкие слои

советского населения в захваченных врагом районах в активную

освободительную борьбу, спасая тем самым советских граждан от угона в

немецкое рабство и от истребления гитлеровскими зверями. Мстить

беспощадно немецким захватчикам за кровь и слезы наших жен и детей, матерей
и отцов, братьев и сестер. Всеми силами помогать Красной армии в ее

борьбе с подлыми гитлеровскими поработителями».
11 Речь идет о Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской

и Тернопольской областях Украины. В 1919-1939 гг. эти территории

входили в состав Польши и были аннексированы 4 декабря 1939 г.

после польского похода РККА. В широком смысле в состав Западной

Украины иногда включают Закарпатскую область (до 1939 г. в составе

Чехословакии) и Черновицкую область (Северная Буковина, до 1940 г.

в составе Румынии), хотя политически и этнографически (особенно
Закарпатская область) они четко отделяются от Западной Украины

(Восточной Галиции и Волыни).
12 Не ясно, о какой «группе» идет речь. Нам неизвестны какие-либо

организованные эмигрантские монархические группы, действовавшие во время
войны на территории СССР.

13 Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС) -

создан

в 1930 г. в Югославии, в 1932-1943 гг. использовалось название

«Национальный союз нового поколения» (НСНП). В 1941 г., по

различным источникам, в СССР находилось от 50 до 80 членов Союза и более

100 чел. работали в Германии. Осенью 1942 г. был создан центр НСНП

в Смоленске, к 1943 г. деятельностью НТС были охвачены 54 населенных

пункта, в которых действовало до 120 групп. Многие состояли из 2-3 чел.,

но в некоторых было до 15 членов. С лета 1943 г. члены НТС были

подвергнуты репрессиям со стороны немецких властей. Многие из примерно

150 членов НТС, арестованных в 1943-1944 гг., погибли в Бухенвальде,
Берген-Бельзене, Дахау, Гросс-Розене, Заксенхаузене и других немецких

концлагерях. 4 апреля 1945 г. генералу Власову удалось добиться

освобождения руководящих членов Союза из тюрьмы на Александерплац
в Берлине.
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Машинно-тракторная станция (МТС) -

государственное
сельскохозяйственное предприятие, в котором были сосредоточены основные орудия
сельскохозяйственного производства (тракторы, комбайны и другие
сельскохозяйственные машины) для обслуживания колхозов.

Форма одежды и знаки различия для членов вспомогательной

полиции применялись непоследовательно. Первоначально сотрудники
вспомогательной полиции носили белые повязки с надписью «Polizei»

(«Полиция») или вообще обходились без таковых. Во всем прочем их

форма одежды была произвольной. Ближе к концу 1941 г. в ряде

регионов у полицейских появляется своя форма и знаки различия, в том

числе знаки для различения полиции по регионам. На территории Украины
полиция носила черную форму со светлыми воротниками и галстуками.

Рядовой состав имел нарукавные нашивки, сержанты и командиры (не
выше гауптмана) носили нашивки на воротнике.

Военная кампания итальянских войск на территории СССР началась

после нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. Чтобы

показать свою солидарность с немцами, итальянский диктатор Бенито

Муссолини отдал приказ о подготовке военного контингента для

проведения боевых действий на Восточном фронте. Первоначально армия,

направленная в СССР, называлась «Экспедиционный итальянский

корпус в России» (итал. Corpo di Spedizione Italiano in Russia, CSIR). С июля

1942 г., после пополнения и переформирования, CSIR сменил название на

«8-я итальянская армия», она же «Итальянская армия в России» (итал.
Armata Italiana in Russia, ARMIR).

Речь идет о частичном изменении государственной политики СССР

в отношении церкви. В 1943 г. было восстановлено патриаршество,

открывались многие закрытые ранее храмы, не проводилось преследования
по религиозному признаку. См. подробнее: Поспеловский Д.В. Русская

Православная Церковь в XX веке. М., 1995; Васильева О.Ю. Русская
Православная Церковь в политике Советского государства в 1943

1948 гг. М., 2001.

Погоны в Красной армии были отменены 16 декабря 1917 г. В советской

пропаганде до Великой Отечественной войны погоны на много лет

стали символом контрреволюционного офицерства. Были вновь введены

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 г.

Правобережная часть Воронежа находилась под немецкой оккупацией
с 7 июля 1942 по 25 января 1943 г., фактически все это время город был

разделен линией фронта на две части.

Это были не слухи. С марта 1942 г. начинается «добровольная
мобилизация» женщин в Красную армию и военно-морской флот. Всего за время

войны было призвано почти 500 тыс. женщин. В основном они служили

в войсках ПВО, связи, были врачами, медсестрами, санинструкторами,

водителями и т. д. Смысл призыва женщин заключался в том, чтобы

заменить мужчин, служивших на небоевых должностях. В связи с

призывом женщин в армию увеличились шансы и на то, что они могут оказаться

в плену.



21 2-я пехотная дивизия РОА начала формироваться 17 января 1945 г.

под командованием генерал-майора ВС КОНР Г.А. Зверева. 19 апреля,
не завершив формирование, 2-я дивизия покинула полигон Хойберг
в Вюттемберге, чтобы двигаться в район сбора всех сил РОА, в Богемию.

22 Остарбайтеры {от нем. Ostarbreiter - работник с Востока) -

люди,

вывезенные с оккупированных территорий Восточной Европы и СССР

в Германию в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы.

23 На принудительных работах в лагерях на территории Норвегии
находились около 100 тыс. советских военнопленных. Зимой 1944/45 г. с

целью собрать желающих вступить в формирующуюся 2-ю дивизию РОА

в Норвегию прибыл Г.А. Зверев. В результате поездки 2-я дивизия РОА

пополнилась как рядовыми, так и офицерским составом.

Смоленщина под оккупацией (интервью 30)

1 В томе с анкетными данными на интервьюированных в рамках

Гарвардского проекта о респонденте приведена следующая информация.
В 1950 г. ему было 44 года. Его отец был богатым крестьянином,

перебравшимся в Москву и открывшим там собственное дело. Респондент
родился и учился в Москве. После революции семья переехала из Москвы

обратно в деревню; его старшие братья - офицеры царской армии
-

служили в рядах белых во время Гражданской войны. В межвоенные годы

респондент жил в деревне, в 1931-1937 гг. он работал бухгалтером в

колхозе в Смоленской области, потом в течение года даже служил

председателем колхоза. Но в 1938 г. был снят с должности и опять отправлен

работать простым колхозником. В партию принят не был из-за своего

социального происхождения.
2 Ярцево -

город в 63 км к северо-востоку от Смоленска. Находился под

немецкой оккупацией с мая по июль 1941 г., после чего освобожден Красной
армией, затем снова захвачен, переходил из рук в руки, пока

окончательно не был оккупирован немцами 5 октября 1941 г. Освобожден 16

сентября 1943 г. частями 31-й армии.
3 В ходе Ржевско-Вяземской операции (с января по апрель 1942 г.) было

завершено освобождение Московской и Тульской, а также отдельных

районов Калининской и Смоленской областей.

4 Белов Павел Алексеевич (1897-1962), генерал-полковник (1944), Герой
Советского Союза (1944). После Ржевско-Вяземской операции,
оказавшись в окружении, соединения и части П.А. Белова более пяти месяцев

вместе с партизанскими отрядами действовали под Вязьмой в немецком

тылу. В начале июня 1942 г. Белов получил разрешение на прорыв через

линию фронта. К 18 июля 1942 г. его соединения вышли в район Кирова,
в полосу Западного фронта и в район северо-западнее Ярцево, в

расположение Калининского фронта. Часть войск группы осталась в тылу врага.

С июня 1942 г. до конца войны
- командующий 61-й армии.

5 Selbstschutz {нем.) - сельские отряды, формировавшиеся немцами из

местного населения для самозащиты от грабежей и борьбы с партизанами.
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6
Главный штаб партизанского движения при Ставке Верховного
Главнокомандования (ГШПД) был образован постановлением ГКО

СССР№ ГОКО-1837сс от 30 мая 1942 г. В марте 1943 г. был упразднен, но

через месяц вновь восстановлен при Ставке ВГК. Из подчинения ГШПД
был выведен Украинский штаб партизанского движения. В январе 1944 г.,

учитывая, что большинство партизанских отрядов действовали на

территории Украинской и Белорусской ССР, имевших свои штабы

партизанского движения, был окончательно расформирован, а руководство
партизанским движением на еще оккупированной территории передано ЦК
компартий республик и обкомам.

7
Зондерфюрер (нем. SonderfQhrer - особый руководитель)

- в Германии до

1945 г. лица, во время войны назначенные исполнять обязанности

офицера в различных сферах деятельности, где требовались их

профессиональные способности, без учета военного опыта. Назначались на

соответствующие должности только в тех случаях, когда для исполнения связанных

с ними функций требовалась специальная квалификация и когда для них

нельзя было подобрать офицера с соответствующей квалификацией.
8

Административное учреждение, созданное на оккупированных

территориях и подчинявшееся местным германским военным комендатурам.

Управы функционировали под руководством городского головы или

бургомистра, которые чаще всего назначались немецкими властями

(в редких случаях избирались). См.: Семиряга М.И. Коллаборационизм
в России. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой
войны. М., 2000. С. 17.

9
Накануне войны на территории Смоленской области проживало около

63 тыс. евреев. На территории области находилось 20 еврейских колхозов.

10 Сычевка -

город в Смоленской области, административный центр
Сычевского района. В оккупации с 10 октября 1941 по 8 марта 1943 г.

11
Виктрола -

вид фонографа, выпускавшийся в первой половине XX в.

фирмой «Victor».
12

Оборонные деревни (или «военные деревни»
- нем. Wehrdorfer) и

соответствующие охранные подразделения были организованы по приказу

генерального комиссара фон Готтберга (который, заняв эту должность,

ввел на подведомственной ему территории «политическое чрезвычайное
положение») от 19 октября 1943 г. с целью противодействия
партизанам. Идею «военных поселений» переняло командование группы армий

«Центр», в которой в конце января 1944 г. был разработан план по

организации подобных деревень. Он предполагал, во-первых, выселение

из районов «ненадежных элементов» и заселение на их место коллабо-

рантов и лояльных лиц, а во-вторых, объединение военных поселений

в укрепленные районы. В тылу группы армий «Центр» было создано

около 60 «оборонных деревень». Однако ожидаемых результатов реализация

проекта не принесла, что вынудило немцев отказаться от данной идеи.

13 Неточность в тексте. Река Дрисса
- западный приток р. Северной Двины,

протекает не в Литве, а в Витебской области Белоруссии.
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Война в кубанской станице (интервью 32)

1
В томе с анкетными данными на интервьюированных в рамках

Гарвардского проекта о респонденте говорится, что на момент интервью

ему было 52 года, значительную часть из которых он провел в лагерях

и ссылке. Родившись в семье квалифицированного работника оборонного
предприятия, в детские и юношеские годы респондент жил в Петрограде,
где в 1924 г. закончил юридический факультет университета. В том же году

последовал первый арест по обвинению в антисоветской агитации. Затем

были Соловки, ссылка в Нарымский край, потом опять заключение в лагере

под Ленинградом, а далее ссылка в Акмолинск и, наконец, в 1936-1941 гг.

заключение в лагере в Воркуте, где он работал на добыче угля. Всего
после 1924 г. на свободе он провел не более нескольких месяцев. Территорию
СССР покинул вместе с немцами в 1943 г.

2
Воркутинский ИТЛ (Воркуто-Печорский ИТЛ, Воркутпечлаг,
Воркутлаг, Воркутстрой), создан в 1938 г., просуществовал до 1960 г.

Заключенные были заняты в первую очередь на добыче угля и

строительстве шахт, а также строительстве барж на реке Печоре, подсобных
сельскохозяйственных работах и др.

3
Первый документ о порядке эвакуации заключенных -

докладная

записка заместителя наркома внутренних дел СССР В.В. Чернышева
и начальника тюремного управления НКВД М.И. Никольского на имя

Л.П. Берии датируется 4 июля 1941 г. К моменту появления докладной
записки большая часть территории Западной Украины уже была занята

немцами. Эвакуация тюрем в ряде случаев сопровождалась расстрелами
заключенных.

4 Ингольштадт (нем. Ingolstadt)
-

город в Германии, в земле Бавария на

реке Дунай. Лагерь для военнопленных был создан в Ингольштадте еще

в годы Первой мировой войны (в частности, в этот период его

заключенными были будущий маршал М.Н. Тухачевский и будущий президент

Франции Ш. де Голль). Во время Второй мировой войны в Ингольштадте

находился концентрационный лагерь Хайлаг VII.

5 Мелитополь был оккупирован 6 октября 1941 г.

6 Согласно директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июля 1941 г. при

отходе Красной армии все техническое оборудование, которое не могло

быть эвакуировано, требовалось уничтожать.
7 5 июля 1941 г. СНК СССР принял решение о «разгрузке» и

освобождении ведомственных архивов, не имеющих или утративших

научно-историческую или практическую ценность, впоследствии это решение было

распространено на сеть государственных архивов. Бесконтрольное
уничтожение архивных документов в начале войны носило массовый характер.

8
Полицейские, работавшие как в городе, так и в деревне, получали

немецкий паек второй категории. Если полицейские принимали участие в

боевых действиях против партизан, то они получали паек первой категории.

9 Одной из задач школьного образования под оккупацией была
дебольшевизация населения. Организация учебного процесса осложнялась от¬
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сутствием новых учебников. Временно было решено сохранить старые,

довоенные, предварительно уничтожив в них все упоминания и

высказывания вождей коммунистической партии. Закон Божий первоначально
в программах отсутствовал, но затем был введен на некоторых

территориях. Деревенские школы, по замыслу их организаторов, должны были

давать лишь азы грамотности. Этим объясняется их относительно низкая

идеологизация.

10 На оккупированных территориях немецкое командование

первоначально проводило политику поддержки Русской православной церкви. С

первых же дней оккупации немцы предприняли ряд мер, направленных на

открытие и даже восстановление храмов. Одновременно с возрождением

церковной жизни оккупационные власти ввели обязательные церковные

обряды, такие как крещение и венчание, что было использовано в

качестве дополнительного средства учета населения. Однако поддержка
германскими властями религии на территории СССР была неоднозначной.

Гитлер считал христианство не меньшим злом, чем большевизм. К началу
1943 г., вопреки ожиданиям немецкого командования, церковь стала

носителем патриотических настроений, что привело к конфронтации между

оккупационными властями и церковью в некоторых регионах СССР.

11 «Станичник» -

газета, издавалась в станице Славянская Краснодарского
края с 1942 по 1944 г.

12 На протяжении всего периода оккупации с крестьян в деревне

собирался натуральный налог. Чаще всего размер налога не был фиксированным
и взимался по мере потребностей германских структур.

13 На оккупированных территориях комендантский час был введен

практически повсеместно. Время комендантского часа устанавливалось

местными оккупационными властями и могло разниться даже в пределах одной
области.

14 Голод в Крыму в 1942 г. был связан с засухой, которая привела к гибели

урожая. Завезти продовольствие из других областей не представлялось

возможным, так как Крым оказался отрезанным от Большой земли.

15
Партизанские отряды начали организовывать на территории Херсонской
области осенью 1941 г. Были известны партизанские отряды под

командованием М.И. Павловского, А.Г. Резниченко, И.Я. Высочина.

16 Белозерка - поселок в Херсонской области. Находился под немецкой

оккупацией с 17 августа 1941 г. по 14 марта 1944 г.

17
Скорее всего, имеется в виду Цюрупинск, город районного значения

в Херсонской области (историческое название Алешки). Оккупирован
немцами с 10 сентября 1941 г. по 4 ноября 1943 г.

18
Бандеровцы - члены Организации украинских националистов (ОУН (6)),
под руководством Степана Бандеры, выступавшие за создание

независимого украинского государства.
19 Колесников Юрий Антонович (1922-2013), советский разведчик, во

время войны вел партизанскую деятельность в Румынии, Польше, Украине
и Белоруссии. С ноября 1943 г. руководил разведывательно-диверсион¬

357



ной группой в составе 1-й Украинской партизанской дивизии под

командованием С.А. Ковпака, а после его ранения
- П.П. Вершигоры. Под

«книгой Вершигоры» респондент, скорее всего, имеет в виду написанную

Вершигорой после войны художественно-документальную повесть о

партизанах «Люди с чистой совестью» (М., 1946), в основу которой положен

его личный опыт. За эту книгу Вершигоре была присуждена Сталинская

премия 1-й степени.

20 Фосс Клавдий Александрович (1898-1991), участник Белого движения,

эмигрант, возглавлял контрразведку Русского общевоинского союза

(РОВС) в Болгарии. Во время войны вернулся в Россию, сотрудничал
с немцами, был назначен помощником коменданта г. Николаева, а также

являлся членом Абверштелле «Украина». Носил звание

зондерфюрера. После войны избежал репатриации, жил в Германии, взяв фамилию
Александров.

21 Горе побежденным {лат.).
22

В августе 1941 г. недалеко от г. Умань Киевской (ныне Черкасской)
области был создан один из первых нацистских концентрационных лагерей на

территории Украины - пересыльный лагерь шталаг № 349 («Уманская
яма»), в котором находились, в первую очередь, бойцы 6-й и 12-й армий,
попавшие в окружение во время боев под Уманью. По данным немецкого

командования от 14 августа 1941 г., в Уманском лагере находились 50 тыс.

советских военнопленных (по другим данным -

до 70 тыс.). Заключенные
находились в нем в ужасающих условиях: они были размещены

фактически под открытым небом, страдая от отсутствия медицинской помощи,

антисанитарии, голода, жажды. В мае 1944 г. Государственной комиссией,
работавшей на братском кладбище лазарета № 3, были обнаружены
массовые захоронения советских пленных. Благодаря тому, что

врачи-военнопленные вкладывали в братские могилы запечатанные бутылки со

списками и сведениями о захороненных, ни одно захоронение с октября
1941 по июнь 1943 г. не осталось безымянным (Государственная
комиссия 1944 г. наложила на эти сведения гриф «Секретно», который был снят

лишь в недавнее время).
23

Гиль Владимир Владимирович (псевд. И.Г. Родионов, Родионов) (1906-
1944), полковник Красной армии, 16 июля 1941 г. попал в плен, стал

сотрудничать с нацистами; создатель и руководитель Боевого союза

русских националистов и командир Первой русской национальной бригады
СС. В августе 1943 г. вместе с бригадой перешел на сторону партизан.

Бригада была переименована в Первую антифашистскую.

Парень из Винницы (интервью 33)

1
В томе с анкетными данными на интервьюированных в рамках

Гарвардского проекта о респонденте приведена следующая информация.
На момент интервью респонденту было 25 лет. Происходил он из

интеллигентной семьи, имевшей до революции свое торговое предприятие.
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Перед самой войной, как утверждал респондент, он закончил 10

классов школы. Под оккупацией служил в отрядах хиви, в составе которых
в 1943 г. отступил в Германию. Будучи захваченным в плен Красной
армией в конце войны, он выдал себя за немца и до 1947 г. находился в

лагерях для немецких военнопленных на территории СССР. В 1947 г.

возвращен в Германию.
2 Очевидно, в этой части интервью речь идет не о Виннице (оккупирована

19 июля 1941 г.).
3 До начала оккупации в Виннице проживали 33 150 евреев, к 1 апреля

1944 г. осталось 76 чел. См.: Винокурова Ф. Евреи Винницы в период

нацистской оккупации, 1941-1944 гг. // Материал! м1ждународно1 науково-
пратично! конференцп Свре! в Украшп ютор1я i сучасшсть»: Зб1рник на-

укових праць. Житомир, 2009. С. 402.
4 Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) «О сдаче

населением радиоприемных и передающих устройств» от 25 июня 1941 г.

жители СССР обязаны были в пятидневный срок сдать радиоприемники

в Народный комиссариат связи на временное хранение, так как они могли

быть использованы «вражескими элементами в целях, направленных во

вред советской власти».

5
Орел был оккупирован 3 октября, Вязьма - 7 октября 1941 г. в рамках

немецкой операции «Тайфун».
6

Административное учреждение, созданное на оккупированных

территориях и подчинявшееся местным германским военным комендатурам.

Управы функционировали под руководством «городского головы» или

«обер-бургомистра», который чаще всего назначался немецкими

властями (в редких случаях избирался).
7

Оккупационными властями была введена специальная система учета

еврейского населения. Для получения паспорта заявитель должен был

предоставить 5 поручительств, в которых среди прочего должна была

указываться их национальность. Попытки евреев оформить поддельные

документы с указанием иной национальности жестоко пресекались.
8

Вероятно, имеется в виду Тяжиловский кирпичный завод, в районе
которого 19 сентября 1941 г. произошло массовое убийство евреев. По

свидетельству очевидца Якова Спивака, в тот день были уничтожены 3 тыс.

евреев, а по данным ЧГК (Чрезвычайная государственная комиссия по

установлению и расследованию преступлений фашистов и их

пособников) - около 15 тыс. чел. См.: Винокурова Ф. Евреи Винницы в период

нацистской оккупации. С. 403.

9 В конце 1941 г. после провала блицкрига военная экономика Германии
остро нуждалась в рабочей силе. 31 октября 1941 г. Гитлер отдал

распоряжение о широкомасштабном использовании советского населения для

нужд немецкой военной экономики. 10 января 1942 г. Геринг подписал

приказ о привлечении советской рабочей силы к выполнению

неквалифицированной работы. Всего за годы войны оккупационными властями

359



в Третий рейх были отправлены 4 млн 978 тыс. советских граждан. См.:

Семиряга М.И. Коллаборационизм в России. С. 658-659.

10
Хозяйственное управление (команда) {нем. Wirtschaftskommando; сокр.

Wi-Kdo) - исполнительный орган военно-экономического аппарата

вермахта, контролировавший на оккупированных территориях либо

определенный регион, либо отрасль производства. «W»
-

сокр. от Wirtschaft -

хозяйство, промышленность.
11 Wirtschaftsinspektion Slid (нем.) - экономическая инспекция «Юг»; La

(Gruppe Landwirtschaft) {нем.) - Сельскохозяйственный отдел.

12 Landwirtschaftliche Forschungs-Zentrale fur die Ukraine {нем.)
- Центр по

исследованию сельского хозяйства Украины.
13 Зоммер Отто {нем. Sommer Otto) (1902-1987), немецкий агроном,

профессор, с 1938 по 1941 г. ректор Гёттингенского университета; с 1931 г.

член НСДРП, с 1933 г. состоял в СС; с октября 1941 г. находился в Киеве,
где возглавил Центр по исследованию сельского хозяйства Украины.

Как белорусские крестьяне землю делили (интервью 46)

1 Общая информация о респонденте сохранилась в анкетных данных

респондентов Гарвардского проекта и в других взятых с ним интервью (см.

примеч. 2 ниже).
2 У этого же респондента было взято общее интервью в серии «А», где он

рассказал о своей жизни до войны (см.: Harvard Project on the Soviet Social

System. Schedule A, Vol. 4, Case 46). Из него следует, что респондент
-

мужчина, родившийся в 1918 г. в большой деревне в Белоруссии. В 1927 г.

он пошел в школу и закончил 7 классов. В 1935 г. интервьюируемый
отправился в г. Ярославль, где в течение полутора лет учился в фабрично-
заводском училище на мастера по обработке металлов. После получения

диплома в 1937 г. респондент работал по специальности до 1939 г. Затем

был призван в армию, где прослужил до 1941 г. Попав в плен в начале

войны, он вскоре бежал из лагеря для военнопленных и вернулся в

родную деревню, где получил работу в сельскохозяйственной

администрации. С этим респондентом было также проведено отдельное интервью
в рамках секции, посвященной экономике СССР (см.: Harvard Project on

the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 3, Case 46).
3 Город на востоке Белоруссии. Оккупирован немецкими войсками 26 июля

1941 г.

4 Город в 50 км от Могилева. Оккупирован немецкими войсками 5 июля

1941 г.

5 Волость являлась административно-территориальной единицей,
состоящей из нескольких населенных пунктов (сел, деревень). Они
возглавлялись волостными управлениями или волостными управами, которыми

руководили волостные старшины. В подчинении волостного старшины

находились сельские старосты. В деревне, где жил волостной старшина,
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староста не назначался - его обязанности одновременно выполнял

старшина. Скорее всего, деревню называли волостью именно потому, что

в ней жил волостной старшина.

6
Респондент имеет в виду завод «Ростсельмаш», основанный в 1929 г.

в Ростове-на-Дону и занимавшийся выпуском сельскохозяйственной

техники. В годы войны завод был эвакуирован в Ташкент.

7 Центральное торговое общество «Восток» по сбыту
сельскохозяйственной продукции и снабжению сельского хозяйства {нем. Zentral-

handelsgesellschaft Ost ftlr landwirtschaftlichen Absatz und Bedarf mbH

(ZHO))
-

нацистская организация на оккупированных восточных

территориях, созданная 27 июля 1941 г. по приказу Г. Геринга. В число

задач ЦТО «Восток» входило проведение операций по заготовке, перевозке

и сбыту разнообразной сельскохозяйственной продукции, которая
предназначалась для поставки военным ведомствам территориальных

администраций, а также для Третьего рейха. Общество занималось

управлением продовольственными предприятиями, несло ответственность за

снабжение их снаряжением и оборудованием (в сфере сельского

хозяйства - средствами производства, сельское население снабжалось

премиальными товарами). Общество имело в своем распоряжении 30 контор
с 200 представительствами.

8
Борисов -

город в Минской области, крупный промышленный центр.
Находился под оккупацией со 2 июля 1941 по 1 июля 1944 г.

У истоков РОА (интервью 55)

1 Анкетные данные респондента в материалах Гарвардского проекта не

сохранились.
2

Дабендорф -

деревня в 40 км к югу от Берлина, близ которой
располагалась Дабендорфская школа Русской освободительной армии

- учебный
центр, созданный в 1943 г. и готовивший офицерский кадры для РОА.

3
Трухин Федор Иванович (1896-1946), генерал-майор Красной армии

(1940). В июле 1941 г. попал в плен, вначале был отправлен в лагерь

Шталупенен, а через несколько дней переведен в Хаммельбург, Офлаг
XIII, где стал сотрудничать с немецкими властями. В сентябре 1942 г.

освобожден из лагеря военнопленных, в октябре того же года вступил

в Национально-трудовой союз нового поколения (НТСНП). С февраля
1943 г. сотрудничал с А.А. Власовым, с августа 1943 возглавил школу

Русской освободительной армии в Дабендорфе. С октября 1944 г.

начальник штаба вооруженных сил КОНР (Комитет освобождения народов

России), возглавлял формирование КОНР. В апреле-мае 1945 г.

командовал Южной группой вооруженных сил КОНР, находившейся на

территории Австрии. После войны был выдан советской стороне, казнен.

4
Буняченко Сергей Кузьмич (1902-1946), полковник РККА (1938). В

декабре 1942 г. был взят в плен в районе Владикавказа. Находясь в лагере
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под Херсоном, в мае 1943 г. выразил желание вступить в РОА. С сентября
1943 г. офицер связи РОА при штабе 7-й германской армии (Западный

фронт). 10 ноября 1944 г. назначен командиром 1-й пехотной дивизии ВС

КОНР. В мае 1945 г. дивизия Буняченко приняла участие в Пражском
восстании против немцев, однако после успешной Пражской операции
Чешский национальный совет отказался от дальнейшего сотрудничества
с РОА. Вскоре после этого Буняченко сдался американским войскам, был

передан советской стороне, осужден и казнен в 1946 г.

5 Речь идет о приказе от 23 ноября 1944 г., в соответствии с которым было
начато формирование 1-й дивизии РОА (по немецкой номенклатуре -

600-й пехотной). Для этой цели был использован личный состав

некоторых восточных частей, переданных из действующей армии, в

большинстве своем с Западного фронта. В штаб формирования были переданы
остатки 30-й гренадерской дивизии войск СС, 308, 601, 605,618, 628, 630,

654, 663, 666, 675 и 681-й восточные батальоны, 582-й и 752-й восточные

артиллерийские дивизионы, а также более мелкие единицы. Бойцы

бригады Каминского (РОНА) составили четверть личного состава дивизии.

Добровольцы, набранные прямо из лагерей военнопленных,

составляли незначительную долю от общей численности дивизии. См.: Дробяз-
ко С.И., Каращк АД. Русская освободительная армия 1939-1945. М.,
2004. С. 11.

6 Нойхаммер -

город в Силезии (после окончания войны вошел в состав

Польши и переименован в Свентошув), в котором с июня 1941 по апрель
1945 г. располагался лагерь для советских военнопленных Шталаг VIII Е

(308).
7 Каминцы - члены бригады Б.В. Каминского (с 1 августа 1944 г. - 29-я

гренадерская дивизия СС). Воинское формирование Б.В. Каминского

принимало участие в карательных операциях против партизан в Брянской
и Орловской областях, в Белоруссии, а также в подавлении Варшавского
восстания в августе 1944 г. Смг.ДаллинА. Бригада Каминского. М., 2011.

8
Мюнзинген - поселок в 50 км от Ульма, в котором располагался лагерь

военнопленных Офлаг У. Там также формировалась учебно-запасная
бригада под командованием полковника С.Т. Койды, которая была
предназначена для подготовки новобранцев из лагерей военнопленных и

пополнения полевых частей.

9 Белай Георгий Денисович (?
- после 1950), подполковник РОНА,

в 1942-1944 гг. офицер бригады Б.В. Каминского. После смерти в январе
1943 г. Балашова стал заместителем Каминского по военным делам,

после передачи РОНА в СС в 1944 - ваффен-оберштурмбаннфюрер. После

гибели Каминского фактически командовал 29-й дивизией. После войны

избежал репатриации.
10 Фролов Иван Денисович (1906-1946), в РККА с 1928 г., майор. В

сентябре 1942 г. попал в плен, в 1943 г. вступил в РОНА, занимал должность

начальника строевого отделения штаба бригады РОНА. Автор

дисциплинарного устава РОНА, плана боевой подготовки слушателей
офицерской школы и рядового состава бригады. Участвовал в подавлении

Варшавского восстания. В 1945-1946 гг. скрывался в американской зоне

оккупации, затем был выдан советским властям. Казнен в декабре 1946 г.
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11 Вальдштеттен - поселок на юге Германии, в районе Остальбкрайс (60 км
от Ульма).

12 Процюк Георгий Селиверстович (1893 - после 1980), начальник

военноследственного отдела РОНА. После войны в эмиграции в

Великобритании.

13 Имеется в виду 29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
После смещения с должности (март 1945 г.) Процюк работал
преподавателем тактики офицерской школы при штабе РОА.

14 Воскобойник Константин Павлович (1895-1942), первый бургомистр
Локотского самоуправления (предшественник Б.В. Каминского). Убит
в результате нападения партизан в январе 1942 г. Его жена, Анна

Вениаминовна Воскобойник (Колокольцева), после смерти мужа
сотрудничала с бригадой Каминского, являлась начальником канцелярии при

Локотском уездном бургомистре, затем работала машинисткой в

разведывательном отделе штаба 1-й дивизии ВС КОНР.
15

Архипов Андрей Дмитриевич (1893-1979), полковник ВС КОНР, член

РОВС, в эмиграции с 1920 г. (эвакуировался из Крыма в составе Русской
армии). В 1942 г. добровольно отправился из Парижа на Восточный

фронт, занимал должность командира роты в Восточном батальоне.

Впоследствии намеревался подать в отставку и вернуться в Париж,
протестуя против немецкой оккупационной политики. С июня 1943 г.

командир роты в Дабендорфской школе РОА. В 1943-1944 гг. майор, затем

подполковник РОА. В ноябре 1944 г. назначен командиром 1-го

гренадерского полка в дивизии С.К. Буняченко, участник Пражского восстания.

После войны эмигрировал в США.

16
Артемьев Вячеслав Павлович (1903-?), подполковник РККА, попал

в плен в 1943 г., в 1944 г. вступил в ряды РОА. Избежал репатриации,

перебравшись в американскую зону оккупации.
17

Вероятно, имеется в виду К.А. Фосс.

18 Гюнцбург -

город в 30 км от Ульма.

19 «А счастье было так возможно, Так близко!..» (Пушкин АС. «Евгений
Онегин», гл. 8, строфа XLVII).

20
В 1941 г., с началом войны, Буняченко был назначен начальником штаба
26-го стрелкового корпуса. С конца марта 1942 г. командир 389-й

стрелковой дивизии.
21

В оригинале это предложение передано иначе: «За этот лагерь отвечал

офицер Владимир Волынский». Совершенно очевидно, что интервьюер

здесь недопонял респондента, так как тот имел в виду не человека, а город

Владимир-Волынский на Западной Украине, где располагался лагерь для

военнопленных - Шталаг 365. Лагерь действовал с января 1942 по

сентябрь 1943 г. В нем имелось отделение для офицеров.

Будни Харькова под оккупацией (интервью 59)

1 Респондентом была Вера Александровна Ладыженская (1919-2000),
химик, дочь известного юриста А.М. Ладыженского, проживавшая под
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оккупацией в Харькове. В томе с анкетными данными на

интервьюируемых в рамках Гарвардского проекта о респонденте приведена следующая

информация: в 1939 г. Ладоженская окончила вуз и проучилась затем

год в аспирантуре, изучая неорганическую химию. После войны жила

в Мюнхене. В записках А. Даллина обозначена как «Vera L.». Личность

респондента установлена И. Петровым: https://labas.livejournal.
com/1012699.html

2 Вероятно, имеется в виду Иван Васильевич Обреимов (1894-1981),
советский физик, лауреат Сталинской премии (1946), был арестован
в 1938 г. по обвинению в шпионаже, в 1940 г. осужден на 8 лет

исправительно-трудовых лагерей и отправлен в г. Котлас, в мае 1941 г.

освобожден; в эвакуации находился в Уфе и Йошкар-Оле.
3 Эвакуация из Харьковской области и Донбасса осуществлялась с

большими трудностями. Как отмечалось в одном из спецсообщений Транспортного
управления НКВД СССР от 4 октября 1941 г., перебазирование
харьковских предприятий «из-за неподготовленности заводов к погрузке,
отсутствия средств механизации погрузочных работ и главным образом из-за

нераспорядительности и растерянности администрации заводов»

проводилось неудовлетворительно. И все же к 16 октября все крупные заводы

города и области (45 предприятий) удалось эвакуировать. Вместе с

заводами выехали в тыл 24,5 тыс. рабочих, инженерно-технических
работников и служащих (по данным переписи 1939 г., в Харькове проживали
833 тыс. чел.). См.: Куманев Г. А. Война и эвакуация в СССР. 1941

1942 годы // Новая и новейшая история. 2006. № 6. С. 17.

4 Якир Иона Эммануилович (1896-1937), командарм 1-го ранга, участник

Гражданской войны, расстрелян в годы «Большого террора»; в Харькове
жил на ул. Иванова, 35. Косиор Станислав Викентьевич (1889-1939),
Генеральный (Первый) секретарь Компартии Украины (1928-1939), член

Политбюро ЦК ВКП(б) (1930-1938); расстрелян в 1939 г. В Харькове
жил на ул. Дзержинского, 17, в особняке позади здания ЦК КП(б)У. С

началом немецкой оккупации в здании разместился командующий
гарнизоном генерал-майор Г. фон Браун. 13 ноября 1941 г. особняк был взорван
радиоуправляемой миной, закопанной в подвале котельной.

5
Ветухов Михаил Алексеевич (1902-1959), в 1928 г. профессор
Полтавского сельскохозяйственного института, перед началом войны

преподавал в Харьковском государственном университете. После начала

оккупации возглавлял Харьковскую земельную управу, в 1942 г. избран
ректором Харьковского университета. В 1943 г. арестован гестапо, но

позже освобожден. После войны оказался в лагере для перемещенных лиц

в Германии, в 1949 г. эмигрировал в США.

6 Крамаренко Алексей Иванович (1882-1943), украинский националист,

бургомистр Харькова в период оккупации, реальной власти при этом не

имел, так как за нее боролись две группировки
-

сторонников Бандеры
и Мельника. Проводил политику по выселению и истреблению
еврейского населения Харькова. Освобожден от должности в конце апреля 1942 г.

Казнен нацистскими властями в 1943 г.

7 Семененко Александр Платонович (1898-1978), юрист, второй

бургомистр Харькова, бывший заместитель А.И. Крамаренко. С апреля 1942

по август 1943 г. занимал должность бургомистра. В конце войны во¬
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шел в состав Украинского национального комитета. После войны

переехал в Южную Америку, а позже в США. Автор книги воспоминаний

«Kharkiv, Kharkiv» (Мюнхен, 1977; на англ. яз.).
8 Возможно, респондент имеет в виду Павла Павловича Козакевича (1898-

1974), ученого-химика, последнего обер-бургомистра Харькова в период
его второй оккупации летом 1943 г. Козакевич не был расстрелян и

проживал после войны в эмиграции.

9 Украинская повстанческая армия (сокр. УПА) -

вооруженное крыло

Организации украинских националистов. В 1943-1944 гг. подразделения
УПА боролись против советских партизан, отрядов польского

подполья - Армии Людовой и Армии Крайовой, а также принимали активное

участие в украино-польском этническом конфликте. С 1943 г.

предпринимала действия против немецкой оккупационной администрации и ее

вооруженных формирований.
10 Речь идет о немецком отступлении после второй оккупации Харькова

(15 марта - 23 августа 1943 г.).
11 Войска Красной армии вступили в город 6 ноября 1943 г.

12 Филиппов Александр Павлович (1891-1971), до войны преподавал

философию в Харьковском университете, во время оккупации сотрудник

оперштаба А. Розенберга; в 1950-е гг. один из основателей и сотрудник

Института по изучению СССР в Мюнхене.

13 К примеру, в феврале 1942 г. 1 кг картофеля стоил 100 крб., 1 литр
молока-130 крб., 1 кг сахара

- 834 крб. при средней зарплате в 500-600 крб.
в месяц. См. подробнее: А. В. Скоробогатов. Харюв у часи шмецько!

окупацп (1941-1943). Харюв, 2006. С. 293.
Что касается валютно-финансовых вопросов и жизни населения в этих

условиях: в первые дни оккупации рыночные торговцы в спекулятивных
целях использовали германские марки как единственные законные

платежные знаки, отказываясь от приема русских денег. В крупных городах

даже возникали «черные валютные биржи», где покупались и

продавались немецкие марки, золото и дефицитные лекарства. Самый широкий
размах приобрел бартер. В этих условиях немецкие власти выпустили

распоряжение, в котором говорилось, что советские рубли являются

законным платежным средством. Официальный курс обмена между немецкой

маркой и рублем был установлен 1:10. См.: Ковалев Б.Н. Повседневная

жизнь населения в России в период нацистской оккупации. М., 2011.

С. 289-290.

14
Троицкий Анатолий Иванович (1877-1941), инженер-технолог. С 1904 г.

преподаватель черчения и проектирования металлообрабатывающих
станков Харьковского технологического института, профессор (1922
1929).

15
«npoceiTa» («Просвещение») - Всеукраинское общество им. Т.Г.

Шевченко, образованное в 1868 г. во Львове. Имело

научно-образовательную направленность: открывало сельские бурсы, школы, библиотеки,
издавало украинские книги и газеты. Советские власти ликвидировали

«Просвггу» в 1939 г. после присоединения Западной Украины.
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16 Антибольшевистский блок народов (АБН) - координационный центр
коллаборационистских антисоветских организаций, официально
учрежденный в 1946 г.; объединял представителей различных
коллаборационистских национальных групп. Первая конференция с участием

делегаций, позже вошедших в АБН, прошла в 1943 г. Вероятно, в тексте имеется

в виду, что лекции организовывались при участии будущих деятелей
АБН. Об АНБ см. также примеч. 5 к тексту «Эмигрантские организации

нерусских народов» (интервью 78).
17 «Оставь ее, они же фольксдойче!» (нем.).
18 «После переписи населения города в первой декаде декабря 1941 г. все

евреи Харькова были переселены в бараки станкостроительного завода

и Харьковского тракторного завода. <...> 23-24 декабря немцы объявили,
что будут отправлять на работы в Полтаву, Кременчуг, Ромны. Переписали
даже кто какой специальности обучен. Вещи приказали погрузить на одну

машину, а людям лезть на другую. Везли евреев большими партиями.
И вот тогда люди поняли, что это конец, что их отвезут на расстрел» //

Нацистская оккупация и Холокост в Харькове. Воспоминания Киры
Солонинкиной // Голокост i Сучасшсть. 2010. № 1(7). С. 156-157, 160.
В городе, согласно декабрьской переписи 1941 г., проживало 10 271 еврей.
К середине декабря 10 060 чел. из них были переселены в гетто на

территории тракторного завода. Каждый день из гетто выводили группы по

250-300 чел., которые направлялись на расстрел в Дробицкий Яр. Гетто

было ликвидировано уже в начале января 1942 г. Кроме того, в течение

ноября-декабря свыше 1000 евреев были расстреляны в качестве

заложников. См.: Альтман ИЛ. Холокост и еврейское сопротивление на

оккупированной территории СССР. М., 2002. С. 197-204.
19

Караимы - еврейская секта, доктрина которой основана на отрицании

раввинистическо-талмудической традиции; в описываемое время
тюркоязычная этническая группа, представители которой проживали в Крыму,
на Украине, в Литве. Министерство внутренних дел Третьего рейха в

ответ на обращение караимов
- бывших офицеров армии Врангеля

- 5

января 1939 г. специально отметило, что караимы не принадлежат к еврейской
религиозной общине и их «расовая психология» не является еврейской.
В соответствии с этим во время Второй мировой войны караимы, как

правило, не подвергались преследованиям со стороны германских
оккупационных властей и даже пользовались их расположением. Лишь в

некоторых местах (в частности, в Киеве) караимы разделили судьбу евреев.
20 Правильно Institut fur Deutsche Ostarbeit (нем.) - Институт германских

работ на Востоке. Создан в апреле 1940 г. по инициативе Ганса Франка,
генерал-губернатора оккупированной Польши. Размещался в Кракове
в здании закрытого в годы войны Ягеллонского университета; филиалы
имелись и в других городах, в частности, в Варшаве и Львове. Целью

института было проведение так называемых восточных исследований,

которые должны были доказать превосходство германцев и их право на

доминирование в Восточной Европе. Наряду с расовыми «исследованиями»,

проводились работы в аграрной, оборонной и других сферах. Специалисты

из числа местного населения привлекались к работе института и, в

частности, занимались переводом специальной литературы.
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21 Высшие нацистские чины, получившие это прозвище из-за цвета

золотого партийного знака НСДАП, которым награждались старейшие члены

партии и другие лица, имевшие особые заслуги перед партией.
22 Немцы не запрещали празднования основных религиозных праздников,

в т. ч. Пасхи и Рождества, более того, обязательными также стали два

праздника: 1 мая - День освобожденного труда и «День освобождения от

ига жидо-большевизма». Торжественные заседания административных

органов проводились также в день рождения Гитлера 20 апреля.

Освобожденные области СССР: что увидела Красная армия?
(интервью 64)

1 Респондентом является Борис Николаевич Ольшанский (1910-1958),
школьный учитель, публицист, радиожурналист. Уроженец Воронежа
и выпускник Воронежского государственного университета, до войны

преподавал математику в школе, а также писал статьи и состоял в

редакциях газет «За ударные темпы», «За стахановский строй» и др. С 1941

по 1946 г. служил в инженерных войсках, последнее звание - капитан.

Награжден орденом Красной Звезды (1945) за наведение моста через

Одер под огнем противника. С 1945 г. находился в Берлине в составе

Группы советских оккупационных войск в Германии. В 1947 г. вместе со

своей будущей женой, немкой, бежал в американскую зону оккупации.
В эмиграции жил в США, работал на радиостанции «Свобода». Был

одним из свидетелей по Катынскому делу (на слушаниях в Конгрессе
США). Автор книги «Мы приходим с Востока (1941-1951)», изданной
в Буэнос-Айресе (1954) и повествующей об ужасах войны и поведении

советских войск в Германии. В середине 1950-х гг. вернулся (или был

вывезен) в СССР, поселился в Казани. Спустя некоторое время умер при
невыясненных обстоятельствах. Всего в рамках Гарвардского проекта

у Ольшанского было взято 9 интервью, в которых он подробно
рассказал о своей биографии. См.: Harvard Project on the Soviet Social System.
Schedule A, Vol. 6; Schedule B, Vols. 1, 10, 12, 14, 19, 21, 23 (все его

интервью в разных томах даны под номером Case 64). Авторство
подтверждено по архивным записям А. Даллина; автор идентифицирован как

«Ol shansky». Собственно, и без этого сравнение текстов интервью и

мемуаров Ольшанского не оставляет сомнений в личности респондента.
2 Наплевательское отношение (от фр., сленг - s en foutj.
3

В годы Первой мировой войны войсками Четверного союза были

заняты территории Прибалтики, Украины и Закавказья, а также части

Воронежской и Курской губерний, часть Таманского полуострова,

Донская область. Наибольшее продвижение немецкий войск пришлось
на февраль-май 1918 г.

4
Город в Сумской области на северо-востоке Украины. Оккупирован
немецкими войсками 9 сентября 1941 г., освобожден советскими войсками

6 сентября 1943 г.
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5 Правобережная часть Воронежа была оккупирована немецкими

войсками с 7 июля 1942 по 25 января 1943 г.

6
Вероятно, имеется в виду Сергей Ефимович Пучковский (1872-1948),
профессор, декан медицинского факультета, а затем ректор Воронежского
государственного университета; позже ректор Воронежского
зооветеринарного института. Умер в 1948 г. в Воронеже.

7 Самарин Андрей Петрович, родился в 1874 г. Одессе. В 1900 г.

окончил медицинский факультет Императорского Новороссийского

университета. С 1902 г. работал в Институте оперативной хирургии

Новороссийского университета. Профессор Новороссийского
университета (1917-1920) и Одесского медицинского института (1920-1922).
Осенью 1922 г. с группой профессоров приговорен к высылке за

границу. По ходатайству народного комиссара здравоохранения Н.А. Семашко

оставлен в России и отправлен в Воронеж. До 1933 г. занимал пост

заведующего кафедры ушных, горловых и носовых болезней на

медицинском факультете Воронежского государственного медицинского

университета им. Н.Н. Бурденко. См. о нем: Левченко В.В. Одесские

ученые
-

пассажиры «философского парохода». URL: http://bg.sutr.ru/
journals_n/l364042920.pdf; Высылка вместо расстрела. М., 2005. С. 103,
108-110; ГА РФ. Ф. Р-8409. On. 1. Д. 131. Л. 94-95, 100. Цит. по: URL:

http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Sa.html
8 Севск -

город в Брянской области. Оккупирован немецкими войсками

1 октября 1941 г., освобожден 27 августа 1943 г. Севская область являлась

частью Локотского самоуправления. Негино - село в Брянской области,
в 30 км на северо-запад от Севска.

9 Игра слов: в первом случае
- неточное цитирование поговорки «гуси Рим

спасли»; во втором использовано немецкое слово Ниге - шлюха.

10
Города, расположенные в Житомирской области Украины. Через них

проходит Юго-Западная железная дорога, соединяющая северные и

северо-западные территории (Киевскую, Винницкую, Житомирскую,
Черниговскую, Сумскую, Хмельницкую области; частично проходит в районах
Ровненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской
областей, а также по Гомельской области Белоруссии).

11 Сарны -

город в Ровненской области Украины. Оккупирован
немецкими войсками 8 июля 1941 г. Освобожден 11 января 1944 г. войсками 1-го

Украинского фронта в ходе Житомирско-Бердичевской операции.

