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ГРОССМЕЙСТЕР РАЗВЕДКИ

Если бы в разведке могли жить ле-
генды, Павел Анатольевич Судопла-
тов непременно был бы героем одной 
из них. Но разведка не хранит пре-
даний... 

Леонид Шебаршин, начальник 
внешней разведки КГБ СССР 

в 1989—1991 годах

Деятельность генерал-лейтенанта государственной 
безопасности Павла Анатольевича Судоплатова, одного 
из талантливейших разведчиков-нелегалов, ставшего впо-
следствии заместителем начальника внешней разведки и 
руководителем ряда специальных подразделений органов 
государственной безопасности нашей страны, была связа-
на с разработкой и осуществлением разведывательно-ди-
версионных операций с конца 1930-х до начала 1950-х го-
дов, включая весь период Великой Отечественной войны. 

Как и все его поколение, Судоплатов прошел сквозь пе-
рипетии первых послереволюционных лет, борьбы с врага-
ми молодой Советской республики и тяготы Великой Оте-
чественной. С первых дней войны он активно участвовал в 
чекистских операциях, шаг за шагом приближая Великую 
Победу. 

«Это последний римлянин советской разведки, — пи-
сал о Судоплатове через год после его смерти журнал «Кто 
есть кто». — Его жизнь — роман о революционном потря-
сении страны и кровавой работе по устройству социалисти-
ческой державы. Он взрывал, организовывал убийства, соз-
давал партизанские отряды в годы Великой Отечественной 
войны, обеспечивал ценнейшей информацией советских 
ученых-атомщиков». 

А известная российская журналистка Ольга Гарбуз в 
2007 году, когда отмечался 100-летний юбилей Судоплатова, 
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подчеркивала: «Сегодня рядом с именем этого выдающего-
ся разведчика, совершенно в духе времени, легко встретить 
эпитеты “сталинского палача”, “гения террора” или даже 
“исполнителя злой воли кровожадных тиранов”. Считать 
террористами людей, подобных Судоплатову, многие годы 
рисковавших жизнью ради защиты нашего государства, мо-
гут лишь те враги СССР, с которыми бесстрашные совет-
ские разведчики в конечном итоге и боролись». 

Так кто же Судоплатов в конечном итоге: злодей или 
гений? 

На этот вопрос сам Павел Анатольевич ответил в пре-
дисловии к своей книге воспоминаний: «Никаким терро-
ристом я, конечно, не был. Во всяком случае, никогда себя 
таковым не считал. Я был и остаюсь профессиональным 
революционером. 

С риском для жизни я боролся против руководителей 
фашистской террористической организации ОУН в Европе 
и на Западной Украине, против террористов — подручных 
Гитлера — Коновальца и Шухевича, уничтоживших тысячи 
моих соотечественников. 

Моя работа как раз и была направлена на противодей-
ствие террору, преступным элементам, которые вели тай-
ную вооруженную борьбу с нашим обществом. Эти терро-
ристы действовали, как правило, под лозунгами борьбы с 
советским государством». 

С первых дней Великой Отечественной войны Судо-
платов занимался организацией всей диверсионно-разве-
дывательной деятельности в тылу фашистских армий и на 
оккупированной советской территории. Будучи руководи-
телем 4-го управления НКВД СССР, защищал кавказские 
нефтепромыслы, участвовал в стратегических радиоиграх с 
абвером и гестапо, курировал деятельность партизанских 
отрядов, информировал советских ученых о достижениях 
США и Англии в области разработки атомного оружия. За 
выполнение каждого из этих заданий он был удостоен пра-
вительственных наград, его ставили в пример как образец 
инициативного руководителя разведки. 

Павел Судоплатов уже при жизни считался гроссмей-
стером сталинской политической разведки. Но судьба рас-
порядилась так, что его имя на долгие годы было вычерк-
нуто из истории отечественных органов государственной 
безопасности. 

Ратные дела и активная работа легенды советской раз-
ведки — генерала Судоплатова были отмечены орденом 
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Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Су-
ворова II степени и Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, многими медалями, в том чис-
ле — боевой медалью «Партизану Отечественной войны» 
I степени, пользовавшейся особым уважением у населения 
нашей страны в военный и послевоенный периоды, выс-
шей ведомственной наградой — нагрудным знаком «За-
служенный работник НКВД» и... 15-летним тюремным 
заключением с последующим поражением в политических 
правах на три года. 

