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Несколько слов
от автора-составителя

Помнится, Вильям Шекспир (тот самый, в честь 
которого назвали будущего легендарного разведчика, 
впоследствии ставшего известным своим современни-
кам под совершенно иным именем «Рудольф Абель») 
когда-то заявил, что, мол, весь мир — это театр, а люди 
в нём, соответственно, — актёры. При том, как нам ка-
жется, великий англичанин не закончил свою мудрую 
мысль, не сказав самого главного: «…и все они играют 
в одном и том же спектакле». Да, пускай и на разных 
сценах, на разных сценических площадках, но всё равно 
все мы, живущие в этом лучшем из миров, одновременно 
играем один и тот же спектакль, который лапидарно на-
зывается «Жизнь».

Разведчиков нередко сравнивают с актёрами — согла-
симся с этим, однако вдаваться в подробности не станем 
и назовём лишь главное различие двух вышеназванных 
профессий. Если артисты (особенно — сегодняшние), в по-
давляющем своём большинстве, готовы во имя известности 
и популярности буквально на всё, в том числе превращая 
даже и свою личную жизнь в «общественное достояние» 
(к сожалению, нередко это представляет гораздо больший 
интерес, нежели их «искусство»), то девиз разведки зву-
чит так: «Без права на славу — во славу державы». То есть 
всё то, чем занимается сотрудник разведки на службе, все 
его успехи и удачи, скрывается самым тщательным обра-
зом. В том числе — таковы законы этой профессии — и от 
своих же коллег. А от всех прочих скрывается и сама при-
надлежность человека к данной профессии. Так что не сто-
ит удивляться, что разведчики, за очень редким исключе-
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нием, нам неизвестны и таковыми, очевидно, надолго ещё 
останутся. Вот и получаются как бы артисты, но без вся-
кого актёрского тщеславия. А ведь какие блистательные 
и яркие «роли» они порой исполняют по долгу службы! 
Но никаких аплодисментов и криков «браво» в награду. 
Да и ордена, и прочие государственные отличия артисты 
«взаправдашние» у нас получают гораздо чаще, нежели 
люди в погонах.

Кстати, мало кто знает, что не написана даже офици-
альная «История советской — российской разведки». Мак-
симум, что мы имеем близкого к официальному изданию, 
так это составленный сотрудниками Службы шеститомник 
«Очерки истории Российской внешней разведки», вышед-
ший на рубеже XX—XXI веков и недавно переизданный. 
А ведь разведчики, также как и все прочие, принимают 
участие в том же самом «спектакле», ведя хотя и свою осо-
бую «партию», но совершенно органично «вписанную» 
в общий ход действия. При этом заметим, они являют со-
бой очень слаженную «труппу», где каждый на своём ме-
сте чётко и неукоснительно выполняет указания «режис-
сёра» — руководителя Службы, своего таинственного 
Центра…

Но всё-таки кое-какая информация о разведке и рабо-
те её сотрудников становится известна «широкой публи-
ке» — в том числе и потому, что об этом рассказывается 
на страницах изданий серии «Жизнь замечательных лю-
дей». Кстати, книги этой тематики вызывают особый чи-
тательский интерес — и не только у людей «непосвящён-
ных», далёких от такой профессии. Так, лучшей оценкой 
нашей книги «Юрий Дроздов», посвящённой судьбе ле-
гендарного начальника нелегальной советской разведки 
генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова, стали слова 
разведчицы-нелегала, полковника, многие годы провед-
шей «в поле», то есть за рубежом. Она сказала: «Из вашей 
книги я так много узнала про нашу Службу!» Не удиви-
тельно — сотрудник разведки должен знать ровно столь-
ко, сколько ему необходимо для успешного выполнения 
своих обязанностей. Общую, целостную картину проис-
ходящего в Службе представляет себе только её высшее 
руководство.
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Заметим, к слову, что и книга «Юрий Дроздов», и другие 
произведения на ту же тему, пользующиеся, как мы уже 
сказали, повышенным читательским интересом, переизда-
вались не один раз.

Так что совсем не удивительно, что в издательстве 
«Молодая гвардия» возникла дерзкая идея создать свою 
«Историю внешней разведки» — антологию, в основу 
которой положены те произведения, что вышли в серии 
«ЖЗЛ». На их основе мы постарались создать как можно 
более целостную картину, рассказав, какие задачи и для 
чего выполняла Служба на разных этапах своей вековой 
истории, как это получалось, что за люди в ней были — не 
только как они работали, но и как жили, что они представ-
ляли собой в личном плане, как складывались их судьбы, 
зачастую весьма драматичные, а то и по-настоящему тра-
гические. Касаясь политических событий, происходящих 
в мире, мы рассказываем о том, чем и как в одно и то же 
время занимались советские разведчики, находивши-
еся не только в различных странах, но и на разных кон-
тинентах, чаще всего не знавшие и не только никогда не 
видевшие друг друга, но даже никогда друг о друге и не 
слыхавшие, однако выполнявшие одну и ту же задачу 
обеспечения безопасности нашей Родины. В общем, уча-
ствовавших в одном и том же действе, хотя и совершенно 
независимо друг от друга, но в составе реально единой, 
весьма сплочённой и эффективной команды — или, гово-
ря театральным языком, труппы, управляемой из Центра, 
из Москвы.