12 Ковельская железная дорога, существовавшая в СССР до 1953 г. Состояла

из магистралей, пересекающих Волынь и Полесье. В советский период

служила транзитной линией в Польшу и к портам Балтийского моря,

обслуживала Волынскую, Ровенскую, Львовскую области УССР и южную
часть Полесья. В военный период длительное время контролировалась

немецкими войсками.

13 Бульбовцы - члены украинского националистического вооруженного

формирования Т. Бульбы-Боровца, действовавшего на территории

Украины в 1941-1943 гг. Официальные названия - «Полесская Сечь», затем
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«Украинская повстанческая армия», затем «Украинская
народно-революционная армия».

14 Ватутин Николай Федорович (1901-1944), генерал армии (февраль
1943). С октября 1943 г. командующий войсками 1-го Украинского
фронта. 29 февраля 1944 г. недалеко от г. Ровно кортеж командующего

при въезде в одно из сел попал под обстрел диверсионной группы УПА.

В ходе перестрелки Ватутин был смертельно ранен.
15

Город на территории Западной Украины, административный центр
Волынской области. В 1939 г. в ходе польского похода РККА был занят

советскими войсками и вошел в состав УССР. 25 июня 1941 г. был

оккупирован немецкими войсками, в 1944 г. освобожден Красной армией.
16 Слова из гимна УПА.

17 В 1938-1947 гг. Н.С. Хрущёв занимал должность первого секретаря ЦК
КП(б) Украины. С 1944 по 1947 г. одновременно председатель Совета

народных комиссаров, затем Совета министров Украинской ССР.

18 На самом деле штаб Воронежского фронта располагался в г. Боброве.
Командовал фронтом генерал-лейтенант Ф.И. Голиков.

19 Одно из самых известых стихотворений К.М. Симонова «Ты помнишь,

Алеша, дороги Смоленщины», написанное им на фронте осенью 1941 г.

20 Колпна - село в Орловской области. С 1928 по 1937 г. в составе Курского
округа Центрально-Черноземной области.

Лица российского коллаборационизма (интервью 67)

1
Респондент - Каракатенко Аркадий Герасимович (1900-1970), до войны

журналист в региональной украинской прессе, в июле 1941 г. в Киеве

призван в армию. Попал в плен, сотрудничал в подконтрольных

немцам русскоязычных печатных изданиях под псевдонимом Аркадий Гаев,
в частности, редактировал журнал «Вольный пахарь» и возглавлял

пропагандистскую группу при отделе А главной команды «Русланд Митте».
По окончании войны поселился в Мюнхене, где работал в Институте по

изучению СССР и в эмигрантской прессе. Авторство интервью
установлено по записям А. Даллина, где он идентифицирован как «Каракатенко».

2 Смоленск находился под оккупацией с 16 июля 1941 по 25 сентября
1943 г. Калинин - название Твери с 1931 по 1990 г. -

под оккупацией
с 17 октября по 6 декабря 1941 г.

3 По сообщению Управления НКВД по Смоленской области, на момент

оккупации оттуда не успели эвакуировать значительное количество

продовольствия, зерна и товаров, а также оборудование и сырье ряда

предприятий. В частности, не были вывезены оборудование и продукция
30 льнозаводов и все имущество, оборудование и сырье смоленских

хлебокомбинатов. В 20 оккупированных районах осталось 20-22% крупного
и 18-20% мелкого колхозного скота. См.: Куманев ГЛ. Война и эвакуация
в СССР. С. 17.
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4
Деревня в Краснинском районе Смоленской области.

5 Натуральный налог являлся основной формой эксплуатации
крестьянства на оккупированных территориях. См.: Ермолов И. Три года без

Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и

большевиками. 1941-1944. М., 2010. С. 174.

6
Вероятнее всего, речь идет о г. Порхове, до 23 августа 1944 г. в соста¬

ве Псковского округа Ленинградской области, затем город в составе

Псковской области. Оккупирован немецкими войсками 11 июля 1941 г.,

освобожден 26 февраля 1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской
операции.

7
По некоторым сведениям, первый бургомистр Ялты, по образованию
юрист. Киевский Коммерческий институт в годы советской власти был

переименован в Институт народного хозяйства.

8 Речь идет о контрнаступлении под Москвой, начавшемся 4 декабря 1941 г.

9 Ныне деревня Хлебники Оленинского района Тверской области.

10 Поселок городского типа в Калининской области (с 1935 по 1957 г.),
с 1957 г. в составе Псковской области. Оккупирован немецкими

войсками 15 июля 1941 г. Во время оккупации на его территории действовал

концентрационный лагерь. Освобожден 12 июля 1944 г.

11 Речь идет о немецких оккупационных газетах, которые в своем

оформлении копировали советские аналоги. Так, в еженедельнике «Правда»,
издававшемся по субботам в Риге, а затем в Ревеле с августа 1941 г., на первой
странице вместо лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» было

помещено: «Трудящиеся всех стран, соединяйтесь против жидов и

комиссаров». См.: Вернее С.К. Периодическая печать на оккупированной
территории Северо-Запада РСФСР (1941-1944) // Вестник Новгородского
государственного университета. 2008. № 49. С. 10.

12 «За родину»
-

оккупационная газета. Выходила в Пскове (с осени 1942 г.),

Ревеле (до лета 1944 г.), затем в Риге. С конца 1944 г. до окончания войны

газета издавалась в Виндаве уже для русских добровольцев и беженцев

(с января 1945 г. выходила с подзаголовком: «Орган уполномоченного
на Курляндском фронте Главнокомандующего вооруженными силами

КОНР»). Редакторы: бывший редактор советской газеты «Псковский

колхозник» Анатолий Петров (Ф.Т. Лебедев), Анатолий Стенрос (наст,

фам. Макриди). См.: Вернее С.К. Периодическая печать на

оккупированной территории Северо-Запада РСФСР. С. 9-11.
13

«Вольный пахарь»
- оккупационный журнал, издававшийся с 1941 г.

в Пскове два раза в неделю. См.: Германова О.Е. Средства массовой

информации оккупантов на территории Псковского края (1941-1944 гг.) //

Труды Псковского политехнического института. 2010. № 13. С. 33.

14 «Северное слово» -

оккупационная газета, издававшаяся с 21 мая по

15 августа 1942 г. в Нарве, позже редакция располагалась в Ревеле

(издавалась до середины сентября 1944 г.). Ответственный редактор В. Смирнов,
с начала 1944 г. Ф.Т. Лебедев. См.: Вернее С.К. Периодическая печать на

оккупированной территории Северо-Запада РСФСР. С. 10.
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15 Возможно, имеется в виду гауптман (капитан) Отто Кельбрант
(Kaehlbrandt) (1889-1978), юрист, выходец из прибалтийских
немцев, который с начала 1943 г. возглавлял отдел германской пропаганды
в Пскове. Это был наиболее крупный отдел германской пропаганды на

Северо-Западе России, который включал в себя «группу культуры»,

«группу активной пропаганды», «группу прессы» и «группу фильмов».
В конце войны Кельбрант стал работать в Отделе пропаганды Верховного
командования вермахта в Берлине.

16
Начальник отдела печати «Остланд».

17 Завалишин Вячеслав Клавдиевич (1915-1995), журналист, критик,

историк литературы, переводчик, поэт. Окончил

историко-филологический факультет Ленинградского государственного университета. Попал

в плен, бежал и скрывался под чужой фамилией в Новгороде и Пскове.

Был арестован гестапо и отправлен в лагерь в Двинске, откуда был

освобожден благодаря заступничеству митрополита Сергия (Воскресенского).
С осени 1942 г. в течение двух лет публиковался в русской поднемецкой
печати в Риге под псевдонимами В. Иверовский (наиболее известный

псевдоним), Всеволод И., Вячеслав Казанский, Вас. Клыков. Незадолго

до окончания войны выехал в Германию, где занялся изданием книг.

В 1951 г. переехал в США, работал при Колумбийском университете над

книгой «Early Soviet writers» («Ранние советские писатели», 1958; 2-е

изд.
- 1970). Сотрудничал с нью-йоркскими «Новым русским словом»

и «Новым журналом», а также с Радио «Свобода».

18
Гитлерюгенд (нем. Hitlerjugend, сокр. HJ) - молодежная организация

национал-социалистической партии Германии, охватывавшая

немецкую молодежь в возрасте от 10 до 18 лет и делившаяся по возрастным

категориям. Младшая группа: мальчики от 10 до 14 лет - «Дойчес юнг-

фольк» («Немецкая молодежь»); с 14 до 18 лет - собственно

гитлерюгенд. Женская организация в составе HJ: девочки в возрасте от 10 до 14

лет - «Юнгмедельбунд» («Союз девочек»); от 14 до 18 лет - «Бунд дой-
чер медель» («Союз немецких девушек»).

19
Рейхскомиссариат Остланд (нем. Reichskommissariat Ostland),
созданный по указу Гитлера 17 июля 1941 г. и включавший в себя территории

прибалтийских республик и западной части Белорусской ССР (за
исключением гродненского региона) с административным центром в Риге.

Рейхскомиссаром Остланда был назначен Г. Лозе, в 1944 г. его сменил

Э. Кох.

20 Сескис Альма Анжеевна (урожд. Шульц, 1901-?), секретарь штаба

разведоргана «Цеппелин», главная команда которого с 1944 г. базировалась
в Ассари (30 км от Риги).

21 Риббентроп Ульрих Фридрих Вильхельм Иоахим, фон (1893-1946),

министр иностранных дел Германии в 1938-1945 гг.

22
Журнал «Новый путь»

- издавался с 1942 по 1944 г. на русском языке

в Риге, распространялся в Прибалтике и на оккупированных
северо-западных территориях СССР.

371



23
Стенрос (Макриди) Анатолий Григорьевич (1902-1982), редактор
газеты «За Родину». Учился в Первом Московском кадетском корпусе.

Участник Первого кубанского похода Добровольческой армии,
демобилизован после ранения по инвалидности. В 1920-е - 1930-е гг. работал
художником и фотографом в Москве. В начале 1930-х гг. в качестве

художника принимал участие в полярной экспедиции в районе Югорского
Шара. В 1941 г. в период битвы за Москву со всей семьей остался в

оккупированном подмосковном дачном поселке и перешел на сторону немцев.

В марте 1942 г. при отступлени немецких частей переехал в Ригу, где под

псевдонимом Стенрос работал в газете «За родину» (с января 1944 г. ее

редактор). Помимо статей и карикатур публиковал в ней главы из своей

книги «Заря взошла на Западе». В 1943 г. печатался в немецких

русскоязычных газетах, в т. ч. в газете В. Деспотули «Новое слово» и др. В

октябре 1944 г. вместе с отступающими немецкими частями эвакуировался

с семьей в Берлин. С 1945 г. находился в английской зоне оккупации,

затем эмигрировал в Австралию.
24 Альбрехт Карл Иванович (наст, имя Карл Маттеус Лёв, нем. Karl Matthaus

Low) (1897-1969), уроженец Германской империи, участник Первой

мировой войны. Увлекшись социалистическими идеями, в 1924 г. приехал
в СССР, где прошел путь от лесовода до высокопоставленного

функционера, народного комиссара лесного хозяйства. В 1933 г. арестован как

немецкий шпион, после 18-месячного заключения приговорен к смертной
казни, в 1934 г. как немецкий гражданин выслан в Германию. Здесь был

арестован гестапо, однако в том же году освобожден и уехал в Турцию.
Со временем разочаровался в коммунистическом движении и вернулся
в Германию (1938), где занялся писательской деятельностью, разоблачая
сталинский социализм. Его книга «Преданный социализм» (1938)
выдержала в нацистской Германии множество изданий, ее общий тираж
превысил 2 млн экземпляров. См.: Хмельницкий Д. Нацистская пропаганда

против СССР. Материалы и комментарии. 1941-1945. М., 2010. С. 14-99.

25
Иванов-Разумник Разумник Васильевич (наст. фам. Иванов, 1878-1946),
литературовед, литературный критик, писатель. С 1919 г. неоднократно

арестовывался как «идейный вдохновитель народничества», был в

ссылке, в последний раз арестован в 1937 г. На момент начала войны жил

в г. Пушкине Ленинградской области. После оккупации города был

вывезен в Германию, содержался в лагере для перемещенных лиц в Данциге,

с 1943 г. жил в Литве, с 1945 г. - в Западной Германии. Старался избегать

сотрудничества с немцами, тем не менее публиковался в пронемецкой
русскоязычной прессе.

26 Вероятно, речь идет об Анатолии Яковлевиче Бондаревском (1905-1971);
до войны служил в советских учреждениях, одновременно занимаясь

литературой. С 1941 г. на фронте, где написал поэму «Два кургана»,
опубликованную в журнале «Октябрь» (1942. № 1-2). В 1942 г. попал в плен;

в 1943 г. сотрудничал с рижским журналом «Новый путь». В 1945 г.

Бондаревский, находившийся в западной части Германии, был
принудительно выдан советским представителям, приговорен к 10 годам лагерей.
См. воспоминания Эфраима Вольфа, отбывавшего срок в одном лагере
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с Бондаревским: Вольф Э. Невольные встречи (URL: http://berkovich-
zametki.com/2013/Starina/Nomer4/EWolfl.php). С 1961 г. жил в Москве,
писал стихи и занимался литературными переводами.

27 Газета «Заря» - печатный орган РОД, предназначенный для

военнопленных. Издавалась в Берлине с 1942 г., затем в Дабендорфе тиражом
100-120 тыс. экземпляров два раза в неделю. Посты

ответственного редактора занимал генерал И.А. Благовещенский, заместителя

редактора
- майор Федоров. В редакции газеты в разное время работали

B.М. Харчев (начальник отдела «советской действительности»),
лейтенант А.Я. Серостанов (заместитель начальника отдела «советской

действительности»), старший лейтенант Рожановский (начальник
исторического отдела), М. Самыгин (начальник литературного отдела с 1943 по

середину 1944 г., литературные псевдонимы Чайкин, Афанасьев, Китаев),
братья Головины и др.

«Доброволец» - газета для солдат добровольческих частей, издававшаяся
еженедельно в Берлине с 1 января 1943 г., затем была переведена в Да-
бендорф. Пост ответственного редактора газеты занимал Г.Н. Жиленков,
с № 19 - В. Мухин. С лета 1944 по апрель 1945 г. главным редактором

газеты был князь Г.А. Сидамон-Эристов. Первый номер газеты

вышел тиражом 600 тыс. экземпляров. См.: Окороков А.В. Особый фронт:
Немецкая пропаганда на Восточном фронте в годы Второй мировой
войны. М., 2007. С. 156.

28 «Цеппелин» (нем. Unternehmen Zeppelin) -

организация, созданная
в марте 1942 г. в качестве структурного подразделения VI отдела Главного

управления имперской безопасности (внешняя разведка). Ее целью было
проведение разведывательно-диверсионной деятельности,

осуществлявшейся путем заброски специально обученной агентуры в глубокие
тыловые районы Советского Союза, имеющие важное оборонное
значение, а также в национальные области и республики для сбора
разведывательных данных о политическом положении в СССР, проведения
националистической пропаганды, организации повстанческого движения

и осуществления террористических актов по отношению к партийными
деятелям.

29
Газета «Воля народа»

-

периодическое издание КОНР. Ответственный

редактор Г.Н. Жиленков; редакторы А.С. Казанцев - с ноября 1944 по

февраль 1945 г., Н.В. Ковальчук - с февраля 1945 г., полковник Н.В.

Пятницкий (№ 1-37) - 1944-1945 гг. См.: Окороков А.В. Особый фронт.
C. 157.

30 Фон Гроте Николаус (1897-1976), родом из прибалтийских немцев,

родился в Санкт-Петербурге; после Первой мировой войны состоял

корнетом в ударных частях прибалтийского ландесвера; в 1932-1939 гг.

представитель Германского новостного бюро во Франции; в годы

Второй мировой войны офицер Отдела пропаганды Верховного
командования вермахта. В отделе работало много выходцев из прибалтийских
немцев.

31
На Маргаретенштрассе, 16 в Берлине располагалась Группа IV Отдела
пропаганды Верховного командования вермахта (OKW WPr IV),

которая отвечала за организацию пропаганды за границами рейха.
32 Город на северо-западе Германии.
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33 В 1922 г. был создан Центральный совет по борьбе с проституцией,
подобная политика имела место и в последующие полтора десятилетия. См. об

этом, например: Левина Н.Б. Повседневность 1920-1930-х годов: борьба
с пережитками прошлого / Советское общество: возникновение, развитие,

исторический финал: в 2 т. Т. 1: От вооруженного восстания в Петрограде
до второй сверхдержавы мира / под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1997.
С. 220-242.

34 Митрополит Сергий (в миру Дмитрий Николаевич Воскресенский, 1897-

1944), епископ Русской православной церкви, митрополит Виленский

и Литовский, с февраля 1941 г. патриарший экзарх Прибалтики. Был

убит, по мнению большинства исследователей, нацистами. По другой
версии -

партизанами.
35 Город на юго-западе Псковской области.

36 Дом № 2а по улице Алунана в Риге, построенный в 1906 г. по заказу
рижского купца, общественного деятеля и мецената Михаила Нестерова,

выходца из Рязанской губернии, владевшего кирпичными заводами в Ми-

тавском уезде.

37 Печковский Николай Константинович (1896-1966), оперный певец. До
войны работал в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова (ныне
Мариинский театр), в 1939 г. в связи с 25-летием творческой
деятельности ему было присвоено звание народного артиста РСФСР, он был

награжден орденом Ленина. Будучи в момент немецкого наступления

под Ленинградом, оказался на оккупированной территории. Выступал
в Луге, Пскове, Нарве, Таллине, Риге и Праге с концертами для местных

жителей и немецких солдат, а также в лагерях для советских

военнопленных. После войны был приговорен к 10-летней ссылке за сотрудничество
с оккупантами.

38 Еврейский театр Риги открылся в 1913 г. С 1926 г. труппа еврейского
театра выступала в здании на улице Сколас, д. 6. В 1940 г., после

присоединения Латвии к СССР, в Риге был создан Государственный еврейский

театр (ГОСЕТ), который действовал до начала немецкой оккупации.
В 1941-1944 гг. в здании театра находился немецкий офицерский клуб.
В послевоенное время

- Дом политического просвещения, где

проводились в т. ч. съезды коммунистической партии Латвии. В начале 1990-х гг.

здание было возвращено еврейской общине.
39 Айнзацгруппы полиции безопасности и СД {нем. Einsatzgruppen der

Sicherheitspolizei und des SD) - специальные подразделения для

уничтожения евреев, цыган, коммунистов, «асоциальных элементов» и других

групп населения оккупированных территорий, которых нацисты считали

неполноценными или опасными.

40 Даугавпилс - районный центр в Латвийской республике. В

августе-ноябре 1941 г. подразделения айнзацгруппы «А» вместе с латышскими

частями устраивали массовые акции, направленные на уничтожение

еврейского населения. Во время акции 9 ноября 1941 г. были расстреляны 1134

еврея. Акции сопровождались грабежом еврейского имущества. В январе
1942 г. члены айнзацгруппы «А» отправили в Берлин более 60 кг золота,
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155 кг золотых обручальных колец, 65 кг золотых серег и прочего

имущества, конфискованного у евреев. После 9 ноября 1941 г. в Даугавпилсе
находилось 950 евреев. Оставшиеся жители гетто Даугавпилса были

расстреляны в мае 1942 г.

41 Численность еврейского населения Риги на начало оккупации
составляла примерно 37 тыс. чел. (среди них местные жители, а также

евреи-беженцы из Западных стран - 551 чел.). 13 октября 1944 г., когда

в Ригу вошла Красная армия, там оставалось около двухсот евреев. См.:

Смирин Г. Евреи Риги в период нацистской оккупации (1941-1944 гг.) //
Материалы V международной конференции «Евреи в меняющемся

мире». Рига, 2005. С. 349-380.
42 Иоанн (Священномученик Иоанн Рижский, в миру Иван Андреевич

Поммер, 1876-1934), епископ Русской православной церкви,
архиепископ Рижский и Митавский, предстоятель Латвийской православной
церкви. Был убит на архиерейской пригородной даче в Озолмуйже, перед
этим был подвергнут пыткам. Существует несколько версий причин его

убийства, ни одна из которых до сих пор не была признана авторитетной.
43 Согласно первоначальным директивам плана «Ост» на Украину

планировалось переселить 880 тыс. немецких крестьянских семей, каждая из

которых должна была получить по 1 га земли (исключая руководителей
районов, которым отводилось по 100 га). Помимо фольксдойче Украину
должны были колонизовать «расово близкие немцам» голландцы и

норвежцы. В июле 1942 г. газета «Немецкая Украина» сообщала о скором

прибытии голландских крестьян. В октябре 1942 -

августе 1943 г. на

Украину прибыли 365 голландских фермеров.
44

Шуйский Григорий Трофимович (1907-1985), в 1936-1938 гг. член

редакции газеты «Коммунист», позже -

до начала войны Германии против
СССР - ответственный редактор газеты «Комсомолец Украины». Член
ЦК КП(б) Украины; в 1950-е - 1964 гг. - помощник Н.С. Хрущёва.

45 Комитет освобождения народов России (КОНР)
- политическая

организация, созданная советскими коллаборационистами и эмигрантами при

поддержке властей Третьего рейха с целью свержения существующего
в СССР политического режима. Руководящий орган

-

президиум во

главе с генералом А.А. Власовым. Программный документ
- «Манифест

освободительного движения народов России».

46
В годы войны Академия наук УССР была эвакуирована в Уфу. Киевский

университет в 1942-1943 гг. находился в эвакуации в Кзыл-Орде и

составил вместе с Харьковским университетом Объединенный
украинский университет. В 1944 г. университет возобновил свою деятельность

в Киеве.

47
Корпус контрразведки (англ. Counter Intelligence Corps, сокр. CIC)

-

спецслужба в Армии США во время Второй мировой войны и в начале

холодной войны.
48 «Сегодня» -

ежедневная русскоязычная газета, издававшаяся в Риге

в 1919-1940 гг. Главный редактор М.С. Мильруд. Владельцы и

издатели: Я. Брамс и Б. Поляк. Редакторы: Н. Бережанский, М. Ганфман,
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Б. Харитон, М. Мильруд. Газета формально не относилась к

эмигрантской русскоязычной печати, так как была основана уроженцами Латвии

и официально именовалась латвийской газетой на русском языке.

49 Правильно - Мильруд; Алексей Михайлович Мильруд (1916-2006),

журналист, сын редактора рижской газеты «Сегодня» М.С. Мильруда;
в годы войны находился в Риге, публиковался в газетах на латышском

и русском языке, в 1944 г. выпускал русский литературный журнал «Для

всех»; после окончания войны проживал в Германии, работал на Радио
«Свобода», сотрудничал с американской контрразведкой.

50
Зыков Мелетий Александрович (1898-?), основатель и главный

редактор дабендорфской редакции двух газет РОД: «Зари» и «Добровольца».
Похищен в 1944 г., дальнейшая судьба неизвестна.

51 Ковальчук Николай Васильевич (псевд. Градин), заместитель М.А.

Зыкова на посту главного редактора «Зари».
52 Жиленков Георгий Николаевич (1910-1946), бригадный комиссар РККА

(1941), генерал-лейтенант ВС КОНР. Был взят в плен 14 октября 1941 г.

в районе Вязьмы, до мая 1942 г. скрывал свое настоящее имя и звание,

позже был выдан, арестован и заявил о своем желании бороться против
советской власти. 17 августа 1942 г. назначен начальником

организационно-пропагандистского отдела штаба Русской национальной народной
армии (РННА). Во время службы в PHНА издавал газету «Родина».

В октябре 1942 г. арестован за неподчинение приказу о

расформировании РННА. С декабря 1942 г. являлся одним из ближайших соратников
А.А. Власова. Занимался формированием гвардейского ударного
батальона РОА (апрель-июнь 1943 г.). Начальник Главного управления
пропаганды Комитета освобождения народов России (1944-1945). Редактор
издававшейся в Берлине газеты Власова «Доброволец» (с января
1943 г.). В 1943-1944 гг. руководил пропагандистской работой РОА.

18 мая 1945 г. был схвачен американскими войсками и передан советским

властям. 1 мая 1946 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда
СССР к смертной казни, 1 августа 1946 г. повешен во дворе Бутырской
тюрьмы.

53 Иллюстрированный журнал, издавался на русском языке два раза в

месяц в 1943-1944 гг. в Берлине, издательство «Винета».

54
Попав в плен к немцам, Зыков назвался бывшим сотрудником редакции

«Известий» в годы руководства газетой Н.И. Бухариным. Документально
эти сведения не подтверждаются.

55 Туркул Антон Васильевич (1892-1957), генерал-майор, с 1920 г. в

эмиграции. Начальник управления формирования частей РОА, командир

добровольческой бригады в Австрии (1945). За несколько дней до конца

войны бригада Туркула была формально присоединена к РОА. С 1945 г.

председатель Комитета русских невозвращенцев в Германии.
56 Хроменко (в эмиграции Огроменко) Григорий Денисович (1901-1952),

до войны партийный работник в Пскове, в годы войны журналист,
первый редактор выходившей под оккупацией псковской газеты «Новое

время», потом работал в редакции газеты «За Родину»; после войны в

эмиграции в Германии.
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57 Тензоров Николай Васильевич (?-1957), начальник Управления
безопасности КОНР в 1944-1945 гг. Имеющиеся сведения о нем до сегодняшнего

момента остаются неоднозначными и противоречивыми. Существует
версия, что его настоящее имя Юрий Васильевич или Василий Николаевич

Пузанов, и, будучи родственником одного из номенклатурных

работников, он был вынужден это скрывать. После войны смог избежать

насильственной репатриации. Жил под псевдонимом Ветлугин в одном из

лагерей для беженцев в Западной Германии. С 1945 г. пытался заниматься

активной политической деятельностью в рамках НТС, но по решению

старых членов Союза был исключен из него в 1947 г. См.: Александров К.М.

Генералитет и офицерские кадры власовской армии в 1943-1946 гг.:

источники по персоналиям в военных архивах Российской Федерации //
Исторические, философские, политические и юридические науки,

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов:

Грамота, 2014. Mb 12(50): в 3 ч. Ч. 2. С. 17-21.

58 Тепла (чеш. Tepla) - в настоящее время город в районе Хеб Карловарского
края Чехии. Расположен на западе страны, в 15 км к востоку от Мариан-
ске-Лазне (Мариенбад).

59 Ягдкоманды (нем. Jagdkommandos) - формирования в армии Третьего
рейха, ответственные за борьбу с партизанами.

60
Лагерь для советских военнопленных в Полтаве был создан после

оккупации города 18 сентября 1941 г. и существовал до сентября 1943 г.

Находился в предместье Полтавы Берекивка.

61 Капитан Ю.А. Каверин
- личный адъютант начальника Главного

управления пропаганды КОНР генерал-лейтенанта Г.Н. Жиленкова.

62 Кольберг (нем.) - в настоящее время польский город Колобжег. Эльбинг

(нем.)
- в настоящее время польский город Эльблонг. Принадлежал

Польше в период с 1446 по 1772 г., затем вошел в состав Германии, а

после Второй мировой войны вновь вошел в состав Польши. Население

города включало в себя немалое количество поляков, переселенных из

Советского Союза после войны. Данциг (нем.) - в настоящее время
польский город Гданьск. Исторически спорная территория между Польшей

и Германией. В 1939 г. Германия потребовала от Польши вернуть город

(большую часть его населения составляли немцы). Отказ Польши

послужил формальным поводом для начала Второй мировой войны. 2

сентября 1939 г. Гданьск вошел в состав Восточной Пруссии. После войны

по результатам Потсдамской конференции город снова перешел в состав

Польши.

63
Пражский манифест (Манифест КОНР)

- программный документ

Комитета освобождения народов России. Провозглашен 14 ноября
1944 г. в Праге на Учредительном собрании КОНР. Манифест содержал
положения о том, как должна выглядеть Россия после падения

большевистской власти.

64 Шталаг - (сокр. нем. Stammlager (основной лагерь)) - во время Второй

мировой войны концентрационные лагеря для военнопленных из рядово¬
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го состава. Шталаги находились в подчинении Верховного командования
вермахта, а с ноября 1944 г. - СС.

65
Речь идет о поражении 2-й советской ударной армии в «Волховском

котле» и пленении генерала Власова в июне 1942 г.

66 Малышкин Василий Федорович (1896-1946), начальник Главного

организационного управления КОНР, генерал-майор ВС КОНР. С 1918 г.

служил в РККА. 12 июля 1941 г. в звании комбрига занял должность

начальника штаба 19-й армии Западного фронта. В октябре 1941 г. был

захвачен в плен. До апреля 1942 г. находился в концентрационных лагерях.

Затем учился в школе пропагандистов и работал в Министерстве
пропаганды в Берлине, где познакомился с генералом Власовым. Возглавлял

работу по организации практической деятельности управлений и отделов

КОНР. Один из идеологов РОА. В марте 1946 г. был передан
американцами советским властям. Приговорен к казни, повешен 1 августа 1946 г.

67 Вероятно, речь идет об однофамильце - Малышкине Александре
Георгиевиче (1892-1938), писателе и публицисте, проживавшем в межвоен-

ные годы в Москве.

68 Благовещенский Иван Алексеевич (1893-1946), генерал-майор
береговой службы (1941). В июле 1941 г. был взят в плен. В 1941-1942 гг.

участник ряда антисоветских организаций военнопленных: Русской трудовой
национальной партии и Комитета по борьбе с большевизмом (член

президиума). С 1942 г. редактор газеты «Заря». В начале 1943 г. возглавил

пропагандистские курсы в Дабендорфе, с декабря того же года стал главным

инструктором пропагандистов РОА, перейдя в непосредственное
подчинение генерала Власова. С февраля 1945 г. жил в Мариенбаде. После

войны был выдан советской стороне, казнен.

69 Остров Даго (ныне Хийумаа, Эстония) -

остров в Балтийском море.
6 сентября - 22 октября 1941 г. там проходила Моонзундская
оборонительная операция.

70 Этерлей Николай Семенович, советский историк. Попав в плен в 1943 г.,

начал сотрудничать с немецкими властями. В 1944 г. капитан РОА. С

октября 1944 г. активно участвовал в формировании Главного управления

пропаганды КОНР, пытался также начать выпуск его периодических

изданий.

71 Ковалевский окончил школу пропагандистов в г. Дабендорфе, хорошо
знал немецкий язык и служил при Благовещенском адъютантом-пере-

водчиком; в конце войны находился в Мариенбаде; был арестован

американцами и позже освобожден; дальнейшая судьба неизвестна.

72 Балабин Евгений Иванович (1879-1973), генерал-лейтенант, донской

казак, участник Первой мировой и Гражданской войн. В эмиграции
проживал в Чехословакии, где возглавил Общеказачье объединение. В 1944 г.

был приглашен в КОНР.

73
«Винета» -

структурное подразделение восточного отдела Министерства
народного просвещения и пропаганды (служба пропаганды в восточных

районах). В ведение подразделения входила подготовка печатных мате¬
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риалов для оккупированных территорий, а впоследствии ведение и иной

пропагандистской деятельности. Подразделение включало в себя

следующие национальные секции: украинскую, эстонскую, латышскую,

русскую и белорусскую. Возглавлял «Винету» Герман Грайфе (нем. Hermann

Greife, 1902-1945)
- нацистский советолог, в 1934-1936 гг. руководитель

Института по научному исследованию СССР, в 1936-1937 гг.

управляющий делами Ванзее-Института, в 1938-1940 гг. заместитель директора

института по научной работе, в 1940-1943 гг. доцент этнологии и

страноведения факультета по изучению заграницы Берлинского университета,

руководитель семинара по СССР.

74
Озеро в берлинском округе Штеглиц-Целендорф.

75 Так называемый заговор генералов с целью убийства Гитлера.
76 Вероятно, имеется в виду Карпинский Андрей Андреевич (1900-1980),

горный инженер, геолог, гидролог, до войны доцент Горного
института, затем сотрудник Государственного гидрологического института
в Ленинграде. Находился в эвакуации на Северном Кавказе, где оказался

под немецкой оккупацией; при отступлении немцев переехал в Берлин.
С октября 1944 г. член КОНР, работал в научном совете при Комитете.

После войны в эмиграции в США.

77
Музыченко Юрий Александрович, киевский журналист, остался в городе

при захвате его немцами; работал в украинских организациях в Берлине;
с ноября 1944 г. в составе КОНР, кандидат в члены президиума, создавал

украинский совет в КОНР, начальник отдела печати Главного

управления пропагандистов КОНР; в чине майора работал заместителем

начальника отдела пропаганды штаба РОА, организовал выпуск газеты «Путь на

Родину».
78

Украинский сатирический журнал. Основан в Харькове в 1922 г., с 1941 г.

издавался в Киеве под названием «Перець». Во время войны выходил

в Харькове, Москве (1942).
79

Центральное представительство российской эмиграции в американской
зоне Германии -

организация, созданная в мае 1948 г. и

объединившая различные группы антикоммунистической российской эмиграции
в американской зоне Германии; в 1949 г. выборы в ЦПРЭ выиграл блок
Союза Андреевского флага (наиболее влиятельная послевоенная

организация власовцев) и монархистов. Председателем был избран Сергей
Владимирович Юрьев (7-1960), юрист, эмигрант первой волны; жил

в Белграде, после войны в Мюнхене, затем перебрался в США. В 1955

1958 гг. организация издавала «Вестник ЦПРЭ».

80 То есть к НТС (Народно-трудовой союз российских солидаристов).
81 Глазенап Петр Владимирович, фон (1882-1951), военачальник Русской

императорской (в 1914-1915 гг.), Добровольческой (с 1917 г.) и Северо-
Западной (с 1918 г.) армий. В эмиграции с 1920 г. В 1946 г. в

американской зоне оккупации Германии создал организацию бывших участников

РОА - «Союз Андреевского флага». Умер в Мюнхене.
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82 Еженедельная газета «Свободное слово» выпускалась в лагере ди-пи,

располагавшемся в г. Ландегут в Баварии; 1-й номер вышел 21 апреля 1948 г.

83 «Коммунист» -

газета, орган ЦК и Киевского обкома КП(б)У,
выходила в 1918-1941 гг., вначале издавалась на русском, с 1926 г. на

украинском языке. В 1943 г. возобновила издание под названием «Радянська

Украша».
84 Установить не удалось.

85 Лагерь для «перемещенных лиц» в американской зоне оккупации
в Баварии.

86 Майстренко Иван Васильевич (1899-1984), украинский
политический деятель, в 1929-1931 гг. заместитель редактора одесской

городской газеты «Черноморская коммуна», в 1929-1931 гг. заместитель

директора Всеукраинского коммунистического института журналистики
в Харькове, в 1935 г. исключен из партии, в 1936 г. арестован и до 1940 г.

отбывал наказание. Один из лидеров левого крыла Украинской
революционно-демократической партии, редактор его печатного органа газеты

«Вперед» (1949-1959). Умер в эмиграции в Мюнхене.

87 Богатырчук Федор Парфеньевич (1892-1984), врач-рентгенолог, доктор

наук, профессор (1940), чемпион СССР по шахматам (1927, очевидно,

респондент допускает ошибку, называя его чемпионом Киева). Работал
в оккупированном немцами Киеве, был заместителем председателя

Украинского Красного Креста и его фактическим руководителем. В 1943 г.

в Берлине познакомился с А.А. Власовым. При приближении советских

войск вместе с семьей уехал из Киева в Краков, в 1944 г. в Прагу. Член

Президиума КОНР от Украинского национального совета.

Предпринял неудачную попытку создать при КОНР организацию «Русский
Красный Крест». После войны в американской зоне оккупации, с 1948 г.

в Канаде.

Калмык-эмигрант на службе у немцев (интервью 76)

1 Респондент - Балинов Шамба Нюделич. Личность респондента
установлена по записям А. Даллина. См. о нем примеч. 7 к тексту «Донские
калмыки под оккупацией» (интервью 15).

2 Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт
Молотова - Риббентропа), о котором говорит респондент, был подписан

23 августа 1939 г.

3 22 июня 1940 г. между Франций и Германией былозаключено Компьенское

перемирие, условием которого стала немецкая оккупация северной части

страны и установление на юге коллаборационистского режима,
правительство которого находилось в г. Виши.

4
Симферополь находился под нацистской оккупацией с 1 ноября 1941 по

13 апреля 1944 г.

5
Николаев был оккупирован немецкими войсками 16 августа 1941 г.
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6 См. об этом в тексте «Калмыкия под немцами» (интервью 22).
7 Ставрополь (в 1935-1943 гг. Ворошиловск) находился под немецкой

оккупацией с 3 августа 1942 по 21 января 1943 г.

8 Клыч (Келеч) Султан-Гирей (1880-1947), участник Первой мировой

войны, деятель Белого движения, эмигрант (1921). Во время Гражданской
войны боролся против присоединения Кавказа к России. В эмиграции
стал одним из руководителей «Народной партии горцев Серверного
Кавказа». С началом Второй мировой войны принял участие в

формировании национальных комитетов, а также Кавказской дивизии, которая
к концу войны была переведена в Италию. После окончания войны был

выдан англичанами советской стороне и казнен.

9
Элиста находилась под оккупацией с 12 августа по 31 декабря 1942 г.

10 Служба безопасности рейхсфюрера СС (нем. Sicherheitsdienst des

Reichsfuhrers SS) (сокр. нем. SD - СД) -

орган политического сыска,

разведки и контрразведки Третьего рейха. С 1939 г. в подчинении III

управления (Внутренняя СД) и VI управления РСХА (Служба безопасности /
Заграница). На оккупированной территории играла важнейшую роль
в создании специальных разведывательно-подрывных органов

- «айн-

зацгрупп», «Цеппелина» и его подразделений.
11 Речь идет о Северо-Кавказской наступательной операции войск Южного,

Закавказского и Северо-Кавказского (с 24 января 1943 г.) фронтов во

взаимодействии с Черноморским флотом, проведенной в декабре 1942 -

феврале 1943 г. В ходе развернувшегося наступления советские войска

нанесли поражение группе армий «А» противника, вышли на подступы

к Ростову и на рубеж р. Кубань.
12

Подозрения, высказанные респондентом, связаны с двумя

обстоятельствами: 1) провалом операции «Соленое озеро», когда весной 1944 г. не

удалось перебросить в советский тыл калмыцких легионеров, которыми

командовал Долль, 2) исчезновением Долля во время боя с партизанами
в Польше летом 1944 г.

13 Калмыцкий национальный комитет выпускал журнал «Хальмаг»,

выходивший в Берлине в 1943-1944 гг.

14
Цейтлер Ральф (нем. Zeitler Ralf) (1903-1953), сотрудник русской и

кавказской секций Рейсхминистерства оккупированных восточных

территорий, происходил из балтийских немцев, уроженец Санкт-Петербурга.
15 Менде Герхард, фон (нем. Mende Gerhard, von) (1904-1963), балтийский

немец, востоковед, тюрколог. Работал в ведомстве А. Розенберга
специалистом по национальным и религиозным меньшинствам в СССР. В

военный период возглавил Кавказское отделение Имперского министерства

оккупированных восточных территорий. Участвовал в создании ряда

национальных комитетов для организации национальных частей в составе

немецкой армии, являлся активным сторонником вовлечения в борьбу
против СССР национальных меньшинств Союза. После войны

сотрудничал с британской разведкой, возглавил созданную при активном участии

разведывательной службы ФРГ «Исследовательскую службу Восточной
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Европы», где вместе с ним работал ряд бывших мусульманских

коллаборационистов.
16 Туркестанский национальный комитет был создан в августе 1942 г.,

президент - Вели-Каюм-хан.

17 Вели-Каюм-хан (1904-1993), узбекский политический деятель, доктор
сельскохозяйственных наук. В 1922 г. был отправлен в Германию для

учебы на сельскохозяйственном факультете Берлинского университета,
затем учился на факультете политических наук. По окончании учебы
отказался от возвращения в СССР и принял германское подданство. В

конце 1920-х гг. сотрудничал с М. Чокаевым - совместно выпускали газету

«Яш Туркестан». С 1930 г. служил в германской политической полиции.

В 1942 г. в г. Миндене (Германия) организовал «Комитет национального

движения туркестанских народностей», впоследствии переименованный
в «Туркестанский национальный комитет». Активно участвовал в

формировании Туркестанского национального легиона. Неоднократно
выезжал в лагеря для военнопленных с целью их вербовки в национальные

формирования. 5 мая 1945 г. арестован американской разведкой, в

течение 18 месяцев содержался в американских лагерях, а затем был

освобожден.

18 Слишком дорого (нем.).
19

Оккупационные власти организовали на части занятой территории

Калмыцкой АССР издание двух газет: на калмыцком языке «Теегин

херд» («Степной орел») и на русском «Свободная земля» (ответственный
редактор И. Болдырев). Первый номер «Свободной земли» вышел 6

сентября 1942 г. Газета выходила с периодичностью три раза в неделю без

указания издателя, редактора и тиража. В основном материалы

печатались без указания авторов и корреспондентов, большей частью под

псевдонимами. За характер, подборку и направленность статей отвечали

профессиональные немецкие пропагандисты, а за стиль изложения - бывшие

советские корреспонденты. В газете публиковались распоряжения
городской управы, пропагандистские статьи о большевиках, коллективизации,

превосходстве Германии, а также сводки с фронта. См.: Максимов К.Н.
Установление оккупационного режима нацистов в Калмыкии (август-

декабрь 1942 г.) // Российская история. 2012. № 1. С. 126.

20 Башанта (ныне Городовиковск)
-

город (с 1971 г.) на западе Калмыкии,
в 234 км от Элисты. С 1930 г. село Башанта являлась административным

центром Западного района Калмыцкой АССР, в 1938 г. преобразована
в рабочий поселок. Оккупирована немецкими войсками с лета 1942 по

январь 1943 г.

21 Николаев Эрдне Калтыканович (1898-1966), калмыцкий общественный
деятель, участник Белого движения. В 1920 г. после эвакуации из Крыма
жил в Болгарии. Затем переехал в Чехословакию, где в 1929 г. стал

атаманом казацкой станицы. Получив степень доктора философии,
преподавал в университете в Праге. В 1932 г. переехал в Белград и установил
связь с калмыцкой диаспорой. После оккупации Югославии немецкими
войсками в апреле 1941 г. пошел на службу в Русский охранный корпус

-
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соединение, сформированное из русских эмигрантов и граждан СССР

и действовавшее на стороне нацистской Германии. После войны

поселился в Баварии, где в 1947-1948 гг. работал редактором газеты «Обозрение».
В конце 1940-х гг. эмигрировал в Соединенные Штаты, где продолжил

деятельность, связанную с национальным калмыцким движением.

22 Ремелев Доржа Иванович (1892-1957), калмыцкий общественный
деятель, педагог, участник Белого движения. После революции 1917 г.

представитель станицы Потаповской на Донском Войсковом Круге. Участник
Степного похода 1918 г. и дальнейшей борьбы с большевиками. Раненым

был эвакуирован из Крыма в Тунис, откуда переехал в Болгарию, затем

в Чехословакию. В 1923-1934 гг. классный надзиратель в Пражской
русской гимназии. С 1945 г. беженец в Западной Германии, избран
секретарем Калмыцкого национального представительства. Остаток жизни

провел в Соединенных Штатах. См.: Казачий словарь-справочник / сост.

Г.В. Губарев; ред.-изд. А.И. Скрылов. Т. 3. Сан-Ансельмо, 1970. С. 27-28.
23 Чухнов Николай Николаевич (1897-1978), эмигрантский

общественно-политический деятель, участник Белого движения на Юге России.

В эмиграции занимался журналистикой, жил в Белграде. В апреле-мае
1945 г. в Зальцбурге, в штабе формировавшегося Отдельного корпуса ВС

КОНР генерал-майора А.В. Туркула. После окончания войны в Западной

Германии жил под Мюнхеном в лагере для перемещенных лиц. 1 июня

1946 г. выпустил первый номер журнала «Огни». В октябре 1947 г.

в Мюнхене вошел в состав инициативной группы по возрождению

монархического движения в Зарубежье. С 21 ноября 1947 г. Генеральный
секретарь Представительства Высшего Монархического Совета (ВМС)
в Германии и Австрии.

24
После войны калмыки размещались в окрестностях Мюнхена и

других частях Баварии в лагерях для перемещенных лиц - Шлайсхайме,

Пфафенхофене, Варнер-Казерне и Ингольштадте.
25

Степанов Санджа Учурович (1903-1991), заместитель

председателя Калмыцкого национального комитета. Окончил юридический
факультет в Праге (1929). Член Калмыцкого комитета по борьбе с

большевизмом в Мюнхене (1953). Под конец жизни переехал в США. См.:

Богшрахинский аймак и богшрахинцы: краткие исторические очерки /
авт.-сост. П.Э. Алексеева. Элиста, 2002. С. 17.

26
Очевидно, имеется в виду Учредительное собрание КОНР, которое
прошло в Праге 14 ноября 1944 г. Всего присутствовало около 300 чел., среди
них более 60 чел., намеченных для вступления в состав в КОНР, а также

и представители немецких официальных кругов. На заседании был

утвержден манифест и избран президиум КОНР.

27
Международная организация по делам беженцев (англ. International

Refugee Organization, сокр. IRO) -

организация, занимавшаяся

оказанием помощи людям, пострадавшим в результате Второй мировой
войны: пережившим Холокост, подневольным рабочим и всем, кто входил

в многочисленную группу перемещенных лиц. Помимо помощи в местах

сосредоточения этих людей, была организована их репатриация в страны,

где они проживали до начала войны, а также их эмиграция на постоянное
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жительство в другие страны. Учреждена ООН в апреле 1946 г. и

действовала до 1952 г.
28 «Обозрение» -

калмыцкая газета, периодическое издание ди-пи. До

переезда редакции в лице Эрдни Николаева, Шамбы Балинова и Араша
Борманжинова из Варнер-Казерна в Пфаффенхофен еженедельно

выходила на русском и калмыцком языках под названием «Наш голос» (калм.
«Мана зэнг»). После переезда в 1947 г. выходила на русском языке. Газета

являлась связующим звеном между калмыками, находящимися в разных

лагерях для перемещенных лиц, отражала события, связанные с жизнью

калмыцкой общины, отстаивала права и свободы калмыков и русских

эмигрантов, выступала против большевизма. За два года существования

(1947-1948) вышло 49 номеров.

29 Глазков Василий Григорьевич, глава Казачьего национального центра

(КНЦ), впоследствии ставшего казачьим национально-освободительным
движением (КНОД), отстаивавшим идеи сепаратизма

-

создания

независимого государства Казакии. Центральное правление КНОД находилось

в Праге, там же издавался печатный орган
-

журнал «Казачий вестник».

После войны проживал в США.
30

Главное управление казачьих войск (ГУКВ) - казачье правительство,

созданное в Берлине в марте 1944 г. при Восточном министерстве.
Возглавлялось генералом П.Н. Красновым. В его состав входили

войсковые и походные атаманы Донского, Кубанского и Терского войск.