В 1953 году Судоплатов был несправедливо арестован 
как «ближайший пособник Берии» и отсидел в камере зна-
менитой Владимирской тюрьмы весь срок, как говорится, 
«от звонка до звонка». Лишь в феврале 1992 года бывший 
генерал-чекист был полностью реабилитирован. А в октя-
бре 1998 года, через два года после его смерти, семье гене-
рала возвратили заслуженные им боевые награды. 

Деятельность генерал-лейтенанта Павла Анатольевича 
Судоплатова в органах государственной безопасности на-
шей страны отражена в экспозиции Зала истории внешней 
разведки России. Его именем названы улицы в городах 
Смоленске и Гагарине. 

В предлагаемой читателю книге мы попробуем более 
подробно остановиться на некоторых моментах боевой 
биографии Судоплатова и попытаемся ответить на волну-
ющий нас вопрос: почему на склоне лет, уже после разва-
ла Советского Союза, разведчик признавался, что тяжелые 
личные испытания, выпавшие на его долю, не убили в нем 
преданности стране, за которую он был готов отдать жизнь? 
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Глава первая
МЕЛИТОПОЛЬ.

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

Мы все спешим за чудесами, 
Но нет чудесней ничего, 
Чем та земля под небесами, 
Где крыша дома твоего... 

Михаил Пляцковский

Семья

Павел Анатольевич Судоплатов родился в 1907 году на 
Украине, в городе Мелитополе. Мать его, Феодосия Терен-
тьевна Палыга, была молдаванкой из Тирасполя, отец — 
украинцем. 

Точного дня своего рождения, судя по всему, Павел 
Анатольевич не знал. Хотя позже он отмечал его 7 июля, 
эта дата могла быть и условной. Незадолго перед смертью 
Судоплатов вспоминал, что его крестили в русской право-
славной церкви на день Петра и Павла. По всей вероятно-
сти, день его рождения был недалек от даты крещения, от-
сюда и имя — Павел. 

Отец Павла Анатолий Судоплатов часто менял профес-
сии: был разнорабочим, мельником, пекарем, булочником, 
поваром, официантом. Мать вела домашнее хозяйство, 
занималась многочисленным семейством. Однако после 
смерти мужа она была вынуждена стирать чужое белье на 
дому. В семье было пятеро детей — четыре мальчика и де-
вочка. Жили Судоплатовы небогато, с трудом сводя концы 
с концами. У семьи не было никакой собственности. Ро-
дители арендовали маленькую двухкомнатную квартиру в 
небольшом одноэтажном доме, принадлежавшем частному 
домовладельцу. 

До десяти лет у Павла было обычное детство: мелито-
польская городская школа с изучением Нового и Ветхого 
Завета и основ русского языка, поскольку в царское время 
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преподавание украинского языка в школах запрещалось. 
Пользовались им лишь в качестве разговорного, на бы-
товом уровне. Кстати, уже в зрелом возрасте дома Павел 
Анатольевич иногда разговаривал со своими сыновьями на 
украинском языке. В шутку называя их «хохлятскими деть-
ми», он разучивал с сыновьями украинские песни, иногда 
сам напевал по-украински, когда укладывал их спать. 

В год революции и прихода к власти большевиков умер 
от туберкулеза отец Павла. Заботы о семье легли на плечи 
матери и его старшей сестры. Детство героя нашей книги 
закончилось. 

Как уже отмечалось, в семье Судоплатовых кроме Пав-
ла было еще четверо детей, он был по возрасту четвертым. 
Старшая среди детей — сестра Надежда. После войны она 
работала бухгалтером в системе Министерства медицинской 
промышленности, проживала в Москве вместе с престаре-
лой матерью. Павел Анатольевич постоянно поддерживал 
их материально. Со слов его родственников, Павел вообще 
был человеком с очень обостренными родственными чув-
ствами и всегда стремился помочь, чем мог, своим близким. 