Конечно, насколько это возможно, мы расскажем и о 
тех людях, которые руководили деятельностью внешней 
разведки, несли на своих плечах огромную ответствен-
ность — не только по долгу службы, но и моральную — как 
перед своими сотрудниками, кому нередко поручали вы-
полнение сложнейших задач, так и перед Отечеством, 
перед народом. И это совсем не громкие слова — они хотя 
и красивые, но достаточно точные.

Складывая фрагменты изданных в разное время произ-
ведений в единое, целостное повествование, автор-соста-
витель этой антологии избежал соблазна выступить в ка-
честве редактора и тем более какого-то «главного» автора, 
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не стал активно «влезать» в тексты своих коллег и коррек-
тировать их по собственному усмотрению. Наше пове-
ствование составлено из разноразмерных фрагментов (от 
одной строчки до почти десятка страниц) ранее опубли-
кованных книг различных авторов — именно в том виде, 
который уже знаком читателям. После каждого фрагмента 
указывается название книги, из которой он взят. Так как 
эти книги хотя и были написаны несколькими авторами, 
но они посвящены как людям, жившим в одно и то же вре-
мя и нередко связанным между собой довольно близко, 
так и событиям, в которые многие из них оказывались во-
влечены независимо друг от друга, то в тексте не исключа-
ются повторы информации, частично дополняющие друг 
друга, а то и, наоборот, противоречащие другим текстам. 
Возможна также некоторая разница в авторской оценке 
тех или иных событий или личностей. Однако автор-со-
ставитель лишь иногда добавляет некоторые связки или 
краткие уточнения и только в самых необходимых, по его 
мнению, местах позволяет себе вставлять свои небольшие 
комментарии или уточнения. Все эти вставки в основной 
текст даны либо в скобках с соответствующей пометой, 
либо курсивом в угловых скобках. Если же кому-то пока-
жется, что не все приведённые в книге фрагменты полно-
стью «стыкуются», то мы легко с этим согласимся: ведь и в 
том большом «спектакле», который именуется «жизнь», 
далеко не все действия связаны друг с другом, а порой 
даже оказываются совершенно нелогичны по отношени-
ям между собой.

К тому же вспоминается, как в одной прекрасной со-
ветской комедии некий не шибко грамотный герой, взяв 
в руки книгу и полистав её, с удивлением заявляет: «Но 
даже я могу разобрать, что многие страницы здесь пусты!». 
Точно так же можно сказать и про эту антологию: многие 
из наших «подготовленных» читателей смогут заметить, 
что в ней не рассказано о ком-то или о чём-то, и мы, опять-
таки, согласимся с ними без всяких возражений. Да, в этой 
книге оказалось много — и даже очень много! — пустых 
страниц. Но если одни из них, как нам кажется, будут за-
полнены вскоре, после выхода очередных биографий раз-
ведчиков в серии «Жизнь замечательных людей», то дру-
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гие так и останутся чистыми навсегда, потому как разведка 
строго хранит свои тайны и гриф секретности с судеб мно-
гих «бойцов невидимого фронта» никогда не будет снят. 
А потому не стоит высказывать претензии, что, мол, в кни-
гу нашу что-то не вошло, — значит просто время для этого 
ещё не приспело по тем или иным многоразличным причи-
нам, реально от нас не зависящим. Ведь и самим авторам, 
пишущим на темы разведки, очень хочется поведать чита-
телям обо всех тех замечательных людях, имена и славные 
дела которых до сих пор нельзя предать гласности. Но ведь 
нельзя!

Зато каждый из томов нашей антологии сопровождает-
ся кратким биографическим справочником практически 
по всем (за редчайшим исключением!) упоминаемым в дан-
ном тексте разведчикам и агентам советской разведки. 
Если же одна и та же фамилия встречается в текстах двух 
или трёх томов, то для удобства читателей биографическая 
справка повторяется в каждом из них. Сразу уточним, что 
вся эта информация получена из открытых и, надеемся, 
достоверных источников — всей правды разведка не от-
крывает никогда, а потому только и остаётся, что надеять-
ся и верить. Краткие справки по биографическим данным 
встречающихся в наших книгах политических или иных 
деятелей, к разведке прямого отношения не имеющих, да-
ются при необходимости — точнее, по разумению автора-
составителя — в сносках в тексте.