Рабочим органом ГУКВ был его штаб, возглавлявшийся троюродным
племянником П.Н. Краснова С.Н. Красновым. Задачами управления
являлись вербовка казаков в ряды казачьих частей вермахта, устройство
казачьих семейств, стариков и инвалидов, отбор казаков из лагерей
военнопленных и восточных рабочих, а также из частей вермахта и войск

СС для передачи в состав дивизии Паннвица и строевых частей Казачьего

Стана.
31 Краснов Петр Николаевич (1869-1947), генерал русской армии, атаман

Войска Донского, участник Гражданской войны. В эмиграции проживал
в Германии и Франции. В период Второй мировой войны - начальник

Главного управления казачьих войск Имперского министерства
восточных оккупированных территорий. После Второй мировой войны был

выдан советской стороне и казнен.
32 «Казачий вестник» -

газета, выходившая в Праге в 1941-1945 гг.;

владелец и издатель В.Г. Глазков. Отстаивала позиции казаков, выступавших
за независимость казачьих земель от России и создание

государственного образования Казакия. Выходила два раза в месяц. Тираж газеты был

полностью ориентирован на распространение на оккупированных

территориях и в лагерях для военнопленных. В 1951-1957 гг. выпуск газеты

был возобновлен в Мюнхене.
33 В июне 1942 г. в окрестностях Бахчисарая был создан фильтрационный

лагерь «Толле», располагавшийся на пути движения колонн пленных

из Севастополя вглубь полуострова. В связи с плохим обращением с

военнопленными и тяжелыми климатическими условиями в лагере была

большая смертность.
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34 Крупный концентрационный лагерь на территории Феодосии

располагался в районе Карантинного холма на месте бывшего совхоза «Красный».
Действовал с июня 1942 по апрель 1944 г. В отличие от большинства

лагерей на территории Крыма не был пересылочным, также это

единственный в Крыму лагерь, в котором работал крематорий, за все время

существования в лагере уничтожено более 15 тыс. чел.

35 Возможно, респондент описывает случай 20 августа 1944 г., когда в ходе

боев с польскими партизанами Армии Людовой в Сухенднёвском
лесном массиве полуэскадрон калмыков под руководством И.С. Манцына

перебил немецких офицеров и перешел на сторону партизан. Это

вынудило немецкое командование приостановить операцию. См.: Новак Т.Ф.

Лесная быль. М., 1962. С. 99-103.

36
Вероятно, имеется в виду Оскар Риттер фон Нидермайер (1885-1948),
так же известный как Нойман, - начальник штаба формирования
Восточных легионов (штаб открылся в мае 1942 г. в Миргороде); с сентября
1942 г. генерал-майор; командовал 162-й (тюркской) пехотной дивизией
(по июнь 1944 г.). Знал русский и несколько восточных языков. В меж-

военный период до 1932 г. работал в германском представительстве
в Москве, занимался налаживанием германо-советского тайного

сотрудничества в военной сфере. Официальные соглашения в тот период

подписывал как «Нойман». После войны депортирован в СССР, умер в лагере
от туберкулеза.

37
Kapitan zur See (нем.)

- офицерское звание в военно-морских силах

Германии, соответствует званию капитана первого ранга.

38 Газета «Свободная земля».

39 Газета «Улан хальмг» («Красный калмык»), выходившая с 1920 г. В

военные годы в газете публиковались сводки с фронтов, письма с фронта,
материалы о жизни тыла. Была закрыта в декабре 1943 г. в связи с

депортацией калмыков.

40
Историческая столица Донского казачества, Новочеркасск находился

под оккупацией с 25 июля 1942 по 13 февраля 1943 г. Он стал центром

формирования Казачьего Стана - военного формирования на стороне

вермахта.

41
Умань -

город в центральной части Украины на юго-западе Черкасской
области. Находился под немецкой оккупацией с августа 1941 по 10 марта
1944 г.

42 Недочеловек (нем. Untermensch) - расистско-евгенический термин из

идеологии национал-социалистов. Нацистская пропаганда использовала

его для обозначения «низших людей» -

евреев, цыган и славян.

43 Как отмечает Й. Хоффман, «небольшой особенностью было присутствие
при штабе чисто политической фигуры в лице бывшего мэра Элисты

Бембе Цуглинова, который после отступления из Калмыкии,
пользуясь полным доверием Долля, в отсутствие других постов занимал

официально должность председателя полевого суда Корпуса. Естественно,

что ничего подобного не было в других батальонах Восточных легионов,
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которые находились в рамках обычной военной юрисдикции. То, что

Калмыцкий корпус имел свой собственный юридический статус, еще раз

подчеркивало его автономный характер, хотя тут можно было бы ожидать

появления тех или иных судебных недоразумений, связанных с

юридической компетентностью Цуглинова. Политический вес Цуглинова по-

прежнему определялся словами «Президент Калмыцкого народа». См.:

Хоффманн Й. Немцы и калмыки, 1942-1945.

44
Журнал «Хальмаг».

45 Форд Генри (1863-1947), американский промышленник, владелец

одноименного завода по производству автомобилей. Придерживался
антисемитских взглядов, оказывал финансовую поддержку НСДАП. На

оккупированной территории Франции располагался филиал завода Форда,
производивший авиадвигатели и автомобили для вермахта.

46 Шуленбург Вернер, фон дер (нем. Schulenburg Wener, von der) (1875-
1944), немецкий дипломат, посол Германии в СССР (1934-1941).

Выступал против войны Германии с Советским Союзом, в 1941 г.

прилагал усилия по ее предотвращению. Один из участников заговора против

Гитлера (1944). Был арестован и приговорен нацистским Народным
трибуналом к смертной казни. Повешен в берлинской тюрьме Плетцензее

в ноябре 1944 г.

47 Баммат Гайдар (Бамматов Гайдар Нажмутдинович) (1889-1965),
политический деятель, в период Гражданской войны министр иностранных

дел Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана. Принимал участие
в боевых действиях против Красной армии на Кавказе. С 1921 г. в

эмиграции в Париже, возглавлял Парижский центр Кавказской политической

эмиграции, стоял у истоков Прометеевского движения. Был одним из

основателей в 1924 г. в Стамбуле Комитета Кавказских конфедералистов.
В 1925 г. принял афганское гражданство. В 1934-1939 гг. руководитель

организации «Кавказ» и редактор ее печатного органа журнала «Кавказ».

В 1938 г. переехал в Швейцарию. В период Второй мировой войны
выступал с требованием признания властями Третьего рейха государственной
независимости Кавказа; используя свои дипломатические связи,

оказывал помощь советским военнопленным кавказцам. В январе 1943 г.

назначен дипломатическим представителем Афганистана в Швейцарии.
Последние годы жил в Париже и занимался публицистикой.

48 Кедия Михаил Микиевич (1902-1954), эмигрант, во время войны

активно сотрудничал с абвером, один из руководителей Грузинского
национального комитета.

49 Маглакелидзе Шалва Николаевич (1896-1973), член правительства

Грузинской демократической республики (1918-1921). После 1921 г. в

эмиграции. С 1923 до 1934 г. проживал в Риге и занимался организацией
кавказского эмигрантского движения. В 1938 г. переехал в Берлин. В годы

войны принимал участие в формировании частей Грузинского легиона.

В вермахте имел звание генерал-майора. После войны работал военным

советником канцлера ФРГ (1949-1952). В 1954 г. был похищен агентами

КГБ и вывезен в СССР. Последние годы жил в Тбилиси, работал юристом.
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50 Грузинский штаб связи (нем. Georgischer Verbindungsstab) - военный

орган, созданный в Берлине по инициативе А. Розенберга осенью 1943 г. Во

главе стоял доктор Георгий Магалашвили. В состав штаба входили

старые грузинские эмигранты и грузинские военнопленные. В марте 1945 г.

наряду с Армянским, Северокавказским и Азербайджанским штабами
связи был включен в состав Кавказского комитета.

51 Бичехаров Лазарь Федорович (1882-1952), полковник русской армии,
генерал-майор Британской армии, участник Первой мировой и

Гражданской войн. С 1920 г. в эмиграции в Великобритании, с 1928 г. в Германии.
В период Второй мировой войны возглавлял отдел северокавказских

народов в Комитете освобождения народов России (КОНР).
52

Часть русских добровольческих подразделений была блокирована
войсками союзников в крепостях «Атлантического вала». Так, в Лориане
оказались заперты 634-й и 636-й восточные батальоны и 281-й и 285-й

восточные кавдивизионы. В Сен-Назере до окончания боевых действий
в Европе сражались две роты 636-го ост-батальона.

53
Представители национальных комитетов видели в идеологии Пражского
манифеста проявление русской имперской политики.

54 Деникин Антон Иванович (1872-1947), генерал-лейтенант Русской
императорской армии, глава Белого движения на Юге России. В области

национальной политики придерживался концепции «единой и неделимой

России», что не допускало обсуждения вопроса о какой-либо автономии

или самоопределении национальных территорий, входивших в состав

Российской империи.
55

Кромиади (Санин) Константин Григорьевич (1893-1990), полковник

Русской императорской армии, участник Белого движения, эмигрант,
полковник ВС КОНР (1944). В 1920-е - 1930-е гг. проживал в Берлине.
В начале сентября 1941 г. приглашен работать в Министерство по делам

восточных территорий, где возглавил комиссию по распределению

военнопленных по специальностям, в декабре того же года отстранен от

работы в комиссии ввиду крайне негативной реакции на условия содержания

военнопленных. В начале марта 1942 г. принял участие в формировании

Русской национальной народной армии (РННА). С конца марта

комендант центрального штаба, начальник строевой и хозяйственной частей

РННА. 16 сентября 1944 г. назначен начальником личной канцелярии

генерала А.А. Власова. Избежал репатриации и оставшуюся жизнь прожил
в Мюнхене.

56 Абрамов Федор Федорович (1871-1963), генерал-лейтенант Русской
императорской армии (1918), участник Белого движения. В эмиграции

проживал в Югославии; один из руководителей Русского общевоинского
союза. Во время Второй мировой войны принимал участие в

формировании казачьих частей и деятельности КОНР, в 1944 г. подписал Пражский
манифест. После войны жил в США.

57
Цагол Афанасий Саввич, экономист, профессор, с конца 1944 г. член

КОНР в качестве представителя «Национального совета народов
Кавказа». После войны переехал в США.
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Эмигрантские организации нерусских народов (интервью 78)
1 Респондент - Церетели Михаил Георгиевич (1878-1965), грузинский

князь, историк и филолог, профессор, дипломат. Эмигрировал из Грузии
в 1921 г., преподавал в Брюссельском (1921-1933), затем в Берлинском
(1933-1945) университетах. С 1945 г. в Мюнхене. Входил в Грузинский
национальный комитет, был одним из учредителей и лидеров
грузинского патриотического движения «Тетри Гори». В марте 1942 г. заключил

союз с Грузинской национал-социалистической группой, формально
создав Грузинский национальный комитет, выполнявший роль своего рода

правительства в изгнании. Личность респондента установлена из

контекста.

2
Последнее активно поддерживалось официальными кругами Турции, не

желавшей напрямую связывать себя какими-либо обязательствами, но

заинтересованной в объединении всех тюркских народов в одном

государстве под эгидой Турции.
3

В тексте - International Committee of Relief for Political Refugees.
4 Неполитическое крыло Yana-Ittifak (см. пункт 7 данного документа).
5 Антибольшевистский блок народов (АБН)

- координационный центр
эмигрантских антикоммунистических политических организаций.
Основан на тайной Первой конференции порабощенных народов Востока

Европы и Азии, проведенной по инициативе руководства ОУН 21-22

ноября 1943 г. Блок выступал против коммунистических властей, за

создание национальных государств на территории СССР. В послевоенное

время включал в себя эмигрантов из Советского Союза и других стран
«социалистического блока». Прекратил свое существование в 1996 г. Об
АНБ см. также примеч. 16 к тексту «Будни Харькова под оккупацией»
(интервью 59).

6 «Прометей» -

организация, основанная в 1925 (по другим сведениям -

в 1926) г. в Париже в соответствии с идеей Ю. Пилсудского о
восстановлении Речи Посполитой, поддерживавшая национальные движения
нерусских народов СССР. В ее состав входили представители Азербайджана,
Грузии, Идель-Урала, Туркестана, Украины и др. (лига не ставила

перед собой задачу унифицировать идейные взгляды входивших в ее

состав национальных организаций). В 1928 г. в Польше (затем переехала
в Париж) была создана «Лига Прометей», финансировавшаяся польским

правительством. В руководящий орган «Лиги Прометей» входили по два

представителя от каждой организации. Важную роль в формировании
движения «Прометей» играли представители Украины и

северокавказской эмиграции (целью последних было создание конфедерации народов
Кавказа). Главный печатный орган движения носил название «Прометей,
орган национальной защиты народов Кавказа и Украины», а его

основной целью стала пропаганда независимости Кавказа в дипломатических

и правительственных кругах западных стран. Главным редактором
журнала был грузинский национал-демократ Георгий Гвазава (1869-1941).

Подробнее о кавказско-украинском сотрудничестве в рамках этого

движения см.: Мамулиа Г. От Тифлиса до Киева и Варшавы. Из истории
кавказско-украинского сотрудничества в рамках движения «Прометей»
(1926-1939) //Nowy Prometeusz (Warszawa). 2011.№ l.C. 133-155.
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7 Смаль-Стоцкий Роман Степанович (1893-1969), украинский
политический деятель, языковед, министр иностранных дел УHP в польской

эмиграции, с 1928 г. возглавлял организацию «Прометей» в Варшаве. После
1947 г. в эмиграции в США.

8 Университет Маркетта в штате Висконсин, США. После эмиграции
в США Р. Смаль-Стоцкий занимал там должность профессора истории
Восточной Европы.

9 The International of Freedom {англ.) (также известная как The

International of Liberty)
-

антикоммунистическая организация; некоторое время

конкурировала с Антибольшевистским блоком народов.

10
Союз, комитет {тюрк.). Возможно, имеется в виду Комитет Тюркели

(Комитет тюркских земель), образованный в 1950 г. в Германии по

инициативе К. Канатбая. В дальнейшем переименован в Комитет

освобождения Туркестана. Подробнее о Yana-Ittifak см. в интервью № 89.

11 Антибольшевистская лига наций {англ. Anti-Bolshevik League of Nations,

сокр. ALON)
-

организация, которая была призвана координировать

силы различных антибольшевистских объединений. Однако

внутренние конфликты, возникшие на почве борьбы за увеличение собственного

влияния каждой из сторон, привели к тому, что данная инициатива

оказалась нежизнеспособной. В результате политической борьбы АБН

вышел на первый план, в то время как другие организации постепенно стали

терять влияние. См.: LevyJ.H. Madison, Wilson and East Central European
Federalism. Boca Raton, Florida, 2007. P. 312-313; Holian A. Between
National Socialism and Soviet Communism: Displaced Persons in Postwar

Germany. Michigan: The University of Michigan Press, 2011. P. 126.
12

Центральное представительство российской эмиграции в американской
зоне Германии -

организация, созданная в мае 1948 г.

13
Международная организация по делам беженцев {англ. International

Refugee Organization, сокр. IRO). См. примеч. 27 к тексту «Калмык-

эмигрант на службе у немцев» (интервью 76).
14 Фабрициус Николай Федорович, религиозный деятель русской

эмиграции в Германии, видный представитель ее монархического крыла; в годы

Второй мировой войны возглавлял церковный отдел при Управлении
по делам русской эмиграции в Германии, главой которого был генерал
В.В. Бискупский.

15 Семенов Михаил Александрович (1894-1965), полковник вермахта,

полковник вооруженных сил КОНР; в годы Гражданской войны воевал

в Добровольческой армии А.И. Деникина; в межвоенные годы в

эмиграции в Югославии; с весны 1943 г. гауптштурмфюрер СС, сотрудник

организации «Цеппелин»; с осени 1943 г. организатор особого полка СС

«Варяг»; в 1944-1945 гг. командир полка ВС КОНР. В 1945-1946 гг.

в британском плену; с конца 1940-х гг. в эмиграции в Бразилии.
16 Вероятно, имеется в виду Алшибая Григорий Константинович (1881-?),

председатель Кавказской общины в Польше, один из руководителей
грузинской национал-социалистической группы в Варшаве. Автор мемо¬
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рандума, в котором изложил план формирования Грузинского легиона

(1941). Возможно, однако, что речь идет о его сыне Михаиле, который
возглавлял финансово-хозяйственного отдел Грузинского штаба связи

и который впоследствии также был избран секретарем Кавказского

национального совета, созданного в октябре 1944 г.

17 Магалов Георг (Магалашвили Георгий), начальник Грузинского
отделения Кавказского отдела Восточного министерства (с осени 1941 г.),

председатель Грузинского штаба связи и руководитель его гражданского

отдела (с 1942 г.), основной сферой деятельности которого являлась защита

прав работающих в Германии военнопленных-грузин. В 1942 г. принимал

участие в формировании «Группы К» («Кавказ»), которая должна была

нести полицейскую и охранную службу на территории Кавказа по мере

его «освобождения» немецкими войсками. Занимался также

регистрацией грузинских военнопленных в Германии, из которых впоследствии был

сформирован Грузинский легион. В 1943 г. Магалашвили стал

председателем Грузинского штаба связи.

18 Никурадзе Александр Ильич (псевд. Сандерс) (1898-1981), немецкий
ученый грузинского происхождения, советник А. Розенберга по

кавказским вопросам. В 1941-1954 гг. директор организованного Розенбергом
Института исследований континентальной Европы. Основной идеей

Никурадзе было создание континентального блока, нацеленного против

распространения влияния Советского Союза. Выступал за создание

кавказской конфедерации под германским протекторатом.
19

Вероятно, Ахметели Михаил (1895-1963), немецкий экономист

грузинского происхождения, эксперт по советскому сельскому хозяйству.
В 1937-1940 гг. директор Института Восточной Европы в Берлине,
созданного под эгидой СС (Научно-исследовательский институт СД в Ванзее).
Одной из функций «Ванзейского института» являлся сбор и

аналитическая обработка разведывательных данных по СССР для

внешнеполитической разведки СД (VI управление, возглавляемое В. Шелленбергом).
С 1939 г. глава Грузинского национального комитета. Автор подробного
плана проведения аграрных реформ на оккупированных восточных

территориях (1941). В декабре 1942 г. после совершения длительной
поездки по Украине выступил с детальным анализом ошибок оккупационной
администрации, потребовав, в частности, отмены введенной на Украине
должности рейхекомиссара и отзыва оттуда Э. Коха. В результате едва не

попал под арест, избежав этого лишь благодаря Шелленбергу. После

войны стал членом АБН; преподавал в Мюнхенском университете.

Как кавказцы от немцев независимости ждали (интервью 81)

1 Респондент - Магома Ахмед Наби (Магомедов/Магомаев Ахмеднаби)

(1897-1961), дагестанский политический деятель. В годы Гражданской
войны воевал на стороне Горской республики; в 1921 г. эмигрировал
в Турцию, затем в Чехословакию, где изучал электронику и механику

и был оставлен при университете. В 1942 г. вместе с другими лидера¬
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ми северокавказской эмиграции переехал в Берлин, где на

учредительном съезде был избран председателем Северокавказского
национального комитета. После войны жил в Мюнхене; был редактором журнала
«Объединенный Кавказ», сотрудничал с Институтом по изучению

истории и культуры СССР, работал преподавателем математики,

электроники и механики в одном из институтов в Мюнхене. Имя респондента

установлено по записям А. Даллина, в которых он фигурирует как «Magoma».
2 Северокавказский комитет был образован в 1942 г. в Берлине во

главе с представителями старой эмиграции и играл значительную роль
в формировании воинских подразделений, так называемых

северокавказских национальных легионов. Помимо Магомы в состав комитета

вошли другие известные кавказские эмигранты: осетины А. Кантемиров
и Б. Байтуган, адыгейский князь, активный участник Белого движения

в годы Гражданской войны, генерал-майор Султан Клыч-Гирей, чеченец

Д. Тукаев и др. Комитет также занимался пропагандистской
деятельностью.

3 11 мая 1918 г. представители Северного Кавказа приняли Декларацию
независимости Республики Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана
и обратились за помощью к Турции и Германии.

4 Ежемесячный журнал, издававшийся на русском языке с января 1934 г.

тиражом в 700 экземпляров. С 1937 г. началось издание этого журнала

также на турецком, грузинском, английском, французском и других
языках. Его редактором на протяжении пяти лет являлся Г. Баммат. Основной

целью издания было объединение всех правых групп кавказской

эмиграции на основе идеи создания конфедерации Кавказа. После подписания

23 августа 1939 г. пакта о ненападении между Германией и СССР

деятельность группы «Кавказ», как и издание одноименной газеты, на

территории Германии были запрещены.
5

Акционерное общество «Континентальная нефть» (нем. Kontinentale 01

AG) было создано 27 марта 1941 г. с целью управления всеми

нефтяными месторождениями и нефтеперерабатывающими предприятиями на

захваченных Германией территориях. Правление акционерного
общества возглавили директор «И.Г. Фарбен» Э.-Р. Фишер и представитель
Рейхсбанка и Дойче банка К. Блессинг. Общество имело дочерние

компании, отвечавшие за разработку нефти в отдельных оккупированных
районах. Компания по разработке кавказской нефти «Восточная нефть» (нем.
Ost 01 GmbH) была основана в августе 1941 г.

6 Шикеданц Арно (1892-1945), начальник штаба Внешнеполитического

управления НСДАП, рейхскомиссар Имперского комиссариата Кавказ

Имперского министерства оккупированных восточных территорий.
Одновременно занимал должность рейхсамтсляйтера в администрации

оккупированной Польши, а с 1943 г. Норвегии.
7

Вероятно, имеется в виду приказ, изданный в сентябре 1942 г.

командованием группы армий «А», о принципах германской политики на Северном
Кавказе. Эти принципы включали дружественное отношение воинских

частей к населению, ускоренную ликвидацию колхозов и защиту прав
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собственности, поощрение возрождения религии, обрядов и традиций;
уважение чести кавказских женщин. Такие же рекомендации

содержались и в поступившей в части вермахта «Памятке о поведении среди

кавказских народов».

8 Конференция в берлинской гостинице «Адлон» состоялась в

конце апреля
- начале мая 1942 г. В ней приняли участие М.Э. Расулзаде,

М.Я. Мехтиев, X. Хасмамедов, Ф. Амирджан и др. Главным вопросом,

обсуждавшимся на конференции, стал вопрос о выработке германской
политики в отношении Кавказа.

9 Кантемир (Кантемиров) Алихан Гадоевич (1886-1963), присяжный
поверенный, эсер; один из руководителей национального движения горцев

Северного Кавказа. Депутат Учредительного собрания от

Мусульманского социалистического блока. В 1918 г. товарищ министра

внутренних дел Закавказского комиссариата. Входил в Горское правительство
Дагестана А-М. (Т.) Чермоева. В эмиграции жил в Турции (1921-1938)
и Германии (1938-1963). Член Комитета независимости Кавказа -

центрального органа кавказцев в движении «Прометей». В 1934-1939 гг.

один из руководителей организации «Кавказ». Летом 1942 г.

участвовал в конференции в берлинской гостинице «Адлон»; член

Северокавказского комитета; в 1943-1945 гг. член Северокавказского штаба
связи в Берлине. Редактор журнала «Северный Кавказ», печатного органа

Северокавказского национального комитета. В 1944-1945 гг.

представитель Северокавказского штаба связи в Кавказском совете.

10 Шамиль Мухаммед Сеид-бек (1901-1981), один из руководителей
национального движения горцев Северного Кавказа. Внук имама Шамиля,

вождя горцев Северного Кавказа во время русско-кавказских войн XIX в.

Родился в Стамбуле, во время Первой мировой войны воевал в составе

оттоманской армии. Организатор антибольшевистского восстания на

Северном Кавказе, подавленного в 1921 г., после чего продолжил свою

деятельность из Стамбула, находясь в эмиграции. В 1926 г. один из

основателей и председателей Комитета независимости Кавказа, Генеральный

секретарь Народной партии горцев Северного Кавказа. В 1926-1932
и 1938-1939 гг. один из горских руководителей Прометеевского
движения. Летом 1942 г. участвовал в конференции в берлинской гостинице

«Адлон».

11 Джабаги (Джабагиев) Вассан Гирей Ижиевич (1882-1961), ингушский
общественный деятель, один из руководителей национального движения

горцев Северного Кавказа. В марте 1919 г. избран председателем
парламента Республики Северного Кавказа. После оккупации Северного
Кавказа армией генерала А.И. Деникина был вынужден искать убежище
в Тбилиси. В 1920-1922 гг. член дипломатической делегации Северного
Кавказа в Париже. В эмиграции жил в Турции, Польше и Франции.
В 1924-1927 гг. один из руководителей Комитета кавказских

конфедератов в Стамбуле. Сотрудничал в 1926-1927 гг. с движением «Прометей»,
в 1928-1940 гг. находился в оппозиции как к Прометеевскому движению,
так и к входящей в него Народной партии горцев Северного Кавказа. См.:
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Кавказская конфедерация в официальных декларациях, тайной

переписке и секретных документах движения «Прометей». М., 2012. С. 222.
12 Вероятно, речь идет о Хатисяне (Хатисове) Александре Ивановиче (1874-

1945), одном из руководителей Армянской республики. После прихода
Красной армии в Армению эмигрировал во Францию. Продолжал
политическую деятельность в составе Армянской дипломатической
делегации. В 1922-1923 гг. принял участие в Лозаннской конференции. В
период немецкой оккупации Франции переехал в Португалию. В годы Второй
мировой войны бывал в Берлине; участвовал в совещаниях с нацистским

руководством о создании национальных добровольческих частей.

13 Канаян Драстамат Мартиросович, «генерал Дро» (1883-1956),
армянский политический и военный деятель, член партии Дашнакцутюн. После
начала Второй мировой войны принял активное участие в создании

батальонов Армянского легиона в составе вермахта.

14 Джамалян Армик, руководитель армянской группы «Зондерштаба
Кавказ»; до войны - в эмиграции во Франции; сын Аршака Джамаляна,
известного дашнакского политика, министра в правительстве Республики
Армении в годы Гражданской войны в России.

15
Возможно, имеется в виду Давидханян Давид, член партии Дашнакцутюн
и Армянского национального комитета.

16 Расулзаде Мамед Эмин (1884-1955), азербайджанский государственный,
политический и общественный деятель, создатель мусульманской
организации «Мусават» («Равенство»), председатель ЦК одноименной

партии (с 1911 г., Баку). После октября 1917 г. возглавил Азербайджанский
национальный совет, объявивший о создании независимой

Азербайджанской республики (1918-1920). С 1922 г. в эмиграции в Турции, с 1931

в Польше, с 1940 в Румынии. В 1942 г. возглавил азербайджанское
представительство в Германии, добиваясь при этом признания со стороны

Германии независимости Азербайджана и других закавказских республик
после их освобождения от советской власти. В конце 1942 г. из-за

разногласий с германскими властями по этому вопросу уехал из Германии,
после чего первые позиции в эмигрантской азербайджанской среде перешли
к его политическим оппонентам. См.: Балаев Л. Мамед Эмин Расулзаде.
На чужих берегах (1922-1943). М., 2013. С. 184-249.

17 Векилли (Векилов) Мустафа-бек (1896-1965), азербайджанский
общественный и политический деятель, один из руководителей
азербайджанских мусаватистов. После установления советской власти на Северном
Кавказе эмигрировал в Турцию, где сотрудничал с Азербайджанским
национальным центром и с «Прометеем». В 1929-1940-х гг. жил в Польше,
затем во Франции и Швейцарии, занимался активной публицистической
деятельностью, его статьи выходили в журналах «Прометей», «Кавказ»
и др. В конце Второй мировой войны уехал в Турцию, где продолжал

свою политическую деятельность.

18 Мехтиев Мир Якуб (1891-1952), один из руководителей
азербайджанской партии «Иттихад». С 1920 г. в эмиграции. В 1926-1939 гг. один из

руководителей азербайджанской организации движения «Прометей».
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В 1927-1939 гг. член Азербайджанского национального центра. В 1935

1939 гг. входил в состав Совета конфедерации Кавказа. Летом 1942 г.

участвовал в конференции в берлинской гостинице «Адлон». В 1942-1943 гг.

член Азербайджанского национального комитета в Берлине.
19 Скорее всего, имеется в виду Хасмамедов Халил-бек (1873-1947), один

из руководителей независимого Азербайджана. С мая 1920 г.

находился в эмиграции, жил в Турции, Грузии, Иране. В 1924-1927 гг. член

Комитета кавказских конфедератов в Стамбуле; в 1927-1932 г. -

секретариата Азербайджанского национального центра; в 1934-1939 гг. - группы
«Кавказ». Летом 1942 г. участвовал в конференции в берлинской
гостинице «Адлон».

20 Кереселидзе Лео (1885-1944), грузинский военный и политический

деятель. В 1921 г. после вторжения Красной армии в Грузию бежал
в Германию, где стал основателем и генеральным секретарем

националистической организации «Тетри Гиорги». В 1942 г. был одним из

создателей «Союза грузинских традиционалистов», ставившего своей целью

возрождение независимой Грузии под эгидой Третьего рейха.
21 Вачнадзе Давид Владимирович (1884-1962), подпоручик Русской

императорской армии, публицист; один из основателей Национальной

демократической партии Грузии (1917), член ее ЦК, был членом

Национального совета Грузии и учредительного совета Грузии. С 1924 г.

в эмиграции в Турции, затем (с 1927) жил во Франции, Австрии
и Германии. Участник конференции в гостинице «Адлон».

22 Багратион-Мухранели Ираклий (1909-1977), князь из грузинской
царской династии Багратионов, претендент на престол Грузии. Инициатор
создания в Германии «Союза грузинских традиционалистов», которые
боролись за восстановление суверенитета Грузии и установление

конституционной монархии как формы правления в независимой Грузии.
23 Мусаясул Халил-бек (1897-1949), дагестанский художник, разделял идеи

Нажмудина Гоцинского (1859-1925), одного из лидеров антисоветского

движения в Дагестане, руководителя Горской республики, избранного
муфтием, а затем имамом Северного Кавказа. В 1921 г. уехал в Мюнхен

для продолжения обучения в Королевской академии живописи, где

познакомился с Гитлером, чьи идеи оказались чуждыми Мусаясулу. В годы

Второй мировой войны состоял в турецкой организации Красный
полумесяц, которая оказывала поддержку военнопленным.

24 Тугай Мохмад (1898-?), азербайджанский эмигрант, помимо

сотрудничества в Восточном министерстве в годы войны состоял редактором
в «Винете».

25
Амирджан (Амирджанов, Эмирджан, Эмирджанов) Фуад (1911-1995),
в 1934-1939 гг. состоял членом группы «Кавказ». В 1938 г. под

псевдонимом Ф. Дарьял был редактором турецкой версии выходящего в Париже
журнала «Кавказ». В 1941 г. в качестве корреспондента турецкой газеты

Tesviri Efkar («Ход мысли») приехал в Германию, где стал членом

сформированной при Восточном министерстве азербайджанской комиссии по

делам военнопленных. Способствовал освобождению из лагерей для во¬
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еннопленных красноармейцев-азербайджанцев с поступлением

последних в Азербайджанский легион вермахта. В 1942 г. участвовал в

создании газеты Азербайджанского легиона «Азербайджан». В ноябре 1943 г.

избран членом Азербайджанского меджлиса национального единства.

В 1943-1945 гг. заместитель А. Фаталибейли-Дудангинского.
26

Знак «OST», подтверждавший постановку рабочих из Восточной Европы
на полицейский учет. «Общие положения о вербовке и использовании

восточных рабочих», утвержденные Гиммлером 20 февраля 1942 г.,

установили правила учета рабочей силы на территории рейха и

обозначения ее специальным знаком (нашивкой размером 70 х 77 мм с надписью

«OST»).
27 Скорее всего, речь идет о ситуации, сложившейся во время конференции

в гостинице «Адлон», а именно о противостоянии между Восточным

министерством Розенберга и Министерством иностранных дел Риббентропа.
Адлонская конференция была созвана Министерством иностранных дел

без ведома Восточного министерства. Розенберг увидел в этом событии не

только вторжение МИД в сферу компетенции Восточного министерства,

но и желание отдельных представителей этого министерства перетянуть
на свою сторону эмигрантов, многие из которых уже принимали участие
в проектах Восточного министерства. О сложившейся ситуации Розенберг
сообщил Гитлеру, который потребовал от Риббентропа прекратить
вмешательство в дела управления Восточными территориями, Риббентроп был
вынужден подчиниться. После Адлонской конференции были

сформированы Азербайджанский, Грузинский, Армянский, Северокавказский
национальные комитеты. Они обладали лишь совещательными

функциями, в качестве денежного пособия каждый член национального комитета

получал от Восточного министерства 800 рейхсмарок.
28 Ченстохов -

город на юге Польши в Силезском воеводстве.
29 Имеется в виду, что их приняли за евреев и расстреляли.
30

Северного Кавказа, Армении, Азербайджана и Грузии.
31

Жордания Ной (1869-1953), грузинский социал-демократ, депутат

Первой государственной думы, в годы Гражданской войны возглавлял

правительство независимой Грузинской демократической республики,
с 1921 г. в эмиграции во Франции, где являлся главой Национального

правительства Грузии в изгнании.

32 Во время Второй мировой войны генерал А.И. Деникин отказался

сотрудничать с нацистами, считая Германию «злейшим врагом России».

33
Возможно, имеется в виду Шаханов Али Тауканович, представитель

балкарского княжеского рода, после Гражданской войны в эмиграции.
34 Тукаев Саид-Эмин (Дайдаш) (1903-1954), чеченский общественный

деятель, с 1920 г. в эмиграции во Франции, служил во Французском
иностранном легионе; в 1943 г. вступил в Северо-Кавказский национальный
комитет, объезжал лагеря советских военнопленных, выявляя

заключенных чеченцев и ингушей и добиваясь их освобождения; после 1945 г.

предпринимал попытки противодействовать насильственной
репатриации бывших военнопленных в СССР.
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35 Псевдоним Авторханова Абдурахмана Геназовича (Ганазовича) (другие
псевдонимы: Александр Уралов, Маниус Мансур, Суровцев, Темиров)
(1908-1997), общественно-политического деятеля, публициста, советолога.

См. о нем примеч. 1 к тексту «Национальные повстанцы в горных районах
Кавказа» (интервью 101).

36
Авалишвили Зураб Давидович (1876-1944), грузинский историк,
дипломат и юрист. В 1919 г. представлял независимую Грузинскую
демократическую республику во время Парижской мирной конференции. После
советизации Грузии в эмиграции во Франции и Германии, где стал одним

из основателей Грузинской ассоциации; также работал в редакции

журналов «Георгика» и «Бизантион».

37 Атамалибеков Аббас-бек (1895-1971), в 1935-1939 гг. входил в состав

Совета конфедерации Кавказа. В 1941-1945 гг. находился в Германии.
В 1942-1943 гг. член Особого штаба «Кавказ». В 1943-1945 гг. входил

в состав Азербайджанского штаба связи. В 1944-1945 гг. представитель

Азербайджанского штаба связи в Кавказском совете.

38 Абегян Арташес (1878-1955), армянский филолог, историк и политик;

получил образование в университетах Марбурга, Берлина и Лейпцига;
в 1919-1920 гг. член парламента независимой Республики Армения;
в межвоенный период в эмиграции в Германии, преподавал в Мюнхенском

и Берлинском университетах; публиковался в немецкой прессе,
доказывая арийское и индоевропейское (то есть не семитское) происхождение
армян.

39 Идентифицировать не удалось. Возможно, в интервью допущена
опечатка и имелся в виду Гюлханданян Абраам Исаакович (1875-1946), член

партии Дашнакцутюн, министр внутренних дел и юстиции в

правительстве независимой Республики Армения в 1919-1920 гг., позднее

находился в эмиграции во Франции и Германии; в Армянском национальном

комитете занимал должность вице-председателя.

40 Папазян Грач (1892-1960), армянский общественный и политический

деятель, член партии Дашнакцутюн.
41 Багдасарян Арутюн, член партии Дашнакцутюн, в эмиграции в Германии;

в Армянском национальном комитете занимал должность секретаря.

42 Дашнаки -

участники Армянской революционной федерации
Дашнакцутюн (создана в 1890 г. в Тбилиси). Армянская политическая партия,

в 1918-1920 гг. - правящая партия в Республике Армения.
43 Главное управление СС (нем. SS-Hauptamt, сокр. SS-HA)

-

одно из

центральных управлений СС, в котором были сосредоточены все

вопросы повседневной жизни СС. Создано в 1935 г. Руководитель с 1935 по

1940 г. - А. Хайссмайер, с 1940 по 1945 г. - Г. К. Бергер.
44

Грейфе Георг (нем. Greife Georg), оберштурмбанфюрер СС, сотрудник

организации «Цеппелин».
45 Хенгельхаупт Эрих (нем. Hengelhaupt Erich) (1911- после 1945),

сотрудник германской политической разведки (СД), штюрмбаннфюрер СС.
46 Хайгендорф фон, Ральф (нем. Heygendorff von, Ralph) (1897-1953),

генерал-лейтенант вермахта, в 1939-1940 гг. служил 1-м ассистентом

военного атташе в Москве; в годы Второй мировой войны командовал

Восточными легионами в составе Германской армии (с сентября 1942 г.),
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с апреля 1943 г. одновременно
-

командир Кадровой добровольческой
(восточной) дивизии. С июля 1944 по 4 мая 1945 г. - командующий 162-й

(туркестанской) пехотной дивизией вермахта, в которую входили

кавказские легионы.

47 Вероятно, имеется в виду Хеннике Пауль (нем. Hennicke Paul) (1883-
1967), группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции, возглавлял

полицию оккупированного Ростова-на-Дону, затем Киева, с января 1944 г.

отозван для выполнения специальных поручений, находился в резерве

рейхсфюрера СС.
48 Диттманн Герберт (нем. Dittmann Herbert) (1904-1965), немецкий

дипломат, в 1933-1936 гг. служил секретарем германского посольства

в Москве, в годы войны работал в юридическом, политическом и других

отделах Министерства иностранных дел, служил советником германской
миссии в Тегеране; с 1942 г. чиновник для связи между Министерством
иностранных дел и Восточным рейхсминистерством; с 1943 г. германский
генеральный консул в Измире.

49
Херварт фон Биттенфельд Ганс-Генрих (нем. Herwarth von Bittenfeld

Hans-Heinrich) (1904-1999), немецкий дипломат. С 1939 г. служил в

абвере. Участник заговора против Гитлера в 1944 г. (состоял в родстве
с Клаусом фон Штауффенбергом). После окончания Второй мировой
войны на дипломатической работе (посол Германии в Лондоне и Риме).

50 Штабы связи были сформированы в октябре 1943 г., они должны были

заменить национальные комитеты, которые к тому времени практически не

выполняли никаких функций. В состав Штабов связи вошли в основном

эмигранты младшего поколения и добровольцы, особенно
отличившиеся в боевых действиях. В структурном отношении штаб подразделялся
на отделы: военный, гражданский, пропаганды и

финансово-хозяйственный.

51
Имперское министерство народного просвещения и пропаганды (нем.
Reichsministerium fur Volksaufktorung und Propaganda), созданное

в Третьем рейхе для осуществления контроля в сфере культуры и средств
массовой информации, контроля за просвещением и осуществления

пропаганды среди населения.

52 Габлиани Гиви, руководитель военного отдела грузинского Штаба связи.

53 Респондент ошибается: председателем грузинского Штаба связи и

руководителем гражданского отдела был Георгий Магалашвили,

политическим отделом заведовал Михаил Кедия, а Гиви Габлиани был

руководителем военного отдела.

54 Фаталибейли-Дуденгинский Абдуррахман Али оглы (1908-1954), майор
РККА, вскоре после начала войны попал в плен и согласился на

сотрудничество с нацистами. Руководитель Азербайджанского национального

комитета, создатель Азербайджанского легиона в составе вермахта.

55
Вероятно, имеется в виду Атамалибеков Аббас-бек (1895-1971), эсер,
в 1918 г. депутат парламента Азербайджанской демократической
республики, член азербайджанской делегации в период Парижской мирной кон¬
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ференции; в межвоенные годы в эмиграции во Франции. Активный
участник движения «Прометей»; в 1941-1945 гг. в Германии; член Особого
штаба «Кавказ», затем член Азербайджанского штаба связи; в 1944

1945 гг. представитель Азербайджанского штаба связи в Кавказском

совете. После войны в эмиграции в Латинской Америке.

56
Саркисян Вартан Михайлович (1898-1945), майор Красной армии,
попал в плен, в дальнейшем ваффен-штандартенфюрер СС, с декабря
1944 г. командовал армянскими стрелковыми частями СС, которые были

включены в Кавказское кавалерийское соединение войск СС; передан
союзниками советской стороне после войны, расстрелян.

57 Шандрук Павел Феофанович (1889-1979), офицер Русской
императорской армии, генерал-хорунжий армии УHP (1920), генерал-полковник

Украинской национальной армии в составе вермахта (1945). С 1920 г.

в эмиграции в Польше. Активный участник движения «Прометей».
Окончил польскую Академию Генерального штаба. В 1939 г. полковник,

командир 29-й бригады Войска Польского. 23 сентября 1939 г. захвачен

немцами в плен (освобожден в январе 1940 г.). 17 марта 1945 г. возглавил

созданный в Веймаре Украинский национальный комитет, с 24 апреля

1945 г. командующий Украинской национальной армией,
сформированной на основе 14-й дивизии СС «Галичина» (1-я Украинская дивизия

УНА) и противотанковой бригады «Свободная Украина» (2-я
Украинская дивизия УНА). 8 мая 1945 г. вывел 1-ю Украинскую дивизию из

Чехии и сдался в Австрии представителям американской и английской

армии. По ходатайству генерала В. Андерса он и его солдаты не были

выданы советской стороне. До 1949 г. жил в Германии, затем в США.

58
Кастр {фр. Castres)

-

город на юге Франции.
59

В подавлении Варшавского восстания (1 августа
- 2 октября 1944 г.)

принимали участие 1-й и 2-й батальоны l-ro Восточно-мусульманского
полка СС и два батальона 111-го Азербайджанского полка вермахта.

60 Имеется в виду восточно-мусульманское формирование СС. Создание
восточно-мусульманских частей СС началось в ноябре-декабре 1943 г.;

тогда был сформирован 1-й Восточно-мусульманский полк СС; в мае

1944 г. Гиммлер приказал сформировать на основе полка

Восточномусульманскую дивизию СС. Название дивизии неоднократно менялось:

Восточно-мусульманская дивизия СС, Тюрко-мусульманская дивизия

СС, Тюркская дивизия СС и др.

61
Вероятно, имеется в виду мифический конь Дурдыл, отличающийся
необыкновенной силой.

62 Скорее всего, имеется в виду съезд, созванный по инициативе

Азербайджанского комитета связи (6-10 ноября 1943 г.). Наряду с

азербайджанцами в нем приняли участие представители всех кавказских

и тюркских народов, представители вермахта, государственных структур,

научных кругов и прессы Третьего рейха.
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63 В апреле 1944 г. работающих в Германии представителей кавказских

народов перестали относить к остарбайтерам, они были уравнены в

правовом отношении с иностранными рабочими Третьего рейха.
64 Из числа беженцев и остатков кавказских боевых частей в Северной

Италии летом 1944 г. был сформирован Северокавказский
добровольческий полк. На 1 мая 1945 г. в его составе было 1860 чел.

65 Закопане -

город на юге Польши.

66 Слоним -

город на западе Белоруссии, в Гродненской области. Был

оккупирован с 26 июня 1941 по 10 июля 1944 г. На территории Слонимского

района активно действовали партизаны.
67

Палуцца и Тольмеццо -

города на северо-востоке Италии, к северу от

Удине.

68 Тойрер Пауль (нем. Theurer Paul), гауптман полиции безопасности,

представитель СД в Палуцце, командир Северокавказского добровольческого
полка.

69
Пассау -

город в Нижней Баварии (Германия); после Второй мировой
войны находился в американской зоне оккупации, в городе был

расположен лагерь для перемещенных лиц.

70
Вероятно, имеется в виду Мюнхен, где после войны проживал Магома.

71
Спецподразделение «Бранденбург», осуществлявшее диверсионную
и террористическую деятельность в советском тылу.

72 Летом 1942 г. на территорию Армении, Грузии, Азербайджана и

республик Северного Кавказа «Цеппелином» были отправлены агенты для

проведения диверсий.
73 Тамбиев К., выходец из Кабарды, эмигрант второй волны; в годы Второй

мировой войны член Северокавказского комитета в Берлине; в 1945 г.

вошел в состав Северокавказского союза -

организации, созданной

в г. Миттенвальд в американской зоне оккупации Германии. Респондент
интервью № 89.

74 Когда советские войска подошли к Берлину, Шикеданц застрелил свою

жену и восьмилетнюю дочь, а затем покончил жизнь самоубийством.
75 Дагестанская и Горская автономные советские социалистические

республики были созданы в 1921 г. В 1924 г. Горская АССР была
упразднена, и на ее территории были созданы Северо-Осетинская, Чеченская
и Ингушская автономные области, Сунженский казачий округ и г.

Владикавказ как самостоятельная единица.

76 Газета «Газават» - еженедельный печатный орган Северокавказского
комитета, выходившая в 1943-1944 гг. в Берлине на русском языке

с приложением на языках кавказских народов под лозунгом «Аллах над

нами - Гитлер с нами». Газета специализировалась на военной

пропаганде среди мусульман, основное внимание в ней уделялось формированию
мусульманских батальонов-легионов. Главный редактор

- Абдурахман
Авторханов (псевдоним Маниус Мансур). См.: Безуголъный А.Ю.,

Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавказа в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 гг.: проблемы истории, историографии
и источниковедения. М., 2012. С. 310-311.

77 Байрамуков Кады Кантбиевич (1910-?), из зажиточной карачаевской
семьи; его старшие братья участвовали в восстаниях против советской

власти в Карачае в начале 1920-х гг.; в 1930 г. участвовал в очередном

антисоветском восстании, после поражения которого бежал в горы. С началом

войны его отряд вырос до 400 чел. и вел подрывную работу: захватывал

склады, нападал на представителей власти; после прихода немцев

возглавил Карачаевский национальный комитет. Впоследствии отступил
вместе с немецкими войсками; был сотрудником немецкой

разведывательнодиверсионной школы в Крыму.
78 Турция объявила войну Германии 23 февраля 1945 г.

79 В мае 1933 г. Комитет независимости Кавказа опубликовал проект
пакта Кавказской конфедерации и обращение к народам Кавказа в связи

с 15-летием восстановления независимости. 14 июля 1934 г. в Брюсселе
был подписан договор о создании Конфедерации народов Кавказа.

80 Вероятно, имеется в виду один из братьев Заргарян, бывших офицеров,
эмигрантов первой волны, проживавших в Париже; в годы войны они

активно сотрудничали с пронацистскими национальными организациями.

81
Вероятно, речь идет о группе «Кавказ» (1934-1939), финансировавшейся
сначала японцами, а затем и немцами.

82 После подписания пакта Молотова - Риббентропа деятельность ряда

антибольшевистских эмигрантских организаций, в т. ч. и группы «Кавказ»,

на территории Третьего рейха была запрещена.

83 Баммат особо подчеркивал сугубо кавказский характер Армении, Грузии
и Азербайджана, тем самым фактически игнорируя аннексию Турцией
ряда территорий Закавказских республик.

84
В октябре 1944 г. руководители кавказских Штабов связи приняли
решение объединиться в Кавказский комитет. Также был создан Кавказский

национальный совет, который должен был стать ведущим политическим

органом народов Кавказа. С целью координации военного

сотрудничества был сформирован Кавказский военный совет, в функции которого
входило формирование кавказской освободительной армии.

85 Абдурахман Авторханов, работавший в газете под псевдонимом Маниус
Мансур.

86 Кутченбах Вальтер, фон (нем. Kutzschenbach Walter, von), (1900-?),
барон, из российских немцев, уроженец Тбилиси; был женат на Ольге,

дочери фельдмаршала Ф. Паулюса, взятого в плен под Сталинградом; в ноябре
1941 -

марте 1942 г. в должности зондерфюрера был заместителем

командира формировавшегося батальона особого назначения «Бергманн», куда
набирали уроженцев Северного Кавказа для организации диверсий в

советском тылу.