Старший брат Николай, оказавший наибольшее влия-
ние на Павла, в 1918 году добровольно вступил в Красную 
армию. Через два года он стал бойцом в отряде ЧК, а затем 
почти беспрерывно участвовал в боях на разных фронтах. 
В 1922 году Николай погиб на польской границе, исполняя 
служебный долг. 

Другой брат, Григорий, также служил в Красной армии. 
После демобилизации в январе 1946 года он находился 
на хозяйственной работе, являлся директором Киевского 
консервного завода. 

Младший брат Константин по примеру Павла работал 
в органах государственной безопасности, однако большой 
карьеры не сделал. Многие годы он являлся рядовым со-
трудником в аппарате МГБ Московской области, откуда и 
был уволен в 1953 году. 

Город детства

Мелитополь, в котором Павел появился на свет, несмот-
ря на то что располагался в богатом фруктами регионе, 
представлял собой унылое зрелище. Один из прогрессив-
ных деятелей конца XIX — начала XX века оставил потом-
кам такой отзыв о городе того времени: «Проездом посетил 
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Мелитополь. Самая настоящая дыра. Изо всех достопри-
мечательностей — пожарная каланча. Пренеприятнейшее 
местечко, хуже его на Украине разве что Жмеринка». 

Первые населенные пункты на месте Мелитополя (Киз-
Яр и Новоалександровка) возникли в 1785—1814 годах. 
В 1842 году село Новоалександровка, располагавшееся на 
правом берегу реки Молочной1, было переименовано в го-
род Мелитополь и стало центром Мелитопольского уезда. 
В конце XIX века благодаря торговле зерном город богател, 
разрастался и уже в начале XX века стал важным промыш-
ленным центром региона. 

Следует отметить, что земли, расположенные на месте 
впадения Молочной реки в Молочный лиман и относив-
шиеся ранее к территории Крымского ханства, по манифе-
сту Екатерины II от 8 апреля 1783 года вошли в состав Рос-
сийской империи. Этому способствовал, в частности, ряд 
военных поражений, нанесенных в XVII веке Российской 
империей Крымскому ханству и Османской империи. 

Как утверждают историки, топоним Мелитополь-
ский возник на карте 2 февраля 1784 года, когда на месте 
Крымского ханства указом Екатерины II была учреждена 
Таврическая область, один из уездов которой был назван 
Мелитопольским. Однако из-за слабой заселенности края 
уезд долгое время не имел столицы. Лишь в 1796—1797 го-
дах столицей уезда стало селение Большой Токмак, а с 
1801 года — Орехов. 

До сих пор называются разные даты основания Мели-
тополя: от 1785 до 1814 года. В эти годы на территории бу-
дущего города существовали лишь небольшие населенные 
пункты. Так, когда в 1796 году на Молочные Воды пришли 
новые поселенцы, в существовавшем уже селении Киз-Яр 
было всего семь хат. 

В 1807—1808 годах на правом берегу Молочной реки 
ненадолго поселились ногайцы Едисанской и Буджакской 
орд, пришедшие из Бессарабии. Ногайский аул Киз-Яр, 
расположенный по обе стороны Кизиярского ручья, зна-
чительно расширился. В дальнейшем образовавшееся здесь 
село Кизияр было включено в состав Мелитополя на пра-
вах исторического района города. 

1 Р е к а  М о л о ч н а я — крупнейшая река северо-западного При-
азовья в Запорожской области Украины. Впадает в Молочный лиман 
Азовского моря. В XVIII—XIX веках реку и ее окрестности нередко 
называли также «Молочными Водами». 
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В конце XIX века мелитопольский чиновник Павел 
Дзякович записал старинную ногайскую легенду о проис-
хождении названия «Киз-Яр» («Кизияр»). В ней, в частно-
сти, говорится:

«Давным-давно, еще до прихода татар в Крым, в бал-
ке Киз-Яр, которая в то время была покрыта лесом, жило 
племя женщин-амазонок. Воительницы были храбрыми, 
хорошо стреляли из лука, рубились мечом, ездили верхом и 
часто в сражениях побеждали мужчин соседнего племени. 
Пленные становились мужьями амазонок. Их судьба была 
тяжелым испытанием: черная работа, частые травмы, а ког-
да избранником были недовольны — его убивали. Из ново-
рожденных в живых оставляли только девочек. 