Как уже увидел читатель, первая книга нашей антоло-
гии — «Мир между двумя войнами» — посвящена событи-
ям, происходившим в 1920—1941 годах, то есть со времени 
образования советской внешней разведки и до начала Ве-
ликой Отечественной войны. Первая мировая война тогда 
ещё только закончилась, и мир, сам того ещё не понимая, 
готовился ко Второй мировой. При этом даже само нача-
ло войны — таковое время также вошло в наше повество-
вание — было воспринято довольно-таки легкомысленно, 
потому как многие увидели в произошедшем небольшой, 
в общем-то региональный конфликт…

Вторая книга антологии повествует о работе советской 
внешней разведки в годы Великой Отечественной вой-
ны — и в дальнем зарубежье, на всех четырёх обитаемых 



континентах, и на оккупированной гитлеровцами совет-
ской территории, и в Центре. В третьей книге будет расска-
зано о работе разведки в так называемое «послевоенное 
время» — то есть со второго полугодия 1945 года и факти-
чески до наших дней… Эти книги будут изданы в ближай-
шее время.

Ну а пока — воспользуйтесь возможностью узнать, с че-
го начиналась наша внешняя разведка, и откройте эту книгу.

Александр Бондаренко
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Глава 1

РАЗВЕДКА НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ

Впервые органы ВЧК начали вести разведыва-
тельную работу за рубежом уже в начале 1918 года. Когда 
по-настоящему развернулась Гражданская война, а также 
началась интервенция, возникла необходимость ведения 
контрразведки, то есть борьбы со шпионажем в армии и на 
флоте. С этой целью были созданы Особые отделы (ОО) 
в воинских формированиях и ряде губерний, особенно 
прифронтовых, а также Особый отдел ВЧК. Примечатель-
но, что некоторое время ОО ВЧК руководили лично пред-
седатель ВЧК Ф. Дзержинский и его заместитель В. Мен-
жинский. В Особом отделе начинал свою деятельность 
будущий руководитель КРО и ИНО А. Артузов.

Именно в недрах Особых отделов в апреле 1920 года 
были образованы специализированные разведыватель-
ные подразделения — Иностранный отдел в Центре и ино-
странные отделения на местах. В разработанной тогда ин-
струкции указывалось, что при каждой дипломатической 
и торговой миссии РСФСР за границей будет создана ре-
зидентура во главе с резидентом с целью агентурного про-
никновения в интересующие объекты. То было начало соз-
дания так называемых «легальных» резидентур. В тех же 
странах, с которыми РСФСР не имела тогда дипломатиче-
ских отношений, должны были действовать резидентуры 
с позиций нелегальных.

Последующие месяцы показали, что новообразованным 
подразделениям в рамках чисто военной контрразведки, 
которыми являлись Особые отделы, явно тесно. Сразу вы-
явилась специфика внешней политической разведки в от-
личие от сугубо армейской.
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12 декабря 1920 года Ф. Дзержинский отдал управля-
ющему делами ВЧК следующее распоряжение: «Прошу 
издать секретный приказ за моей подписью о том, что ни 
один отдел ВЧК не имеет права самостоятельно отправлять 
агентов, или уполномоченных, или осведомителей за гра-
ницу без моего на то согласия. Составьте проект приказа 
об Иностранном отделе ВЧК (с ликвидацией Иностранного 
отдела Особого отдела ВЧК) и начальнике его и о том, что 
все агенты от ВЧК могут посылаться только этим отделом».

Приказ, являвшийся, конечно, результатом не только 
данного распоряжения, но и длительного рассмотрения 
существа дела в Правительстве и ЦК партии, за № 169 был 
подписан Ф. Дзержинским 20 декабря 1920 года. Так воз-
никла советская внешняя разведка, преемницей которой 
является Служба внешней разведки Российской Федера-
ции (СВР РФ).

На территории иностранных государств советские раз-
ведчики тогда в первую очередь должны были выявлять 
контрреволюционные организации, ведущие подрывную 
работу против СССР, освещать линию этих стран по отно-
шению к нему, выявлять правительственные и частные уч-
реждения, занимающиеся шпионажем против Советской 
страны, добывать документы и материалы, которые можно 
было использовать в борьбе с этими организациями и их 
лидерами, наконец, они занимались контрразведыватель-
ным обеспечением советских представительств и граждан 
за рубежом.

«Коротков»

Война с Польшей, сложный комплекс взаимоотноше-
ний с Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией со всей 
остротой поставили вопрос о необходимости более полно-
го и качественного обеспечения руководства страны раз-
ведывательной информацией.