87 Мейер Альфред (нем. Meyer Alfred) (1891-1945), нацистский
функционер, гауляйтер Северной Вестфалии; затем обер-президент Вестфалии;
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с 1941 г. заместитель А. Розенберга в Восточном министерстве; в апреле

1945 г. совершил самоубийство.
88 Андерс Владислав (1892-1970), польский генерал, в 1939-1941 гг.

находился в советском плену. В августе 1941 г. освобожден и назначен

командующим польской армией, сформированной на советской территории
по соглашению между СССР и польским эмигрантским правительством.
В 1942 г. армия Андерса передислоцировалась в Иран. Впоследствии
принимала участие в войне с Германией на Западе.

89 Кобиашвили Симон, командир Грузинского гренадерского полка с 1941

по 1943 г. С 1944 по 1945 г. был командиром Грузинского легиона вермахта.

90 Мельник Андрей Афанасьевич (1890-1964), украинский политический

деятель, один из основателей ОУН, в 1938 г. возглавил ее. С 1941 г. жил

в Берлине. Во время Второй мировой войны сотрудничал с германской
разведкой. Организовал засылку «походных групп» в крупные города

Украины, целью которых было проведение пропагандистской работы
и вербовка местного населения. В январе-феврале 1942 г. почти все

легально действовавшие сторонники Мельника были арестованы немцами.
В феврале 1944 г. помещен в концлагерь Заксенхаузен. В сентябре того же

года освобожден. После войны жил в Германии и Люксембурге.
91

Андриевский Дмитрий Юрьевич (1892-1976), украинский
политический деятель, публицист, эмигрант первой волны. В годы Второй
мировой войны -

один из лидеров ОУН под руководством А. Мельника. С

января по октябрь 1944 г. находился под арестом, затем освобожден. Вместе

с Мельником вел переговоры с нацистским руководством об

освобождении из-под ареста членов ОУН. После войны проживал в Германии.

Северный Кавказ под немецкой властью (интервью 89)

1 Респондент - Тамби (Тамбиев) Кабарда Батырбекович (1902-1993),

участник Гражданской войны в составе Вооруженных сил Юга России.

Почти все его родственники погибли при советской власти, сам Тамби

был дважды сослан в Сибирь. С 1943 г. в Германии. Служил некоторое

время при штабе генерала А.А. Власова. Сотрудник Магомы (интервью
81) по Северокавказскому комитету в Берлине. После 1950 г. в США.

Имя респондента установлено из контекста и по записям А. Даллина, где

он идентифицирован как «Tambiev».
2

В указаниях уполномоченному Рейхсминистерства оккупированных
восточных территорий при Верховном командовании армейской
группировки «А» говорилось, что Кавказ, вследствие его многонациональ-

ности, является своеобразной областью, и что этим определяется стиль

управления, который в отличие от Украины, а также средних и северных

участков требует особой сдержанности. Выдвигались идеи создания ряда

государственных образований, которые бы полностью подчинялись

немецким властям, с правительствами из антисоветских элементов, в том

числе из эмигрантов. При этом территориальное деление планировалось
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осуществлять в соответствии с национальным и географическим
признаком, предусматривалось создание органов местного самоуправления

и националистических воинских формирований, активно

осуществлялась пропагандистская деятельность. Предполагалось, что подобная
политика внесет раскол в общество по национальному признаку, уменьшит
силы партизанского движения, будет способствовать коллаборации
местного населения с оккупантами. См.: Ибрагимбейли Х.М. Крах
гитлеровского оккупационного режима на Кавказе // Народный подвиг в битве за

Кавказ. М., 1981. С. 268.

3 На Кавказе в годы Второй мировой войны было распространено
антисоветское повстанческое движение. Отчасти его подпитывали

диверсионные группы, которые немцы забрасывали на Кавказ, особенно
активно в 1942-1944 гг. Однако некоторые отряды являлись
продолжателями борьбы с советской властью на Кавказе, которая шла еще в 1920-е -

1930-е гг.

4
Минеральные Воды были оккупированы 11 августа 1942 г.

5 Алагир -

город в Северо-Осетинской АССР, был захвачен немецкими

войсками 1 ноября 1942 г. На подступах к г. Орджоникидзе немецкие

войска были остановлены, после чего последовал отвод немецких войск

с Кавказа.

6 На протяжении долгого времени существовали слухи о том, что после

вторжения иностранных армий колхозы будут отменены. Первоначально
немецкие оккупационные власти, желая заручиться поддержкой
местного населения, декларировали принципы свободы рыночных отношений
и частной инициативы. Однако с началом оккупации разрушение
колхозной системы было отложено ввиду ее удобства для изъятия

продовольствия и сельскохозяйственного сырья. См.: Линец С.И. Северный Кавказ

накануне и в период немецко-фашистской оккупации: состояние и

особенности развития (июль 1942 - октябрь 1943 г.). Автореферат дис.... д-ра
ист. наук. Пятигорск, 2003. С. 40. Указ о проведении аграрной реформы
был издан 26 февраля 1942 г. Согласно ему колхозы упразднялись, вместо

них появлялись сельскохозяйственные товарищества. См.: Журавлёв Е.И.

Оккупационная политика фашистской Германии на Юге России (1941-
1943 гг.): цели, содержание, причины краха // Научная мысль Кавказа.

2001. № 1. С. 36-43.

7
«Десятидворки» - «общинные хозяйства», в которых предполагалась
совместная обработка земли всеми трудоспособными членами данного

хозяйственного объединения.

8
3 июля 1942 г. командующим войсками СКВО был издан приказ № 00283

«Мероприятия по борьбе с дезертирством, бандитскими группами и

лицами призывного возраста, уклоняющимися от призыва в ряды Красной
армии». Также вышел ряд приказов, направленных на повышение

бдительности, усиление гарнизонной службы, деятельности

заградительных отрядов и пр. См.: Безуголъньш А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы
Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 67.
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9 С августа 1941 г. под эгидой Восточного министерства были созданы
«комиссии по делам военнопленных», в функции которых, в частности,

входил отбор и регистрация находящихся в лагерях советских

военнопленных по национальному признаку. В рамках данного начинания в начале

сентября в находящиеся на территории Германии, Польши и занятой

немцами части СССР в лагеря для советских военнопленных были

направлены представители данных комиссий, состоящие на первом этапе

из представителей старого поколения эмиграции, ранее принимавших

активное участие в движении «Прометей». Летом 1942 г. была

сформирована специальная рабочая группа «Зондерштаб Кавказ» под руководством
М. Кедия. В непосредственные задачи членов «Зондерштаба» входило,

выехав на занятые немцами территории Северного Кавказа, подготовить

на случай прорыва частей вермахта в Закавказье военно-полицейские

формирования, а также костяк будущего
государственно-административного аппарата кавказских государств. Основным источником кадров

для этого должны были служить военнопленные кавказских

национальностей, находившиеся в лагерях на Северном Кавказе.
10 Формирование национальных легионов из представителей народов

Кавказа началось в декабре 1941 г.

11 Баталпашинск -

устаревшее название города Черкесска. С 1928 по 1943 г.

центр Черкесской автономной области. Название Баталпашинск

сохранялось до 1934 г., после чего город был переименован в Сулимов, Ежово-

Черкесск (1937), Черкесск (1939). Оккупирован немецкими войсками

с 12 августа 1942 до 18 января 1943 г.

12
В 1942 г. Северокавказский комитет получил пополнение в лице старых

эмигрантов, с 1943 г. в него стали привлекаться новые члены из числа

коллаборационистов.
13

Многим населенным пунктам, как и городским управам и улицам, во

время немецкой оккупации были возвращены дореволюционные названия.

См.: Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавказа

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 142.

14
Оккупационные власти уменьшили налог на наследство, отменили

налог на дарение, сократили налоги для частных домовладельцев, оставив

размер земельной ренты на прежнем уровне. Участки и здания

сельскохозяйственного или общественного назначения налогом не облагались.

В сложившейся системе налогообложения преимущества получили
частные предприниматели, крупные домовладельцы и землевладельцы,

однако их на оккупированной территории насчитывалось немного. См.:

Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавказа

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С. 150.

15 Калмыков Бетал Эдыкович (1893-1940), один из деятелей советской

власти на Северном Кавказе, с августа 1918 г. чрезвычайный комиссар

Кабардино-Балкарии и комиссар по делам национальностей Терской
области. В 1921-1924 гг. руководил карательными операциями против
«антисоветских элементов» на Кавказе. С 1930 г. 1-й секретарь Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б). С 1937 г. депутат Верховного Совета СССР.
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В 1938 г. арестован по обвинению в создании контрреволюционной
организации в Кабардино-Балкарии и подготовке терактов, в 1940 г.

приговорен к смертной казни и расстрелян.

16 Катханов Назир Адильгиреевич (1891-1928), один из деятелей советской

власти на Северном Кавказе. Считал, что принципы ВКП(б) и шариата

идентичны, за что получил прозвище «красный шариатист». В 1928 г.

Катханов был арестован, обвинен в создании контрреволюционной
националистической группы, ставившей своей целью совершение
террористических актов, приговорен к смертной казни и расстрелян.

17 Установить, о ком идет речь, не удалось. Ткаченко Иван Максимович

(1910-1955), начальник Управления НКВД по Ставропольскому краю,
появился в регионе в более поздний период. В конце 1943-1944 г. он

участвовал в организации депортации народов Северного Кавказа.

18
Государственный переворот {фр.).

19 Курджиев Курман-Али Алиевич (1884-1937), председатель Карачаевского
облисполкома. Арестован 23 июня 1937 г. по обвинению в организации

контрреволюционного восстания на территории бывшей Карачаевской
автономной области, приговорен к расстрелу 7 октября 1937 г.

20
Дроздов Александр Николаевич (1891-1937), с 1 февраля 1927 г.

начальник Карачаевского областного отделения государственного

политического управления при НКВД РСФСР, образованного по приказу ОГПУ при
СНК СССР № 158/57 от 30 июля 1926 г.

21 26 апреля 1926 г. постановлением ВЦИК КЧАО Карачаево-Черкесская
автономная область была разделена на Карачаевскую автономную область,

Черкесский национальный округ, Баталпашинский и Зеленчукский
районы. Карачаево-балкарский язык относится к группе тюркских

языков. Адыгейский и кабардино-черкесский языки принадлежат к одной
абхазо-адыгской языковой семье. Ингушский и чеченский языки входят

в состав нахской ветви нахско-дагестанской языковой группы.
22 Идея об объединении всех восточных, в том числе и кавказских,

формирований под командованием генерала А.А. Власова вызывала протест

подавляющего большинства представителей нерусских народов,
вступивших в сотрудничество с немцами. Основной причиной конфликта стало

то, что в сентябре 1944 г. во время переговоров с Гиммлером Власов
заявил, что после свержения большевизма кавказские народы вновь на

добровольной основе должны объединиться с Россией, которая в его

представлении должна была вернуться к границам Российской империи. Из

всех национальных групп, входивших в комитет, только самая

малочисленная - калмыцкая -

присоединилась к движению Власова. Единичные

представители других национальностей, которые согласились оказаться

в подчиненном положении по отношению к КОНР, не обладали
авторитетом в политических кругах.

23 Байтуган (Байтуганти) Барасби (1899-1986), осетинский эмигрант
первой волны, с мая 1934 г. до выхода последнего номера в 1939 г. был

главным редактором журнала «Северный Кавказ», ранее носившего название
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«Горцы Кавказа» и являвшегося печатным органом Народной партии

горцев Кавказа.

24
Стараясь воспрепятствовать восстановлению контроля Советской

России над геополитическим пространством бывшей Российской

империи, Ю. Пилсудский поддерживал стремление нерусских народов СССР

к независимости. Так, после подавления грузинского национального

восстания в августе-сентябре 1924 г., Польша стала основным

внешнеполитическим партнером эмигрантов, борющихся за восстановление

независимости Кавказа. Программа Прометеевского движения

предусматривала работу по «освобождению» и сотрудничеству «порабощенных»
народов СССР. См.: Корнат М. У истоков советологических и

востоковедческих исследований в Польше (1919-1939). Основные

исследовательские центры // «Европа» (Журнал польского Института
международных дел). 2002. № 4(5). Т. 2. С. 189.

25
См. примеч. 16 к тексту «Будни Харькова под оккупацией» (интервью 59)
и примеч. 5 к тексту «Эмигрантские организации нерусских народов»

(интервью 78).
26

Многие группы национальных объединений, прежде участвовавших
в движении «Прометей», присоединились к The International of Liberty.
Среди них были представители азербайджанцев, армян, туркестанцев,
северокавказских народов, волжских татар, кубанских и донских

казаков, калмыков. См.: LevyJ.H. Madison, Wilson and East Central European
Federalism. P. 312-313.

27
«Прометеевская лига атлантической хартии»

-

организация, созданная
в 1946 г. в Гааге, объединяла представителей национальных меньшинств

Советского Союза, которые заявляли об ущемлении их прав на

самоопределение народов, предусмотренных в послевоенном устройстве мира
согласно принципам, заложенным в Атлантической хартии (декларации
глав правительств США и Великобритании, подписанной 14 августа
1941 г.).

28 Намиток Айтек (Намитоков Айтеч Алиевич) (1892-1963), участник
северокавказских национальных эмигрантских движений за

независимость, профессор, кавказовед; автор труда «Происхождение черкесов».

Поддерживал идею конфедерации горских народов и казачества Юга

России. В эмиграции жил во Франции, Германии и Турции, печатался

во многих эмигрантских журналах. В годы Второй мировой войны

работал в Мюнхене, где стал председателем организованного в Германии
Мусульманского комитета.

29
Идриси Алимджан (в немецких документах чаще употребляется как Алим

Идрис) (1887 - после 1947), общественный и политический деятель,

журналист. Со времени Первой мировой войны находился в Германии,
сотрудничая с Министерством иностранных дел и Военным

министерством. После распада «Общества поддержки мусульманских студентов»,
созданного им в Берлине, в 1924-1928 гг. возглавлял «Мусульманское
общество почтения к Аллаху», став известной фигурой мусульманской
общины Германии. С апреля 1934 г. работал в Министерстве
иностранных дел Германии в качестве научного сотрудника-консультанта, с мая

1939 г. в Министерстве пропаганды, где занимался радиопропагандой на
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арабские страны. Активно сотрудничал с нацистским режимом. После

войны покинул Германию, обосновавшись, по одним данным, в Египте,
по другим

- в Саудовской Аравии.
30 Канатбай (Канатбаев) Карыс Кусаевич (1911-1982), казахский

национальный деятель, эмигрант; в СССР выучился на инженера. В годы

Второй мировой войны призван в Красную армию и попал в немецкий

плен; воевал на немецкой стороне в составе национальных легионов; один

из лидеров Туркестанского комитета, с ноября 1944 г. его генеральный
секретарь. В послевоенные годы в эмиграции в Германии, сотрудничал
с радиостанцией «Свобода», издавал журнал «Туркестан».

31
Селим Шадов, глава Национального совета в Кабардино-Балкарии, во

время войны активно сотрудничал с немцами, затем принимал участие
в работе «Комитета освобождения Туркестана».

32 Юношеская христианская ассоциация, ИМКА {англ. Young Men s

Christian Association)
-

международная молодежная организация,

существующая с середины XIX в. и известная своими гуманитарными

инициативами. В годы Второй мировой войны и в послевоенный период
YMCA оказывала помощь в устройстве беженцев и перемещенных лиц.

Издательство YMCA публиковало труды русских эмигрантов и

произведения русской литературы.
33 «Голос Америки» -

американская радиостанция, ведущая вещание

из Вашингтона (США). Первый эфир состоялся 24 февраля 1942 г.

Первоначально «Голос Америки» выступал в качестве альтернативы

немецкой радиопропаганде. С 1947 г., с началом холодной войны,

радиостанция начала вещание на русском языке (ее сотрудниками были

преимущественно эмигранты второй волны). В дальнейшем на радиостанции

стали появляться службы и на других национальных языках народов

СССР.

34
Карская область (в том числе Ардаганский округ) -

административно-

территориальная единица Российской империи в юго-западной части

Закавказья. В 1878-1917 гг. включала в себя земли, отошедшие к России

от Турции в результате русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и

закрепленные за Россией по решению Берлинского конгресса 1878 г. Согласно

Брест-Литовскому договору, подписанному 3 марта 1918 г., область

отходила к Османской империи. По Батумскому договору от 4 июня 1918 г.,

заключенному между Османской империей и Республикой Армения,
притязания последней на Карскую область были аннулированы. В 1945 г.

среди зарубежных армян усилилось движение с требованием
присоединения к советской Армении бывших армянских территорий, отошедших

к Турции, и предоставления всем армянам, проживающим за границей,
возможности возвращения на родину, то есть в советскую Армению.

35 Представители кавказской эмиграции, принадлежавшие

социал-демократической партии, находились на антигерманских позициях. В апреле
1942 г. Мухаммад-Саид Шамиль, наравне с рядом других эмигрантов,

получил приглашение принять участие в специальной конференции
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в Берлине, прошедшей в гостинице «Адлон» и посвященной вопросу

выработки концепции политики Германии по отношению к малым народам

советской империи, а также возможному участию в этом представителей
эмиграции. При этом в Берлине Шамиль неоднократно высказывал

мнение, что Кавказу нужно предоставить автономию.

36 Одним из первых мероприятий местной администрации стала

регистрация населения, проводившаяся по трем спискам. Первый включал

постоянных жителей данной местности, второй - всех прибывших. Мужчины
и женщины старше 16 лет, внесенные в оба списка, получали временные

удостоверения, подписанные бургомистром или старостой, или

специальную отметку в паспорт. В особый список заносились евреи,

красноармейцы, иностранцы, партизаны, уголовные преступники, коммунисты,

комсомольцы, пионеры, активисты, сотрудники органов НКВД,

управления и суда вместе с членами их семей. По первому требованию немецкого

коменданта или гестапо старосты и бургомистры должны были

представить списки населения. См.: Безугольный Л.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф.

Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

С. 138.

37 В четырех крупнейших городах Ставропольского края нацисты

уничтожили свыше 11 ООО евреев (в Ставрополе
- 4000; в Пятигорске - 2800;

в Ессентуках - 2483; в Кисловодске - 1800, в Армавире - около 525). См.

подробнее о Холокосте на территории Кавказа: Альтман ИЛ. Жертвы
ненависти: Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной
территории СССР. М., 2002. С. 272-287.

38 Вероятно, речь идет о горских евреях. Согласно приблизительной
оценке, их численность на оккупированных немцами территориях составляла

5000 человек. Из них было убито около 1000. Когда возникло сомнение

в расовом происхождении горских евреев, их истребление было
отложено, и вопрос был передан на рассмотрение берлинских специалистов по

расовой чистоте. Эти выяснения и проверки спасли жизнь большинству
горских евреев Кабардино-Балкарской АССР. См.: Арад И. Катастрофа

евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941-1945).

Днепропетровск; М., 2007. С. 426.

39
О религиозной политике в отношении мусульманского населения на

оккупированных территориях СССР см. подробнее: Ахмадуллин ВЛ.

Попытки нацистов Германии использовать ислам и мусульман в войне

против Советского Союза // Вестник ВЭГУ. 2007. Jsfe 31-32. С. 127-144.

Война и церковное возрождение (интервью 96)

1 Респондент - Василий Салтовец (1909-1981), протоиерей, эмигрант

второй волны. Согласно анкетным данным из материалов Гарвардского
проекта, происходил из семьи священнослужителей. Закончив 9-летку, ре¬
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спондент вначале обучался в вузе на факультете экономики и финансов,
а затем в 1929-1931 гг. закончил духовную академию, после чего

несколько месяцев служил приходским священником. Однако вскоре вынужден
был оставить службу и в следующие годы попеременно работал
бухгалтером, преподавателем вечерней школы и плановиком. Его социальное

происхождение было причиной многочисленных увольнений. В годы

войны находился в Виннице, где вновь стал священником; затем выехал

в Германию. В 1948 г. основал русскую православную общину в г. Ульме.

В записях А. Даллина фамилия автора искажена (указан как «Василий

Заславец»). Фамилия респондента была уточнена на основании сведений
о русском православном приходе в г. Ульме: http://www.ulm-russische-
kirche.de/nash-prikhod/osnovnaja-informacija/nastojateli-prikhoda.html
(дата обращения: 13.08.2018).

2 Сергий (в миру Страгородский Иван Николаевич, 1867-1944), с 1925 по

1936 г. заместитель Патриаршего местоблюстителя, с 1937 г. Патриарший
местоблюститель, с 1943 г. Патриарх Московский и всея Руси. Респондент
ошибается. Митрополита Сергия планировали эвакуировать в Оренбург,
однако в связи с ухудшением самочувствия было принято решение

отправить его в Ульяновск. Оттуда он обращался к верующим с

патриотическими призывами. См., например: Послание Патриаршего местоблюстителя

митрополита Сергия от 11/24 ноября 1941 г. // Русская Православная
Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: сборник
документов / сост.: О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.,
2009. С. 8-10.

3
Алексий I (в миру Симанский Сергей Владимирович, 1877-1970),
Патриарх Московский и всея Руси с 4 февраля 1945 г. Родился
в Москве, окончил юридический факультет Московского университета
и Московскую духовную академию. Епископ с 1913 г., во время войны

служил в Ленинграде, в феврале 1945 г. на Поместном Соборе избран
патриархом.

4 Так в тексте.

5 Двунадесятые праздники
- двенадцать важнейших православных

праздников после Пасхи.

6
Никанор (в миру Бурчак-Абрамович, 1883-1969), возглавлял Киевскую
епархию с марта 1942 г. В мае 1942 г. возведен в сан архиепископа.
В 1944 г. эвакуировался в Германию, поселился в Карлсруэ. С ноября
1952 г. митрополит Германский, с октября 1953 г. до своей смерти
возглавлял Украинскую православную церковь за границей.

7 Различие между автономной и автокефальной церквами заключалась

в том, что первая основывала свое каноническое положение на решении

Всероссийского поместного собора 1917-1918 гг., вторая принципиально

разорвала все отношения с Московской патриархией.

8 Алексий (1882-1943), митрополит, избран главой Украинской
автономной церкви на соборе в Почаевской лавре 18 августа 1941 г. В

октябре 1942 г. в Почаевской лавре состоялась встреча митрополита Алексия
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с двумя «автокефальными» епископами. В результате этой встречи было

достигнуто соглашение об объединении обеих церквей. Соглашение

предусматривало, что объединенная церковь, де-факто автокефальная,

будет возглавляться митрополитом Дионисием, как Киевским

местоблюстителем до того времени, когда будет созван Всеукраинский собор.
Предусматривалось также создание Синода, в который войдут два

«автономных» и три «автокефальных» епископа, ответственным

секретарем Синода должен был стать епископ Мстислав (Скрыпник), видный
политический деятель автокефалист (и племянник Петлюры). Эта

фактическая капитуляция автономной церкви была совершенно

неоправданной, так как автономная церковь пользовалась гораздо более

широкой поддержкой украинского населения, чем автокефальная. Причиной
этой капитуляции Алексия был, по-видимому, возраставший террор со

стороны партизан-бандеровцев, направленный также и против

автономной церкви. Вскоре после того как Алексий отверг это соглашение,

он был убит. Вопрос о его смерти остается дискуссионным, однако есть

версия, что убийство было преднамеренным. См.: Поспеловский Д.В.

Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. С. 105; 1ценко О. Г.

Трапчна загибель екзарха Автономно!' Православно!' церкви Алекая

(Громадського) // Актуальш проблеми вггчизняно! та всесвНньо!'

icTopii: науков1 записки РДГУ: Зб1рник наукових праць. 2014. Вип. 25.
С. 160-163.

9 Дионисий (в миру Валединский Константин Николаевич, 1876-1960),
в 1923 г. избран митрополитом Варшавским, главой неканонической

автокефальной Польской православной церкви. В период с 1940 по 1945 г.

возглавлял Православную церковь Генерал-губернаторства
(административно-территориальное образование на территории Польши,

оккупированной в 1939 г. нацистской Германией).

10 Поликарп (Сикорский) (1875-1953), епископ Луцкий, митрополит

(1946), с февраля 1942 г. предстоятель Украинской автокефальной
православной церкви, восстановленной на территории Рейхскомиссариата

Украина. С 1950 г. проживал во Франции.
11

В октябре 1921 г. украинскими священниками
-

сторонниками отделения

от РПЦ - был созван так называемый Всеукраинский собор духовенства
и мирян в Киеве, провозгласивший образование Украинской автономной

православной церкви. Так как хиротонии
- «поставления» священников

этой церкви совершались вопреки каноническим правилам Русской
православной церкви, это дало основание к именованию новых священников

сторонниками РПЦ «самосвятами».

12 Пантелеймон (в миру Рожновский Павел Степанович, 1867-1950),

митрополит, в июле 1941 г. назначен экзархом Белоруссии в сане

архиепископа Минского и Белорусского, с марта 1942 г. в сане митрополита.
В мае 1942 г. был отстранен нацистами от управления Белорусской
церковью и сослан в монастырь. Вернулся в Минск в апреле 1943 г. С июля

1944 г. в Германии, был близок к РПЦЗ.
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13 Сергий (в миру Воскресенский Дмитрий Николаевич, 1897-1944).
В 1941 г. после присоединения Прибалтики назначен митрополитом

Виленским и Литовским и одновременно экзархом Латвии и Эстонии.

Остался на оккупированной территории. Убит на шоссе между
Вильнюсом и Каунасом.

14 Иоанн (в миру Легкий Иоанн Саввич, 1907-1995), клирик Латвийской

православной церкви, в 1941-1944 гг. - помощник начальника Псковской

духовной миссии, протоиерей, настоятель Рижского кафедрального

собора. В эмиграции в Германии, затем - в США.

15
Тихон (в миру Беллавин Василий Иванович, 1865-1925), первый

патриарх после восстановления патриаршества в России (1917).
16 Первомайск -

город Николаевской области на Украине, расположен на

р. Южный Буг. В период оккупации левобережная часть Первомайска
вошла в Рейхскомиссариат Украина, а правобережная - в губернаторство
Транснистрия.

17
В течение зимы 1942/43 г. произошел переучет всего трудоспособного
населения и объявлена принудительная отправка рабочей силы в Германию.
С апреля 1943 г. было разрешено направлять в рейх целые семьи с детьми

моложе 14 лет, но при этом и дети от 10 лет, если они были здоровы и

физически крепки, считались вполне пригодными к сельскому труду. См.

подробнее: Ковалев Б.Н. Повседневная жизнь населения России в период

нацистской оккупации. С. 284-287.

18 Савостьянов Александр Александрович (1871-1947), с 1917 г.

председатель земской управы Гайсина. В 1928 г. преподаватель Винницкого

сельскохозяйственного техникума, затем профессор Винницкого

медицинского института. По-видимому, доверие немцев к нему было вызвано

и тем, что его жена Алла Степановна (1881-1974) была из фольксдойче
(урожд. Гофф). После Второй мировой войны жил в Париже, похоронен
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Ср. отзыв о нем деятеля ОУН(б)
в Винницкой области в 1941-1943 гг. Е. Алетияно-Попивского:

«...больше всего вредил москаль, профессор из царских камергеров, бывший

помещик-дворянин Севастьянов, который с приходом немцев стал

бургомистром» // Жизнь в оккупации: Винницкая область. 1941-1944. М.,
2010. С. 397.

19 Августин Латвийский (1873-1955), митрополит Рижский и всея Латвии

(1936-1940). В 1944 г. эвакуировался из Риги в Германию, где по

состоянию здоровья находился в санатории.

20 Сексот, «секретный сотрудник» - внештатный агент органов

госбезопасности, осведомитель.

21 В некоторых оккупированных областях немцы ввели карточную систему
снабжения продовольствием. Продукты по карточкам выдавались только

работающим на предприятиях или в учреждениях оккупационной и

коллаборационистской администрации. Лишались права на получение

продуктовых карточек лица, не зарегистрированные на бирже труда, семьи

коммунистов, семьи военнослужащих Красной армии, евреи.
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Национальные повстанцы в горных районах Кавказа

(интервью 101)

1 Респондент в записях А. Даллина идентифицирован как «Kunta».

Кунта Абдурахман -

один из псевдонимов Авторханова Абдурахмана
Геназовича (1908-1997), общественного деятеля, публициста,
советолога. Уроженец чеченского аула Лаха Невра, Авторханов в юности

переехал в Грозный, вступил в ВКП(б). Позднее закончил

московский Институт красной профессуры. Работал в обкоме и исполкоме

Чеченской автономной области. В 1937 г. арестован по обвинению во

вредительстве; в 1942 г. освобожден, перешел линию фронта на сторону

немцев. Сотрудничал в русской периодике в Германии, являлся членом

Северокавказского национального комитета. После войны в эмиграции

в Мюнхене. Сотрудничал в журнале «Посев», на Радио «Свобода»,
преподавал в Русском институте армии США в Гармише, Германия. Автор
многочисленных книг о политике и политической системе СССР.

2
Пауль Тойрер не является респондентом в данном интервью. Причина,
по которой его имя вынесено перед интервью, не известна. Подробнее
о Тойрере см. в интервью № 81.

3
Исраилов (Терлоев) Хасан (1910-1944), после окончания школы

в 1929 г. вступил в ВКП(б), занимался литературной деятельностью,

работал корреспондентом московской «Крестьянской газеты». В своих

статьях разоблачал злоупотребления советских чиновников в Чечне. За свои

высказывания дважды арестовывался НКВД по обвинению в

контрреволюционной клевете, первый раз в 1931 г., после чего уехал в Москву
и поступил в Коммунистический университет трудящихся Востока им.

И.В. Сталина. В 1937 г. снова был арестован и приговорен к 5 годам с

пребыванием в исправительно-трудовом лагере, но вскоре освобожден и

возвращен из Сибири. После чего перешел на нелегальное положение и в

январе 1940 г. поднял антисоветское восстание в Чечено-Ингушской АССР.
С началом войны возглавил «Временное народно-революционное
правительство Чечено-Ингушетии». Пытался установить контакты с немцами,

ожидая от них поддержки своей деятельности. В январе 1942 г.

учреждает Особую партию кавказских братьев (ОПКБ), целью которой являлось

создание объединенной федерации государств Северного Кавказа. Убит
агентами НКВД.

4
Шерипов Майрбек Джемалдинович (1905-1942), член ВКП(б), работал
юристом. В 1938 г. арестован за «антисоветскую пропаганду», но вскоре

освобожден. В 1941 г. назначен председателем Леспромсовета Чечено-

Ингушской АССР. Осенью 1941 г. перешел на нелегальное положение

и начал борьбу с советской властью. Основная база, где он скрывался
и проводил вербовку единомышленников, находилась в Шатойском

районе (южная часть горной Чечни). Объединил свои силы с

повстанцами Хасана Исраилова и в феврале 1942 г. поднял антисоветское

восстание. Убит в ходе спецоперации НКВД.
5 Шерипов Асланбек Джемалдинович (1897-1919), старший брат Майр-

бека Шерипова, активный участник борьбы за советскую власть на
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Северном Кавказе в годы Гражданской войны. В апреле 1918 г. стал

одним из организаторов первого чеченского Совета. С августа 1918 г.

народный комиссар по национальным делам Терской советской республики.
С июля 1918 г. по поручению С. Орджоникидзе организатор и с августа

командующий чеченской Красной армией, один из руководителей
обороны Грозного от войск генерала Деникина (август-ноябрь 1918 г.). После

захвата Северного Кавказа армией Деникина создал повстанческий

отряд и вел борьбу с деникинцами в их тылу. С 1919 г. член РКП(б). Убит
И сентября 1919 г. при нападении его отряда на гарнизон Вооруженных
сил Юга России в слободе Воздвиженской.

Хозяйственная жизнь в Поднепровье (интервью 102)

1 В записях А. Даллина фамилия респондента указана как [«Нинекович»?].
Очевидно, он сам не помнил в точности фамилию респондента.

Идентифицировать респондента и уточнить информацию по другим источникам

не удалось. Респондент дал еще одно интервью в серии «А», где описал

свою биографию и подробности жизни до войны: https://iiif.lib.harvard.
edu/manifests/view/drs:5210081$li (дата обращения: 15.08.2018).

2 Выступление заместителя председателя СНК В.М. Молотова по радио

22 июня 1941 г., в котором было объявлено о начале войны с Германией.
3 Возможно, имеется в виду село Борисовка Никопольского района

Днепропетровской области, расположенное на правой стороне по течению

Днепра.
4 Согласно директиве ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. при

отходе Красной армии все техническое оборудование, которое не может

быть эвакуировано, должно было быть уничтожено.
5 См. об этом примеч. 6 к тексту «Русская деревня под немецкой властью»

(интервью 20) и примеч. 7 к тексту «Калмыкия под немцами» (интервью

22).
6 Фронтовые марки (нем.); очевидно, имеются в виду «оккупационные

марки».
7 В первые дни оккупации торговцы отказывались принимать к оплате

советские деньги, предпочитая им германские марки. В дальнейшем были

выпущены «оккупационные марки», которые внешне имели все

атрибуты денежного знака, но по сути таковыми не являлись, так как не

имели реального золотого обеспечения. Карбованец -

денежная единица

Рейхскомиссариата Украина в 1942-1944 гг.

8 Армейский продовольственный склад (нем. Heeresverpflegungslager, HVL).
9 Лейбштандарт СС Адольф Гитлер (нем. Leibstandarte SS Adolf Hitler,

LSSAH)
- элитная часть СС, сформированная в 1933 г. во главе с Йозефом

Дитрихом. Первоначально это формирование отвечало за личную охрану

Гитлера, затем выполняло пропагандистско-церемониальные функции

(парады, почетный караул и пр.). В 1934 г. во время «путча Рема» LSSAH

уничтожила руководство СА. Во время Второй мировой войны LSSAH

включали в состав различных военных формирований на разных

участках фронта в качестве мотопехотного полка.
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10 Гебитскомиссар (нем. Gebietskommissar) - во время Второй мировой
войны должностное лицо, осуществлявшее административные функции
наоккупированных нацистской Германией территориях. Гебитскомиссары
подчинялись главе гражданской оккупационной администрации.

11 Отсылка к калмыцкой сказке, рассказанной Емельяном Пугачевым

Петру Гриневу в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина: «Однажды орел

спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом

свете триста лет, а я всего только тридцать три года? - Оттого,
батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь

мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо.
Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели.

Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой,

махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться

падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!»
(Пушкин Л.С. Капитанская дочка // Поли. собр. соч.: в 17 т. М., 1995. Т. 8. Кн. 1.
С. 353).

12
Мимеограф -

аппарат для получения оттисков с текста, изготовленного

(от руки или на пишущий машинке) в виде трафарета из провощенной
бумаги.

13 Тайная полевая полиция (нем. Geheime Feldpolizei, GFP) - военная

полиция Третьего рейха, существовала с 1939 по 1945 г. Группы GFP были
исполнительными органами полевых и местных комендатур. Одной из

задач GFP был розыск на оккупированных территориях военнослужащих

Красной армии, коммунистов и комсомольцев.

14
Центральное торговое общество «Восток» по сбыту и потреблению
продовольственной продукции (нем. Zentral-Handelsgesellshaft Ost fur

landwirtschaflichen Absatz und Bedarf mbH, сокр. ZO). Основано 27 июня

1941 г. по распоряжению Г. Геринга. Являлось одной из важнейших

монопольных компаний в Третьем рейхе, созданных с целью

эксплуатации ресурсов на оккупированных восточных территориях. Его отделы

координировали торговлю сельскохозяйственной продукцией (сахаром,
пшеницей, жирами, молочной и консервной продукцией и др.) с целью

снабжения вермахта и населения Третьего рейха, оставляя минимальное

количество продовольствия местному населению. Главное управление
общества располагалось в Берлине, имелись также три региональных

управления
- в Риге, Белоруссии и на Украине (Киев). В Белоруссии

и на Украине общество занималось также организацией поставок

потребительских товаров местному населению.

15 Центральное управление по производству молока и жиров на Украине
было образовано в 1941 г. сразу после ее оккупации с целью взять под

контроль местное производство молока и жиров и использовать

продовольственные резервы Украины в этой сфере для «покрытия дефицита
в продовольственном снабжении Европы». Подробнее о деятельности

управления см. в отчете о его работе в 1943 г.: Gsell L., von. Entwiklung der
Milch- und Fettwirtschaft in der Ukraine // Ost-Europa-Markt (Zeitschrift
der Wirtschaftsinstituts ftir die Oststaaten). 1943. № 7/9. S. 132-137.
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16 Вероятно, имеется в виду Кёрнер Макс Отто Гельмут (нем. Кбгпег Мах
Otto Hellmut) (1904-1966), бригадефюрер СС. В годы войны вначале

возглавлял продовольственный и сельскохозяйственный отдел генерал-

губернаторства (на территории оккупированной Польши), после начала

войны с СССР возглавил сельскохозяйственный отдел в Экономической

инспекции «Юг». С ноября 1944 г. сотрудник Главного управления СС по

расовым и переселенческим вопросам.
17 Сергей Шерсткж, инженер, был бургомистром Кривого Рога. Расстрелян

в феврале 1942 г. за пособничество украинским националистам. Главой

Днепропетровска с сентября 1941 по октябрь 1943 г. был П.Т.

Соколовский.

18
Только для немцев (нем.).

19 Вероятно, имеется в виду Украинский клуб, который находился в здании

Днепропетровского академического музыкально-драматического театра

им. Шевченко. Труппа самого театра им. Шевченко находилась во время

войны в эвакуации.

20 «Днепропетровская газета», издававшаяся во время оккупации. См.:

Окороков Л. Особый фронт. С. 202.
21 Частные предприятия зачастую создавались на базе довоенных

государственных предприятий. Фактором, способствующим развитию частного

предпринимательства, стало освобождение предпринимателей от

трудовой повинности.

22 В Днепропетровске было расстреляно от 10 тыс. до 12 тыс. евреев. См.:

Альтман ИЛ. Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941-1945. С. 292.

23 Скорее всего, имеется в виду село Лошкаревка, Никопольского района

Днепропетровской области. Находилось под немецкой оккупацией с 1941

по 1943 г.

24 Один шатается, и другой тоже (укр.).
25 Знаменка -

город в Кировоградской области Украины, оккупирован
немцами с августа 1941 по декабрь 1943 г.

26 Днепропетровский металлургический завод им. Петровского,
основанный в 1887 г. Во время войны оборудование завода было

эвакуировано на действующие заводы на востоке страны: Чусовской, Гурьевский,
Кузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты.

27 Кривой Рог -

город в Днепропетровской области, центр разработки
Криворожского железорудного бассейна. Оккупирован с 15 августа 1941

по 22 февраля 1944 г.

28 Никополь -

город в Днепропетровской области, промышленный центр.

Оккупирован с 17 августа 1941 по 8 февраля 1944 г.

29 Современный Теплице, город на северо-западе Чехии.

30 Петлюра Симон Васильевич (1879-1926), деятель украинского

национального движения. В 1917 г. был в числе организаторов Центральной
рады, с февраля 1918 по ноябрь 1920 г. глава украинской Директории.
В 1920 г. эмигрировал, в 1926 г. был убит в Париже С. Шварцбартом.

414



31 Коновалец Евгений Михайлович (1891-1938), деятель украинского
национального движения. Участник Гражданской войны на Украине
(1918-1920). В 1920 г. создал Украинскую военную организацию (УВО),
в 1929 г. - Организацию украинских националистов (ОУН), став ее

первым главой. В 1938 г. убит в Роттердаме агентом НКВД П. Судоплатовым.
32 Имеются в виду Украинская повстанческая армия (УПА), Организация

украинских националистов (ОУН) и другие националистические

организации, сотрудничавшие с немцами.

33 Вильгельм II (1859-1941), германский император, стоявший во главе

Германии во время Первой мировой войны.

34 На территории Украины казачьи части формировались из

военнопленных казаков и лиц, причислявших себя к казакам. К весне 1943 г. было

сформировано около 30 различных воинских единиц.

35 Скорее всего, имеется в виду Калмыцкий кавалерийский корпус,
созданный летом 1942 г. С осени 1943 г. он использовался для охраны

коммуникаций на правобережье Днепра.

От краснофлотца до финского диверсанта:

судьба «капитана Орлова» (интервью 105)

1 Респондент - Денисов Вадим Андреевич (1916/1917-1981), старшина
ВМФ СССР, механик, капитан Вооруженных сил КОНР. Из крестьян

Архангельской губернии, окончил Архангельский морской техникум,
после мобилизации в июле 1941 г. был направлен старшим
машинистом на Северный флот. В ноябре 1941 г. осужден военным трибуналом
Северного флота за «организацию пьянки и антисоветские разговоры» на

8 лет лагерей с отсрочкой исполнения до конца войны; после этого

служил в штрафной роте под Мурманском. В марте 1942 г. перешел к

противнику, в СССР считался пропавшим без вести. Сотрудничал с финской
разведкой и с организацией «Цеппелин». С начала 1945 г. капитан

вооруженных сил КОНР, затем в разведотделе штаба ВС КОНР. Попал в плен

к американцам под Мюнхеном. Содержался в лагере Оберурзель, откуда

сбежал, чтобы его не выдали советской стороне. В дальнейшем проживал
в Западной Германии. Личность респондента подтверждается записями

А. Даллина; респондент идентифицирован как «Вадим Денисов». В

доступных источниках отсутствуют сведения о службе Денисова в разведке
ВМФ СССР, о которой тот рассказывает в интервью. Возможно, что в его

рассказе перемешаны правда и вымысел, так как респондент пытался

подчеркнуть свою значимость в разговоре с интервьюером.
2 Имеется в виду часть проекта о периоде немецкой оккупации.
3

Здесь и далее в данном интервью курсивом в скобках приведены вопросы
и примечания интервьюера.

4 Понятие «офицер» «на законных основаниях» начинает использоваться

в РККА и ВМФ с начала 1943 г. Возможно, респондент переносит позд¬
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нейшую терминологию на более ранний период, или же это проблема
перевода на английский термина «командир».

5 Организацией диверсий в тылу противника занимался 2-й отдел НКВД,

сформированный 3 октября 1941 г. Разведывательной работой
занималось 1-е управление НКВД, образованное 31 июля 1941 г. Подробнее
о структуре НКВД см.: Лубянка: Органы ВЧК - ОГПУ - НКВД - НКГБ -

МГБ - МВД - КГБ, 1917-1991: справочник. М., 2003; Петров Н.В. Кто

руководил органами госбезопасности, 1941-1954: справочник. М., 2010.
6 По другим данным, с 23-24 марта 1942 г. В.А. Денисов служил под

Мурманском в 3-м взводе 3-й стрелковой роты 1-го батальона 135-го

стрелкового полка (23-й укрепрайон 14-й армии).
7

Полуостров в Мурманской области.
8 Город, центр одноименной области, входившей в состав Финляндии

с 1920 г. Использовался немецкими и финскими войсками как плацдарм

для атак на Мурманск. В октябре 1944 г. был занят советскими войсками

и включен в состав Мурманской области.
9 Целлариус Александр (нем. Cellarius Alexander) (1898-1979), уроженец

Российской империи, кадровый сотрудник абвера, фрегаттен-капитан.
С июня 1941 г. абвер-офицер при группе армий «Север», возглавлял

отделение контрразведки в Ревеле (Таллин), с осени 1941 г. начальник

германо-эстонского штаба в Хельсинки.

10 Канарис Вильгельм Франц (нем. Canaris Wilhelm Franz) (1887-1945),
адмирал, с 1935 по 1944 г. начальник военной разведки и контрразведки

(абвер). Участник заговора против Гитлера, был казнен в апреле 1945 г.

11 Солоневич Иван Лукьянович (1891-1953), публицист, общественный
деятель, теоретик монархизма. Участник Белого движения. В 1933 г. при

попытке покинуть СССР был схвачен и отправлен в лагерь. В 1934 г.

вместе с братом Борисом и сыном Юрием совершил побег и скрылся
в Финляндии. В 1935 г. опубликовал книгу «Россия в концлагере»,

принесшую ему широкую известность. С 1938 г. в эмиграции в Германии.
Осенью 1941 г. нацистское руководство запретило ему заниматься

политической и журналистской деятельностью. Его отправили в ссылку

в Темпельбург в Померании, где он находился до середины января 1944 г.

Хотя Солоневич несколько раз выезжал оттуда в Берлин и даже

встречался с Власовым, никакой открытой пропагандистской и политической

деятельности он в тот период не вел. Таким образом, последующие

утверждения Денисова, что Солоневич находился в тот период в Финляндии

и даже вел там радиопередачи, не подтверждаются биографическими
данными Солоневича. Вместе с тем с конца 1941 г. на оккупированных

советских территориях выходили переиздания работ Солоневича, в

частности, книга «Россия в концлагере». В оккупационной прессе также

перепечатывались фрагменты его произведений, очевидно, без ведома самого

автора. Подробнее о Солоневиче см.: Сапожников К.Н. Солоневич. М.,

2014.

12 Шюцкор (слово образовано от швед. Skyddsk&r, по-фински Suojeluskunta),
переводится как «охранный корпус», «гражданская стража» или «охран¬
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ные отряды». Добровольная военизированная организация, созданная

в 1917 г. для борьбы с финской Красной гвардией. В 1940 г. Шюцкор
был включен в состав вооруженных сил Финляндии. Распущен в 1944 г.

Сведения о службе Солоневича в Шюцкоре являются, очевидно,

ошибкой или выдумкой респондента.

13 ОКМ (нем. Oberkommando der Marine) -

верховное командование

кригсмарине, высший орган управления ВМФ Третьего рейха.
14 Майор Швирц (нем. Schwiertz), с конца 1938 до весны 1940 г. начальник

Абвернебенштелле «Инстербург» Абверштелле «Кенигсберг», затем

помощник начальника Абвернебенштелле «Ревал» и глава всех его

разведывательных школ, с 1944 г. работал в Абверштелле «Штеттин».

15 Весной 1943 г. А.А. Власов совершал поездки по оккупированным

территориям, выступал перед местным населением Острова, Сиверской,
Смоленска. В начале мая 1943 г. посетил Псков.

16
В июне 1941 г. для организации разведывательно-диверсионной и

контрразведывательной деятельности против СССР на советско-германском

фронте был создан специальный орган управления «Абвер-заграница»,
условно именовавшийся штабом Валли. В структуре штаба было

подразделение Валли I, которое занималось военной и экономической

разведкой на советско-германском фронте. Отделу Валли I подчинялись аб-

вергруппы, которые закреплялись за штабами армейских группировок (и,
в частности, за штабом группы армий «Север» и «Юг», о которых говорит

респондент), чтобы вести разведку на соответствующих участках
фронта. Отделом Валли I с 1936 по 1943 г. руководил полковник Пиккенброк.
С 1943 до середины 1944 г. полковник Ханзен.

17 Гелен Рейнхард (нем. Gehlen Reinhard) (1902-1979), генерал вермахта,
в годы войны начальник отдела генштаба, руководил оперативной

разведкой на советско-германском фронте, которая работала
параллельно с абвером В. Канариса. В послевоенное время один из основателей

Федеральной разведывательной службы Германии. Очевидно, в

интервью есть неточность: Штаб Валли I не подчинялся непосредственно

Гелену, а находился в ведении Канариса. Подробнее об устройстве
разведки в нацистской Германии см.: Чуев С.Г. Спецслужбы Третьего рейха.
Кн. 1.СП6., 2003.

18
Наступление советских войск на Таллин происходило с 17 по 26 сентября
1944 г. Разведшкола была передислоцирована в местечко Бальга,

неподалеку от Кёнигсберга.
19 В.А. Денисов принимал участие в операциях «Цеппелина» в 1943-1944 гг.

20 Немецкий город, столица Силезии. После войны вошел в состав Польши

(г. Вроцлав). В Бреслау располагался Институт Восточной Европы,
который во время Второй мировой войны занимался подготовкой экспертов
по «восточному вопросу».