Руководила амазонками, водила их в бой прекрасная 
девушка-воительница. Так было до тех пор, пока она не по-
пала в плен. Воительница влюбилась в царевича мужского 
племени, но не захотела подчиняться общей участи всех 
женщин и выйти замуж. Выкупив себя, царица вернулась в 
родное племя, но не смогла перебороть свою любовь. Она 
собрала всех своих соплеменниц и приказала сжечь себя 
на костре. С тех пор и появилось название балки Киз-Яр 
(“киз” — “девушка”, “яр” — “балка”)». 

Легенда об амазонках, живших на территории Мели-
тополя, нашла подтверждение в 1948 году, когда на тер-
ритории силикатного завода, находившегося как раз в 
Кизиярской балке, было найдено захоронение женщины-
воительницы. Ее голова была украшена золотой диадемой, 
на груди, руках и ногах также были драгоценные украше-
ния, а рядом находились меч, котел и конское седло, укра-
шенное накладными золотыми бляхами. 

После того как Россия и Османская империя в 1812 году 
заключили Бухарестский мирный договор, многие ногай-
цы воспользовались правом вернуться в Османскую импе-
рию. По некоторым данным, около трех тысяч ногайцев 
покинули тогда территорию Мелитопольского уезда. Ос-
вободившиеся земли начали заселяться государственными 
крестьянами. 

26 июня 1813 года таврический губернский землемер 
Мухин получил из Таврической казенной экспедиции до-
кумент, в котором отмечалось, что «в губернское Правле-
ние обратилось 334 души мужского пола крестьян из села 
Тимошевки с просьбой о переселении, в связи с недостат-
ком воды в селе, на землю, оставшуюся в Мелитополь-
ском уезде пустопорозжею, в урочище Кизияре, где имели 
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место жительства отправившиеся за границу буджакские 
татары». 

В 1814 году Таврическая казенная экспедиция направи-
ла землемеру Мухину указ № 3943 от 10 августа, в котором 
отмечалось, что «Мелитопольский земской суд назначил в 
урочище Кизияр место, где церкви и домам быть, и позво-
лил селиться там из числа тимошевских жителей первым 
95 душам крестьян, кои для поселения там на основании 
указа сей экспедиции уже прибыли и зачали строиться». 
Этим же указом Мухину было велено «земли отдать под по-
селение слободы с наименованием Кизияр тамошним жи-
телям». 

С 1814 года население Кизияра стало быстро расти. 
Вскоре поселение было названо Новоалександровкой, хотя 
старое название Кизияр также продолжало использоваться. 

В 1815 году жители Новоалександровки выступили с 
прошением построить в селении деревянную церковь в 
честь святого Александра Невского, и в 1816 году храм был 
построен. 

В 1834 году Новоалександровка располагалась по обе 
стороны от Кизиярской балки и включала 297 дворов. 
В селе стояла деревянная церковь во имя Александра Нев-
ского, работало шесть лавок и два питейных дома. Начиная 
с 1821 года в селе трижды в год проходили ярмарки: в неде-
лю Христова воскресенья, 29 июня — в день апостолов Пет-
ра и Павла и в день святого Николая в декабре. Торговали на 
ярмарках скотом, шелковыми и бумажными товарами. 

16 апреля 1838 года по проекту графа Воронцова было 
принято решение «для Мелитопольского уезда учредить 
уездным городом казенное село Новоалександровку, пере-
именовав оное в город Мелитополь». 

Хотя на документе рукой Николая I было написано 
«Исполнить», осуществление проекта затянулось, и толь-
ко 7 января 1842 года Николай I подписал указ «О новом 
устройстве полицейского управления северной части Тав-
рической губернии», по которому Новоалександровка 
переводилась в разряд городов, назначалась центром Ме-
литопольского уезда и переименовывалась в Мелитополь. 
В город были переведены уездное управление, уездный 
суд, земский суд, уездное казначейство, созданы городское 
управление, городская полиция, тюрьма. Проектирование 
и строительство новых зданий для присутственных мест за-
тянулось, и долгое время они размещались в арендуемых 
домах. 
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До 1867 года городом управляли руководитель город-
ской полиции — городничий (до 1863 года) и исправник 
(1863—1867 годы). В мае 1867 года в Мелитополе было вве-
дено упрощенное городское хозяйственное управление, и 
во главе города стал городской староста. После принятия 
Городового положения 16 июня 1870 года Мелитополем 
управлял городской голова, избираемый городской думой. 