В сентябре 1920 года, рассмотрев на своем заседании 
причины поражения в польской кампании, Политбюро 
ЦК РКП(б) приняло решение о кардинальной реорганиза-
ции внешней разведки. В нём, в частности, говорилось:

«Слабейшим местом нашего военного аппарата являет-
ся, безусловно, постановка агентурной работы, что особен-
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но ясно обнаружилось во время польской кампании. Мы 
шли на Варшаву вслепую и потерпели катастрофу.

Учитывая ту сложившуюся международную обстанов-
ку, в которой мы находимся, необходимо поставить вопрос 
о нашей разведке на надлежащую высоту. Только серьез-
ная, правильно поставленная разведка спасёт нас от слу-
чайных ходов вслепую».

Для выработки документов, связанных с созданием са-
мостоятельного разведывательного подразделения, была 
создана комиссия, в которую вошли, в частности, И. В. Ста-
лин, К. Е. Ворошилов и Ф. Э. Дзержинский.

В соответствии с решением Политбюро ЦК РКП(б) и ма-
териалами комиссии председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский 
20 декабря 1920 года издал приказ № 169 об организации 
Иностранного отдела (ИНО) ВЧК как самостоятельного 
разведывательного подразделения. В нём, в частности, го-
ворилось:

«1. Иностранный отдел Особого отдела ВЧК расформи-
ровать и организовать Иностранный отдел ВЧК.

2. Всех сотрудников, инвентарь и дела Иностранному 
отделу ОО ВЧК передать в распоряжение вновь организуе-
мого Иностранного отдела ВЧК.

3. Иностранный отдел ВЧК подчинить Начальнику Особ-
отдела тов. Менжинскому.

4. Врид. начальника Иностранного отдела ВЧК назначает-
ся тов. Давыдов, которому в недельный срок представить на 
утверждение Президиума ВЧК штаты Иностранного отдела.

5. С опубликованием настоящего приказа все сношения 
с заграницей, Наркоминделом, Наркомвнешторгом, Цен-
троэваком и Бюро Коминтерна всем отделам ВЧК произво-
дить только через Иностранный отдел».

Штат Иностранного отдела ВЧК составил 70 человек.
Этот приказ явился административно-правовым актом, 

оформившим создание советской внешней разведки.
Временно исполняющим обязанности начальника Ино-

странного отдела ВЧК был назначен Яков Христофорович 
Давтян, профессиональный революционер, дипломат, от-
ветственный сотрудник Наркомата иностранных дел. В це-
лях конспирации он руководил разведкой под фамилией 
Давыдов.
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Создавая внешнюю разведку молодого Советского го-
сударства, Дзержинский, разумеется, не мог опираться 
только на дореволюционные кадры, поскольку речь шла 
о политической разведке органов госбезопасности. Однако 
уже с середины 1920-х годов «дореволюционные специали-
сты», особенно знатоки восточных языков, мастера перлю-
страции и изготовления документов прикрытия, стали всё 
шире привлекаться к работе закордонной разведки ВЧК.

Вслед за Давыдовым-Давтяном Иностранный отдел ВЧК 
с августа 1921-го по март 1922 года возглавлял Соломон 
Григорьевич Могилевский. Затем он руководил чекистами 
Закавказья.

Среди первых руководителей разведки органов гос-
безопасности профессионалом высокого класса по праву 
можно назвать Михаила Абрамовича Трилиссера. На этом 
посту он проработал с марта 1922-го по октябрь 1929 года, 
что в те времена было своего рода рекордом. При нём 
внешняя разведка получила дальнейшее развитие и доби-
лась впечатляющих результатов в своей деятельности. По 
рекомендации Трилиссера в Иностранный отдел пришли 
такие знаменитые в дальнейшем разведчики, как Влади-
мир Владимирович Бустрем, отбывавший вместе с ним при 
царском режиме срок в Ярославской каторжной тюрьме, 
а также Дмитрий Георгиевич Федичкин, которого Трилис-
сер знал по работе на Дальнем Востоке.

6 февраля 1922 года ВЦИК РСФСР упразднил ВЧК и об-
разовал Государственное политическое управление (ГПУ) 
при НКВД РСФСР. Внешняя разведка (ИНО) вошла в со-
став ГПУ. В связи с образованием Союза Советских Со-
циалистических Республик (30 декабря 1922 года) поста-
новлением ЦИК СССР 2 ноября 1923 года было создано 
Объединенное государственное политическое управление 
(ОГПУ) при СНК СССР, в которое вошёл и Иностранный 
отдел (штат — 122 человека, из них 62 сотрудника находи-
лись в резидентурах за границей).

Основным направлением деятельности ИНО ОГПУ 
в 1923—1925 годах, основной его заботой было создание 
сети легальных резидентур за рубежом под прикрытием со-
ветских дипломатических или торговых представительств. 
Перед ними ставились следующие конкретные задачи:
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