21 Лапин Николай Федорович (1914-?), начальник отделения агентурной
разведки штаба ВС КОНР. В 1941 г. служил начальником оперативного

пункта разведывательного отдела штаба 19-й армии Западного фронта.
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Попал в плен в октябре 1941 г. под Вязьмой. В декабре 1942 г. окончил

курсы пропагандистов в Вульгайде. В апреле 1943 г. откомандирован по

собственному желанию в Дабендорфскую школу РОА, назначен

помощником командира роты по учебной части. С ноября начальник отделения

агентурной разведки штаба ВС КОНР. В 1946 г. передан американцами

советским властям. Осужден на 20 лет заключения в легере. В 1955 г.

освобожден по амнистии.

22 Золотой партийный значок НСДАП был введен 9 ноября 1933 г. по

случаю десятой годовщины Пивного путча. Значком были награждены

ветераны партии, состоявшие в ней с 1925 г.

23 Речь идет о посещении так называемого «Института Ванзее» (Wannsee-
Institut), расположенного в берлинском районе Ванзее, занимавшегося

сбором и аналитической обработкой разведывательных данных по СССР

для внешнеполитической разведки СД (VI управление), возглавляемой

Вальтером Шелленбергом.
24 В.А. Денисов перешел на службу в ВС КОНР зимой 1945 г., был

аттестован капитаном. С марта 1945 г. служил в разведотделе штаба КОНР.

25
Двингер Эдвин Эрих (нем. Dwinger Edwin Erich) (1898-1981), немецкий
писатель, журналист. Участвовал в Первой мировой войне на Восточном

фронте, в 1915 г. попал в русский плен. Во время Гражданской войны

в России воевал на стороне Колчака, затем вернулся в Германию, став

автором популярных книг («Военнопленный» (1929), «Между белыми
и красными» (1930) и др.), в 1935 г. вступил в СС и получил чин обер-
штурмфюрера кавалерийского полка. Во время Второй мировой войны

был военным корреспондентом при танковой дивизии, воевавшей на

советско-германском фронте, затем был переведен в личный штаб

рейхсфюрера СС, где участвовал в разработке операций СС на оккупированных

территориях. Двингер был противником нацистской политики в

отношении Советской России. С осени 1943 г. установил контакты с генералом
Власовым. Фюссен -

город в Баварии, куда в середине апреля 1945 г. из

своего штаба в Карлсбаде были эвакуированы члены КОНР. Рядом с

городом также находилось имение Гедвигсхоф, где проживал Э. Двингер.
26

В Хойберге, расположенном на юго-западе Германии в земле Баден-

Вюртемберг, располагался полигон, где в январе 1945 г. формировались
2-я дивизия РОА и офицерский резерв штаба РОА.

27 Патч Александер (1889-1945), американский генерал, командующий 7-й

армией.

28 В.А. Денисов был доставлен в лагерь в Аугсбурге 6 мая 1945 г.

29 Вероятно, Юнг Игорь Леонидович (1914-1971), происходил из семьи

русских эмигрантов, проживал в Берлине, с конца 1930-х гг. член НТС.

В 1942 г. служил в абвергруппе на Восточном фронте, с 1943 г. служил
в VI Управлении РСХА, принимал участие в организационных

мероприятиях в рамках общей операции «Цеппелин», руководил лагерем СД

Санкт-Йоханн-ам-Вальде. В январе-феврале 1945 г. помогал в

организации разведшколы ВС КОНР. В марте 1945 г. перешел на службу в ВС
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КОНР, аттестован как майор ВС КОНР. Сотрудничал с Управлением
безопасности КОНР.

30 Быкадоров Владимир Исаакиевич (1923-?), с 1942 г. член НТС,

секретарь В.М. Байдалакова, в 1945 г. окончил офицерские курсы РОА и

получил чин поручика.

31 Штрик-Штрикфельдт Вильфрид Карлович (1896-1977), офицер
Русской императорской армии в годы Первой мировой войны, капитан

отдела пропаганды ОКХ, активно поддерживал А.А. Власова и его движение.

32 Немецкий город к северу от Франкфурта в земле Гессен, входившей
в американскую зону оккупации. В городе находился лагерь Управления
стратегических сил США, куда в октябре 1945 г. вместе с другими

членами КОНР был переведен В.А. Денисов.
33

В House Florida содержались заключенные высокого ранга,

согласившиеся на сотрудничество с американской разведкой. См.: Giziowski R. The

Enigma of General Blaskowitz. New York, 1997. P. 425.
34 В январе-феврале 1946 г. В.А. Денисов интенсивно допрашивался

сотрудниками Управления стратегических сил США. Он подготовил

письменный доклад о Северном военном флоте и базах в районе Архангельска,
Владивостока и Мурманска.

35
Риль Рудольф Фридрихович (псевд. Кабанов Владимир Федорович)
(1907-1947), майор РККА (1940), полковник ВС КОНР (1945). Родом

из поволжских немцев, выпускник Военной академии им. М.В. Фрунзе.
В начале войны служил начальником оперативного отделения

артиллерийского управления 22-й армии Западного фронта, осенью 1941 г.

попал в плен, с конца 1941 г. сотрудничал с абвером: сотрудник одного

из подразделений абвера в Витебске, с апреля 1942 г. начальник штаба

РННА. В октябре 1942 г. принял командование бригадой после ареста

второго командира РННА полковника В.И. Боярского. В феврале 1943 г.

в связи с расформированием РННА и дезертирством части личного

состава бригады арестован СД и этапирован в концлагерь. Освобожден

по ходатайству ряда русских офицеров и в сентябре 1943 г. прибыл
в Дабендорфскую школу РОА. По окончании курсов начальник группы

пропагандистов РОА в Италии. С декабря 1944 г. заместитель начальника

оперативного отдела штаба ВС КОНР. С февраля 1945 г. начальник 1-го

отделения оперативного отдела штаба ВС КОНР. Полковник ВС КОНР

(февраль-март 1945). В марте 1945 г. откомандирован в Берлин в

распоряжение А.А. Власова. В конце апреля 1945 г. оставлен в Фюссене со

штабом ВС КОНР по личному распоряжению Власова. Сдался американцам
в Инсбруке. В мае 1946 г. выдан советским представителям. Приговорен
военным трибуналом Московского военного округа к высшей мере
наказания и 3 марта 1947 г. расстрелян.

36
Возможно, Лев Петрович Василевский (1903-1979), полковник

госбезопасности (1945), видный деятель советской разведки.

37
Город к северу от Касселя в земле Гессен. В Менхегофе находился центр

НТС, который оказывал помощь советским гражданам, укрывая их от

принудительной репатриации.
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38 Квартал Гамбурга, где находился лагерь для перемещенных лиц (ди-пи).
НТС был связан с этим лагерем и оказывал поддержку советским ди-пи.

39 Армия спасения {англ. The Salvation Army) - британская международная

благотворительная организация, оказывающая помощь населению, в т. ч.

пострадавшим от военных бедствий.
40 См. примеч. 7 к тексту «У истоков РОА» (интервью 55), а также примеч.

31 к тексту «Сельскохозяйственная политика на оккупированных

территориях» (интервью G-2).
41

Во время подавления Варшавского восстания 1944 г. каминцы

участвовали в грабежах, пьянствовали и занимались мародерством. Такое

поведение солдат дивизии настроило немцев против Каминского, и в результате
было принято решение распустить дивизию. См. подробнее: Даллин А.

Бригада Каминского. С. 57-61.
42 Каминский был убит по приказу обергруппенфюрера СС Эриха фон дем

Баха, который руководил подавлением Варшавского восстания. Он был

арестован за попытку вывезти грузовик с драгоценностями из Варшавы.
По требованию Баха Каминский был осужден и приговорен

военно-полевым судом к смертной казни. Приговор должен был быть приведен в

исполнение в Лодзи, однако обстоятельства смерти Каминского до сих пор

неясны. По одной из версий, он был убит в своем автомобиле в дороге,

в тридцати километрах от Варшавы. По другой версии, он был

застрелен в Лодзи во время обеда выстрелом в спину. См. подробнее: Даллин А.

Бригада Каминского. С. 62-64.
43

Шталаг 1-Ь (Хоэнштайн)
- немецкий лагерь военнопленных, который

располагался рядом с городом Хоэнштайн (совр. Олыптынек, Польша).
44 После убийства Каминского немецкое руководство приняло решение

включить дивизию в состав армии Власова. Солдаты дивизии были

отправлены в места формирования власовских подразделений, в частности,

в Мюнзинген и Хойберг. {Даллин А. Бригада Каминского. С. 79-80).
45

О каком именно событии идет речь, установить не удалось.

46 Чаще назывался «фюрер-пакет» - набор деликатесных продуктов,

выдаваемый обычно солдатам по случаю праздников или при увольнении

в отпуск.

47 В конце 1940-х гг. И.Л. Юнг вместе с группой членов НТС выехал в Чили,

где проживал до своего отъезда в США в 1966 г.

48 До 19 лет В.Ф. Малышкин был учащимся Новочеркасской гимназии. Он

впервые возглавил полк (319-й стрелковый) в сентябре 1918 г., то есть

в возрасте 21 года.

49 На самом деле в начале войны Жиленков состоял членом Военного

совета 32-й армии.
50 Пражский манифест Комитета освобождения народов России, 14 ноября

1944 г.

51 Очевидно, легенда.
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Кардаков Василий Алексеевич (1903-1947), в августе 1941 г. получил

звание подполковника РККА, тогда же был назначен начальником

артиллерии 280-й стрелковой дивизии. В немецком плену с 1942 г. С

конца ноября 1944 г. помощник начальника артиллерийского отдела штаба

ВС КОНР. В феврале 1945 г. произведен в чин полковника ВС КОНР.

В марте откомандирован генерал-майором ВС КОНР Ф.И. Трухиным
из Хойберга, где размещался штаб, в Берлин. Не доехав до Берлина, под

Зальцбургом примкнул к штабу генерал-майора ВС КОНР А.В. Туркула,

формировавшего добровольческий корпус. В боевой группе Туркула
командовал сводным пехотным полком. 4 мая 1945 г. арестован

американской военной полицией и направлен в лагерь военнопленных в Аугсбург.
В 1946 г. был выдан советской стороне и расстрелян летом 1947 г.

В.А. Денисов не уехал из Германии. После войны жил в Гамбурге
и Мюнхене. Умер 17 мая 1981 г. в Дюссельдорфе.

Крымские татары «между Сциллой и Харибдой» (интервью 106)

Респондент - Кырымал (Шинкевич) Эдиге Мустафа (1911-1980),
крымско-татарский общественный и политический деятель, публицист. Из

литовских татар, его семья переехала в Крым перед Первой мировой
войной. В 1930-е гг. в эмиграции в Иране, Турции и Литве. В декабре
1941 г. приехал в Берлин, где попытался создать крымско-татарское

национальное представительство. В июне 1942 г. он и Крымско-татарский
комитет, в руководстве которого он состоял, были признаны германским

правительством в качестве представителей интересов крымских татар.
С ноября 1943 г. в Крымско-татарском бюро при Восточном

министерстве. С марта 1945 г. председатель Крымско-татарского национального

центрального комитета. После войны в эмиграции в Германии. Получил
степень доктора философии в Мюнстерском университете, сотрудничал
с Институтом по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене. Имя

респондента подтверждается записями А. Даллина, в которых он

идентифицирован как «Kirimal».

Перекопский перешеек был полностью перекрыт 1 ноября 1943 г.

войсками 4-го Украинского фронта.

Симферопольский национальный (мусульманский) комитет -

крымско-татарская организация, действовавшая на территории
оккупированного Крыма. Создан в конце декабря 1941 г. в Бахчисарае как

Мусульманский комитет, вскоре перебазировался в Симферополь и стал

называться Симферопольским мусульманским комитетом. Состоял из

18 человек: президента, двух его заместителей и пятнадцати членов,

каждый из которых отвечал за определенную сферу деятельности. Все

члены комитета утверждались начальником полиции безопасности

и СД генерального округа «Таврия». Комитет был разделен на пять

отделов: по борьбе с бандитами (то есть с советскими партизанами), по

комплектованию добровольческих формирований, по оказанию помо-



щи семьям добровольцев, пропаганды и агитации, религии. Помимо

Симферопольского, подобные комитеты создавались в других городах

полуострова. Симферопольский мусульманский комитет должен был

стать образцом для их организации, но, согласно замыслу

оккупационных властей, не должен был претендовать на главенство над всеми

мусульманскими комитетами полуострова.
4 Озенбашлы Амет Сеидабдуллаевич (1893-1958), крымско-татарский

общественный деятель, сторонник построения независимого крымско-

татарского государства, представитель национального движения в годы

революции и Гражданской войны. В 1928 г. арестован по делу

«контрреволюционной националистической партии» Милли Фирка и

приговорен к расстрелу. В 1931 г. высшая мера наказания заменена на 10 лет

исправительных трудовых лагерей, в 1934 г. Озенбашлы досрочно
освобожден без права проживания в Крыму. После этого жил в Павлограде
(Днепропетровская область). Как в татарских националистических, так

и в немецких оккупационных кругах считался самым авторитетным

крымско-татарским лидером, в связи с чем в первой половине 1943 г.

по приглашению представителей Симферопольского мусульманского
комитета вернулся в Крым. Озенбашлы был противником
сотрудничества с оккупационными властями в той форме, в которой ему это

предлагалось, а также находился в оппозиции радикальным националистам

во главе с Джемилем Абдурешидовым, выступавшим за полное

сотрудничество с немцами. Являлся сторонником «третьего пути» для

крымско-татарского народа. Находясь в Бахчисарае в октябре 1943 г., получил

приглашение от местного мусульманского комитета выступить с речью

перед собравшимися по случаю празднования Курбан-Байрама
жителями, в которой призвал крымских татар думать о своих национальных

правах и предостерег от позиции, которую занимали крайние
коллаборационисты. После этого, опасаясь репрессий со стороны СД, тайно выехал

в Одессу, находившуюся в зоне румынской оккупации. Зимой 1943 г.

выехал в Румынию, где был впоследствии арестован советскими

органами безопасности. Последние годы жизни провел в Таджикистане. См.:

Романько О.В. Советский легион Гитлера. Граждане СССР в рядах верх-
махта и СС. М., 2006. С. 457.

5
Очевидно, имеется в виду визит в ноябре 1942 г. в Крым
представителя крымско-татарской эмиграции Эдиге Кырымала и его группы с

целью встречи с крымско-татарской общественностью. До этого в течение

года им был запрещен въезд в Крым из-за опасений немцев по поводу

политических амбиций группы. Респондент говорит о двух

представителях Крыма возможно потому, что на совместном заседании

представителей и Симферопольского мусульманского комитета присутствовали

Кырымал и его коллега Абдул-Халим Балич.

6 В ноябре 1942 г. А. Озенбашлы написал меморандум на имя Гитлера,
изложив в нем программу сотрудничества крымских татар с Германией.
Программа предполагала признание крымских татар коренным народом

Крыма и народом-союзником Германии, признание прав крымских

татар, их свободное возвращение на родину, возвращение им утраченных
в годы коллективизации земельных владений, а также земельных

владений религиозным организациям, создание религиозного и национально¬
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го центра. Однако планы нацистского руководства не включали в себя
выполнение такого рода требований, поэтому СД не дала ход этому

документу, и даже сам факт его появления так и не был доведен до сведения

Гитлера.
7

На пост муфтия Крыма наиболее активные представители крымско-

татарской общественности предлагали выдвинуть Амета Озенбашлы.

Однако, опасаясь чрезмерной политической активности и интриг

крымско-татарских националистов, а также обострения межнациональных

отношений на полуострове, немцы блокировали эту инициативу.
8 Газета «Азат Кърым» («Свободный Крым») - печатный орган

Симферопольского мусульманского комитета. Издавалась на крымско-татарском
языке с января 1942 по март 1944 г. под эгидой Министерства

пропаганды. В середине 1943 г. тираж газеты составлял 15 тыс. экземпляров. Газета

публиковала информацию пропагандистского характера: речи и

портреты Гитлера и Геббельса, сводки немецкого командования, карикатуры

на Сталина и союзнических лидеров, вела антисемитскую пропаганду.

Кроме того, в газете публиковалась информация, посвященная истории

и культуре крымских татар.

9 Очевидно, под группами националистов подразумеваются не только

представители татарского национального движения: помимо татарских,

в Крыму также существовали армянские, болгарские, украинские и

другие комитеты.

10 Часть крымско-татарских политических лидеров оказалась в Румынии
еще раньше, после окончания Гражданской войны в России,
например, Мюстеджип Улькюсаль, Амет Озенбашлы и др. См.: Романько О.В.

Организации крымско-татарского национального движения на

территории Германии (1941-1945): к вопросу о создании и деятельности //

Тавршсью студи. 2011. Mb 1. С. 22.

11 Этот план, в частности, включал в себя идею переселения немцев из

Южного Тироля в Крым, что позволило бы разрешить имевшиеся

противоречия между Германией и Италией.

12 Создано в ноябре 1943 г. под руководством Р. Корнельсена, в его состав

вошел Эдиге Кырымал.
13 Олендорф Отто (нем. Ohlendorf Otto) (1907-1951), один из

руководителей полицейского аппарата нацистской Германии и карательной системы
на оккупированных советских территориях. Начальник III управления
РСХА (1939-1945), занимавшегося обеспечением безопасности внутри

Германии, начальник айнзатцгруппы D (1941-1942) и формально
начальник полиции безопасности и СД на территории генерального

округа «Таврия», СС-группенфюрер и генерал-лейтенант полиции (1944).
В августе 1942 г. вернулся в Берлин, где занимал различные должности

в Министерстве экономики. В мае 1945 г. арестован западными

союзниками, признан виновным в смерти 91 тыс. чел. Приговорен к смертной
казни (1948), повешен (1951).

14 Во время Второй мировой войны на территории города располагалось
несколько заводов, а также концентрационных и рабочих лагерей.
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15 Джафер Сейдамет Киример (1889-1960), один из лидеров и идеологов

национального движения крымских татар. В годы Второй мировой войны
являлся главой крымско-татарской миссии в Берлине.

16 Австрийский город Брегенц расположен недалеко от границ Германии
и Швейцарии.

17
В начале боев за Крымский полуостров около 2 тыс. чел. (в основном

бойцы коллаборационистских формирований) были эвакуированы по

морю вместе с германскими и румынскими войсками. Часть их оказалась

в Румынии и Венгрии, где из остатков крымско-татарских частей летом

1944 г. был создан Татарский горно-егерский полк СС. Полк

впоследствии был переформирован в 1-ю Татарскую горно-егерскую бригаду СС,
которая в декабре 1944 г. была расформирована и преобразована в

боевую группу «Крым», вошедшую в состав Восточно-тюркского
соединения СС. Вооруженные формирования СС, состоявшие из тюркских

народов (казахов, туркмен, киргизов, узбеков, уйгур, татар, азербайджанцев
и др.), включали в себя Туркестанский легион, волжско-татарский легион

«Идель-Урал», Азербайджанский легион и боевую группу «Крым».
18 Гильдебрандт Рихард Герман (нем. Hildebrandt Richard Hermann) (1897-

1952), с 25 декабря 1943 по 16 сентября 1944 г. руководил управлением

СС «Черное море» (SS-Oberabschnitt «Schwarzes Меег»). Организовал
добровольческую бригаду из крымских татар и полицейский полк из

бывших охранных команд (нем. Schutzmannschaften) и успешно вел борьбу
с партизанами в Крыму. В разное время, в последний раз с апреля 1943 г.

до конца войны, занимал пост начальника Главного управления СС по

вопросам расы и поселения. 1 декабря 1944 г. получил звание генерала
СС.

19 Вероятно, Вильгельм Хинтерзац (нем. Wilhelm Hintersatz), бывший
офицер австро-венгерской армии, в 1920-е гг. военный советник бывшего

турецкого лидера Энвера-паши, который в то время боролся с советской

властью в Средней Азии. С 1941 г. офицер связи СС при Великом муфтии

Иерусалима аль-Хусейни. С разрешения последнего принял исламское

имя Гарун-аль-Рашид-бей. С октября 1944 по январь 1945 г.

штандартенфюрер СС, командир Восточно-тюркского соединения СС.

20 Крымско-татарская газета Kirim («Крым») издавалась в Берлине с 25

ноября 1944 г.

21 17 марта 1945 г. от имени правительства рейха А. Розенберг сделал

официальное заявление, в котором признавал Крымско-татарский
национальный центр «единственным представителем (политическим и

дипломатическим) крымско-татарского народа».
22

Папен Франц, фон (нем. Papen Franz, von) (1879-1969), канцлер

Германии в 1932 г., вице-канцлер при Гитлере в 1933-1934 гг. Посол

Германии в Турции в 1939-1944 гг.

23 Кавычки в оригинале.

24 Кавычки в оригинале.

25 См. о нем примеч. 46 к тексту «Калмык-эмигрант на службе у немцев»

(интервью 76).
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26 Хентиг Вернер Отто, фон {нем. Hentig Werner Otto, von) (1886-1984),

представитель Министерства иностранных дел Германии при штабе

11-й армии вермахта в Крыму. Осуществлял координацию
деятельности верховного командования вермахта, Министерства иностранных дел

и спецслужб по вовлечению крымских татар в антисоветскую борьбу.
Непосредственно участвовал в формировании Симферопольского
мусульманского комитета 23 ноября 1941 г. В руководство первого состава

Комитета вошли Джемиль Абдурешидов, Ильми Керменчикли и Мемет

Османов.

27 Диттманн Герберт {нем. Dittmann Herbert) (1904-1965), немецкий

дипломат, с 1942 г. служил чиновником для связи между германским

Министерством иностранных дел и Восточным министерством. В 1943

1944 гг. генеральный консул Третьего рейха в Измире, Турция.
28 Образ жизни (лат.).
29 Крымско-татарский национальный центральный комитет действительно

был сформирован 17 марта 1945 г., во главе его встал Эдиге Кырымал.
30 Мирасбай Ильяс (Mirasbay Ilyas), в 1941 г. проживал в Симферополе,

после войны в эмиграции, предположительно в Австрии, где написал

воспоминания «Германская оккупация Крыма в 1918 и 1941-42 гг.» (1948, на

турецком языке). На эти воспоминания впоследствии ссылался в своих

работах Эдиге Кырымал.
31

В списках членов Всероссийского Учредительного собрания 1918 г. имя

Озенбашлы отсутствует. Сейдамет же действительно являлся членом

Учредительного собрания, он был выдвинут от Временного Крымского
мусульманского исполнительного комитета.

32 Милли Фирка {крымско-тат.) - «Национальная партия»
-

политическая партия крымских татар, созданная в 1917 г. Ориентировалась на

создание в Крыму культурно-национальной автономии.

33
Речь идет об участниках конференции в гостинице «Адлон», которая
состоялась в конце весны 1942 г.

34 Шокай Мустафа (Чокай, Чокаев, Чокай-оглы; 1890-1941), казахский

общественный и политический деятель, идеолог борьбы за свободу и

независимость Единого Туркестана. В эмиграции во Франции с 1921 г.

35
Пересыльный концентрационный лагерь на окраине Симферополя.
Лагерь имел две зоны: для военнопленных и для гражданского населения.

36
Вероятно, имеется в виду лагерь для советских военнопленных Шталаг-364.

37 Речь идет об антисоветском партизанском движении.

38 Вероятно, речь идет о газете «Азат Кърым».
39 Фраунфельд Альфред {нем. Frauenfeld Alfred) (1898-1977), генеральный

комиссар генерального округа «Крым - Таврия» Рейхскомиссариата
Украина. Автор идеи о переселении южно-тирольских немцев в Крым.

40 Бергер Готтлоб Кристиан {нем. Berger Gottlob Christian) (1896-1975),
начальник Главного управления СС (1940-1945), офицер связи

рейхсфюрера СС в Имперском министерстве оккупированных восточных терри¬
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торий (1941-1945), с июля 1942 г. личный представитель рейхсфюрера
СС в министерстве, с 1943 г. статс-секретарь министерства (заместитель

рейхсминистра А. Розенберга). В министерстве возглавлял 1-й главный

отдел (политический).
41 Согласно теории А. Фраунфельда, в Крыму в III-VIII вв. якобы

существовало государство, созданное германскими племенами готов. Летом

1942 г. им была организована археологическая экспедиция в район
Бахчисарая и в крепость Мангуп-кале для поисков материалов,

подтверждающих эту теорию.

42 Так в тексте. Очевидно, следует читать «к Крыму».
43 Цапп Пауль (нем. Zapp Paul) (1904-1999), в 1941-1942 гг. начальник зон-

деркоманды НА, действовавшей при румынской группировке в Крыму,
штурмбанфюрер СС. Зондеркоманда 11А входила в Айнзатцгруппы D
под руководством Отто Олендорфа.

44 ГПУ - Государственное политическое управление, созданное в 1922 г.,

впоследствии ОГПУ (Объединенное государственное политическое

управление), в 1934 г. вошло в состав НКВД СССР.
45

В марте 1942 г. с согласия отдела культуры Штаба пропаганды «Крым»
был открыт Крымско-татарский театр под руководством члена

Симферопольского мусульманского комитета Ибадуллы Грабова, занявшего

должность директора театра. Об Ибадулле Грабове см.: Деятели

крымско-татарской культуры (1921-1944 гг.): Библиографический словарь.
Симферополь, 1999. С. 78.

46 «Родина-мать» (крымско-mam.). Журнал издавался с 1943 г. при

редакции газеты «Свободный Крым».
47 Имеется в виду Крымский университет им. Фрунзе в Симферополе.
48 Паспорт иностранного подданного (нем.).
49 Сведений о назначении муфтия в партизанских районах Крыма

обнаружить не удалось. В октябре 1942 г. был избран муфтий всех советских

мусульман. Его резиденцией стал Ташкент.

50
Мухаммад Амин аль-Хусейни (ок. 1895-1974), муфтий Иерусалима.
С 1930-х гг. занимал пронацистскую позицию. С 1941 г. проживал
в Берлине, получая от нацистского правительства содержание 50 тыс.

марок в месяц, лично встречался с Гитлером. В 1944 г., выступая по «Радио

Берлина», муфтий призвал весь исламский мир вести джихад против

евреев. Исламский институт был создан в Берлине в 1927 г.

51 Декларация Бальфура (Balfour Declaration of 1917), письмо министра

иностранных дел Великобритании Артура Бальфура к лорду Ротшильду,
одному из лидеров британской еврейской общины. От имени

правительства Великобритании в письме выражалась поддержка
«сионистским устремлениям» евреев и декларировалось намерение создать

«национальный очаг для еврейского народа» в Палестине. В апреле 1920 г.

Декларация Бальфура была утверждена на конференции стран Антанты

в Сан-Ремо, в июле 1922 г. включена в текст мандата Великобритании
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на Палестину, утвержденного Лигой Наций. Борьба за практическое
осуществление декларации продолжалась на протяжении 30 лет.

52 Сойсал Абдулла Зихни (1905-1983), крымско-татарский общественный
и культурный деятель. Родился в Крыму в семье религиозного ученого.

После гибели отца от рук большевиков эмигрировал в Турцию. Учился

в Стамбуле и в Польше, защитил диссертацию по истории Крыма. В годы

Второй мировой войны в Стамбуле, в 1942 г. участвовал в работе
крымской делегации в Берлине; заместитель начальника Крымско-татарского
комитета (М.Э. Кырымал). После войны в эмиграции в Турции.

53 Пражский манифест, провозглашенный 14 ноября 1944 г. на

Учредительном собрании КОНР. Несмотря на заявленное в нем право народов на

самоопределение, большинство национальных комитетов увидело в нем

очередное проявление «русской имперскости».
54

После нападения Германии на СССР и попытки провозглашения

сторонниками Степана Бандеры независимого украинского государства он был

арестован 5 июля 1941 г. германскими властями и помещен под

домашний арест, в начале 1942 г. отправлен в концлагерь Заксенхаузен, откуда
был выпущен в сентябре 1944 г.

55 См. примеч. 5 к тексту «Эмигрантские организации нерусских народов»

(интервью 78), а также примеч. 16 к тексту «Будни Харькова под

оккупацией» (интервью 59).
56 Детали инцидента установить не удалось.

57
Корнельсен Рихард (нем. Kornelsen Richard), руководитель
крымско-татарского отдела Имперского министерства оккупированных восточных

территорий.
58 Куркчи Абдулла (лит. псевд. А. Зени), журналист, до войны работал

в редактором «Крымгизе», автор школьных учебников по математике

на крымско-татарском языке. Под оккупацией в 1943 г. редактор газеты

«Азат Кърым».
59 Карабаш Абдулла (1900-?), крымско-татарский политический и

военный деятель; до октября 1941 г. референт при Совете народных

комиссаров Крымской АССР. После начала оккупации один из главных

пропагандистов Симферопольского мусульманского комитета и вербовщиков
крымско-татарских добровольцев. С мая 1944 г. жил в Германии,
редактировал газету «Крым» и командовал боевой группой «Крым»

Восточнотюркского соединения СС. С марта 1945 г. представитель
крымско-татарских добровольцев при Крымско-татарском национальном центральном

комитете.

60
Речь идет о событиях конца марта

- начала апреля 1944 г., когда части 6-й

немецкой и 3-й румынской армий были вынуждены отступить за Днестр.
Одесса была освобождена 10 апреля 1944 г. войсками 3-го Украинского
фронта.

61 Город на востоке Румынии.
62

Так в тексте, правильно Ибраимов Вели (1888-1928), крымский
политический деятель, в 1916 г. председатель Крымско-татарского союза,

в 1919-1920 гг. член Особого отдела ВЧК на Кавказском фронте, в 1921 г.

председатель Революционной тройки в Крыму. С августа 1924 г. пред¬
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седатель ЦИК и Совнаркома Крыма. Осужден и расстрелян в 1928 г. по

обвинению в убийстве Ибраима Арифа Чолака, конфликтовавшего с его

близким соратником, а также в бандитизме и растрате государственных

средств. Посмертно обвинен в национализме. В 1990 г. реабилитирован.
63 Вероятно, имеется в виду Винс Хайнрих (нем. Wiens Heinrich) (1906-?),

сотрудник гестапо, заместитель командира зондеркоманды СС 10-А

(части Айнзатцгруппы Д), действовавшей в Симферополе в конце 1941

1942 г. и организовывавшей массовые казни. Происходил из украинских

меннонитов, позже переехал в Данциг, с 1931 г. в СС, поднялся до ранга

гауптштурмфюрера, с ноября 1941 г. действовал в составе айнзатцгрупп
в Симферополе, позже в Краснодаре и на Северном Кавказе. Его имя
упоминалось (как Винц) на Краснодарском процессе над военными

преступниками 1943 г. О нем см. в статье: Rempel G. Mennonites and the Holocaust:

From Collaboration to Perpetuation // The Mennonite Quarterly Review.

2010. Vol. 84. (October). P. 507-549.

64 Аблай (Абляев) Февзи, до войны работал преподавателем татарского
языка и литературы в средней школе в Симферополе, в период

оккупации сотрудничал в газете «Азат Кьрым».
65 Возможно, имеется в виду Бруннер Георг (нем. Brunner Georg) (1897-?),

сотрудник Имперского министерства просвещения и пропаганды.
66 См. об этом подробнее в интервью 122.

67
Бенцинг Йоханнес (нем. Benzing Johannes) (1913-2001), филолог,
специалист в области тюркских языков, автор словаря чувашского языка. Член

нацистских штурмовых отрядов (СА) и нацистской партии; в годы войны

сотрудник Министерства иностранных дел.

68 Алмас Шафи Абдуррахман (наст, имя Галиуллин Габдрахман Гибадул-
лович) (1885-1954), представитель татарского национального движения,

после окончания Гражданской войны жил в Турции. В период Второй
мировой войны привлекался немецкими властями к организации

радиопропаганды, в 1942 г. стал одним из организаторов легиона «Идель-Урал».
Принимал активное участие в выпуске его печатных органов. Являлся

также вторым руководителем т. н. Татарского посредничества,
созданного 1 ноября 1942 г. при Восточном министерстве оккупированных

территорий.
69 Исхаки Гаяз (1878-1954), деятель татарского национального движения,

политик, писатель, публицист. В мае 1917 г. принимал участие в

организации и деятельности Всероссийского съезда мусульман. В

эмиграции жил в Польше. Активный участник организации «Прометей».
В 1928 г. начал издавать журнал для татарских эмигрантов «Милли юл»

(«Национальный путь»). С 1930 г. журнал, который, как правило,

выходил ежемесячно, был посвящен истории татарского национального
движения. В феврале 1935 г. Исхаки организовал первый Дальневосточный

съезд тюрко-татар в китайском городе Мукдене. В сентябре 1939 г.

приказом германских властей журнал Исхаки был закрыт, после чего он

переехал в Турцию, где продолжал заниматься публицистической
деятельностью. Во время войны пытался оказывать помощь татарским воен¬

428



нопленным, однако из-за его отрицательного отношения к нацистскому

режиму германское руководство не шло с ним на сотрудничество.

70
Ольцша Райнер (нем. Olzscha Reiner) (1912-1947), немецкий врач,
тюрколог, гауптштурмфюрер СС, в годы войны сотрудник Главного

управления имперской безопасности, где курировал центральноазиатское

направление и работу организации «Цеппелин». Также занимался

организацией тюрских легионов. В сентябре-октябре 1944 г. командовал

Восточно-мусульманским полком СС, а также Восточно-тюркским
соединением СС.

71 Вероятно, Адамович Секир, крымско-татарский военный деятель, ваф-
фен-унтерштурмфюрер СС, в 1945 г. офицер в боевой группе «Крым»
в составе Восточно-тюркского соединения войск СС.

72 Вероятно, Ортайлы Кемаль, ваффен-оберштурмфюрер СС, командир

роты в боевой группе «Крым».
73

То есть между 1 августа и 2 октября 1944 г.

74 Куртиев Мустафа, деятель татарского национального движения в 1917

1918 гг., с 30 января 1942 по 25 мая 1943 г. - главный редактор газеты

«Азат Кърым».

75
Муединов Мемет (Севдияр, псевд. Решат Мемет), редактор газеты «Азат

Кърым» с 7 декабря 1943 г.

76 Шайблер Райнхольд (1889-?), начальник зоны «Кавказ» в «Винете».

77 Имеется в виду газета «Тюрк бирлиги» («Тюркское единство») -

печатный орган Восточно-тюркского боевого соединения СС. Первый номер
газеты вышел в ноябре 1944 г. Газета содержала общую часть, а также

дополнительные полосы с материалами для каждого из народов.

78 Гаспринский Исмаил (1851-1914), крымско-татарский просветитель,

издатель и политик, один из основоположников джадидизма и

пантюркизма. Мировоззрение Гаспринского основывалось на либеральной
идеологии, идее дружбы славянских и тюркских народов, конфессиональной
терпимости христиан и мусульман, эволюционном развитии общества.

Выдвинув лозунг «единство в языке, мыслях и делах», Гаспринский
продвигал его с помощью общетюркского языка - Turki. Он был основан на

упрощенном огуз-тюркском диалекте (в основном на огуз-османском, без

усложненной арабской, персидской или турецкой грамматики) с

большим компонентом кипчакского пласта. Этот смешанный язык,

объединивший языки кипчаков и огузов, должен был объединить говорящих на

кипчакском наречии ногаев, волжских татар, киргизов и казахов с

говорящими на огузском туркменами, азербайджанцами, крымскими татарами
и османскими тюрками. Язык должен был объединить также говорящих
на ногайском диалекте татар крымской степи с татарами южного берега
Крыма, которые говорили на огузском диалекте.

79 Арабский Секирья, ваффен-гауптштурмбюрер СС, весной 1945 г.

командир 2-го батальона боевой группы «Крым» в составе Восточно-тюркского
соединения войск СС.
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80 Мустеджиб Улькюсал (1899-1996), крымско-татарский общественный

деятель. Родился в Румынии, куда в XIX в. переселились из Крыма его

предки. В 1917 г. возвратился в Крым, где работал учителем. Во

время Гражданской войны вернулся в Румынию, изучал юриспруденцию
в Бухарестском университете. В 1930 г. один из создателей крымско-

татарского культурного центра «Тонгуч» («Первенец»), редактор
журнала «Эмель» («Цель»). В 1941 г. переехал в Турцию. В 1942 г. вместе

с Джафером Сейдаметом посетил Берлин, где обсуждал возможность

создания в Крыму национального самоуправления крымских татар.

Переговоры прошли безуспешно. После этого вернулся в Турцию, где

проживал до конца жизни.

81 Абдул-Халим Балич, член Симферопольского мусульманского комитета.

82 Речь идет о капитуляции немецких войск в Северной Италии (29 апреля
1945 г.), ставшей результатом Итальянской кампании союзников.

83 В тюркской мифологии голубой волк Кок Тенгри
-

священное животное,

посланник Бога неба, спасший их племена от гибели.

84 Лагерь для «перемещенных лиц» в американской зоне оккупации.

85 Речь идет о перевороте 23 августа 1944 г. против диктатора Румынии
маршала И. Антонеску, осуществленном при непосредственном участии

короля Михая I. В результате Румыния вышла из союза стран Оси,
присоединившись к Антигитлеровской коалиции.

86 «Красный Крым» - советская газета, издававшаяся в Крыму с 1920 г.

87 Алтанлы (наст, имя Шейх-заде Абдураим) (1898-1976),
крымско-татарский поэт, писатель, член ВКП(6) с 1928 г., служил директором Крымско-

татарского государственного театра, сотрудничал в журнале «Эдебият ве

культура» («Литература и культура»). В 1937 г. вместе с другими членами

Союза писателей Крыма и деятелями культуры обвинен в создании

контрреволюционной националистической организации. В 1941 г. эвакуирован
в Узбекистан. В конце 1943 - 1944 г. находился в Сочи, где сотрудничал

в газете «Красный Крым», затем выехал обратно в Узбекистан.

88 Менбариев Абдул Джелаль Хайрулла (1902-1960), крымско-татарский
государственный деятель. В 1920-е гг. зам. министра образования
Крымской АССР, организовывал перевод и комплектование школьных

учебников на крымско-татарском языке. Обвинен в националистическом

уклоне, снят с должности, после чего стал рабочим на мебельной

фабрике. В 1930-е гг. вновь занимал государственные посты: в 1937-1938 гг.

председатель ЦИК Крымской АССР, в 1938-1944 гг. председатель

Президиума Верховного совета Крымской АССР.
89

Во время оккупации полуострова Крымский обком ВКП(б) занимался

организацией партизанской борьбы. В Крыму остались представители

горкомов и райкомов, в т. ч. В.И. Никаноров, С.В. Мартынов, М.И. Пузакин,
В.А. Золотова, В.И. Черный и др.

90 В 1942 г. маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный (1883-

1973) был главнокомандующим войск Северо-Кавказского направления

430



(апрель-май), затем командующим Северо-Кавказским фронтом (май-
август). Его приезд «с проверкой» к крымским партизанам

-

легенда.

91 Мокроусов Алексей Васильевич (1887-1959), участник Гражданской
войны в России и Испании. С октября 1941 по июнь 1942 г. возглавлял

Крымский штаб партизанского движения. Снят с занимаемой

должности за огульные репрессии в отношении крымско-татарского населения,

а также по обвинению в пьянстве, избиениях и расстреле командирских

кадров и вывезен самолетом в Москву. Впоследствии направлен в

действующую армию.

92 Фрайдорфский национальный еврейский район, созданный по

постановлению Крымского ЦИК в 1930 г. на территории Евпаторийского,

Джанкойского и Симферопольского районов. В декабре 1944 г.

переименован в Новоселовский.

93 Эти сведения не соответствуют действительности. Одним из первых
действий оккупантов была регистрация евреев, а затем их полное

уничтожение. Расстрелы евреев и крымчаков начались уже в ноябре 1941 г., к

январю 1942 г. почти все евреи Крыма были уничтожены. Всего в Крыму
были убиты, по немецким данным, около 25 тыс. евреев и крымчаков.

См.: Альтман ИЛ. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941-1945 гг.

С. 287; Тяглый М. Места массового уничтожения евреев Крыма в

период нацистской оккупации полуострова (1941-1944). Симферополь,
2005; Feferman К. The Holocaust in the Синтптеа and the North Caucasus.

Jerusalem: Yad Vashem, 2016.

94
9-13 декабря 1941 г. зондеркоманда 116, а также подразделение,

подчинявшееся штабу айнзатцгруппы «Д», и подразделения зондеркоманд 106

и 11а, а также 2-й взвод 2-й роты фельджандармерии № 683 партиями
вывозили евреев из сборных пунктов и расстреливали, в основном на 10-м

км шоссе Симферополь - Феодосия у противотанкового рва. За три дня

было расстреляно около 12 тыс. евреев и более 2 тыс. крымчаков. Для
закапывания трупов людей, расстрелянных из пулеметов в

противотанковом рву, были привлечены военнопленные из находившегося неподалеку

концлагеря, прозванного местными жителями «Картофельный городок».

95
Респондент преувеличивает свои заслуги. О судьбе караимов см.

примеч. 19 к тексту «Будни Харькова под оккупацией» (интервью 59).
96 Скоропадский Павел Петрович (1873-1945), генерал-лейтенант Русской

императорской армии; гетман Украины с апреля по декабрь 1918 г.

Пользовался поддержкой германских оккупационных войск. С декабря
1918 г. в эмиграции в Германии.

97 Левицкий Борис Васильевич (1915-1984), украинский политический

деятель. Политическую деятельность начал во время учебы в Львовском

университете. В 1930-е гг. присоединился к Организации украинских
националистов (ОУН), после ее раскола, в 1940-1942 гг., член ОУН(б).
В 1942 г. стал одним из основателей и членом ЦК Украинской
национально-демократической партии. В 1943 г. переехал в Варшаву, затем в Прагу,
в конце Второй мировой войны - в Мюнхен, где оставался до конца

жизни.
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98 См. примеч. 7 к тексту «Эмигрантские организации нерусских народов»

(интервью 78).
99 Газета издавалась с 1880 г., с 1925 г. являлась официальным органом

Украинского национально-демократического объединения (УНДО).
Находилась под запретом при советской власти.

100 Кубиевич Владимир (1900-1985), один из лидеров украинских

националистов, член Организации украинских националистов (ОУН), вел

переговоры о создании украинских частей СС, после войны жил во Франции;
Галайчук Богдан-Тадей (1911-1974), украинский политолог, правовед.

С 1942 г. сотрудничал с Украинской повстанческой армией (УПА), после

окончания войны проживал в Аргентине.
101

Конференция АБН состоялась 12-14 июня 1950 г. в Эдинбурге под

патронатом Шотландской Лиги Европейской Свободы.
102 От нем. Sicherheitspolizei - полиция безопасности, «Зипо».
103 Лагерь Вустрау в окрестностях Берлина, создан в начале 1942 г.,

подчинялся Восточному министерству. В лагере проводилась подготовка

пропагандистов для оккупированных территорий, переводчиков с немецкого

языка на языки народов СССР, а также подготовка людей для

диверсионно-разведывательной работы. Начальник лагеря
- оберштурмфюрер

Френцель.
104

«Школа мулл» (Mullakurse), функционировала с 26 ноября 1944 г.

в Дрездене. Инициатором ее создания являлся начальник VI управления

Главного управления имперской безопасности (РСХА) СС бригаденфю-
рер В. Шелленберг. За годы существования школы в ней прошли

подготовку около 50 чел. (направлялись в Восточно-тюркское соединение

войск СС или в Кавказское соединение войск СС).
105 Высадка в Нормандии (Операция «Нептун») -

десантная операция

союзников, начавшаяся 6 июня 1944 г. Означала открытие Второго фронта
в Европе.

106
Алмас Шафи Абдуррахман (наст, имя Галиуллин Габдрахман Гибадул-
лович) (1885-1954), представитель татарского национального

движения. После окончания Гражданской войны жил в эмиграции в Турции.
С 1928 г. в Германии. В период Второй мировой войны привлекался

немецкими властями к организации радиопропаганды, к работе с

военнопленными. В 1942 г. стал одним из организаторов легиона «Идель-Урал».
Принимал активное участие в выпуске его печатных органов. Являлся

также вторым руководителем т. н. Татарского посредничества,
созданного 1 ноября 1942 г. при Восточном министерстве. В конце 1943 г. занял

пост руководителя татарского национального комитета. В марте 1944 г.

на курултае в Грайфсвальде стал руководителем «Союза борьбы тюрко-

татар Идель-Урала». В январе 1945 г. бежал из Германии в Турцию.
107

Так в тексте.

108
В мусульманском праве вакуф -

недвижимое или движимое имущество,

переданное государством или частными лицами на религиозные цели.

В Российской империи земельные вакуфы были распространены в

среднеазиатских ханствах, Туркестане, на Кавказе и в Крыму.
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109
Химпель {нем. Himpel) Николас, сотрудник Восточного министерства,
с начала 1942 г. возглавлял центральное бюро по связам с казаками на

оккупированных территориях.

Похождения электрика из Херсона (интервью 121)

1 Имя респондента в записях А. Даллина указано как «Kotlerov». Какую-
либо точную биографическую информацию о нем обнаружить не

удалось. В анкетных данных респондентов Гарвардского проекта находим

следующую информацию: он был украинцем, на момент интервью ему

было 27 лет. До войны окончил 6 или 7 классов и 2 или 3 года

отучился в техникуме. С 1937 по 1941 г. работал на разных работах. Сбежал из

СССР в Германию в 1949 г.

2 Немецкие войска вошли в Херсон 19 августа 1941 г.

3 Имеется в виду Северный форштадт -

историческая часть Херсона, рас¬
полагавшаяся к северо-западу от городской крепости между улицами
Карла Маркса (б. Потемкинская) и Форштадтской. В этом районе с 7

сентября 1941 г. находилось еврейское гетто.

4 23 сентября 1941 г. около 8500 узников гетто были переведены в местную

тюрьму. В последующие два дня они были вывезены в окрестности села

Зеленовка к северу от Херсона и расстреляны в противотанковом рву

зондеркомандой И-А.

5 «Госкино им. Коминтерна» -

кинотеатр, располагавшийся на ул. Горького
в Херсоне. В период оккупации носил название «Глория».

6
Запорожье -

город в 280 км к северо-востоку от Херсона, был
оккупирован немецкими войсками 4 октября 1941 г.

7 В 1943 г. в Запорожье на сцене городского Дома культуры работали два

театральных коллектива -

украинская труппа под руководством

актера и режиссера Николая Константиновича Макаренко и (с января по

октябрь 1943 г.) труппа Театра им. Ленинградского совета под

руководством Сергея Эрнестовича Радлова (под оккупацией именовалась

Петроградским театром под руководством Радлова). Ранее, в марте
1942 г., труппа Радлова была эвакуирована из блокадного Ленинграда
в Пятигорск, куда в августе вошли немецкие войска. Театральный
коллектив продолжил выступать на оккупированных территориях вначале

в Пятигорске, а затем в Запорожье, куда был переведен в связи с

отступлением с Кавказа немецких войск. В Запорожье обе труппы ставили

спектакли для солдат и офицеров оккупационных войск и местного

населения. В свою численно поредевшую за годы войны труппу Радлов

набирал на вспомогательные роли актеров-любителей из местных жителей

и даже организовывал для них занятия по изучению основ

театрального искусства. Вероятно, респондент оказался именно в труппе Радлова.

Подробнее о Радлове и его театре см.: Золотницкий Д.И. Сергей Радлов.
Режиссура судьбы. СПб., 1999.
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8
В других частях интервью автор сообщил, что он родился в Горловке, где,

очевидно, продолжала жить его родня.

9 Проскуров (ныне Хмельницкий) -

город на Украине, с марта 1941 г.