В 1897 году в городе насчитывалось около пятнадцати 
с половиной тысяч человек (русских — 43 процента, евре-
ев — 40 процентов, украинцев — 9 процентов). 

В 1907—1908 годах мелитопольский предприниматель 
Илья Стамболи (1871—1954) построил в городе Зимний те-
атр, первый кинотеатр (как его тогда называли — электро-
биограф), летний сад с эстрадой и лодочной станцией на 
берегу Молочной реки. 

В 1869, 1879 и 1898 годах в Мелитополе проходили круп-
ные сельскохозяйственные выставки. 

Революционные события.
Гражданская война

Революция пришла в Мелитополь с опозданием — об 
отречении Николая II жители узнали значительно поз-
же свершившегося факта, и виной тому была плохо нала-
женная связь. Но постепенно и здесь стали проводиться 
митинги социал-демократов, избирались представители в 
местный Совет. В целом до Октябрьской революции в го-
роде текла мирная жизнь. 

Биограф Павла Судоплатова санкт-петербургский пи-
сатель Виктор Степаков отмечал: «Известие об отречении 
от престола Николая II в Мелитополе встретили достаточно 
сдержанно, если не сказать равнодушно. Больше разгово-
ров было вокруг Временного правительства. А в городской 
школе, где учился десятилетний Павел, о конце самодер-
жавия напоминал лишь учитель естествознания по фами-
лии Нуйкин. Он ходил, нацепив на грудь красный бант раз-
мером с арбуз, напевал “Марсельезу” и дерзко поглядывал 
на директора школы, монархиста и старого дурня». 

Более подробно об обстановке в городе в тот период 
рассказал позже местный историк Борис Михайлов. В сво-
ей довольно обширной и интересной работе «Мелитополь: 
природа, археология, история» он писал: «Известия о бур-
ных событиях на фронте и в Петрограде из-за отсутствия 
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надежной связи с центром доходили в Мелитополь с боль-
шим опозданием. Февраль 1917 года в городе прошел спо-
койно, и, когда пришла телеграмма об отречении от пре-
стола императора Николая II, местная Дума растерялась...

Только 4 марта 1917 года по инициативе социал-демо-
кратов были организованы митинги на мелитопольских 
предприятиях. На них рабочие выбирали своих предста-
вителей, по одному депутату от 50 человек, в местный Со-
вет. Руководителями первого Совета стали меньшевики: 
председателем был избран А. Бархатов, а заместителем — 
Н. Пахомов. 

После выборов на улицы города вышли многочислен-
ные толпы народа с транспарантами “Долой войну”, “Да 
здравствует свобода” и направились на базарную площадь. 
Здесь перед Александро-Невским собором прошел митинг, 
главной темой которого было свержение русского царизма 
и поддержка Временного правительства в Петрограде. За-
тем депутаты Мелитопольского Совета посетили воинские 
части, расквартированные в городе, провели переговоры с 
солдатами о присоединении их к революционному народу 
и о выборе делегатов от солдат в местный Совет». 

Также 4 марта Совет избрал исполнительный комитет, 
которому были поставлены задачи по организации рабо-
чих, солдат и крестьян, улаживанию конфликтов между ра-
бочими и предпринимателями, ослаблению эксплуатации 
рабочих, созданию продовольственных комитетов, обезору-
живанию полиции и замене ее милицией из рабочих. 

Однако планы, намеченные Советом рабочих и солдат-
ских депутатов, осуществлялись достаточно вяло. Социал-
демократы (большевики и меньшевики), эсеры, либералы 
и другие партии вели в Совете в основном борьбу за порт-
фели. Директивы Временного правительства практически 
не доходили до исполнения, и влияние центральной власти 
на события в городе оказывалось минимальным. 