административный центр Каменец-Подольской области. Расположен на

р. Южный Буг.
10 Мелитополь находился под оккупацией с октября 1941 по 23 октября

1943 г. и являлся центром одного из генеральных округов, на которые был

разделен Рейхскомиссариат Украина; в городе располагались
учреждения окружной оккупационной администрации. По всей видимости, автор

интервью оказался в Мелитополе в начале или середине октября 1943 г.

11 Так в тексте.

12 В другом интервью для Гарвардского проекта автор сообщает, что был

отправлен в штрафной батальон.
13 Как автор сообщил в другом интервью, он работал в театральной

секции при Дворце культуры Горловского машиностроительного завода

им. С.М. Кирова. Он возглавлял группу музыкантов, исполнявших в том

числе западную музыку, например, танго и фокстрот, что, по его

признанию, было небезопасно.

14 Статья УК РСФСР 1926 г. 58-10: Пропаганда или агитация, содержащие

призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или

к совершению отдельных контрреволюционных преступлений а равно

распространение или изготовление или хранение литературы того же

содержания влекут за собой - лишение свободы на срок не ниже шести

месяцев.

Те же действия при массовых волнениях или с использованием

религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке,
или в местностях, объявленных на военном положении: наказание

аналогично статье 58-2 (т. е. смертная казнь или изгнание из СССР навсегда

или при смягчающих обстоятельствах лишение свободы на срок не ниже

трех лет, с конфискацией всего или части имущества.

15 Возможно, что респондент в этом интервью не вполне точен и несколько

приукрашивает действительность. Как следует из его интервью из серии

«А», в послевоенные годы он часто менял работу. Какое-то время он

работал на авиационном заводе в Запорожье, потом на фабрике по

производству оборудования для угольных шахт, занимался спекуляцией; его

работа в театральной секции завода им. Кирова также не была постоянной.

Стабильную работу он найти не мог, в связи с чем начал выпивать. См.:

Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 9, Case 121.

P. 5-6.

16 Министерство государственной безопасности.
17 Имеется в виду: во время его службы у немцев.

18 Вероятно, автор ошибается, и речь идет о статье 58-1а, по которой
проходили осужденные за измену родине: шпионаж, выдачу военной или

государственной тайны, а также за переход на сторону врага.
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19 Блюхер Василий Константинович (1890-1938), маршал Советского

Союза, был приговорен к смертной казни за «шпионаж в пользу Японии,

участие в антисоветской организации правых и военном заговоре»
10 марта 1939 г. посмертно. Блюхер скончался в тюрьме от побоев еще
9 ноября 1938 г.

20 Скорее всего, имеется в виду Холодногорская тюрьма в западной части

Харькова; в 1949 г. в ней располагались СИЗО и колония № 18.

21 Революционных трибуналов в это время уже не существовало, так

респондент именует суд.
22 Официально лагеря назывались исправительно-трудовыми.
23

Вероятно, имеется в виду ОЛП
- отдельный лагерный пункт.

24 Никополь -

город на юге Украины в 100 км к юго-западу от

Днепропетровска.

25 Неясно, о чем идет речь.

26 Сталино (1924-1961), ныне г. Донецк.
27 Таможенная полиция (нем. Zollgrenzchutz) - с 1937 г. находилась под

контролем Министерства финансов Германии, сочетала функции
таможенной и пограничной службы; с июля 1944 г. находилась в подчинении

СС. На оккупированных территориях отряды таможенной полиции

боролись с нелегальной торговлей, но также занимались охраной важных

военных и хозяйственных объектов и могли привлекаться к выполнению

военных задач.

28
Служащий вспомогательной таможенной службы (нем.).

29
Кременчуг -

город в центральной Украине, находился под оккупацией
с 8 сентября 1941 по 29 сентября 1943 г.

30 Сокращение словосочетания «национальное меньшинство». Поначалу
носило нейтральный характер, со временем приобрело
пренебрежительную коннотацию.

31 Федоров Алексей Федорович (1901-1989), один из руководителей
партизанского движения, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза;
с 1944 г. первый секретарь Херсонского областного комитета ВКП(б).
Респондент, очевидно, мог читать 1-й том воспоминаний Федорова
«Подпольный обком действует. Литературная запись Евг. Босняцкого»

(М.: Воен. изд-во, 1947).
32 Очевидно, имеется в виду статья 58-10, по которой предусматривались

наказания за антисоветскую пропаганду.

33 Город Горки располагается в 70 км к юго-востоку от Днепропетровска;
в Днепропетровске и его окрестностях в послевоенные годы строились
Южный и Днепровский машиностроительные заводы, а также радиозавод.

34 Пьеса украинского писателя и драматурга Ивана Карповича Карпенко-
Карого (Тобилевича) (1845-1907).

35
«Жидовка-вихрестка» (укр.) -

драма Ивана Тогобочного (наст, имя

Щеголев Иван Андреевич, 1862-1933).
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36 «Гандзя» - пьеса в стихах, созданная неизвестным автором на

Правобережье Украины в первой половине XIX в.

37 Газета выходила в Херсоне в 1942-1943 гг.

38 Херсонский машиностроительный завод им. Петровского производил
сельскохозяйственную технику.

39 Консервный завод им. Сталина (впоследствии Херсонский консервный
комбинат).

40 Консервный завод им. 8 Марта в Херсоне.
41 Очевидно, имеется в виду судоремонтный завод им. Коминтерна.
42 Карбованец - денежная единица Рейхскомиссариата Украина в 1942

1944 гг. Выпускались номиналом от 1 до 500 крб., обращались на

оккупированной территории Западной и Центральной Украины параллельно
с оккупационными рейхсмарками (10 карбованцев = 1 рейхсмарка).

43
«Гитлерюгенд» (нем. Hitlerjugend).

Судьба татарина-военнопленного (интервью 122)

1 В записях А. Даллина имя респондента помечено как «Иосефоглу».
Очевидно, это псевдоним; в материалах о татарской эмиграции это имя

упоминается только один раз
- в интервью Тарифа Султанова (№ 533 из

«Occupation schedule», vol. 11 Гарвардского проекта). Султанов
упоминает Иосефоглу как участника активной молодежной части движения

татарских эмигрантов, который присутствовал на Курултае в Грайфсвальде.
По косвенным данным, респондентом мог быть Киям Гилязов

(1914-?). Согласно данным сайта Виртуального музея Великой

Отечественной войны Республики Татарстан (URL: http://tatfrontu.ru/tt/

card/520043), он родился в деревне Утня, в Татарстане. В годы войны

служил в 111-й стрелковой дивизии и без вести пропал 19 октября 1941 г.

под Волховом. Киям Гилязов был редактором эмигрантской газеты

«Идель-Урал» после Шафи-Алмаса. Он возглавлял редакцию вплоть до

октября-ноября 1944 г., когда его сменил Габдулла Ишмаев. Это

соответствует сведениям, приводимым в интервью. О газете см.: Насыров Т.

Татарская эмигрантская пресса // Эхо веков. 2004. Вып. 2. С. 117-128.

О своей довоенной карьере респондент подробно рассказал в других

интервью в рамках Гарвардского проекта (Schedule В, vol. 1 и 7: он был

родом из сибирских татар. До войны активно участвовал в

комсомольской работе. С 1933 до 1935 г. учился в Уральском коммунистическом
университете в Свердловске, одновременно с 1934 по 1935 г. работал
первым секретарем райкома комсомола. Однако из-за того, что он открыто

выступил в поддержку коллег, имевших связи со ссыльными кулаками
и другими «враждебными элементами», респондент был обвинен в

троцкизме и снят со всех постов. В последующие годы работал директором

татарской неполной средней школы в районе Тобольска. С января 1940

и до пленения в ноябре 1941 г. респондент служил офицером в Красной
армии. В СССР у него остались жена и трое детей.
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2 Утверждение довольно сомнительное. В 1941 г. военнослужащих Красной
армии награждали довольно скупо, и «батальон орденоносцев» был бы

настоящим феноменом.
3 Вероятно, имеется в виду г. Порхов в Псковской области. С июня 1941 по

февраль 1944 г. там располагался пересыльно-сортировочный лагерь для

военнопленных Дулаг-110.
4 Респондент намекает на трупоедство среди военнопленных.

5 Полиция порядка
- полицейская служба Третьего рейха, учрежденная

26 июня 1936 г. В ее обязанности входило обеспечение общественной

безопасности и расследование мелких преступлений. В годы Второй
мировой войны подразделения полиции порядка принимали активное участие

в нацистской политике уничтожения и террора на оккупированных

восточных территориях. В данном интервью, возможно, говоря об охране

лагеря из числа военнопленных, респондент имел в виду вспомогательную

полицию [Hilfspolizei], а не полицию порядка.

6
Вероятно, имеется в виду лагерь к востоку от Пскова, в поселке Кресты,
созданный в июле 1941 г. на месте бывших машинно-тракторных
мастерских.

7 Лукин Михаил Федорович (1892-1970), в 1935-1937 гг. военный

комендант Москвы. Во время обороны столицы командовал 19-й армией. В

октябре 1941 г. при выходе из окружения под Вязьмой был ранен и взят

в плен.

8 Прохоров Иван Павлович (1901-1961), генерал-майор (1940). В 1941 г.

командовал артиллерией 20-й армии. Во время боев под Вязьмой попал

в плен.

9 Вероятно, речь идет об офицерском лагере в Луккенвальде (нем. Lucken-

walde), который находился в 50 км южнее Берлина.
10 Речь идет о республике Идель-Урал и попытке создания

татаро-башкирского государства. В январе 1918 г. 2-й Всероссийский мусульманский
военный съезд принял резолюцию о создании в составе РСФСР штата

Идель-Урал. В марте 1918 г. большевики ликвидировали республику, а ее

руководители оказались в эмиграции, продолжив играть важную роль

в политической жизни татарской диаспоры.

11 Комитет «Идель-Урал» - неофициальное татарское представительство
в Германии, созданное в мае-июне 1942 г. Тимер Ахмет (Яруллин Ахмет

Рашидович) (1912-2003), тюрколог, монголовед. Окончил

стамбульский лицей, в 1936 г. продолжил обучение в Берлинском университете.
Занимался исследовательской деятельностью и преподавал татарский
язык в Берлинском университете. Во время войны принимал участие
в комиссиях по военнопленным при Министерстве иностранных дел

Германии. В 1941-1943 гг. сотрудничал в отделе радиопропаганды. До

середины 1943 г. глава комитета «Идель-Урал».
12 Волго-татарский легион, или легион «Идель-Урал» - военное

подразделение в составе вермахта, сформированное в августе-сентябре 1942 г.
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главным образом из числа военнопленных татар, башкир и других

поволжских народов. Организационно подчинялся Штабу командования

восточными легионами. Легион возглавлял Шафи Алмас Абдурахман
(псевд. Шафеев А.Г., Алкаев Ш.И.).

13 «Идель-Урал» - газета Волго-татарского легиона, созданная при

поддержке деятелей татарского движения Т. Давлетшина и Ш. Алмаса.

Выходила еженедельно с ноября 1942 г. В ней публиковались
материалы об истории татарского народа, о видных деятелях татарской
литературы и культуры. Основные материалы печатались на татарском языке,

но с № 9 (66) от 15 марта 1944 г. регулярно издавались и приложения

на языках других народов Среднего Поволжья. Всего вышло около 100

номеров газеты. Журнал «Татар эдэбияты» («Татарская литература»)
издавался с середины 1944 г. татарским комитетом, который к тому времени

был преобразован в «Союз борьбы тюрко-татар Идель-Урала». Главный

редактор Ш. Алмас. В журнале публиковались материалы по истории

татарской литературы, рассказы, стихи, пьесы, очерки и другие

художественные произведения. Подробнее см.: См.: Насыров Т. Татарская

эмигрантская пресса // Эхо веков. 2004. № 2. С. 117-128.

14 Кнюпффер Рудольф, фон (нем. Knupffer Rudolf, von), чиновник

политического отдела Восточного министерства. Возможно, принадлежал к

балтийско-немецкому дворянскому роду фон Кнюпфферов.
15 Курултай представителей Идель-Уральского легиона проходил в Грайфс-

вальде 3-5 марта 1944 г.

16 В середине 1943 г. между Татарским и Туркестанским
представительствами произошел конфликт, который привел к уходу Ахмета Тимера
с места руководителя комитета «Идель-Урал».

17
Решение о создании «Национального фонда» было принято на курултае
в Грайфсвальде. Реально он начал формироваться в конце лета 1944 г.

18 Приставка «хан» к его фамилии появилась, когда он стал президентом

Туркестанского национального комитета.

19 Унглаубе Хайнц (нем. Unglaube Heinz), глава Татарского посредничества
(нем. Tatarische Mittelstelle, позднее Tatarische Leitstelle), созданного

1 ноября 1942 г. при Восточном министерстве. В начале войны служил
в комиссиях по работе с военнопленными на территории Польши. С

середины октября 1944 г. занимался татарскими формированиями в рамках
СС.

20 Имеется в виду диссертация Г. фон Менде, опубликованная в 1936 г.

в виде книги под названием «Национальная борьба российских
тюрков. Исследование национальной политики в Советском Союзе» (Der
nationale Kampf der Rufllandttirken. Ein Beitrag zur nationalen Frage in der

Sowjetunion. Berlin: Weidmann, 1936).

21
Речь идет об официальном признании немецкими властями на

курултае в Грайсвальде Татарского национального комитета как организации

Союза борьбы тюрко-татар Идель-Урала.
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22 Давлетшин Тамурбек Динмухаметович (1904-1983), татарский историк,
до войны был профессором гражданского права во Всесоюзном

юридическом институте, в 1941 г. попал в плен. Летом 1942 г. был отпущен из

лагеря, в дальнейшем занимался научной деятельностью, принимал участие
в делах Татарского комитета. Основал газету «Идель-Урал».

23
Залилов (Джалилов) Муса Мустафович (Муса Джалиль) (1906-1944),
татарский писатель и поэт, с 1939 по 1942 г. возглавлял союз писателей

Татарстана. Воевал на Волховском фронте, летом 1942 г. попал в плен.

Вступив в легион «Идель-Урал», организовал в нем антифашистскую
подпольную группу.

24 Алишев Абдулла Бареевич (1908-1944), журналист и детский писатель.

Осенью 1941 г. в боях под Брянском попал в плен. В одном из лагерей
познакомился с Мусой Джалилем и стал членом подполья. Занимался

подрывной работой в редакции газеты «Идель-Урал».
25 Симаев Ахмет Садретдинович (1915-1944), журналист и писатель, во

время войны служил радистом-десантником, в начале 1942 г. его самолет

был сбит над оккупированной территорией. Работая в «Винете»,
принимал сводки Совинформбюро и распространял их среди военнопленных.

26 Булатов Фуат Зиятдинович (1913-1944), инженер-строитель. Попав

в плен, присоединился к подпольной группе. В газете «Идель-Урал»
занимался срывом антисоветских публикаций.

27
Курмашев Гайнан Нуриевич (1919-1944), школьный учитель, в начале

войны был заброшен в тыл и попал в плен. Один из активных

организаторов подпольной татарской группы. Руководил музыкальной труппой,
дававшей концерты в лагерях, через которую подпольщики устанавливали
связи с военнопленными.

28 В середине августа 1943 г. члены татарской антифашистской
подпольной группы были арестованы гестапо. Следствие по делу было завершено
в феврале 1944 г. 25 августа 1944 г. одиннадцать человек, среди них люди,

названные респондентом, были гильотинированы в тюрьме Плетцензее

в Берлине. Возможно, ходатайство Великого муфтия, о котором

сообщает респондент, могло послужить причиной отсрочки казни. Однако после

покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. и массовых казней причастных

к заговору шансов на помилование членов татарской подпольной группы,
даже не имевших никакого отношения к заговору, практически не было.

29 Под таким названием выходила газета «Тюрк бирлиги» («Тюркское
единство») - печатный орган Восточно-тюркского боевого соединения

СС. Об этом см. примеч. 77 к тексту «Крымские татары между Сциллой
и Харибдой » (интервью 106).

30 Нацисты предполагали использовать Восточные легионы, в том числе

легион «Идель-Урал», для борьбы против партизанского движения на

Восточном фронте и, в частности, на Западной Украине. Однако солдаты

легиона отличались слабой дисциплиной, частыми были случаи перехода
на сторону партизан. Поэтому Восточные легионы постепенно начинают

убирать с Украины, и к лету 1944 г. каких-либо крупных восточных

соединений там уже не осталось.
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31 Вероятно, имеется в виду Шафи Алмас.
32

СС и Восточное министерство соперничали между собой за

политический и военный контроль над советскими военнопленными. СС

поддерживало РОА, которая позиционировала себя как представительницу всех

народов России. Восточное министерство поддерживало национальные

комитеты, которые хотели оставаться обособленными и не были

настроены на сотрудничество с А.А. Власовым. Эти ведомства по-разному
подходили к использованию татар в качестве военной силы. У Восточного

министерства были подразделения, составленные по национальному

принципу, в частности, легион «Идель-Урал». В противовес ему СС

пыталось сформировать свои собственные общетюркские подразделения.
В октябре 1944 г. 1-й Восточно-мусульманский полк был

преобразован в «Восточно-тюркское соединение СС» (нем. Osttiirkische Waffen-
Verbande der SS).

33
Имеется в виду Варшавское восстание 1 августа

- 2 октября 1944 г.,

организованное командованием Армии Крайовой.
34 С февраля 1945 г. в Карлсбаде находилась резиденция КОНР.

В рядах Азербайджанского легиона (интервью 135)

1 Респондент - Фаталибейли (Дудегинский) Абдуррахман Али оглы

(1908-1954), кадровый командир РККА, военинженер 2-го ранга

(майор). В 1936 г. окончил Московскую военно-инженерную академию.

В 1939-1940 гг. принимал участие в советско-финской войне; служил
в штабе Ленинградского военного округа, затем в Прибалтийском особом
военном округе. Награжден орденом Красной Звезды. В сентябре 1941 г.

попал в плен, стал сотрудничать с немцами. Возглавил Азербайджанский
национальный комитет, один из создателей Азербайджанского легиона.

После войны жил в Мюнхене, возглавлял азербайджанскую редакцию

Радио «Свобода». Убит советским агентом. Личность респондента
установлена по контексту и бесспорно подтверждается записями А. Даллина,

в которых респондент указан как «Fatali-Bey».
2

В интервью в разделе В-5 респондент рассказывает о своем

происхождении, жизни в довоенном СССР, службе в рядах РККА, пребывании в

немецком плену, а также о своей деятельности на немецкой службе. В

частности, он указал, что происходил из дворянского рода, и что отец и дед его

служили в царской армии. Отметил он и то, что в СССР являлся членом

партии и даже занимал выборные должности. В интервью респондент дает

дополнительные сведения о своей службе в Азербайджанском легионе

и работе Азербайджанского национального комитета. Значительная часть

интервью посвящена советской политике в межвоенном Азербайджане.
См.: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:5434484$li (дата
обращения: 29.09.2018).

3
Уэйвелл Арчибальд (англ. Wavell Archibald) (1883-1950), британский
генерал, затем фельдмаршал. В декабре 1940 г. войска под его командо¬
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ванием разгромили превосходящие по численности итальянские войска

у Сиди-Баррани (Египет) и к февралю 1941 г. заняли фактически всю

итальянскую Восточную Африку.
4 Так в тексте.

5 27-я армия Прибалтийского военного округа была сформирована 25 мая

1941 г., командующий
- генерал-майор Н.Э. Берзарин. Участвовала

в Прибалтийской и Ленинградской стратегических оборонительных
операциях. Расформирована 25 декабря 1941 г.

6 Речь, очевидно, идет об одном из лагерей, приказом ОКВ Mb 6577/41 от

14 октября 1941 г. отведенных для содержания в них тюркских

военнопленных, которых следовало отделить от остальных пленных

красноармейцев. Эти лагеря располагались на территории Прибалтики, Польши

и Украины.
7 Медаль «За храбрость» учреждена 14 июля 1942 г. указом Гитлера в

связи с тем, что в рядах немецкой армии появилось значительно

количество «представителей восточных народов», которые по идеологическим

соображениям не могли поощряться немецкими военными наградами

(Tapferkeitsabzeichen ftlr Angehorige der Ostvolker).
8

Среди легионеров были распространены антинемецкие настроения
и имелись случаи перехода их на сторону Красной армии, поэтому

значительную их часть использовали для охраны тыловых объектов. Переход
бойцов армянского легиона на советскую сторону произошел накануне
боя за село Потеевка 15 сентября 1943 г., когда из охранных войск

вермахта на сторону партизан с оружием в руках перешла рота армянских

легионеров (больше 240 человек). После этого из их числа был сформирован

партизанский отряд им. А.И. Микояна.

9 Имеется в виду немецкое наступление на Кавказе (25 июля 1942 - 9

октября 1943 г.); Чертовы ворота
-

перевал между двумя вершинами
-

Западным и Восточным Ачешбоком в Республике Адыгея.
10 805-й Азербайджанский пехотный батальон под командованием

капитана Хоха. Личный состав включал в себя 919 азербайджанцев и 37

немцев. Являлся частью 111-й пехотной дивизии 52-го армейского корпуса
1-й танковой армии. Действовал в районе Нальчика и Моздока (с
конца 1942 г.); 806-й Азербайджанский пехотный батальон «Игит» под

командованием капитана К.Л. Оттендорфа. Личный состав включал в себя

911 азербайджанцев и 44 немца. Входил в состав 50-й пехотной

дивизии 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии. Действовал в районе
Нальчика и Моздока (с начала 1943 г.). После приказа Гитлера от 29

сентября 1943 г., согласно которому все восточные легионы переводились

с Восточного фронта в Западную Европу, батальон был переброшен во

Францию, а затем в Италию, где после объединения 804-го и 806-го

батальонов был образован 329-й батальон 162-й тюркской дивизии. См.:

Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. М.,
2004. С. 203, 209.
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11 804-й азербайджанский горно-егерский батальон под командованием

майора Глогера состоял из 963 азербайджанцев и 40 немцев. В начале

февраля 1943 г. 804-й батальон под командованием Глогера и А.А. Фатали-

бейли отличился в боях на Кубани, получив название «Аслан» («Лев»).
12 Гейбель Пауль Отто {нем. Geibel Paul Otto) (1898-1966), член СА и СС,

офицер полиции порядка. Летом-осенью 1941 г. возглавлял комиссию

(так называемую Комиссию Гейбеля), которая по поручению Восточного

министерства объезжала лагеря для военнопленных и отбирала
заключенных из числа нерусских национальностей. Впоследствии - с марта
1944 г. -

руководитель СС и полиции района Варшавы, бригаденфюрер
СС.

13 В Едлино находился основной лагерь Азербайджанского легиона.

14 «Азербайджан» - еженедельная газета Азербайджанского легиона,

выходила на азербайджанском языке, редактор Меджид Мусазаде, писавший
под псевдонимом М. Карсалани.

15
Гельмих Гейнц (нем. Hellmich Heinz) (1890-1944), генерал-лейтенант,
с 15 декабря 1942 по 31 декабря 1943 г. занимал должность генерала

Восточных войск при Генштабе.

16
В октябре 1943 г. власти Третьего рейха на месте существующего к тому

времени лишь на бумаге Азербайджанского национального комитета

решили создать структуру с гораздо более четкими и широкими

полномочиями. В структурном отношении штаб подразделялся на отделы:

военный (занимался вопросами защиты и обеспечения прав добровольцев,
национальным воспитанием легионеров), гражданский (занимался
защитой прав работающих в Германии военнопленных-азербайджанцев),
пропаганды (издавал газеты и готовил пропагандистов) и

финансово-хозяйственный. Годовой бюджет штаба связи, получаемый им через Восточное

министерство, составлял сначала 300 тыс., а позднее
- 600 тыс.

рейхсмарок.

17 Исрафилов Магомед (Исрафил-бей) (1892 или 1893-1946),
подполковник Русской императорской армии, штандартенфюрер СС. С 1922 г.

в эмиграции в Польше, служил в 29-й пехотной дивизии, затем в 11-м

кавалерийском полку польской армии, подполковник. Пошел на

сотрудничество с нацистами. Командир 804-го азербайджанского пехотного

батальона «Аслан» (с 1943). В мае-сентябре 1943 г. командир 314-го

пехотного полка 162-й Тюркской пехотной дивизии. Командир боевой группы

«Азербайджан» Кавказского соединения СС в чине штандартенфюрера
(с весны 1945), ответственный за военные вопросы при Азербайджанском
национальном комитете (март 1945). Был выдан СССР и в 1945 г.

военным трибуналом Бакинского военного округа приговорен к смертной
казни и расстрелян (1946).

18
В работе конгресса, или Азербайджанского Курултая, проходившего с 6

по 10 ноября 1943 г., приняли участие около 300 делегатов. Наряду с

азербайджанцами на нем присутствовали представители других кавказских

и тюркских народов, представители вермахта, государственных структур,

научных кругов и прессы Германии. На конгрессе азербайджанские ле¬
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гионеры приняли присягу, в которой обязались вести борьбу за

государственную независимость Азербайджана.
19 «Мусават» («Равенство») - азербайджанская партия, образованная

в 1911 г. в Баку (официальное название «Мусульманская демократическая
партия Мусават»), в основе программы лежали идеи пантюркизма и

панисламизма, хотя на практике партия далеко не всегда им следовала.

Противники справа считали партию социалистической. С 1918 по 1920 г.

представители этой партии во главе с Мамед Эмином Расулзаде
занимали руководящие посты в независимой республике Азербайджан. После

установления в Азербайджане советской власти мусаватисты перенесли
свою деятельность в эмиграцию.

20 В полномочия Азербайджанского меджлиса национального единства

входило руководство азербайджанским национально-освободительным
движением. Он состоял из 50 чел., набранных из представителей всех

частей и подразделений Азербайджанского легиона, а также политических

эмигрантских организаций.
21 Согласно принятой программе меджлис ставил перед собой

следующие цели: 1) уничтожение большевизма и восстановление

независимого азербайджанского государства, входящего в состав кавказского

объединения; 2) создание в содружестве со всеми народами Кавказа нового

Азербайджана - без большевиков и эксплуататоров.
22 Карс, Ардаган -

города в современной Турции, исторически -

спорные

территории между Российской империей и Турцией. До геноцида армян

в годы Первой мировой войны большинство населения в них составляли

армяне. Окончательно перешли в состав Турции после Первой мировой
войны, однако СССР отказался от притязаний на Карс лишь в 1953 г.

23 «Милли Берлик»
- ежемесячный журнал.

24 162-я тюркская пехотная дивизия была образована в мае 1943 г. из

полевых батальонов, находившихся на стадии формирования. Дивизия
состояла из 303-го туркестанского и 314-го азербайджанского пехотных

полков, артиллерийского полка, кавалерийского дивизиона, а также тыловых

частей и подразделений; комплектование личного состава

осуществлялось по принципу 1 : 1 (50% составляли немцы, чаще всего

фольксдойче). См/.Дробязко С.И., КаращукАД. Восточные легионы и казачьи части

в Вермахте. М., 2000. С. 9. О Нидермайере см. примеч. 36 к интервью 76.

25
См. примеч. 46 к тексту «Как кавказцы от немцев независимости ждали»

(интервью 81).
26 Руководители Кавказских штабов связи приняли решение объединиться

в Кавказский комитет. В октябре 1944 г. с помощью начальника Главного

управления СС обергруппенфюрера СС Г.К. Бергера удалось создать
Кавказский национальный совет в качестве ведущего политического

органа народов Кавказа. Членами Кавказского национального совета

являлись А. Атамалибеков, М. Кедиа, А. Кантемир и А. Джамалян. Секретарем
Совета был избран М. Алшибая.

27 Среди политических требований, выдвинутых перед германскими

структурами Азербайджанским штабом связи, были в т. ч. требования о соз¬
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дании отдельных лазаретов для раненых азербайджанских добровольцев
и об открытии домов отдыха («солдатских домов») для азербайджанских

легионеров.
28

Восточно-тюркское соединение СС было сформировано в начале 1945 г.

из остатков 1-го Восточно-мусульманского полка, а также

присоединенных к ним боевых групп «Идель-Урал» и «Крым». Командиром
соединения был назначен бывший офицер австро-венгерской армии В. Хинтерзац

(Харун аль-Рашид).
29 См. примеч. 83 к тексту «Крымские татары между Сциллой и Харибдой »

(интервью 106).
30 Возможно, имеется в виду 1607-й гренадерский полк 599-й русской

бригады, сформированный в Дании в марте 1945 г. на основе 799-го

грузинского и 836-го северокавказского батальонов, а также с участием

азербайджанских и армянских подразделений.

Практики советской репатриации (интервью 138)

1 В записях А. Даллина имя респондента указано как «Nikolai Voronov».

Каких-либо точных биографических сведений о нем обнаружить не

удалось. В анкетных данных респондентов Гарвардского проекта находим,

что на момент интервью ему было 26 лет. Родился он в Павлодаре (ныне -

Казахстан) в семье члена партии, механизатора-ударника,

возглавлявшего МТС. Респондент окончил 6 классов школы, позднее закончил

водительские курсы и работал на предриятии отца, который к тому моменту
стал заведовать транспортным предприятием в городе. В 1942 г.

добровольцем ушел в РККА, прошел 4-месячные офицерские курсы и служил
в артиллерии. После окончания войны работал шофером при советских

миссиях в Польше, а затем в Италии.

2 К моменту начала деятельности Советской репатриационной
миссии (1947) в Италии находилось примерно 40 тыс. советских граждан.

К 1 января 1952 г., по данным органов репатриации, в Италии остались

437 советских граждан, 105 из которых находились в итальянских лагерях,

тюрьмах и больницах, 129 в лагерях, контролируемых ИРО; 227

проживали в населенных пунктах Италии. Учитывая детей от браков советских

женщин с итальянцами, общее количество советских граждан

приблизительно составляло 900 чел. См.: Земсков В.Н. Рождение второй эмиграции

(1944-1952) // Социологические исследования. 1991. № 4. С. 17.

3 Санкт-Фалентин и Винер-Нойштадт -

города в Австрии, в которых

располагались проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ -

учреждения
для проверки лиц, находившихся в немецком плену или проживавших на

оккупированной территории). Всего в Австрии было девять лагерей, из

них шесть проверочно-фильтрационных: ПФЛ 288 в Цветтле, ПФЛ 298
в Мельке (иногда также указывается как «Анцендорф»), ПФЛ 300 в Санкт-

Фалентине, ПФЛ 301 в Нойнкирхене, ПФЛ 305 в Винер-Нойштадте
и ПФЛ 306 в Гётцендорфе. В Капфенберге находился советский «спецла-

герь»; кроме того, имелись еще два сборно-пересыльных пункта.
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4 Пристальное внимание именно к этим группам лиц было вызвано

тем, что в Италии воевала 162-я Тюркская дивизия (в составе армий
А. Кессельринга и Г. фон Фиттингофа), с осени 1943 г.

дислоцировавшаяся в Италии.

5 Отдел МИД по военным преступлениям (ит.).
6 Речь идет о лагере для перемещенных лиц на острове Липари в Италии.

7 Яковлев Павел Григорьевич, полковник, сотрудник Разведывательного

управления Генерального штаба, затем Главного

разведывательного управления Красной армии, представитель уполномоченного СНК

СССР по делам репатриации. С 1944 г. возглавлял советскую миссию по

делам репатриации в Италии.

8
Город Легница расположен в действительности в Нижней Силезии; до

1945 г. Силезия входила в состав Германии, в 1945 г. передана Польше.

9 С июля 1945 до 1949 г. К.К. Рокоссовский занимал пост

Главнокомандующего Северной группой войск на территории Польши в г. Легница.

10 Город на юге Австрии.
11

В обязанности Смерш входила в т. ч. и проверка советских граждан,

освобожденных в ходе войны.

12 Город в Чехии (после 1949 г. Острава).
13 Все узбекские национальные формирования, созданные в ходе Великой

Отечественной войны, были расформированы по разным причинам

задолго до ее окончания. Сведения о создании «узбекских отрядов» в

послевоенный период носят, по-видимому, легендарный характер.
14 В 1942-1945 гг. Армия Крайова действовала на территории

оккупированной Польши в ее довоенных границах, подчиняясь польскому

правительству в изгнании. Она вела боевые действия против германских войск

и польских коллаборационистов, а также против партизанских

формирований литовских, украинских (прежде всего УПА) и белорусских
националистов, советских и еврейских партизанских отрядов (с июля 1944 г.

между советскими и польскими партизанскими отрядами было

объявлено перемирие). После подавления Варшавского восстания большая

часть оставшихся бойцов Армии Крайова вступило в Войско Польское.

Оставшиеся бойцы продолжали вести вооруженную борьбу с Красной
армией. Операция войск НКВД и сил госбезопасности Временного
правительства Польши по ликвидации вооруженных отрядов Армии Крайова

продолжалась до 1947 г.

15 48-я армия второго формирования под командованием

генерал-полковника Н.И. Гусева, с И февраля 1945 г. входившая в состав 3-го

Белорусского фронта; 65-я армия второго формирования под

командованием генерал-полковника П.И. Батова, с 19 ноября 1944 г. входившая

в состав 2-го Белорусского фронта.
16 Город на юго-востоке Австрии, в районе которого находились репатриа-

ционные лагеря с пересыльным пунктом.
17 Карабинеры, итальянская полиция.
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18
Город на юго-западе Германии.

19
В 1945-1949 гг. Кассель входил в оккупационную зону США.

Как белорусские колхозники под немцами жили (интервью 141)

1 В материалах А. Даллина и анкетных данных участников Гарвардского
проекта сведения о респонденте отсутствуют. Личность его установить не

удалось.

2
Трудодень -

мера оценки и форма учета количества и качества труда
в колхозах (1930-1966). Выработка определенного числа трудодней была

обязательной, при этом оплата в денежной и натуральной форме
мизерной. По существу, это была форма принудительного труда.

3 Так в тексте. В городах евреям, напротив, запрещали ходить по тротуарам,
они должны были ходить по обочине.

4 За годы войны в Белоруссии нацистами были созданы 111 гетто. Всего

в Белоруссии оккупантами и их пособниками были уничтожены, по

разным оценкам, от 600 до 800 тыс. евреев. Разброс в оценках объясняется

отсутствием точного представления о численности евреев
- беженцев из

Польши и численности успевших эвакуироваться.

5 В связи с тем, что в конце июля 1941 г. на сборных пунктах и в

пересыльных лагерях, расположенных в зоне ответственности сухопутных сил,

скопилось большое число военнопленных, на содержание которых не

было необходимых сил и средств, генерал-квартирмейстер вермахта

издал приказ от 25 июля 1941 г. об освобождении советских военнопленных

некоторых национальностей (немцев Поволжья, прибалтов, украинцев
и белорусов). Однако распоряжением ОКВ от 13 ноября 1941 г. действие
этого приказа было приостановлено. Всего в указанный период были
освобождены 318 770 чел., по большей части украинцы (277 761 чел.).

6 Согласно данным ЧГК, оккупантами в Белоруссии были уничтожены
5295 деревень, причем многие деревни сжигались по нескольку раз.

7
Возможно, ошибка: во время оккупации на территории Белоруссии
издавалась газета «Голас вёсю» («Голос деревни»), первый номер
которой вышел 1 октября 1941 г.; к 1943 г. тираж газеты составлял 40 тыс.

экземпляров. Помимо этого печаталась «Беларуская газэта» (до февраля
1942 г. называлась «Менская газэта»), выходившая до конца оккупации.
Обе газеты ориентировались в своих публикациях на сельское население.

8 Minsker Zeitung (нем.) («Минская газета») -

газета, издававшаяся на

немецком языке оккупационной администрацией в Минске с 15 апреля
1942 до 28 июня 1944 г. До 1943 г. выходила 1-3 раза в неделю, в 1943 -

1 раз. Предназначалась для сотрудников оккупационной администрации
и немецких военнослужащих. Газета освещала положение на фронтах

Второй мировой войны, события в мире и в рейхе, а также в

политической, социальной и культурной жизни Беларуссии. С 12 сентября 1942 г.
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в рубрике «Минский курьер» публиковались военные сводки на

белорусском языке. Отдельные публикации были посвящены деятельности

Белорусской народной самопомощи и Союза белорусской молодежи.

На страницах газеты помещались статьи по белорусскому краеведению,

истории и фольклору, о жизни белорусов в Германии, о жизни провинции

и др.
9 Кубе Вильгельм (нем. Kube Wilhelm) (1887-1943), немецкий и

нацистский политический деятель, генеральный секретарь Германской
национальной партии (1920-1923), депутат рейхстага от ГНП (1924). Член
НСДАП с 1927 г. Группенфюрер СС (1934). С 17 июля 1941 г.

генеральный комиссар Белоруссии (руководитель оккупационной
администрации генерального округа Белорутения, образованного 1 сентября 1941 г.).
Его вступление в должность было ознаменовано казнью 2278

заключенных Минского гетто. Проводил жестокую оккупационную политику,

сопровождавшуюся убийствами сотен тысяч мирных жителей. Был убит
в результате покушения, организованного советской

разведывательнодиверсионной группой. Мину, в результате взрыва которой был убит
Кубе, заложила работавшая у него служанкой Елена Мазаник.

10 Белорусская Центральная Рада (БЦР) - коллаборационистская
администрация, созданная в 1943 г. и просуществовавшая до 1944 г. под

немецкой оккупацией на территории генерального округа Белоруссия
(Рейхекомиссариат Остланд). БЦР возникла на базе двух действовавших

ранее организаций: Белорусского Красного Креста, реорганизованного
в Белорусскую самопомощь (1942), и Белорусской партии
независимости. 21 декабря 1943 г. был оглашен Статут БЦР. При БЦР были созданы

национальные вооруженные формирования - Белорусская краевая

оборона (БКА).
11

Островский Радослав Казимирович (1887-1976). В 1917 г. комиссар

Временного правительства в Слуцком округе. В 1919-1920 гг. воевал

в белых войсках на Юге России. Активный участник белорусского
национального движения. В 1921-1941 гг. в Польше. После 22 июня 1941 г.

находился на оккупированной территории СССР. Предположительно его

кандидатура планировалась немцами на должность бургомистра Москвы
в случае взятия ее немцами. И. о. руководителя Минской окружной
управы (июль-октябрь 1941), начальник Брянской окружной управы (под
псевд. Роман Калюш, октябрь 1941 -

март 1942). Начальник Смоленской

окружной управы (апрель 1942 - июнь 1943); принимал участие в

формировании окружной стражи и антипартизанских отрядов самообороны.
Участвовал в подготовке провозглашения БЦР. 21 декабря 1943 г. К. фон

Готтберг, Генеральный комиссар Белоруссии и генерал-лейтенант войск
СС и полиции, назначил его президентом БЦР. Летом 1944 г.

эмигрировал в Германию, откуда продолжал руководить деятельностью БЦР.
После капитуляции Германии жил под именем Андрея Кривицкого в

лагерях перемещенных лиц в британской оккупационной зоне (1945-1946),
затем под именем Андрея Корбута скрывался под Ганновером (1947).
В Европе продолжал вести активную деятельность в БЦР, прекратить
которую вынужден был лишь в 1964 г.
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12
Вероятно, имеется в виду Белорусский национальный союз (до 1936 г.

Белорусская христианская демократия)
- белорусская политическая

партия национально-демократической направленности, основанная в 1917 г.

по инициативе католических священников Ф. Абрантовича, А.

Станкевича и В. Годлевского. В межвоенный период действовала на

территории Западной Белоруссии, входившей в состав Польши. Политическая

программа партии эволюционировала от христианско-демократических

идей в сторону поддержки социального равенства, а также требования
независимости и демократического развития Белоруссии.

13
Беларуская незалежнщкая партыя {бел.) - Белорусская партия

независимости, основанная в июле 1942 г. в Минске. Действовала под

руководством В. Годлевского, В. Родзько и М. Витушко. Официально
выступала за независимость Белоруссии и ставила целью борьбу как против

немецкой, так и против советской власти. Под оккупацией действовала

подпольно, однако часть ее руководства поддерживала неофициальные
контакты с абвером, при содействии которого организовывала засылку

диверсионных групп за советскую линию фронта. Отдельные группы

продолжали действовать в Белоруссии после окончания оккупации, но

вскоре были ликвидированы.
14 Годлевский Винцент (1888-1942), католический священник,

руководитель националистического белорусского подполья в годы немецкой

оккупации, идеолог белорусской национальной идеи и Белорусской
партии независимости, неофициальный лидер последней. Издавал газету

«Белорусю фронт», многократно в ней публиковался. Вступил в

противоречие с оккупационными властями на почве сопротивления политике

отправки населения в Германию. Был арестован и затем расстрелян в

концлагере Тростенец.
15 Так в тексте.

16 Филофей (в миру Нарко Владимир Евдокимович) (1905-1986),
архиепископ РПЦЗ, БПЦ. По национальности белорус. С ноября 1941 г. епископ

Слуцкий, викарий Минской епархии. Оккупационные власти

постепенно передали ему управление церковными делами. В 1942 г. возглавил

автокефальную Белорусскую Церковь, пребывая на Минской кафедре.

Выступил за создание автокефальной церкви в Белоруссии, вводил в

богослужение белорусский язык. Различное отношение к решению о

разрыве с РПЦ привело к расколу внутри Белорусской Церкви.
17 Имеется в виду Белорусский корпус самообороны (БКС) -

военизированные формирования, созданные в Белоруссии местными

сельскими жителями для защиты от советских и польских партизан. Их

создание стало возможным благодаря наличию большого количества

оружия, оставленного Красной армией, а также благодаря тому, что

в центральных и западных районах Белоруссии осталось много

мужчин призывного возраста. Это объясняется тем, что власти не успели

провести мобилизацию на этих территориях, а немцы отпускали из

лагерей военнопленных-белорусов. См.: Клыковская Т. Обреченный
эскадрон: в 1942 г. они мечтали создать национальные белорусские
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войска // Имя. Минск, 1998. № 173. 15 октября. До середины 1942 г.

создание отрядов самообороны носило неорганизованный характер,
однако ситуация изменилась в связи с активным ростом

партизанского движения. 29 июня 1942 г. генеральным комиссаром Белоруссии
Вильгельмом Кубе был опубликован проект указа о КБС. Находясь

формально в распоряжении Центрального совета БНС, корпус
должен был подчиняться СС и полиции на правах вспомогательного

формирования.

18 См. примеч. 23 к тексту «Война в кубанской станице» (интервью 32).

19
Город в Витебской области. К концу 1942 г. там функционировала школа

унтер-офицеров, а с 1943 г. отделение Союза белорусской молодежи.

20
Город в Минской области, административный центр Вилейского района.

21 Союз белорусской молодежи (СБМ) возник в Минске

осенью-зимой 1941 г. как небольшая, официально не утвержденная организация.

Основателем его была врач-психиатр Н. Абрамова (которая с середины

1942 г. стала заведующим молодежным отделом БНС, тем самым

поддерживала тесные связи между БНС и СБМ). Затем аналогичные

организации появились в Барановичах, Вилейке и Глубоком. В. Кубе
покровительствовал этим организациям. Получив согласие А. Розенберга,
22 июня 1943 г. Кубе подписал указ о создании Союза белорусской
молодежи. Высший орган

- Руководящий штаб во главе с М. Ганько

(также являлся главным редактором печатного органа организации
-

газеты «Жыве Беларусь!») и Н. Абрамовой. СБМ выстраивался по

образцу Гитлерюгенда, в Союз входила молодежь в возрасте от 10 до 20 лет.

Целью СБМ было объединение белорусской молодежи, воспитание в ней

национального самосознания, готовности сражаться за Беларусь, которая

будет «восстановлена» с помощью Германии. На 1 июля 1944 г. в СБМ

состояло более 12 600 чел. Деятельность Союза продолжалась на

территории Германии до весны 1945 г.

22
Ганько Михаил, белорусский националист, начальник главного штаба

Союза белорусской молодежи после легализации последнего в 1943 г.

23
Баранович Генрик, руководитель специальной рабочей группы СБМ

в Германии (создана 12 ноября 1943 г.), которая предназначалась для

вербовки белорусской молодежи на работы в Германию. В Центральный
штаб Баранович вступил в ранге первого заместителя Ганько, став при
этом вторым человеком в организации.

24 См. примеч. 12 к тексту «Смоленщина под оккупацией» (интервью 30).

25 Абрамчик Николай Семенович (1903-1970), белорусский политический

и общественный деятель. С 1930 г. в эмиграции во Франции, где в 1932 г.

создал Союз белорусской трудовой эмиграции, курировал деятельность

его периодических изданий - «Бюллетеня» и «Эха». В 1941-1943 гг.

участвовал в работе БКС в Берлине. С 1943 по 1970 г. председатель Рады

БНР в эмиграции.
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Война на Орловщине (интервью 143)
1 В материалах А. Даллина имя респондента указано как «А. Шарпаев».

Точных биографических данных о респонденте обнаружить не

удалось. В анкетных материалах Гарвардского проекта о нем приводится

следующая информация: родился в 1924 г. деревне на юге Орловской
области. Семью его затем раскулачили, а отца отправили работать на

строительство Беломорканала, откуда тот вернулся в 1935 г. и вскоре

умер. Постоянно сталкиваясь с притеснениями как «кулацкий сын», ре-
спонент в 1932 г. перебрался в город, где жил с тетей, взяв ее фамилию
и приписав себе «пролетарское» происхождение. До войны респондент
закончил среднюю школу, обучался в сельскохозяйственном

техникуме и устроился работать в колхоз. Начало войны встретил в Орловской
области, жил под оккупацией, служил в РОА. Послевоенная судьба его

неизвестна. Удалось найти, возможно, его след в Канаде. Так, некий
капитан А. Шарпаев упоминается в журнале «Доброволец» (1956. № 38,

февраль), издававшемся в Мюнхене А.В. Туркулом в 1953-1957 гг. В

рубрике «Хроника Власовского Объединения» приведено «Распоряжение
по Кадрам РОА № 194», которым капитан А. Шарпаев освобожден от

исполнения обязанностей начальника отдела Кадров РОА в Канаде и в

г. Монреале.
2 Орловско-Брянская (30 сентября - 23 октября 1941 г.) и Вяземская (2-

13 октября 1941 г.) операции в рамках обороны Москвы (немецкая
операция «Тайфун»).

3
В течение первых двух недель оккупации в Орловской городской
управе было выдано 115 патентов на право заниматься частной трудовой
деятельностью. Главным образом это были ремесленники, в т. ч.

жестянщики, слесари, портные, сапожники и мастера по изготовлению детских

игрушек. См. об этом подробнее: Ермолов И.Г. Три года без Сталина.

Оккупация. Советские граждане между нацистами и большевиками,
1941-1944. М., 2010. С. 156-157.

4 Arbeitsamt (нем.) - биржа труда.
5 31 октября 1941 г. Гитлер отдал распоряжение о широкомасштабном

использовании советских военнопленных для нужд немецкой военной

экономики. 10 января 1942 г. Геринг подписал приказ о привлечении

советской рабочей силы к выполнению неквалифицированной работы. Так,
в Орловской области желающим поехать в Германию обещали заработок
до 1000 руб. в месяц, а также лучшие наделы земли по возвращении

обратно. Зимой 1942/43 г. после объявления в Германии «тотальной
мобилизации» в оккупированных областях развернулась принудительная

отправка трудоспособного населения в Германию. По уездам и волостям

рассылались нормы по вербовке советских граждан. Особо

подчеркивалось, что в Германию нужно отправлять только здоровых мужчин и

женщин. От отправки освобождались вступившие в антисоветские воинские

части, в полицию или в «рабочие батальоны». За уклонение от поездки

виновные арестовывались и отправлялись в концлагеря. Бургомистры,
не собравшие нужного количества людей, также подвергались

наказанию, в т. ч. штрафу. Всего из Орловской области были отправлены
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в Германию 56 490 чел. См.: Семиряга М.И. Коллаборационизм в России.

С. 658-659; Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой

Отечественной войны. 1941-1945 гг.: сборник документов и материалов.

Орел, 2005. С. 75, 94.
6 Помимо контроля над сбором налогов в обязанности волостных старшин

входил учет населения, в т. ч. его благонадежности, учет земли,

обеспечение порядка в населенных пунктах, сбор оставленного частями Красной
армии оружия. См.: Ермолов И.Г. Три года без Сталина. С. 54.

7 На должности старост зачастую попадали именно председатели сельских

советов и колхозов. Более того, бывали случаи, когда бывшие

председатели колхозов сами предлагали свои услуги оккупантам путем выдвижения

своих кандидатур на должность старост. См.: Попов Л.Ю. НКВД и

партизанское движение. М., 2003. С. 73.
8

На территории Орловской области гетто располагались в населенных

пунктах Клетня, Клинцы, Мглин, Стародуб, Унеча, Злынка.
9

1-я дивизия КОНР под командованием генерал-майора С.Г. Буняченко
была сформирована 23 ноября 1944 г. Для формирования дивизии был
использован личный состав ряда восточных частей, переданных из

действующей армии, в т. ч. бывшая бригада Каминского. На офицерские
должности назначались выпускники пропагандистской школы в Дабендорфе.
Численность дивизии на 31 марта 1945 г. достигала 12,5 тыс. солдат

и офицеров.
10 Geheime Feldpolizei, GFP (нем.) - дословно: тайная полевая полиция;

тайная военная полиция Третьего рейха.
11

Приказом Гитлера от 29 сентября 1943 г. 1-й гвардейский батальон РОА

(а также Восточные легионы, РННА и остатки «Дружины») были

отправлены на Западный фронт вследствие своей неблагонадежности.
12 Korilck (от нем. Kommandant riickw8rtiges Armeegebiet)

-

комендант

тылового района армии; сокращение часто использовалось также

применительно к тыловым районам армии, находившимся в подчинении

коменданта.

13
См. примеч. 59 к тексту «Лица российского коллаборационизма»
(интервью 67).

14 Севская наступательная операция (25 февраля - 28 марта 1943 г.)
войск Центрального фронта, ставшая частью неудавшегося замысла по

разгрому немецкой группы армий «Центр». 2-4 марта 1943 г. бригада
Каминского вела в районе Севска тяжелые бои с 2-м гвардейским

кавалерийским корпусом генерал-майора В.В. Крюкова.
15 Махно Нестор Иванович (1888-1934), украинский анархист, глава

крестьянской повстанческой армии на юге Украины в годы Гражданской войны.

16
Партизанской борьбе посвящены интервью Гарвардского проекта,
помещенные в разделе В-7; интервью с данным респондентом см.: https://
iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:5477242$li (дата обращения:
05.09.2018).

17 Возможно, имеется в виду приказ Mb 227 от 28 июля 1942 г. за подписью

Сталина («Ни шагу назад!»), ужесточавший дисциплину в Красной ар¬
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мии, запрещавший отход войск без приказа, вводивший штрафные
батальоны в составе фронтов и штрафные роты в составе армий, а также

заградительные отряды в составе армий.
18 Обширное 64-страничное интервью респондента в разделе В-7

освещает различные аспекты его службы в коллаборационистских
формированиях, в том числе в отрядах, боровшихся против партизан. В частности,

он описывает приемы, которые он использовал, чтобы уговорить
захваченных в плен партизан перейти на свою сторону. Кроме того, он

рассказывает о своей службе в РОА, в т. ч. о расстреле трех агентов

гестапо из числа бывших членов карательных отрядов, подосланных в РОА.

Официальным поводом для расстрела было обвинение в дезертирстве,

однако истинная причина заключалась, по словам респондента, в том, что

члены РОА мстили им за участие в уничтожении еврейского и

славянского населения СССР.

19 На территории оккупированной Белоруссии выходило несколько газет

на белорусском языке: «Беларусская газэта» (до марта 1942 г. «Менская

газэта»), «Голас вёски» и «Баранавщкая газэта». В Бобруйске до

сентября 1943 г. выходила газета «Новый путь».
20

Бернгард Фридрих (нем. Bernhard Friedrich) (1888-1945),
генерал-лейтенант вермахта, командовал карательными экспедициями против

партизан в тылу 2-й танковой армии (с апреля 1942 г.), отвечал за ее снабжение

и безопасность. В распоряжении Бернгарда было несколько охранных

батальонов, предназначенных непосредственно для осуществления

карательных экспедиций и охраны железных дорог, разведывательный
батальон и около двух особо укомплектованных рот из состава 47-го

танкового корпуса с броневиками и легкими танками, а также административный
аппарат и суд. Кроме того, в его распоряжение иногда передавались

«восточные батальоны» (в районе Брянска ему были переданы шесть таких

батальонов), состоявшие из украинцев, армян, азербайджанцев и

туркмен. Эти батальоны чаще всего использовались для охраны дорог и

оцепления участков. Помимо этого, Бернгарду подчинялись коменданты

городов и населенных пунктов в тыловой области армии, а также Локотская

районная администрация, которой руководил Каминский. В конце

войны Бернгард был захвачен в плен советскими войсками, предстал перед
военным трибуналом в Брянске по обвинению в зверствах,

совершенных войсками под его командованием на территории Брянской области.
Казнен в декабре 1945 г.

21 Октан (псевд.: Илин, Ильинич, Натко) Михаил Александрович,
предположительно в довоенные годы работал инженером в Одессе. В годы

войны военнослужащий Красной армии, осенью 1941 г. перешел на

сторону немцев. Сотрудничал с немецкими органами пропаганды и

разведки. В 1942 г. по заданию германской контрразведки создал в Орле
Союз борьбы против большевизма, руководителем которого и

являлся. Одновременно редактировал коллаборационистскую газету «Речь»,
которая в последующий период выступала как печатный орган Союза

борьбы. В 1943 г. УНКВД по Орловской области пыталось организовать

покушение на Октана, но безрезультатно. Последующая судьба его

неизвестна.
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22
«Речь» -

газета, издававшаяся в Орле с августа 1941 г. Первоначально
называлась «Орловские известия», однако вскоре немецкое

командование сменило ее название и формат (с 14 декабря газета стала выходить

под названием «Речь»). Главный редактор М.А. Октан. Газета издавалась

три раза в неделю, распространялась на всей оккупированной
территории области. В конце июля 1943 г. в связи с наступлением Красной армии
«Речь» временно перестала выходить, редакция была переведена сначала

в Брянск, затем в Орджоникидзеград (до 1932 г. Бежица).
23 Вероятно, имеется в виду Союз борьбы против большевизма (СБПБ) -

организация, созданная М.А. Октаном в Орле в 1942 г., позднее

действовала в Бобруйске. Октан пытался создать низовые звенья организации

на территории Белоруссии и Смоленской области, а также организовать

при ней боевые дружины. У СБПБ имелись программа и устав,

собственный флаг и отличительные знаки, разработанные Октаном. В число задач

СБПБ входило издание газет, журналов, брошюр, книг, плакатов и

листовок, а также организация лекций и политических курсов. Деятельность
СБПБ координировалась разведывательным отделом «1-Ц» при штабе
9-й армии вермахта. В мае 1944 г. была проведена конференция СБПБ,

где вручались награды отличившимся членам союза. Подробнее о СБПБ

см.: Органы государственной безопасности в Великой Отечественной

войне М., 2007. Т. 5. Кн. 2: Границы СССР восстановлены (1 июля -

31 декабря 1944 г.). С. 72-74.

24
Нойхаммер (нем. Neuhammer) - военный полигон, оборудован в 1898 г.

При нацистах на полигоне Нойхаммер проводились учения групп СС.

25
Дивизия СС «Галичина» - военное формирование, набранное из жителей

дистрикта Галиция в 1943 г. Весной 1944 г. была отправлена для боевого

обучения в лагерь в Нойхаммер. В июле 1944 г. дивизию бросили против
частей Красной армии под Броды, где она была почти полностью

разгромлена, однако уже в ноябре 1944 г. была сформирована заново. Дивизия

участвовала в подавлении Словацкого восстания, в апреле 1945 г.

участвовала в боях против советских войск в составе группы армий «Юг».
26 «Атлантический вал» -

долговременные и полевые укрепления
(свыше 5 тыс. км), создававшиеся немецкой армией в 1940-1944 гг. вдоль

европейского побережья Атлантики от Норвегии и Дании до границы

с Испанией для предотвращения вторжения армий союзников на

континент.

27
В Намюре (Бельгия) до сентября 1944 г. располагался 4-й русский полк

Восточных войск вермахта.
28

В тексте опечатка, имеется в виду Альтварп-Штаргард. На полигоне

Альтварп на севере Германии располагался лагерь для военнопленных,

в котором осенью 1944 г. проходили обучение части РОА. Альтварп
являлся отделением лагеря под номером «IID», располагавшегося в г. Штаргард.
В сентябре 1944 г. в Альтварп был передислоцирован так называемый

лагерь переменного командного состава РОА, который первоначально
располагался в Летцене (Восточная Пруссия). При этом лагере была

организована школа по подготовке контрразведчиков для частей РОА.
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29 Трошин (Роллин) Алексей Андреевич (1892-1960), кадровый военный,
полковник РККА (1935); в 1938 г. арестован, до конца 1941 г. находился

в заключении в лагере; реабилитирован, в феврале 1942 г. назначен

командиром дивизии. В августе 1942 г. попал в плен в районе Сталинграда.
В конце 1943 г. подал заявление о вступлении в РОА; с 1944 г.

заместитель начальника школы пропагандистов в Летцене. В апреле 1945 г.

Трошин в составе группы генерал-майора В.И. Мальцева сдался

представителям американской армии. Избежал репатриации. Принимал участие
в деятельности власовских организаций после войны.

30 См. о нем примеч. 1 к тексту «Офицерская школа РОА» (интервью 175).
31

Сахаров (Левин) Игорь Константинович (1912-1977), сын генерала

К.В. Сахарова, участника Гражданской войны в составе войск А.В.

Колчака; с 1920-х гг. в эмиграции в Берлине. В первой половине 1930-х гг.

служил офицером в армиях Аргентины, Уругвая и Китая. Участник

Гражданской войны в Испании в составе армии Ф. Франко, член Фаланги.

В 1940-1942 гг. в Берлине. С марта 1942 г. заместитель руководителя

Русской национальной народной армии (РННА). С конца мая

командовал оперативной группой РННА (ок. 300 чел.) в боях против
подразделений блокированного в районе Дорогобужа 1-го гвардейского
кавалерийского корпуса генерал-майора П.А. Белова. В сентябре 1942 г. был отозван

в Берлин. В январе 1945 г, сформировал и возглавил противотанковый
отряд русских добровольцев, принимавший участие в боях на Восточном

фронте. Командовал двумя батальонами русской бригады, входившей
в состав немецкой армии, расквартированной в Дании. В апреле 1945 г.

командир четвертого полка 1-й дивизии вооруженных сил КОНР. Во

второй половине 1940-х - начале 1950-х гг. активно участвовал в

деятельности эмигрантских власовских организаций в Германии. В начале

1950-х гг. эмигрировал в Австралию.
32

В тексте опечатка. Имеются в виду антинемецкие настроения.
33 Причиной конфликта стал вопрос о поддержке Пражского восстания

в мае 1945 г. Власов выступал за продолжение сотрудничества с немцами,

а С.К. Буняченко, командир 1-й дивизии КОНР, считал, что необходимо

поддержать чехов.

Московская паника осени 1941-го (интервью 144)

1 В записях А. Даллина имя респондента указано как «Шелапутин».
Респондентом был Шелапутин Вадим Иванович (псевд.: Романов Иван,
Грегори Виктор) (1927-?), советский шпион-перебежчик. Родился
в Москве, в 1948 г. окончил Военный институт иностранных языков,

после этого направлен в Вену переводчиком при разведуправлении

Центральной группы войск. Занимался составлением обзоров газет,

переводил агентурные сообщения. В марте 1949 г. бежал в американский сектор

оккупации Вены, стал сотрудничать с американской контрразведкой.
Переправлен в Германию в г. Оберурзель, где находился в распоряжении
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разведывательного центра европейского командования США. 15 августа
1950 г. Военной коллегией Верховного суда СССР заочно приговорен
к расстрелу. Позднее сотрудничал с эмигрантским Союзом борьбы за

освобождение народов России и Центральной организацией
послевоенных эмигрантов. В 1952 г. получил британское гражданство и переехал
в Лондон, где работал в Русской службе Би-би-си; в 1972 г. вернулся
в Мюнхен и сотрудничал с радиостанцией «Свобода». С 1990 г. на

пенсии проживал в Ирландии. Анкетные данные респондента в материалах

Гарвардского проекта подтверждают идентификацию. Там указано, что

на момент интервью респонденту было 24 года, что он в 1945-1948 гг.

учился в Военном институте иностранных языков в Москве. После

окончания института отправлен в Вену в качестве офицера разведки и

переводчика, где перешел на сторону американцев.

2
Дата интервью в документе не указана.

3 Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом,

подписанный 23 августа 1939 г. в Москве, вошедший в историю под названием

«Пакт Молотова - Риббентропа».
4 Излагаемая точка зрения не являлась официальной, во всяком случае

открыто не декларировалась.

5 Паника была связана с поражением советских войск в районе Вязьмы,
стремительным наступлением немецких войск на Москву и слухами

о том, что город сдают немцам. Панике способствовала эвакуация
советского правительства и дипломатического корпуса в Куйбышев,
минирование ряда предприятий, остановка работы предприятий и учреждений,
в т. ч. московского метро, бегство «начальства».

6 Переход к карточной системе в СССР занял период с июля по ноябрь
1941 г. В первую очередь постановлением СНК СССР № 1882 от 18 июля

1941 г. карточная система снабжения хлебом и продовольственными

товарами (мясом, рыбой, жирами, крупой и макаронными изделиями)
была введена для всего населения Москвы, Ленинграда и ряда

городов Московской и Ленинградской областей. См.: Директивы КПСС
и Советского правительства по хозяйственным вопросам: в 4 т. Т. 2. М.,

1957. С. 705-707.

7 Сибирские дивизии - собирательное название частей, переброшенных
для обороны Москвы из азиатской части Советского Союза, внутренних

округов, главным образом из-за Урала и с Дальнего Востока.

8
Согласно нормам снабжения хлебом, рабочие 1-й и 2-й категорий
получали 800 и 600 г на человека в день соответственно. См. подробнее об
этом.Любимов Л.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной

войны. М., 1968. С. 20-50.

9 Согласно официальным данным, Сталин не покидал столицу в период

битвы за Москву.
10

В.П. Потемкин (1877-1946), народный комиссар просвещения в 1940

1946 гг.
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11
Школы рабочей молодежи

- общеобразовательные учебные заведения

для обучения без отрыва от производства. Были созданы в 1943 г. как

школы для подростков, работавших на предприятиях, в 1944 г.

переименованы в школы рабочей молодежи. Давали общеобразовательную
подготовку в объеме 7-летней и средней школ, работали в составе 5-7-х и 5-

10-х классов.

12 На самом деле изъятие радиоприемников началось в первые дни после

начала войны. См.: Постановление Совета Народных Комиссаров СССР

от 25 июня 1941 г. Mb 1750 «О сдаче населением радиоприемных и

радиопередающих устройств».
13 Осенью 1942 г. немецкие войска заняли большую часть Кубани и

Северного Кавказа. Потеря этих регионов могла бы оказать заметное влияние

на общий ход войны - после оккупации Украины резко выросло их

значение как источника зерна, Баку и Северный Кавказ являлись для

советской экономики основным источником нефти.

14 Так в тексте. Свердловск на самом деле находится на Урале.

На службе в немецкой разведке (интервью 147)

1
В материалах А. Даллина респондент идентифицирован как «Бражнев».
Бражнев Александр Глебович (по другим сведениям - Александр
Владимирович) (1914-?), в предвоенный период сержант органов
государственной безопасности СССР, в годы войны сотрудник германской
разведки. Автор автобиографической книги «Школа опричников»,
опубликованной в журналах «Посев» (1951) и «Родные перезвоны» (1958).

Автобиографические подробности респондент сообщает также в

интервью для тома 12, раздела «А» Гарвардского проекта. Согласно
представленной там информации, отец респондента был раскулачен и расстрелян

в 1931 г., после чего респондент сбежал в Днепропетровск и некоторое

время жил с дядей. Там он получил новые документы, в которых были

изменены сведения о его происхождении. В 1931-1932 гг. он работал на

заводе металлоконструкций в Харькове. В 1932 г. был отправлен от

завода добровольцем в Красную армию. Через год службы был зачислен

в пехотное училище, которое закончил в 1936 г., получив должность

командира батальона. Позднее он женился на дочери полкового комиссара.

Комиссар, узнав историю его семьи, заставил его подать в отставку,

пообещав скрыть его происхождение. После увольнения из армии в 1937 г.

респондент возвращается на завод в Харьков. Там он вступает в партию,

и в тот же год его отправляют на обучение в школу НКВД. Спустя два

года он уже служит уполномоченным по агентурно-осведомительной
сети в Октябрьском районе Харькова. В 1940 г. становится

инструктором по паспортизации в Харьковской области, а затем работает на той же

должности в Западной Украине и Латвии. Был осужден за подделку

документов в марте 1941 г. на 7 лет лагерей и 5 лет ограничений
гражданских и политических прав. 25 сентября 1941 г. бежал из лагеря и перешел
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на сторону немцев. Респондент стал Бражневым, взяв фамилию сестры
матери, чтобы скрыть свое «кулацкое» происхождение. Настоящая

фамилия респондента неизвестна, как неизвестны и имена, под которыми

он, очевидно, действовал в годы войны. В 1950-1951 гг., согласно

интервью Гарвардского проекта, он планировал эмигрировать в Австралию.
Дальнейшая судьба неизвестна.

2 Немецкая оккупация Харькова длилась с перерывами с конца октября
1941 по конец августа 1943 г.

3
В период Второй мировой войны на территории города Лукенвальде
(нем. Luckenwalde) находился немецкий лагерь для военнопленных -

Stallag 3 А. См. об этом: Uwe Mai. Kriegsgefangen in Brandenburg, Stalag
III A in Luckenwalde 1939-1945. Berlin: Metropol Verlag, 1999.

4 Тамсвег (нем. Tamsweg)
-

город в Австрии, федеральная земля Зальцбург.
5

Оккупация города немецкими войсками продолжалась с 25 августа 1942

до 24 января 1943 г.

6 Так в тексте. Данные о большой численности десантов и примкнувших
«военнопленных» не подтверждаются по другим известным источникам.

7
Ставрополь (в 1935-1943 гг. Ворошиловск) был оккупирован немцами

с 3 августа 1942 по 21 января 1943 г.

8 В ходе наступательной операции «Звезда» советским войскам удалось
взять город штурмом. В период с 15 февраля по 10 марта 1943 г. город

был освобожден от немецких войск. Однако в результате

контрнаступления (4-15 марта) немецким войскам удалось вернуть Харьков под

свой контроль.

9
Группа армий «Северная Украина» (нем. Heeresgruppe Nordukraine) -

создана 4 апреля 1944 г. на основе группы армий «Юг». Действовала
в Западной Украине. 23 сентября 1944 г. переформирована в группу
армий «А».

10 См. примеч. 33 к тексту «Судьба татарина-военнопленного» (интервью

122).
11

Вероятно, имеется в виду 1601-й гренадерский полк (1-й пехотный полк)
в составе 1-й пехотной дивизии РОА.

12 Вероятно, Конин (польск. Konin) -

город в Польше.

13 Штеттин (нем. Stettin) -

город в Померании. По решению Потсдамской
конференции 1945 г. перешел в состав Польши, ныне - Щецин.

14 Розенвальде - поселок в Восточной Пруссии, ныне не существует.

15 Нойруппин -

город в земле Бранденбург, Германия.
16 Ландсхут -

город в Баварии, после окончания войны - в американской
зоне оккупации, там находился лагерь для военнопленных.

17
Меандров Михаил Алексеевич (1894-1946), полковник Красной
армии; в 1941 г. попал в плен, пошел на сотрудничество с немцами;

генерал-майор ВС КОНР (1945). В феврале 1945 г. назначен начальником

1-й объединенной офицерской школы народов России ВС КОНР, в мае

вместе со школой сдался в районе Каплице - Крумау представителям
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26-й пехотной дивизии 3-й американской армии. Содержался в лагерях

военнопленных, в т. ч. с января 1946 г. - в Ландсхуте. Принял на себя

командование кадрами ВС КОНР, сосредоточенными в американских

лагерях военнопленных. В феврале 1946 г. в Ландсхуте передан советской

репатриационной комиссии. Казнен по приговору Военной коллегии

Верховного суда СССР 1 августа 1946 г.

18 Справки были необходимы, чтобы избежать выдачи СССР.

19 Барановский Николай Эразмович (1892-1973), штабс-капитан, участник
Белого движения в 1918-1920 гг. В эмиграции в Югославии. В 1941 г.

сотрудник Управления по делам русской эмиграции в Белграде, затем

в Германии. После 1946 г. в США. Несомненно, речь идет об остатках

ценностей Петроградской ссудной (серебряной) казны (ломбарда),
вывезенной генералом П.Н. Врангелем в Югославию. Часть предметов,

хранившихся в Петроградской ссудной казне, была продана Врангелем,
а средства израсходованы на содержание остатков Русской армии за

рубежом. В связи со скандалом, разразившимся после продажи предметов,

принадлежащих частным лицам, оставшаяся часть Казны была

секвестирована правительством Югославии. В годы войны продажи

возобновились, а вырученные средства были направлены на содержание Русского
корпуса в Югославии. См.: Будницкий О.В. Заграничные
приключения Петроградской ссудной казны // Зарубежная Россия 1917-1939.
Кн. 3. СПб., 2003. С. 18-29; Он же. Генералы и деньги, или «Врангелевское
серебро» // Диаспора: Новые материалы. Вып. VI. Париж; СПб., 2004.
С. 134-173. Имя Барановского как «хранителя казны» фигурирует в

историях о «золоте генерала Власова» (см.: Полчанинов Р. Казна генералов

Врангеля - Власова // За свободную Россию. 2009. № 108; Михайлов К.

Золото генерала Власова. Опыт художественного исследования // Посев.

2013. № 2). На самом деле в Петроградской ссудной казне хранились

серебряные предметы. Генералу Власову, а затем послевоенным

эмигрантским власовским организациям достались жалкие остатки ценностей

Петроградской ссудной казны.

20 Книга А. Бражнева выходила разными изданиями и под разными
названиями. Видимо, «Дневник чекиста. Жатва» - это название рукописи книги.

Она была опубликована под заголовком «Школа опричников» в журнале

«Посев» в 1951 г. (№ 17-35); затем вышла под названием «Под
дамокловым мечом: Зап. б. чекиста» в журнале «Родные перезвоны» (Брюссель)
в 1958 г. (№ 19, 65-68, 70,75-76,88-93). Текст был переиздан отдельным

изданием под названием «Школа опричников» (но без первой главы)
киевским издательством «Диокор» в 2004 г. Приведенные в книге

автобиографические сведения соответствуют данным из интервью А. Бражнева
в рамках Гарвардского проекта.

21 1с - АО (Abwehr-Offizier) - офицер разведывательного подразделения

Абвера; отделение «С» в СД (служба безопасности) курировало разведку
и контрразведку в отношении территорий Советского Союза.

22 Очевидно, интервьюируемый имеет в виду кого-то из своих сослуживцев.

О ком идет речь, установить не удалось.
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23 Возможно, речь идет об Александре Николаевиче Судакове (псевд.:
Сударев, Андреев и Сенкевич). Бывший майор Красной армии,

артиллерист. Преподаватель в Варшавской разведшколе, старший преподаватель

разведшколы в Полтаве. С февраля 1944 г. заместитель коменданта

зондерлагеря в городе Торн.

В рядах азербайджанских эмигрантов (интервью 160)

1 В материалах А. Даллина респондент идентифицирован как «Musazade».

Мусазаде (Мусаев) Меджид (псевд. Карсалани) (1914-1990),
журналист, азербайджанский общественный деятель. Из семьи торговцев, отец

и дед были репрессированы в 1937 г. Учился в экономическом техникуме,

затем работал бухгалтером в банке. Перед войной закончил историко-

филологический факультет Бакинского государственного университета
и был отправлен работать учителем в Пятигорск. После прихода немцев

на Кавказ отправился в Германию, в 1942 г. служил в Азербайджанском
легионе и редактировал газету «Азербайджан» (1942-1945). После

войны проживал в Мюнхене и работал в азербайджанской редакции

Радио «Свобода». Позднее в эмиграции в США. Умер в Нью-Йорке. Детали
своей довоенной биографии респондент сообщает в интервью серии «В»,

том 8, https://iiif.lib.harvard.edU/manifests/view/drs:5466381 $1 i (дата
обращения: 22.09.2018).

2 «Азербайджан» -

еженедельная газета Азербайджанского легиона,

издававшаяся в Берлине.
3

Речь идет об участниках Азербайджанского легиона в составе вермахта,

сформированного в составе Кавказско-мусульманского легиона в

декабре 1941 г.

4 Новый тюркский алфавит
- советский проект по переводу всех

тюркских языков на единообразный алфавит на основе латиницы,

предложенный в конце 1920-х гг. Официально введен в 1928 г. в тюркоязычных

республиках и автономных республиках СССР взамен алфавитов на

основе арабского языка. В 1938-1940 гг. заменен на алфавит на основе

кириллицы.

5 Конгресс начал свою работу в ноябре 1943 г. в Берлине, в отеле «Кай-

зерхоф» и проходил под девизом: «За свободный и независимый

Азербайджан». Одним из организаторов конгресса и его секретарем был

Меджид Мусазаде. См. об этом: Абуталыбов Р. «Свои среди чужих, чужие

среди своих» // История. 2007. № 1 (25). С. 38.
6 Вероятно, это иное обозначение отдела связи, или Mittelstelle,

упомянутого в самом начале данного интервью.

7 Вооруженные формирования СС в 1942-1945 гг., состоящие из тюркских

народов; сформировались путем комплектации и соединения

туркестанского, волжско-татарского, азербайджанского легионов и боевой группы

«Крым».
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8 Радом (польск. Radom) -

город в Польше в 100 км к югу от Варшавы, где

с лета 1942 г. располагался Штаб командования восточными легионами.

9
Топчибашев Алимардан-бек Алекпер оглы (1863-1934),
азербайджанский политический и государственный деятель. После провозглашения

Азербайджанской демократической республики был назначен сначала

министром иностранных дел, а затем был заочно избран председателем

азербайджанского парламента. С приходом советской власти находился
в эмиграции.

10
Возможно, имеется в виду конференция национальных представителей
Кавказа в берлинской гостинице «Адлон», состоявшаяся в конце

апреля - начале мая 1942 г. Подробнее см. примеч. 8 к тексту «Как кавказцы
от немцев независимости ждали» (интервью 81).

11 Квислинг Видкун (норе. Quisling Vidkun Abraham LauritzJonsson) (1887-

1945), норвежский политический и государственный деятель, активно

сотрудничавший с Германией во время Второй мировой войны. Его имя

стало нарицательным для обозначения коллаборациониста,
национального предателя, ставшего приспешником завоевателей и получившего

в награду власть.

12 Имеется в виду конференция, проходившая в апреле 1942 г. в берлинском
отеле «Адлон».

13 Сторонники создания суверенного национального татаро-башкирского
государства Идель-Урал.

14 Батальон особого назначения «Бергман» (нем. Sonderverband Bergmann -

«особый отряд Горец»)
- военное соединение абвера во время Второй

мировой войны, созданное из пяти отдельных рот, укомплектованных

добровольцами с Северного Кавказа. Батальон использовал в качестве

своего знака традиционный кавказский кинжал, нашивка с

изображением которого носилась слева на рукаве униформы. Миттенвальде (нем.
Mittenwalde) -

город в Германии, в земле Бранденбург.

Офицерская школа РОА (интервью 175)
1 В записях А. Даллина респондент идентифицирован как «Койда». Койда

Самуил Трофимович (1901 - после 1960), кадровый военный, полковник

РККА, полковник ВС КОНР. Родился в крестьянской семье в станице

Елизаветинская Кубанской области, окончил сельскую школу. Участник

Гражданской войны. В 1920-1921 гг. принимал участие в боевых

действиях против горских повстанцев, в 1921 г. против дашнаков. Член ВКП(б)
с 1927 г. Окончил Тифлисскую пехотную школу, потом

военно-политические курсы в Киеве, в межвоенный период служил кадровым

офицером в РККА. С 1938 г. майор, с марта 1941 г. подполковник, в мае 1942 г.

полковник, назначен на должность командира 184-й стрелковой дивизии.

В марте 1943 г. 184-я дивизия была разбита, а сам полковник Койда попал

в плен (с августа 1943 г. исключен из РККА как пропавший без вести).
Содержался в различных лагерях военнопленных. В 1944 г.

добровольно присоединился к власовскому движению. В ноябре 1944 г. начальник
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офицерских курсов при 1-й пехотной дивизии ВС КОНР. С декабря
командир запасной бригады ВС КОНР. В апреле 1945 г. вместе с бригадой
присоединился к Южной группе ВС КОНР генерал-майора ВС КОНР

Ф.И. Трухина и совершил с ней марш в Чехию. 8 мая в районе Каплице -

Крумау перевел запасную бригаду ВС КОНР в полосу дислокации частей

3-й американской армии. Был интернирован в лагере Ганакер (Ландау),
в августе 1945 г. бежал, скрывался под Мюнхеном, смог избежать

репатриации. В 1948 г. стал одним из инициаторов создания власовской

организации Союз Андреевского флага (САФ), позднее покинул САФ.

В 1950 г. вошел в Комитет объединенных власовцев (КОВ) во главе с

генерал-майором А.В. Туркулом. В 1950-е гг. принимал активное участие

в политической жизни Русского зарубежья. В конце 1950-х гг. от

политики отошел.

2 Дата, когда было взято интервью, в тексте не помечена.

3 Так в тексте. Разумеется, респондент не мог командовать немецкой

снайперской дивизией, хотя бы потому, что их не существовало.

4 Советский Союз не признавал Гаагскую конвенцию 1907 г. «О законах

и обычаях сухопутной войны», подписанную Российской империей.
В 1929 г. им не была подписана Женевская конвенция, определявшая

правовой статус военнопленных. Уже после начала войны на территории

СССР, 17 июля 1941 г. в правительственной ноте, переданной Германии
через Швецию, Советский Союз заявил о присоединении к Гаагской

конвенции, однако нота была отклонена Германией. Две последующие ноты

НКИД (25 ноября 1941 г. и 27 апреля 1942 г.), подтверждающие
выполнение принципов Гаагской конвенции по отношению к германским

военнопленным, также не имели результата. Жестокие условия содержания
и обращения с советскими военнопленными базировались не только на

отсутствии правовых договорах, но прежде всего на идеологических

основах: неприятии коммунизма и отношении к военнослужащим Красной
армии как к «унтерменшам».

5 29 апреля 1943 г. был издан приказ Главного штаба сухопутных сил

вермахта № 500/43 о введении формы и знаков различия Русской
освободительной армии. Директивой № 14124/43 от 29 мая 1943 г. эти знаки

различия вводились для всех русских военных формирований,
принимающих участие в войне на стороне Германии, а все иные знаки различия

были отменены. Однако в основном все ограничились нашивкой РОА

на рукаве выше локтя (кто на левом, кто на правом, а кто и на обоих

рукавах). Униформа шилась из материи серовато-голубого цвета (запасы
трофейного французского армейского сукна) и по покрою представляла
собой компиляцию русской гимнастерки и немецкого мундира.

6 Вероятно, Павел Павлович Иванов (1903 - после 1952), майор РККА,
майор ВС КОНР, командир запасного батальона 1-й дивизии РОА.

7 Так называемая Смоленская декларация, подписанная 27 декабря 1942 г.

в Берлине и опубликованная 13 января 1943 г. от имени Русского
освободительного комитета, была адресована «бойцам и командирам Красной
армии, ко всему русскому народу и другим народам Советского Союза».
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В тринадцати пунктах декларации были сформулированы принципы, на

которых должен основываться новый социальный и политический строй
России.

8 Дабендорфская школа РОА (официальное название: Отдел восточной

пропаганды особого назначения).
9 Имеется в виду один из лагерей: Dulag 191 или же Dulag 202,

существовавшие в Днепропетровске с 1942 по 1944 г.

10 В сентябре 1941 г. нацисты организовали в городе Владимир-Волынском
концлагерь для военнопленных солдат и офицеров Красной армии

под названием Офлаг-XI-A. В 1942 г. этот концлагерь стал называться

Шталаг-365, позже - Норд-Офлаг-365. Лагерь состоял из двух

отделений. На северной окраине города, по ул. Ковельской (казармы
военного городка) было отделение для военнопленных офицеров. Рядовые
солдаты содержались на западной окраине города по ул. Устилужской.
Этот солдатский лагерь известен под названием панцирного. См.

подробнее: Освобождение городов: справочник по освобождению городов
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 / М.Л. Дударенко,
Ю.Г. Перечнев, В.Т. Елисеев и др. М., 1985. С. 498.

11 Зайцев Георгий Михайлович (1895-1961), генерал-майор Красной
армии, командовал 62-й стрелковой дивизией, в 1943 г. попал в плен.

Освобожден в 1945 г.

12
В ноябре 1944 г. в Мюнзингене была сформирована учебно-запасная
бригада под командованием С.Т. Койды, предназначавшаяся для подготовки

новобранцев из лагерей военнопленных и пополнения полевых частей.

Приблизительная численность - 7 тыс. чел. В составе бригады были
части всех родов оружия: пехотный полк, артдивизион, моторизованный,
противотанковый и саперный батальоны, кавалерийский эскадрон, отдел

связи, батальон снабжения, батальон выздоравливающих и школа для

подготовки унтер-офицеров.
13

2-я пехотная дивизия РОА сформирована 17 января 1945 г. под

командованием Г.А. Зверева.
14 В записи интервью бригада обозначена как «западная» [Western].

Очевидно, интервьюер неправильно записал речь респондента, имеется

в виду не западная, а запасная бригада власовской армии.
15 Речь о Пражском восстании 5-8 мая 1945 г., которое поддержала 1-я

дивизия РОА.

16
Геере Хайнц Данко (нем. Нееге Heinz Danko) (1909-1988), германский
кадровый офицер, имел диплом переводчика с русского языка, считался

военным экспертом по русским вопросам. С мая 1943 по июль 1944 г.

служил при Э. Кёстринге как начальник штаба Восточных легионов. В

частности, курировал формирование и обучение частей РОА. В

дальнейшем представитель германского командования при Первой власовской
дивизии.

17 То есть при формировании учебно-запасной бригады под командованием

С.Т. Койды, предназначавшейся для подготовки новобранцев из лагерей
военнопленных и пополнения полевых частей.
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18
Имеется в виду подавление Варшавского восстания.

19
Так в тексте. Имеется в виду Пермикин Борис Сергеевич (1890-1971),
генерал-майор, участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1919 г.

эмигрировал в Эстонию, в 1920 г. в Польшу, где находился до Второй
мировой войны. По некоторым сведениям, пошел на службу в РОА, так как

ему грозила отправка рабочим на фабрику (см.: Генерал Власов: история

предательства. Т. 1. М., 2015. С. 827). Направлен Власовым в

распоряжение офицерской школы в Мюнзингене, где его поведение как

«белогвардейского офицера» привело к конфликтам. Весной 1945 г. поступил

в распоряжение генерала А.В. Туркула, формировавшего части ВС КОНР

в районе Зальцбурга; участвовал в формировании частей в условиях
нехватки оружия, снаряжения и боеприпасов. После войны в эмиграции
в Австрии.

20 Поздняков Владимир Васильевич (1902-1973), полковник, служил

в РККА, в июне 1941 г. начальник химслужбы 67-го стрелкового

корпуса, взят в плен под Вязьмой. Обучался в Дабендорфской школе

пропагандистов, с лета 1943 г. начальник подготовительных курсов

пропагандистов в Луккенвальде, с 1944 г. начальник группы пропагандистов
РОА в Прибалтике, с ноября 1944 г. начальник командного отдела штаба

РОА. Автор мемуаров по истории РОА (Поздняков В.В. Рождение РОА.

Пропагандисты Вульхайде, Люкенвальде, Дабендорфа, Риги. Сиракузы

(США), 1972). Делегацию во главе с Поздняковым составили майоры
Музыченко, Тархов и Чикалов, капитаны Агафонов, Иванов и Зинченко,

переводчица Смирнова. 7 мая в 18.00 они выехали на двух грузовиках

и добрались до штаба 11-й танковой дивизии только 8 мая, в 5.30, когда

капитуляция Германии уже стала фактом и всякая частная капитуляция

потеряла смысл. Однако по настоятельной просьбе Позднякова
подполковник Слейден, переговорив с Дейгером, согласился еще раз

подтвердить оговоренные ранее условия капитуляции, так что считалось, что она

совершилась еще до конца войны. Это было важно, потому что в этом

случае русские солдаты, с американской точки зрения, подпадали под статус

военнопленных, а не под расплывчатое определение «кадры сдавшейся

армии». Слейден сначала хотел послать в русские части американских

офицеров, но потом, дав делегации надежный эскорт, отправил их одних.

8 мая в 14.00 Поздняков вернулся в штаб. См. подробнее: Хоффманн Й.
История власовской армии. Paris, 1990. С. 572-573.

21
Трухин родился в 1896 г.

22 Возможно, имеется в виду Николай Васильевич Козлов (он же Гроссер),
в прошлом капитан Красной армии, с сентября 1943 г. участник РОА;
с ноября 1944 г. начальник штаба 2-го полка в Первой дивизии ВС КОНР.

23 В годы Второй мировой войны неподалеку от австрийского города Линца
был организован нацистский концентрационный лагерь Маутхаузен.
5 мая 1945 г. город был занят союзными войсками.

24 Так в тексте.

25 На самом деле С.К. Буняченко командовал стрелковой дивизией, затем

отдельной стрелковой бригадой на Закавказском фронте.
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26
Ландсхут -

город в Баварии.
27

Калюжный Евгений (возможно, наст, имя Кабанов Кузьма), довоенная

биография неизвестна, во время войны преподаватель
контрразведывательной школы в Летцене, затем офицерской школы в Мюнзингене.

28
Старшие дабендорфские преподаватели А.Н. Зайцев и Н.Г. Штифанов

утверждали, что, несмотря на как будто прогерманскую
ориентированность программы, германским аспектам с течением времени уделялось

все меньше внимания и все больше места стало отводиться тем вопросам,

которые представляли интерес или проблему для русских. См.

подробнее: Поздняков В.В. Рождение РОА. С. 104-109. Fischer G. Opposition to
Stalin. A Case Study in World War II. Cambridge: Harvard University Press,
1952. C. 188-193.

29 Мальцев Виктор Иванович (1895-1946), полковник РККА,

генерал-майор ВВС КОНР, командовал военно-воздушными силами КОНР. В 1941 г.

отказался эвакуироваться из Ялты, с марта 1942 г. бургомистр города.
В 1943 г. участвовал в создании восточного батальона из карачаевцев,

крымских татар, азербайджанцев и русских. В сентябре 1943 г.

познакомился с подполковником Люфтваффе Г. Холтерсом, формировавшим
русскую восточную эскадрилью. В начале января 1944 г. выступал с

воззванием к советским летчикам в радиоэфире. В сентябре 1944 г.

приступил к формированию 1-го авиационного полка ВВС КОНР и добился

получения независимого от Люфтваффе статуса для ВВС КОНР. К

апрелю удалось сформировать 1-й авиационный полк в составе 5-й

истребительной, 8-й бомбардировочной и 5-й учебно-тренировочной эскадрилий.
Также были сформированы полк зенитной артиллерии,
парашютно-десантный батальон и рота связи. К весне 1945 г. в ВВС КОНР входило до

5 тыс. чел.

30 Национальная организация русской молодежи (НОРМ),
сформированная в Германии в 1939 г. по образцу немецкой организации «Гитлерюгенд».
Создана при бюро генерала В.В. Бискупского заместителем

начальника бюро Сергеем Таборицким под непосредственным контролем СС.

См. подробнее: Полчанинов Р.В. Молодежь русского зарубежья. М., 2009.

С. 59-60.

31
В марте 1943 г. Власов посетил Смоленск, Могилев, Бобруйск, Борисов,
Оршу и другие города, оккупированные войсками группы армий

«Центр». Позднее Власов провел аналогичную поездку в секторе группы

армий «Север», выступая в т. ч. и в лагерях военнопленных. Целью этих

агитационных поездок было привлечение как можно большего числа

военнослужащих Красной армии на сторону немцев.

32 Газета «Воля народа».
33

Возможно, имеется в виду Евгений Леонидович Гусев (псевд. Тарасов),
капитан РОА, начальник учебной части и преподаватель агентурной
разведки с августа 1944 г., до этого работал в разведшколе в г. Валга. Школа

была организована в сентябре 1941 г. Абверкомандой 104. Она

условно именовалась «Русская колонна» и действовала под видом школы по

подготовке полицейских для оккупированной территории Советского
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Союза. Начальником школы был подполковник фон Ризе. С июля 1943 г.

называлась школой Русской освободительной армии.

Вероятно, речь идет об объединенной офицерской школе РОА (с

января 1945 г.). Она была создана из офицерской школы для подготовки

младшего командного состава при 1-й дивизии РОА, открытой в ноябре
1944 г. и 1-й офицерской школы РОА под началом полковника Киселева.

Полковник С.Т. Койда был первым начальником этой объединенной
школы. Кадровый состав включал 18 штабных и 42 строевых офицера,
120 унтер-офицеров и рядовых. В числе преподавательского состава

были 6 полковников, 5 подполковников и 4 майора. Школа успела
подготовить два выпуска офицеров. См.: Дробязко С., Каращук А. Русская
освободительная армия. Вторая мировая война 1939-1945. М., 2000.
С. 41.

Осетины под немецкой властью (интервью 182)

В записях А. Даллина респондент идентифицирован не вполне четко.

Вначале в рукописи была записана фамилия «Сижажев», которая была

затем вычеркнута, а рядом подписано слово «Kast». Является ли

последнее псевдонимом, установить не удалось. Вместе с тем удалось

выяснить, что в состав КОНР от народов Северного Кавказа входил некий

Б. Сижажев. С респондентом было проведено еще одно интервью о

периоде войны для тома В-1, а также интервью для тома В-8, посвященного

национальностям Советского Союза.

Речь идет о вооруженных антисоветских восстаниях на Северном Кавказе
весной 1930 г., вызванных насильственной коллективизацией, а также

религиозными преследованиями. Одним из центров восстания в Осетии

был Христиановский район, другим - район города Алагира, где

зажиточный крестьянин из села Кура Тасултан Урумов организовал
вооруженный отряд из 180 чел.

Имеется в виду Алагир, расположенный в 54 км к западу от Владикавказа

(Орджоникидзе). Находился под немецкой оккупацией с 1 ноября по 24

декабря 1942 г.

Орджоникидзе (с 1930 по 1990 г.; ныне Владикавказ), столица Северо-
Осетинской АССР.

В оригинале: «население верило». Это является очевидной опечаткой

и не соответствует смыслу остального текста.

Имеются в виду рейхсмарки, которые имели хождение на

оккупированной территории Северного Кавказа наряду с советскими рублями.
Одна оккупационная марка приравнивалась к десяти рублям. (Безуголь-
ный АЮ.у Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного Кавказа в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 2012. С. 297).

Респондент называет Алагир то городом, то деревней. Возможно, это

связано с тем, что поселение получило статус города только в 1938 г.



8
Это легенда. В Красную армию в годы войны было призвано около

полумиллиона женщин. В подавляющем большинстве они служили на

небоевых должностях. Единственная женская стрелковая бригада, сфрмиро-
ванная по инициативе ЦК ВЛКСМ, была направлена на охрану тыловых

объектов.

9
Запорожье было оккупировано 4 октября 1941 г., освобождено в

декабре 1943 г. События, о которых рассказывает респондент, происходили,

по-видимому, 20-21 февраля 1943 г., когда войска Юго-Западного
фронта получили задание прорваться к Запорожью и захватить мосты через

Днепр; Кривой Рог, расположенный в 170 км западнее г. Запорожье,
находился под немецкой оккупацией с 4 октября 1941 по 14 октября 1943 г.

10 Поселок на Украине, расположенный на юге Киевской области в 70 км

к юго-востоку от г. Фастова.
11 Вероятно, речь идет о создании в 1942-1943 гг. легионов из восточных

народов при 162-й пехотной дивизии под командованием Оскара фон
Нидермайера на территории Украины. Были организованы пять

национальных легионов, включая северокавказский. Впоследствии они

участвовали в карательных операциях против партизан, в 1944 г.

северокавказские части были переправлены в Северную Италию.
12 См. примеч. 68 к тексту «Как кавказцы от немцев независимости ждали»

(интервью 81).
13

Мелитополь был оккупирован немецкими войсками с 6 октября 1941 по

23 октября 1943 г. Каховка - с конца августа 1941 по 2 ноября 1943 г.

14 Город Кайры, расположен в 160 км к западу от Мелитополя и в 35 км к

северу от Каховки.
15

Барановичи -

город на западе Белоруссии. Находился под оккупацией
с 27 июня 1941 по 8 июля 1944 г.

16 Слоним -

город в 195 км к юго-западу от Минска ив 143 км

юго-восточнее Гродно.
17 Имеется в виду Зыслов Остров, участок суши среди болот на юге Минской

области, где располагалась одна из главных баз партизанского движения.
18 В августе 1943 г. в связи с общим отступлением немецких войск

Каминский вместе с бригадой и сотрудниками Локотской

администрации оказался на территории оккупированной Белоруссии, где был создан

Лепельский округ. После этого, вплоть до августа 1944 г., каминцы

участвовали во всех крупных антипартизанских операциях в Белоруссии.
19 Возможно, речь идет о вспомогательных полицейских отрядах (Schuma).

Они начали создаваться уже во вторую половину 1942 г., набирались из

местных добровольцев и использовались в операциях против партизан.

(Романько О.В. Советский легион Гитлера. С. 205-207).
20 См. примеч. 33 к тексту «Судьба татарина-военнопленного»

(интервью 122).
21 Бадольо Пьетро (1871-1956), маршал, глава Генерального штаба в

фашистской Италии. В начале декабря 1940 г. вышел в отставку из-за

конфликта с Муссолини. Присоединился к заговору элиты против

Муссолини. После его смещения в 1943 г. стал главой нового

правительства и заключил мирный договор с союзниками.
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22 Удине (итпал. Udine) -

город на северо-востоке Италии, в 400 км к

востоку от Милана. С сентября 1943 до конца апреля 1945 г. находился под

контролем немцев в Оперативной зоне Адриатического побережья.
23 Клагенфурт (нем. Klagenfurt am W6rthersee) - австрийский город,

расположенный на юге страны на границе со Словенией, которая в 1945 г.

являлась частью Югославии.

24 Вероятно, Горский государственный аграрный университет (основан
в 1918 г.).

25 Улагай (Кучук) Сергей Георгиевич (1875-?), офицер Русской
императорской армии, участник Белого движения. В эмиграции жил в Польше

и Албании. С 1942 по ноябрь 1944 г. состоял при штабе немецкого

коменданта Белграда. Один из руководителей Северо-Кавказского
национального комитета. В декабре 1944 г. в г. Палуцца на Севере Италии была
создана боевая группа «Северный Кавказ», которую Улагай возглавил,

став ваффен-штандартенфюрером СС. В конце войны эта группа вошла

в Кавказское соединение войск СС.

26 По аналогии с названием кавалерийской дивизии Русской
императорской армии, сформированной в начале Первой мировой войны из добро-
вольцев-мусульман

-

уроженцев Северного Кавказа и Закавказья.