«Известие об октябрьском перевороте 1917 года в Пет-
рограде, — отмечал Борис Михайлов, — пришло в Мели-
тополь утром 26 октября (8 ноября). Вечером того же дня в 
зимнем театре Стамболи собрался Совет рабочих и солдат-
ских депутатов, на котором с информацией о политическом 
моменте выступил Н. Пахомов, к тому времени поменявший 
свои политические взгляды, став на путь большевизма... 

Зал театра не вмещал всех желающих. Пахомов, от-
крывший заседание, проинформировал собравшихся о 
падении буржуазного Временного правительства... После 
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выступлений нескольких ораторов была однозначно одоб-
рена резолюция, которая провозгласила, что с 26 октября 
(8 ноября) 1917 года в Мелитополе власть принадлежит Со-
вету рабочих и солдатских депутатов, а городская управа и 
земство распускаются». 

Меньшевики и эсеры не решились оказать новому ре-
жиму открытое сопротивление. Среди населения, особенно 
его беднейших слоев, возник революционный подъем, ко-
торый, однако, по вине провокаторов, пьяных хулиганов и 
солдат-дезертиров вылился в уличные беспорядки, закон-
чившиеся поджогами, погромами и расхищением завод-
ской продукции. Так, уже вечером 26 октября произошел 
пожар на винокуренном заводе Хохловкина, а уцелевшие от 
огня бутылки со спиртными напитками были разворованы. 

27 октября среди пьяных хулиганов, дезертиров и сол-
дат появились агитаторы, призывавшие толпу к грабежам 
и еврейскому погрому. В этот же день на гарнизонном со-
брании Совета активизировались сторонники захвата го-
сударственной власти, неповиновения начальству и ареста 
офицеров. 

28 октября военнослужащие располагавшегося в Мели-
тополе 42-го запасного полка, прибывшие из Симферопо-
ля две роты 34-го запасного полка, отряд Красной гвардии 
и солдаты мотоциклетной команды попытались остано-
вить погром и навести в городе порядок. Были задержаны 
95 зачинщиков беспорядков, в том числе 23 уголовных пре-
ступника и 13 солдат-дезертиров. 

Только утром 30 октября на улицах Мелитополя было 
установлено относительное спокойствие. В тот же день в 
город прибыл отряд из 376 военных моряков под командо-
ванием Н. Пожарова, но их помощь в подавлении беспо-
рядков уже не потребовалась. 

20 декабря 1917 года Мелитопольский совет полностью 
перешел под контроль большевиков. В январе 1918 года в 
Мелитополе были созданы военно-революционный три-
бунал и военно-революционный штаб. С 21 по 23 января 
прошли съезды городского и уездного Советов. 

Тем временем в Киеве власть захватила Центральная 
рада, объявившая себя высшим органом Украинской на-
родной республики (УНР). А собравшийся в конце декабря 
1917 года в Харькове 1-й Всеукраинский съезд Советов объ-
явил Центральную раду вне закона. 

На Украине началась вооруженная борьба между воин-
скими формированиями националистической рады и рево-



16

люционными частями. 8 февраля 1918 года революционные 
части при поддержке восставших рабочих завода «Арсенал» 
заняли Киев. К концу месяца власть большевиков утверди-
лась на всей территории Украины за исключением Волыни, 
куда бежала Центральная рада. 

Вспоминая о том периоде, Павел Судоплатов писал: «Мое 
восприятие событий того времени можно считать типичным 
для семей с низким достатком, которым нечего было терять. 
Вполне естественно, я всей душой поверил, прочтя напи-
санную Бухариным “Азбуку революции”, что общественная 
собственность будет означать построение справедливого 
общества, где все будут равны, а страной будут управлять 
представители крестьянства и рабочего класса в интересах 
простых людей, а не помещиков и капиталистов». 

По примеру старшего брата, который добровольно всту-
пил в ряды Красной армии, Павел в 12 лет дважды убегал 
из дома, чтобы с оружием в руках защищать власть рабочих 
и крестьян. Но по малолетству его возвращали домой. 