В рядах Осинторфской бригады (интервью 219)

1 Респондент идентифицирован в материалах А. Даллина как «Высоцкий».

Высоцкий (Кобзев) Александр Николаевич (1907-1959), офицер
Красной армии, попал в немецкий плен, в дальнейшем командир 4-го

батальона коллаборационистской Русской национальной народной армии

(PHНА), начальник штаба запасной бригады ВС КОНР. После войны

находился в Германии, активно участвовал в деятельности Союза воинов

освободительного движения (СВОД), умер в Баварии. В материалах
допроса в Главном управлении Смерша другой офицер РОА, В.Д. Корбу-
ков, дал ему следующую характеристику: «Кобзев, полковник, где он

служил в Красной армии и при каких обстоятельствах попал в плен, я не

знаю. Со слов самого Кобзева мне известно, что еще в конце 1941 г. или

в начале 1942 г. он являлся начальником окружной полиции в г. Лепель,

примерно в октябре-ноябре 1944 г. Кобзев прибыл в Дабендорф, а спустя

2 недели, получив назначение на должность заместителя командира

запасной бригады, убыл в г. Мюнзинген, на этой же работе он оставался,

находясь у американцев, затем был зачислен в офицерскую роту,
оставаясь в Регенсбурге. Приметы: среднего роста, полный, блондин, лысый,

усов и бороды не носит, примерно 44-46 лет». См.: Генерал Власов:

история предательства. Т. 2. Кн. 1. С. 587. В документах ЦАМО также

имеется запрос от политотдела Новосибирского военного пехотного

училища от 1 февраля 1944 г. в Бюро учета персональных потерь Наркомата
обороны с просьбой выяснить судьбу Кобзева (фамилия в документе

указана как Кобзов). В запросе приведена следующая личная инфор¬
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мация: «Подполковник тов. Кобзов Александр Николаевич рождения
1907 года, родился в дер. Рожново Селютской волости Витебского

уезда Витебской губернии, ныне БССР... Полковник тов. Кобзов работал
в Новосибирском пехотном училище заместителем начальника Училища
и выбыл на фронт в ноябре 1941 года в качестве командира полка». В

документах ЦАМО он помечен как пропавший без вести в 1942 г. См. базу
данных «Память Народа»: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-
chelovek_donesenie73475438/ (дата обращения: 29.09.2018).

2 Орша -

город в Витебской области в 200 км восточнее Минска,
крупнейший железнодорожный узел. Оккупирован немецкими войсками 16 июля

1941 г., вошел в состав одной из частей Белоруссии, которая
административно относилась к штабу тыла группы армий «Центр». Освобожден

27 июня 1944 г. войсками 3-го Белорусского фронта в ходе Витебско-

Оршанской операции. В Орше находились 6-й, 9-й и 10-й армейские

сборно-пересыльные пункты, 126-й, 127-й, 230-й и 240-й дулаги и 353-й

шталаг.

3 Осинторфская бригада в составе войск Третьего рейха (самоназвание:

Русская национальная народная армия» (РННА), в немецких

документах - Соединение специального назначения «Седая голова» (нем.
Sonderverband «Graukopf»)). Формировалась с марта по август 1942 г.

под Смоленском (пос. Осинторф Витебской области) из советских

военнопленных в лагерях, расположенных в тылу армий «Центр». Со стороны
Третьего рейха проект курировали абвер (Абверкоманда-203, Смоленск),
а также командование группы армий «Центр». С русской стороны

инициаторами создания бригады выступила группа эмигрантов во главе

с С.Н. Ивановым.

4 См. примеч. 31 к тексту «Война на Орловщине» (интервью 143).
5 Иванов Сергей Никитич (псевд. Граукопф), участник Белого

движения, эмигрант, майор ВС КОНР (1945). После 1920 г. жил и работал
в Германии. Инженер, специалист по радиоделу. До 1936 г.

представитель Всероссийской фашистской партии А. Вонсяцкого. Выдвинул идею

о создании РННА, которая получила поддержку со стороны группы

генералов и офицеров вермахта, а также немецкого военного командования,

поскольку это решение позволяло частично восполнить потери немецких

войск, понесенные в войне против СССР. Зимой 1941/42 г. создал

инициативную группу по формированию антисоветских частей из советских

военнопленных, в состав которой помимо него вошли представители

белой эмиграции: К.Г. Кромиади, И.К. Сахаров, И.Л. Юнг, В.А. Ресслер,
Г.П. Ламсдорф, С.С. Пален, А.А. Воронцов-Дашков, B.C. Соболевский

и священник о. Гермоген (Кивачук). В мае 1942 г. заболел тифом и был

отправлен на лечение в Берлин.
6 Баерский Владимир Гелярович (1901-1945; с 1942 г. псевд. Владимир

Ильич Боярский), полковник РККА (1941), генерал-майор ВС КОНР

(1945). Взят в плен 25 мая 1942 г., позднее заявил о своем желании

сотрудничать с немцами. 3 августа 1942 г. совместно А.А. Власовым написал

обращение к командованию вермахта, в котором настаивал на политиче¬
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ской борьбе с советской властью, создании русского центра
формирования РОА. 1 сентября 1942 г. назначен командиром РННА, сменив на этом

посту полковника К.Г. Кромиади. Отказался выполнить распоряжение

немецкого руководства о расформировании РННА (октябрь 1942 г.), за

что был ненадолго арестован и отправлен в Берлин. Летом 1943 г.

присоединился к Власовскому движению, принимал участие в выработке
политической программы ВС КОНР и инспекции ряда добровольческих
восточных русских батальонов. 28 января 1945 г. назначен заместителем

начальника штаба ВС КОНР генерал-майора Ф.И. Трухина. Повешен

чешскими партизанами 7 мая 1945 г.

7 С марта 1941 по июль 1943 г. эту должность занимал генерал Максимилиан

фон Шенкендорф {нем. Maximillian von Schenkendorf) (1875-1943),
сторонник смягчения репрессий против местного населения в тылу
немецкой армии и один из инициаторов создания коллаборационистских
воинских частей.

8 Возможно, информант допустил ошибку, имея в виду

самоназвание РННА, так как аббревиатура РОНА закрепилась за т. н. бригадой
Каминского.

9 Березино -

город в 100 км к востоку от Минска. Оккупирован немецкими
войсками 3 июля 1941 г. Освобожден советскими войсками 3 июля 1944 г.

10 Николаевский Борис Иванович (1887-1966), историк, публицист,
политический деятель (меньшевик). С 1922 г. в эмиграции. Жил и работал
в Берлине, после прихода к власти нацистов в Париже в 1940 г. переехал

в США. Собрал значительный архив по истории революционного

движения, в 1963 г. продал его Гуверовскому институту войны, революции
и мира при Стэнфордском университете, до своей смерти был куратором
своего архива. В данном фрагменте, вероятно, речь идет об обширной
статье Николаевского, где он оправдывал участников Власовского движения

в их временном сотрудничестве с нацистами и в целом считал их

антикоммунистами и демократами: Николаевский Б.И. Пораженчество 1941
1945 годов и ген. А.А. Власов // Новый журнал. 1948. Кн. 18. С. 209-234;
Кн. 19. С. 211-247.

11 GFP {нем.)
- тайная полевая полиция.

12 См. примеч. 24 к тексту «От краснофлотца до финского диверсанта:
судьба капитана Орлова » (интервью 105).

13 Первая пехотная дивизия (РОА) генерал-майора С.К. Буняченко была
сформирована 23 ноября 1944 г., после того как она была полностью

укомплектована, ее численность составила 20 тыс. чел. 2-я пехотная

дивизия ВС КОНР генерал-майора Г.А. Зверева начала формироваться
в январе 1945 г. в Хойберге (Вюртемберг). Около двух третей личного

состава дивизии составляли солдаты и офицеры, выпущенные из лагерей
военнопленных и вступившие в РОА в конце 1944 - начале 1945 г., после

оглашения Пражского манифеста ВС КОНР.
14 О Родионове см. примеч. 23 к тексту «Война в кубанской станице»

(интервью 32).
15 Имеются в виду части Легиона французских добровольцев против

большевизма {фр. Legion des Volontaires Frangais contre le Bolchevisme), пехот¬
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ного полка, сформированного во Франции, который принимал участие
в боевых действиях на стороне нацистской Германии на Восточном

фронте. В составе вермахта именовался как 638-й пехотный полк. В 1942

1943 гг. участвовал в операциях по борьбе с партизанами на территории

Белоруссии и Украины.
16 Островский Радослав Казимирович (белор. Астроусю Радаслау

Ka3iMipaei4) (1887-1976), белорусский общественный и политический

деятель. По образованию математик; до революции служил учителем
в гимназии в Ченстохове, затем в Минске. Участник

антибольшевистского движения. С 1920 г. в Польше, с 1924 г. служил директором
белорусской гимназии в Вильно. Неоднократно менял политическую
ориентацию, в т. ч. был одно время членом Коммунистической партии Западной

Белоруссии; от активного участия в белорусском национальном

движении перешел к сотрудничеству с польским правительством; избирался
депутатом Сейма. В 1936-1941 гг. директор польской гимназии в Лодзи.
Активно сотрудничал с нацистами: в период немецкой оккупации
начальник управы Минского округа, затем начальник Брянской, Смоленской
(апрель 1942 - июнь 1943 г.) и Могилевской окружных управ. Президент

Белорусской центральной рады в 1943-1944 гг. После окончания войны

в эмиграции в Германии, с 1956 г. - в США.
17 См. примеч. 21 к тексту «Как белорусские колхозники под немцами

жили» (интервью 141).
18

См. примеч. 21 к тексту «Война на Орловщине» (интервью 143).
19

Имеется в виду созданный Октаном под оккупацией Союз борьбы против
большевизма. Подробнее См. примеч. 23 к тексту «Война на Орловщине»

(интервью 143).
20

Пономаренко Пантейлемон Кондратьевич (1902-1984), генерал-
лейтенант (1943). В 1938-1947 гг. первый секретарь ЦК Компартии
Белоруссии. С 30 мая 1942 по март 1943 г. начальник Центрального
штаба партизанского движения при Ставке Верховного
главнокомандования. В марте-апреле 1943 г. член Военного совета Центрального фронта.
С мая 1943 по 13 января 1944 г. вновь начальник Центрального штаба
партизанского движения.

21 То есть отряды, действовавшие против партизан.
22 С 1942 по 23 сентября 1943 г. в Могилеве на русском языке под контролем

оккупационной администрации выходила газета «Новый путь». Всего

вышло более 70 номеров. Главными редакторами были А. Сенкевич,
К. Долгоненков. Основными темами Могилевского «Нового пути»
являлись новости с фронта, события в мире, призывы к населению и

партизанам, критика советского образа жизни, пропаганда хозяйственных

мероприятий, а также вопросы образования, история, культура, география
и др.

23
Долгоненков Константин Акимович (1895-1980), комсомольский поэт,
писатель и профессиональный журналист, с 1934 г. член Союза

советских писателей. До войны редактор смоленской газеты «Рабочий

путь». В 1941-1943 гг. редактор оккупационной газеты «Новый путь»
в Смоленске, затем одноименной газеты, выходившей в Могилеве. После

войны жил в эмиграции в Германии под фамилией Доманенко;
публиковался в парижской газете «Русская мысль» под псевдонимом К. Акимыч.
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Радиостанция «Голос народа».

См. примеч. 13 к тексту «Придонье под немецкой властью и судьба
военнопленного» (интервью 27) и примеч. 80 к тексту «Лица российского

коллаборационизма» (интервью 67).
Речь идет о «Трезубце Владимира Святого» - эмблеме НТС.

От советского ополченца до члена УПА (интервью 314)

В анкетных данных респондентов в материалах Гарвардского проекта

находим о респонденте следующую информацию. На момент интервью

респонденту было 29 лет. Семью его в прошлом раскулачили, и он

пытался до войны скрывать свое происхождение. Респондент закончил 7

классов, вступил в пионеры, а затем по собственной инициативе в комсомол.

Однако из комсомола его вскоре выгнали по причине «запятнанного»

прошлого его семьи. Перед самой войной респонденту удалось закончить
6-месячные курсы киномехаников в Харькове, после чего он показывал

кинокартины и подрабатывал на других местах до подхода немцев осенью

1941г.

В годы оккупации немцы вначале поддерживали УАПЦ, считая ее

противовесом Русской православной церкви, однако позже изменили свою

позицию из-за связей УАПЦ с ОУН(б). В 1944 г., после восстановления

советской власти, УАПЦ была запрещена. См. подробнее: Шкаровский М.В.

Крест и свастика: Нацистская Германия и Православная Церковь. М.,
2007. С. 91-128,423.

Так в тексте.

Бульбовцы - члены вооруженного формирования Т. Бульбы-Боровца,
действовавшего в 1941-1943 гг. Официальные названия - Полесская

Сечь, затем Украинская повстанческая армия, затем Украинская
народнореволюционная армия.

Кировоград был оккупирован немецкими войсками с 5 августа 1941 по

8 января 1944 г.

Не говоря об этом прямо, респондент, очевидно, подразумевает
еврейский погром, случившийся сразу после вступления немецких войск в

город. В погроме, который начался 1 июля 1941 г. и сопровождался

издевательствами, избиениями и массовыми убийствами, приняли участие

украинские националисты из ОУН Степана Бандеры, местные жители

и оккупанты.

Министерство государственной безопасности СССР (1946-1953).

Правительства (укр.).



УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Азербайджанский национальный
комитет 22,140, 146, 245,395,

397, 440, 442

Азербайджанский штаб связи 387,

396,398, 443

Акционерное общество

«Континентальная нефть» (Kontinentale
01 AG) 143,391

Антибольшевистская лига наций,

АЛОН (Anti-Bolshevik League of

Nations, ALON) 140,166,389

Антибольшевистский блок народов,
АБН 94,140,141,166,209, 220,

366,388-390,432

Антикоминтерн, Союз немецких

антикоммунистических обществ

37, 143,343, 344

Армия Крайова 254, 262, 346, 365,

440,445

Армия спасения (The Salvation

Army) 198,420

Армянский национальный комитет

22,140,146, 346, 393, 395, 396

Белорусская партия
независимости (Беларуская незалежнщкая

партыя) 260,447, 448-13

Белорусская центральная рада, БЦР

259, 447

Белорусский корпус самообороны,
БКС 24,261,448

Белорусский национальный союз

448

Биржа труда (Arbeitsamt) 57, 74,81,
174,217,223, 224, 231,265,325,
410, 450

Валли 194, 282, 417

Верховное командование кригсма-

рине (Oberkommando der Marine,

OKM) 193,417
Винета 118,119,136, 138,147,148,

196,215,218, 241,288, 376, 378,

379, 394,429,439

Восточное министерство,

Имперское министерство

оккупированных восточных

территорий (Ostministerium,
Reichsministerium fur die

besetzten Ostgebiete, RMfdbO)

37, 38,122, 124, 125, 132,136-

139,144-147,149,154,156, 158,

176,196, 203, 206,210,217, 221,

241-244, 248, 286, 288, 289, 291,

305, 336, 337, 346, 384, 390, 394,

395, 401,403,421, 428,432,433,

438, 440,442

Гестапо (Gestapo) 52, 58, 85, 93,105,

108,116, 120,137, 242, 244,268,

322, 364,371, 372, 407, 428,439,
452
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Гитлерюгенд (Hitlerjugend, HJ) 108,

236, 262, 371,436,449, 464

Главное управление казачьих войск,

ГУКВ 130, 384

Главное управление СС (SS-

Hauptamt, SS-HA)
Главнокомандование вермахта, ОКВ

(Oberkommando der Wehrmacht,

OKW) 29, 115,143, 146-151,154,
156,159, 206,218, 248, 250, 269,
286, 288, 289, 294,335, 338, 371,
373, 378, 425,441,446

Государственное политическое

управление, ГПУ 208, 211, 404,

426

Грузинский национальный комитет

22,136,140,145,146, 346, 386,

388, 390, 395

Грузинский штаб связи (Georgischer
Verbindungsstab) 137,148,387,
390, 397

Дашнакцутюн 393, 396

ИМКА, Юношеская христианская

ассоциация (YMCA, Young

Men s Christian Association) 167,

406

Имперское министерство

народного просвещения и

пропаганды (Reichsministerium fiir

Volksaufklarung und Propaganda,
RMfVuP) 108, 148, 156,211,343,
397, 428

Инкопоре, Международный комитет

помощи политическим беженцам

(Incopore) 140

Инсаф, Группа мусульманского
благосостояния (Insaf) 167

Институт Ванзее (Wannsee-Institut)

196, 379, 390,418

Институт германских работ на

Востоке (Institut ftir Deutsche

Ostarbeit) 96,366

Интернационал свободы (The
International of Freedom / The
International of Liberty) 140,166,
389,405

Йана-Иттифак, Иттифак (Yana-
Ittifak) 140,166,167,388, 389

Кавказский комитет 137,142, 149,

152,155,157,158,159,164, 250,

290, 400, 443

Калмыцкий национальный комитет

(Kalmtikischen Nationalkomitee)
21,122,135,140,145,147,346,
381,383

Комиссия Гейбеля 247, 442

Комиссия по делам России

(Russland-Gremium) 29,336
Комитет «Идель-Урал» 242, 243, 437

Комитет освобождения народов

России, КОНР 114,137,139,160,

177,197,209, 244,285,291,297,

310,335, 354,361,363,370, 373,

375-380,383,387, 389,404,415,

417-421,427,440, 451, 454, 457,

458,460, 461, 463-465, 467, 468,

469

Комитет Тюркели, Комитет

тюркских земель 389

Корпус контрразведки (Counter

Intelligence Corps, CIC) 114, 119,

130,166, 375

Крымско-татарский национальный
комитет 140, 204, 421,425, 427

Международная организация по

делам беженцев (International

Refugee Organization, IRO) 129,

130,141,255, 383,389
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Милли Фирка, Национальная
партия 205,210,211,422,425

Министерство государственной

безопасности, МГБ 198, 228,230,

330,416,434,471

Мусават, Мусульманская
демократическая партия Мусават 248,

288, 289,393, 443,

Народно-трудовой союз российских

солидаристов, НТС 58,115,119,

197,199, 272, 273, 285, 323, 352,

377,379,418-420

Национальная организация русской

молодежи, НОРМ 297,464

Организация Тодта (Organisation
Todt) 27,334

Организация украинских

националистов, ОУН 330, 357, 365, 388,

401,410,415,431,432, 471

Отдел пропаганды Верховного
командования вермахта (OKW

WPr) 371,373

Полевая жандармерия

(Feldgendarmerie) 43, 67, 102,
224, 236, 299,300,346

Полиция безопасности, Зипо

(Sicherheitspolizei, SiPo) 221, 374,
421,423,432

Полиция порядка (Ordnungspolizei)
238,437, 442

Прометеевская лига атлантической

хартии, «Новый Прометей» 166,

405

Прометей 140,142,145, 157,166,

204, 205, 207, 220, 240, 248, 288,

388, 389, 392, 393,398,403, 428

Просв^а, Всеукраинское общество

им. Т.Г. Шевченко 94,365

Рейхскомиссариат Остланд

(Reichskommissariat Ostland)
337,339, 371,447

Рейхскомиссариат Украина
(Reichskommissariat Ukraine) 32,
174, 337, 409,410, 412,425, 434,
436

Русская национальная народная

армия, РННА 376,387,419, 451,

454, 467-469

Русская освободительная армия,

РОА 8,16,17,28,61,66,77,87,

90,110,116-120,137,138,160,

195,196,197,199, 200, 221,244,

251, 252, 262, 263, 268, 269, 270,

272, 273, 274, 282-285, 292,293,

295-297,310,312, 335, 343,354,

355,361-363,376, 378, 379,418,

419,440, 450-454,457, 461-465,

467,469

Русская освободительная народная

армия, РОНА 312,340, 362, 363,

469

Русское освободительное движение,

РОД 373,376

Северокавказский национальный

комитет 22,137, 140, 142,145

148,157,158,161,305,346, 391,

392,395, 399,401,403,411,467

Северокавказский штаб связи 387,
392

Симферопольский национальный

мусульманский комитет

421-423,425-427,430

Служба безопасности рейхсфюрера
СС, СД (Sicherheitsdienst des

ReichsfQhrers SS, SD) 123,132,

133,146, 148, 154,169,188, 198,

207-210, 236, 262, 268, 283,316,

317,322,327,374,381,390, 399,

418,419, 421,423,458
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Смерш 253, 445, 467

Союз белорусской молодежи, СБМ

24, 262,449

Союз борьбы против большевизма,
СБПБ 272, 452,453,470

Тайная полевая полиция, ГФП

(Geheime Feldpolizei, GFP) 183,
268, 273,313,314,316,413, 451,
469

Таможенная полиция

(Zollgrenzchutz) 231,435
Татарское посредничество

(Tatarische Mittelstelle,
Tatarische Leitstelle) 203, 428,
432, 438

Туркестанский национальный

комитет 125,135,136, 140,145,147,

158, 242, 346, 382, 406, 438

Украинская повстанческая армия,

УПА 24,93,102,140,141,166,

254, 324, 329,330,365, 369, 415,

432, 445, 471

Учредительное собрание 128, 205,
377, 383, 392,425,427

Центр по исследованию

сельского хозяйства Украины

(Landwirtschaftliche Forschungs-
Zentrale fur die Ukraine) 82, 360

Центральное представительство

российской эмиграции в амери¬

канской зоне Германии, ЦПРЭ

119, 141,379, 389

Центральное торговое общество

«Восток» по сбыту
сельскохозяйственной продукции и

снабжению сельского хозяйства,

ЦТО (Zentralhandelsgesellschaft
Ost fur landwirtschaftlichen

Absatz und Bedarf mbH, ZHO) 40,

85,184,339, 345, 361,413

Центральное управление по

производству молока и жиров на

Украине (Milch- und Fettzentrale

Ukraine) 184,187,413

Центральный комитет крымских

татар 202, 204,216, 222

Цеппелин (Unternehmen Zeppelin)

110,121,133,154,155,163,

195-197,199, 291,371,373,381,

389, 396, 399,415,417,418, 429

Штаб экономического

руководства «Восток»

(Wirtschaftsflihrungsstab Ost) 32,
337, 338,345

Экономическая инспекция «Кавказ»

(Wirtschaftsinspektion Kaukasus)
33, 37,

Экономическая инспекция «Юг»

(Wirtschaftsinspektion Slid) 32,
82, 338,360,414



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН1

Абдурешидов Д. 422,425
Абегян А. 145,396
Аблай (Абляев) Ф. 211,428

Абраимов, см. Обреимов И.В.

Абрамов Ф.Ф. 139, 387

Абрамова Н. 449

Абрамчик Н.С. 262,449

Абрантович Ф. 448

Абуталыбов Р. 25,459

Авалишвили З.Д. 145,396

Августин Латвийский 173, 410

Авторханов А.Г. (Абдурахман Кун-
та, Александр Уралов, Маниус

Мансур, Суровцев, Темиров)
145,159,396,399,400,411

Агафонов 463

Адамович Б. 211

Адамович С. 213, 429

Аденауэр К. 336

Алавердов 187

Александров К.М. 25,377

Александров, см. Фосс К.А.

Алексеева П.Э. 383

Алексий (Громадский) 170, 408

Алексий I (Симанский С.В.) 169,

408

Алетияно-Попивский Е. 410

Алибеков Ф.Э., см. Атамалибе-

ков А.-бек

Алиш, см. Алишев А.Б.

Алишев А.Б. 243, 439

Алтанлы (наст, имя Шейх-заде А.)

218,430

Алшибая Г.К. 141, 389

Алшибая М.Г. 443

Альбрехт К.И. (наст, имя Лёв К.М,

L6w К.М.) 109, 372

Альтман ИЛ. 366, 407,414,431

аль-Хусейни М.А. 424, 426

Амирджан (Амирджанов, Эмир-

джан, Эмирджанов) Ф. (псевд.

Ф. Дарьял) 144, 145,148,392,

394

Анавердов 188

Андерс В. 159, 398, 401

Андреев, полицейский 211

Андреев, майор НКВД 253

Андриевский Д.Ю. 159, 401

Антонеску И. 430

Антонов 65

Арабеки 3. 213

Арабский С. 215, 429

Арад И. 407

Артемьев В.П. 89, 363

Артизов А.Н. 25

1
Курсивом в указателе приведены имена авторов публикаций, указанных в при

мечаниях.
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Архипов А.Д. 89, 295, 363

Астравски, см. Островский Р.К. 259,

262,318,447,470
Атамалибеков А.-бек 145,148, 396,

397,443
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Ахметели М. 141,390
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Бергер Г.-К. (Berger G.-Ch.) 207,

210,214,215,396,425,443

Бергман В. (Bergmann W.) 39, 344

Берзарин Н.Э. 441

Берия Л.П. 356

Бернгард Ф. (Bernhard F.) 272, 452

Бернев С.К. 370

Бибиков 114

Бибовкин 84

Бискупский В.В. 389,464

Бичехаров Л.Ф. 137,387
Благовещенский И.А. 118,373, 378

Блессинг К. 391

Блок А.А. 200

Блюхер В.К. 228,435

Богатырчук Ф.П. 120, 380

Болдырев И. 382

Бондаревский А.Я. 109,372,373

Борман М. (Bormann М.) 38,338,

344

Борманжинов А. 384

Босняцкий Е. 435

Боярский В.И., см. Баерский В.Г.

Бражнев А.Г. (А.В.) 456-458

Брамс Я. 375

Бранденбергер Д., см.

Brandenberger D.

Браун Г., фон 364

Бройтигам О. (Brautigam О.) 37,

158,343

Брук 214

Бруннер Г. (Brunner G.) 211, 215,

218, 297,428

Бугай Н.Ф. 399, 402,403,407,465
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Буденный С.М. 218, 430

Будницкий О.В. 5,14,25,331,332,

334,458

Булатов Ф.З. 243, 439

Бульба-Боровец Т. 330, 368, 471

Буняченко С.К. 87-89,274, 294,296,

361-363,451,454,463,469

Бухарин Н.И.376

Быкадоров В.И. 197,419

Вагнер P. (Wagner R.) 29,336

Ваймерт P. (Weimert R.) 29, 32, 336

Вайсс В. 338

Вакроу (Vacroux) А. 26

Василевский Л.П. 198, 419

Васильева О.Ю. 353,408

Ватутин Н.Ф. 101,369

Вачнадзе Д.В. 143, 394

Векилли (Векилов) М. (Мустафа-

бек)143145,393
Верба О.Р. (псевд. Отто Вербе,

Отмар Вербе, «доктор Долль»,

«доктор Отто Долль») 44,124,

125,133,135,346,348, 381,395

Верт А., см. Werth Л.

Вершигора П.П. 75,358

Ветухов М.А. 92, 364

Виесс 118

Вильгельм II188,415

Винокурова Ф. 359

Винс (Винц) X. (Wiens Н.) 211,428

Витушко М. 448

Власов А.А. 8,16, 24, 25, 28, 69, 76,

77,87-89,99,117,118,128,136,

138,139,158-160,165,188,193,

196, 200, 209, 216, 274, 279, 284,

285, 291-297, 307, 310,314, 315,

319,335,352,361,375, 376, 378,

380, 387,401,404,416-420,440,

454, 458,463, 464,468

Волошина А.С. 14(А.Н.)

478

Вольф Э. 372,373

Вонсяцкий А. 468

Воронина Т.Л. 14

Воронова Е.А. 14

Воронцов-Дашков А.А. 468

Воскобойник (Колокольцева)

А.В. 88, 363

Воскобойник К.П. 88, 340, 363

Врангель Б.Г. 32, 339

Врангель Г.М. 339

Врангель П.Н. 366, 458

Высоцкий (Кобзев) А.Н. 467,468

Высочин И.Я. 357

Габель 156

Габлиани Г. 148, 397

Гайдук В.Л. 14

Галайчук Б.-Т. 220, 432

Галеев К.Р. 14

Галявиев Н.Р. 14

Ган, фон (Hahn, von) 33, 340

Ганько М. 262, 449

Гаркуша Ю. 115

Гарун-аль-Рашид-бей, см. Хинтер-
зац В. (Hintersatz W.)

Гаспринский И. 215, 218,429
Гвазава Г. 388

Геббельс Й. 113, 250,344,423

Геере Х.Д. (Нееге H.-D.) 294,462
Гейбель П.-О. (Geibel Р.-О.) 247,

442

Гелен P. (Gehlen R.) 194,417
Гельмих Г. (Hellmich Н.) 247, 442

Гельфанд В.Я. 332

генерал Дро, см. Канаян Д.М.

Герасимова Ю.А. 14

Геринг Г. 38, 39, 337, 338, 345, 359,

361,413, 450

Германова О.Е. 370

Гиллиам С. 12



Гиль В.В. (псевд. И.Г. Родионов,

Родионов) 76, 262,316,318, 358,

469

Гильдебрандт Р.-Г. (Hildebrandt R.-

Н.) 203, 207,213,214,424

Гилязов ИА. 25

Гилязов К. 436

Гиммлер Г.-Л. (Himmler H.-L.) 31,
36,338,341,395, 398,404

Гитлер А. 31,36-38,58,71,126,

144,151,152,172,181,186, 208,

209, 212,215, 218,242, 299,338,

341,344,357,359,367, 371,379,

386, 394,395,397, 399,412,416,

422-424, 426, 439, 441, 450,451

Глазенап П.В., фон 119,379
Глазков В.Г. 130,384

Глогер 442

Годлевский В. 260

Голиков Ф.И. 369

Головины, братья 373

Гольцфельд 99

Горяев М.С. 349

Готтберг К., фон 355,447
Гоцинский Н. 394

Грабов И.426

Грайфе Г. (Greife Н.) 118,119, 379

Грейфе Г. (Greife G.) 148,396

Грицкий 93

Гросе 133

Гроссер, см. Козлов Н.В.

Гросскопф В. (Grosskopf G.-W.) 336

Гроте Н., фон 110, 115, 373

Грушин С.Т. 320

Губарев Г.В. 383

Гудериан Г.-В. 340

Гудим-Левкович, секретарь КОНР

114,120

Гусев Е.Л. 297,464

Гусев Н.И. 445

Гюлханданян А.И. 145, 396

Давидханян Д. (Ханян) 145, 393

Давлетшин Т.Д. 243,438, 439

Давыдов Е.Е. 14

Даллин А., см. Dallin А.

Двингер Э.-Э. (Dwinger Е.-Е.) 197,

418

де Голль, Ш. 356

Дейгер 463

Деникин А.И. 139,145,177,205, 387,

389,392, 395,412

Денисов В.А. (капитан Орлов) 189,

191,415-419, 421

Деспотули В. 372

Джабаги (Джабагиев) В.-Г.И. 143,

166,392

Джамалян Аршак 143,149, 393, 443

Дионисий (Валединский К.Н.) 170,

409

Дитрих Й. 412

Диттманн Г. (Dittmann Н.) 148,204,

397,425

Долгоненков (Доманенко) К.А.

(псевд. К. Акимыч) 470

Доценко 120

Дробязко С.И. 362,443,465

Дроздов А.Н. 165,404

Дударенко МЛ. 462

Дуденгинский, см. Фаталибейли-

Дуденгинский А.А.-оглы

Дэвид-Фокс (David-Fox) М. 26

Екатерина II 342

Елисеев В.Т. 462

Ермолов И.Г. 370,450,451

Есенин С.А. 200

Жиленков Г.Н. 115-117,139,197,

200,201, 297,312,313,315,373,

376,377,420

Жилин 179
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Жилко 77

Жордания Н. 145, 205,395

Журавлёв Е.И. 348, 402

Завалишин В.К. (псевд. В. Иверов-

ский, Всеволод И., Вячеслав

Казанский, Вас. Клыков) 108,

114, 371

Зайцев А.Н. 464

Зайцев Г.М. 293, 462

Залилов (Джалилов) М.М. (Муса

Джалиль) 243,439

Заплатина А.А. 14

Заргарян 157,400

Заславец В., см. Салтовец В. 407, 408

Заукель Э.-Ф.-К. «Фриц»

(Sauckel E.-F.-Ch. «Fritz») 35,39,

203, 247, 340,341

Зверев Г.А. 354,462, 469

Зеленина Г. С. 331

Земсков В.Н. 332,444

Зинченко, капитан РОА 463

Золотницкий Д.И. 433

Золотова В.А. 430

Зоммер О. (Sommer О.) 82, 360

Зор 133

Зыков М.А. 115,376

Ибрагимбейли Х.М. 402

Ибраимов В. 211,427

Иванов П.П. 292, 461

Иванов С.Н. (псевд. Граукопф) 312,

468, 468

Иванов, капитан РОА 463

Иванов-Разумник Р.В. 109,372

Идриси А. (Идрис А.) 166,405

Инкелес А., см. Inkeles А. 9,332

Иоанн Рижский (Легкий И.С.) 170,

173,410

Иоанн Рижский (Поммер И.А.) 112,

375

Иосефоглу, см. Гилязов К.

Исраилов (Терлоев) X. 176,177,411

Исрафилов М. (Исрафил-бей) 248,
249,442

Исхаки Г. 212, 240, 242,428

Ишмаев Г. 436

Каверин Ю.А. (наст. фам.

Чайковский) 116, 377

Казакевич, см. Козакевич П.П.

Казанцев А.С. 373

Казбеков 305, 308-310

Калашников 304

Калмыков Б.Э. 164, 403

Калугин 115

Калюжный Е. (Кабанов К.) 297, 464

Каминский Б.В. 13, 33,40, 88,90,

198,199, 269, 272,294, 295, 307,

340, 362, 363, 420,451, 452, 466,

469

Канарис В.-Ф. (Canaris W.-F.) 191,

193,416,417
Канатбай (Канатбаев) К.К. 166,167,

389,406
Канаян Д.М. («генерал Дро») 143,

146,149, 393

Кантемир (Кантемиров) А.Г. 143,

145,149,157,159,165,213,216,

391,392, 443

Карабаш А. 210, 211, 215, 427

Каракатенко А.Г. (псевд. Аркадий

Гаев) 369

Каращук АД. 362,443,465

Каргашина А.А. 14

Кардаков В.А. 201, 421

Карданов 308

Карпенко-Карый (Тобилевич)
И.К. 435

Карпинский А.А. 119, 379

Касаткин П.Ф. 348

Катханов Н.А. 164, 404
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Каюм-хан В. 125,159,160,213, 216,

222, 242, 244, 382

Квислинг В. 460

Кедия М.М. 136,141,146,148, 159,

160,213,214,216,217,386, 397,

403,443

Кедия С. 145

Кедрина 119

Кейлин 99

Кейтель В.-Б.-Й.-Г. (Keitel W.-B.-

J.-G.) 31,142,335,338, 344

Кельбрант (Kaehlbrandt) 0.108,

110, 371

Кереселидзе Л. 143, 394

Керменчикли И. 425

Кёрнер М.-О.-Г. (Кбгпег М.-О.-Н.)

184,414

Кёрнер П. (Кбгпег Р.) 30,31, 34, 35,

39, 336, 338

Кессельринг А. 445

Кёстринг Э.-А. (Kostring Е.-А.) 33,

125,132,137,150,159,163, 289,

294, 296, 339, 462

Киров С.М. 176

Киселев 465

Клакхон (Kluckholn) К. 9

Клейст П.-Л.-Э., фон (von Kleist Р.-

L.-E.) 33, 37,143,156,175, 340

Клыковская Т. 448

Клыч (Келеч) Султан-Гирей 123,

133,134,145, 154, 381,391

Кнюпффер Р., фон (von Knilpffer R.)
242,438

Кобзов А.Н., см. Высоцкий (Кобзев)

А.Н.

Кобиашвили С. 159,401

Ковалев Б.Н. 25,331,365,410

Ковалевский 118, 378

Коваль 258

Ковальчук Н.В. (псевд.: Градин)

115,118

Ковпак С.А. 358

Коган 99

Кодин Е.В. 332

Козакевич П.П. 93

Козериц 35

Козлов Н.В. 296,463

Козловский 105

Койда С.Т. 16, 274,362, 460,462,465

Колесников Ю.А. 75,357

Колчак А.В. 418, 454

Конант Дж. 11

Конев (И.С.) 102

Конельсен 215, 217

Коновалец Е.М. 187, 415

Кононенко 166

Корбуков В.Д. 467

Корецци 313

Корнат М. 405

Корнельсен P. (Kornelsen R.) 210,

423,427

Косиор С.В. 92,364

Кох Э. (Koch Е.) 31, 32,34,35, 38,

337, 340, 371,390

Кравченко В., см. Kravchenko V.

Крамаренко А.И. 92,364

Краснов П.Н. 130-31,145,384

Краснов С.Н. 384

Краух К. (Krauch С.) 39,344

Крессе (псевд. Петров) 108

Кривошеин 74

Кривцова Е.С. 14

Кринко Е.Ф. 399,402, 403, 407, 465

Кромиади (Санин) К.Г. 139, 312,

387, 468, 469

Крюков В.В. 451

Кубе В. (Kube W.) 259,447,449

Кубийевич (Кубиевич) В. 220, 432

Кудрявцев И.И. 408

Кузнецов 284
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Куликов 93

Куманев ГЛ. 364,369

Кунта А., см. Авторханов А.Г.

Курджиев К.-А.А. 165,404

Куркчи А. (лит. псевд. А. Зени) 210,

211,215,222, 427

Курмаш, см. Курмашев Г.Н.

Курмашев Г.Н. 243,439

Куртиев («Борке») М. 215,429

Кутченбах В., фон (von
Kutzschenbach W.) 159,400

Кырымал (Шинкевич) М.Э. 205,

209-216,218, 220-222,421,422,

429,425, 427

Ладыженская В.А. 363, 364

Ладыженский А.М. 363

Лайпанов 307

Ламмерс Г.-Г. (Lammers Н.-Н.) 31,

338, 344

Ламсдорф Г.П. 468

Лапин Н.Ф. 196,197,417

Лахузен фон Вивремонт Э.-Г.-Р.

(Lahousen von Vivremont E.H.R.)

29,335

Лебедев Ф.Т. 370

Лебедев, член КОНР 139

Левина Н.Б. 374

Левицкий Б.В. 220,431

Левченко В.В. 368

Лейббрандт Г. (Leibbrand G.) 37,
146,147,152, 343

Ленин В.И. 10,111, 205, 253

Лиллих 188

Линец С.Я. 402

Линквуд, см. Мильруд А.М.

Ловелл С., см. Lovell S.

Лозе Г. 371

Лукин М.Ф. 240, 293, 437

Лыкова ЛЛ. 408

Любимов А.В. 455

Любченко 313

Магалашвили Г., см. Магалов Г.

Магалов (Магалашвили) Г. 141,

144, 145,148,149, 387, 390, 397

Маглакелидзе Ш.Н. 137,146,386

Магома А.Н. (Магомедов/Магома-

ев А.) 22,143-149,152,154,155,

157,164, 390,391,399, 401

Мазаник Е. 447

Майер, см. Майер-Хетлинг К.

Майер-Хетлинг К. (Меуег-
Hetling К.) 36, 341

Майстренко И.В. 120, 380

Макаренко Н.К. 433

Максимов К.Н. 348,349,382

Малышкин А.Г. 118,378-67

Малышкин В.Ф. 118,139,196, 200,

201,292, 293,378,420

Мальцев В.И. 297,454,464

Мамулиа Г.Г. 25,388

Манцын И.С. 385

Манштейн Э., фон (von

Manstein Е.) 37, 206, 342

Маркерт В. (Markert W.) 29, 335

Мартынов С.В.430

Марченко 71

Маурер 181,182,184

Махалова И.А. 14

Махно Н.И. 269, 451

Меандров М.А. 283, 457

Мейер А. (Meyer А.) 159, 400

Мельник А.А. 159,220, 330, 364, 401

Менбариев А.Д.Х. 218, 430

Менде Г., фон (von Mende G.) 125,

141,147,148,157,165, 203-205,

207, 209, 212, 214-217,222, 242,

243, 244, 248,250,288, 381, 438

Мехтиев М.Я. 143,145, 392, 393

Мильруд А.М. 114,376

Мильруд М.С. 375, 376
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Мир Якуб, см. Мехтиев М.Я.

Мирасбай И. (Mirasbay I.) 205, 206,
425

Михай I 430

Михайлов К. 458

Мокроусов А.В. 218, 431

Молотов В.М. 178, 380,400,412, 455

Мстислав (Скрыпник) 409

Муединов М. (Севдияр, псевд.

Решат Мемет) 215,429

Музыченко Ю.А. (псевд.

Письменный) 119, 379, 463

Муса Джалиль, см. Залилов (Джа-

лилов) М.М.

Мусазаде (Мусаев) М. (псевд.

М. Карсалани) 23,442,459

Мусаясул Х.-бек 144,394

Муссолини Б. 466

Мустеджиб У. 216, 430

Мухин В. 373

Намиток А. (Намитоков А.А.) 166,

405

Наполеон I Бонапарт 240

Насыров Т. 436, 438

Невзоров 65

Нестеров М. 111, 374

Нидермайер О.-Р., фон 133, 250,

287,288,385, 443,466

Никанор (Бурчак-Абрамович) 169,
172,408

Никаноров В.И. 430

Никитин 239

Николаев Э.К. 128,382, 384

Николаевский Б.И. 313, 333, 469

Никольский М.И. 356

Никурадзе А.И. (псевд. Сандерс)

141,143,149,157,158, 290,291,

390

Новак Т.Ф. 385

Новикова Л.Г. 5,14

Нозрет X. 210

Нойман, см. Нидермайер О.-P., фон
Нойманн 112

Нойфельд 113

о. Гермоген (Кивачук) 468

Оберлендер Т. (Oberlander Т.) 29,
335

Обреимов И.В. 91, 364

Огдонов Б.Б. 54,350

Огроменко, см. Хроменко Г.Д.
Озенбашлы А.С. 202,203,205, 206,

208-212,217,221,222,422,423,
425

Окороков Л.В. 373,414
Октан М.А. (Илин, Ильинич, На-

тко) 272,319,452,453,470

Олендорф О. (Ohlendorf О.) 203,
210,423, 426

Ольцша P. (Olzscha R.) 212-214,
221,429

Ольшанский Б.Н. 367

Орджоникидзе Серго (Г.К.) 176,

412

Ортай К., см. Ортайлы К.

Ортайлы К. 213,216,429
Османов М. 425

Островский Р.К. (псевд. Роман

Калюш, Андрей Кривицкий,

Андрей Корбут) 259,262,447,470

Оттендорф К.Л. 441

Павловский М.И. 357

Пален С.С. 468

Паннвиц Г., фон 384

Пантелеймон (Рожновский П.С.)
170,172, 409

Папазян Г. 145,396

Папен Ф., фон (von Papen F.) 204,

424

Патч А. 197,418
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Паулсен 184

Паулюс Ф. 159,400

Пелипенко 323

Перемыкин, см. Пермикин Б.С.

Перечнев Ю.Г. 462

Пермикин (Перемыкин) Б.С. 262,

295,463

Петлюра С.В. 187, 220,409, 414

Петричко 93

Петров А., см. Лебедев Ф.Т.

Петров И. 14, 333, 364

Петров Н.В. 416

Петров, см. Крессе
Печковский Н.К. 111, 374

Пиккенброк 417

Пилати 140,166

Пилсудский Ю.К. 166, 388,405

Пинк 70

Плецельман В.Л. 14

Поздняков В.В. 295, 463, 464

Покровский 101

Поликарп (Сикорский) 170,409

Полковникова Н.В. 14

Полозюк 179

Полтавский 109

Полчанинов Р.В. 458, 464

Поляк Б. 375

Поляков ЮЛ. 332

Полян П.М. 332

Пономаренко П.К. 319,470
Попов А.Ю. 451

Поспеловский Д.В. 353,409

Потемкин В.П. 278,455

Прендергаст С., см. Prendergast S.

Прохоров И.П. 240, 437

Процюк Г.С. 88, 363

Пугачев Е.И. 112, 413

Пузакин М.И. 430

Пузанов Ю.В. (В.Н.), см. Тензоров

(Ветлугин) Н.В.

Пучковский С.Е. 99,368

Пушкин А.С. 109,363,413

Пятницкий Н.В. 373

Радлов С.Э. 433

Радченков 65

Райххард (Reichhardt) 103

Расулзаде (Расул-заде) М.Э. 143,

145,146,157,247, 248, 287,288,

289,392,393,443

Рашид, см. Хинтерзац В.

(Hintersatz W.)
Резниченко А.Г. 357

Рёйсс, князь (Prinz ReuB), см.

Генрих XLV Рёйсс (ReuB) 37,343
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Шелапутин В.И. (Романов И.,
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Шенкендорф М., фон (von

Schenkendorf М.) 469
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Шерипов А.Д. 177,411

Шерипов М.Д. 176, 411

Шерстюк С. 185,414

Шеффолт (Scheffolt) 31

Шие (Schiehe) 221

Шикеданц А. 143,144,147,154,158,

391,399

Шиллер О. 21, 29-39

Шкаровский М.В. 471
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Шокай (Чокай, Чокаев, Чокай-

оглы) М. 206,425, 382
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Штифанов Н.Г. 464

Штраус 96

Штрик-Штрикфельдт В.К. 197, 419

Шуйский Г.Т. ИЗ, 375

Шуленбург В., фон дер

(von der Schulenburg F.-W.) 136,

143,144,204, 205, 386

Шульц, барон 299

Эмирджан Ф., см. Амирджан Ф.

Эмский 105

Энвер-паша 424

Эрт A. (Ehrt А.) 37, 343, 344

Этерлей Н.С. 118, 378

Эфенди А.С. 221

Эфендиев М. 217

Юнг ИЛ. 197,199,418,420,468
Юнг Л., см. Юнг И.Л.

Юрьев С.В. 379

Якир И.Э. 92, 364

Яковенко 185

Яковлев Б.А. (Троицкий Н.А.) 9

Яковлев П.Г. 253, 445

Якушин 115

Янковский 180,182

Ярославский Е. 331

Balzer М.М. 12,333

Bauer RA. 9,332

BerkhoffK. 331

Brandenberger D. 10, 26,332, 333

Budnitskii О., см. Будницкий О.В.

Cohen L. 333

Dallin А. 12, 13,25,26,333,362,364,

367,369,380,391,401,408,411,

412,415,420, 421, 433, 436,440,

444, 446, 450, 454, 456, 459, 460,

465, 467

Dean М. 331

Edele М. 331,332

Engerman D. 332
Estraikh G. 332

Fatali-Bey, см. Фаталибейли (Дуде-

гинский) A.A., оглы

Feferman К. 431

Fischer G. 464

Fitzpatrick Sh. 333

Giziowski R. 419

GsellL., von 413

Hoffmann}. 26,348
Holian A. 389

Inkeles A. 9,332

1ценко О.Г. 409

Keck (Kosck?) 206

Kirimal, см. Кырымал (Шинкевич)
М.Э.

Kotlerov 433

Kravchenko V. 8,332

Kunta, см. Авторханов А.Г.

LevyJ.H. 389,405
Lovell S. 5, 331

Magoma, см. Магома А.Н.

Mai U. 457

Merridale C. 331

Murav H. 332

Musazade, см. Мусазаде (Мусаев) М.

Nicolaevsky В.I., см.

Николаевский Б.И.
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O'Connell Ch.Т. 332

Ol shansky, см. Ольшанский Б.Н

Pirogov P. 332

Prendergast S. 13, 332,333

Rabinowitch A. 333

RabinowitchJ. 333
Reese R.331

Rempel G. 428

Slepyan K. 331

Tambiev, см. Тамби (Тамбиев) К.Б.

Vera L., см. Ладыженская B.A.

Voronov N. 444

Weiner A. 331,333

WerthA. 6,331
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