Между тем к лету 1918 года на Украине при поддержке 
германских и австро-венгерских интервентов была вновь 
установлена власть Центральной рады, которую вскоре 
сменило правительство гетмана Скоропадского. Войска 
Красной армии под руководством Владимира Антонова-
Овсеенко ввиду своей малочисленности были вынуждены 
отступать по всем направлениям. В губерниях и населен-
ных пунктах для борьбы с оккупантами и гайдамаками 
было организовано большевистское подполье. По офици-
альным данным, в повстанческом движении, охватившем 
Киевскую, Черниговскую, Херсонскую, Полтавскую, Ека-
теринославскую и другие губернии, участвовало в общей 
сложности до трехсот тысяч человек. 

Круговерть Гражданской войны не обошла стороной и 
провинциальный Мелитополь. В начале апреля 1918 года 
в город на бронепоезде «Свобода или смерть» ворвались 
анархисты. Вскоре он был оккупирован отрядами бело-
гвардейцев. 20 мая 1918 года Мелитополь был занят объ-
единенными австро-немецкими войсками. 

Хотя мелитопольская буржуазия, часть интеллигенции 
и особенно немецкие колонисты уезда приветствовали но-
вый режим, сопротивление ему также было значительным. 
В городе активно работала подпольная большевистская 
группа, занимавшаяся пропагандой и боевыми акциями. 

Юный Павел Судоплатов был свидетелем всех этих со-
бытий. У него на глазах входили в город колонны кайзе-
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ровских солдат в тяжелых стальных шлемах. Интервенты, 
озабоченные наведением дисциплины и порядка, по ночам 
расстреливали в Волчьей балке местных жителей, заподо-
зренных в связях с большевиками или в саботаже. Сменив-
шие германских вояк гайдамаки гетмана Скоропадского, 
клявшиеся в своей любви к Украине и ненавидевшие ка-
цапов-москалей, большевиков и жидов, сразу же устроили 
в городе еврейский погром. Жизнь в Мелитополе была не-
спокойной и опасной. 

29 ноября 1918 года в Мелитополь вошла Доброволь-
ческая армия генерала Деникина. Первым ее действием 
стала мобилизация молодых людей в армию, которая на-
толкнулась на сопротивление населения. Даже расстрелы 
активных отказников не дали результата. Попытка прове-
сти мобилизацию в селах лишь спровоцировала народные 
волнения. 

4 января 1919 года по постановлению Реввоенсовета Ре-
спублики на базе войск Украинской советской армии был 
образован Украинский фронт под командованием Антоно-
ва-Овсеенко. Его войскам противостояли воинские фор-
мирования правительства украинской Директории1, сме-
нившей в ноябре 1918 года режим гетмана Скоропадского, 
войска генерала Деникина и Антанты2, захватившие Крым 
и ряд южных губерний Украины. 

В конце февраля 1919 года части Харьковской группы 
войск Украинского фронта перешли в наступление. В марте 
бойцы Украинского фронта вошли в Мелитополь. Им ак-
тивно помогали подпольщики-большевики. Подавляющее 
большинство населения города встречало красноармейцев 
с ликованием. На улице Павел Судоплатов случайно по-
знакомился с одним из организаторов большевистского 

1 Контрреволюционное буржуазно-националистическое прави-
тельство так называемой Украинской народной республики (ноябрь 
1918 — ноябрь 1920 года, возглавляли: В. К. Винниченко, с февраля 
1919 года — С. В. Петлюра). В январе 1919 года объявила войну Совет-
ской России. К апрелю изгнана рабочими и крестьянами с террито-
рии Украины. После окончания советско-польской войны 1920 года 
прекратила существование. 

2 А н т а н т а  — империалистический блок Великобритании, 
Франции и царской России. Оформился в 1904—1907 годах и объеди-
нил в ходе Первой мировой войны против германской коалиции бо-
лее двадцати государств (среди них США, Япония, Италия). Провал 
организованной империалистическими кругами Антанты антисовет-
ской интервенции (1918—1920) и обострение противоречий между 
участниками Антанты привели к ее распаду. 
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подполья в городе, активным борцом за советскую власть 
Игнатом Васильевичем Булыгой, работавшим в местных 
механических мастерских. Это знакомство окончательно 
определило дальнейшую судьбу юноши. 

С приходом красных Булыга возглавил боевой отряд, 
сформированный из рабочих механических мастерских, 
перед которым была поставлена задача поддерживать рево-
люционный порядок в городе и охранять важные городские 
объекты. Павел стал порученцем при командире. Целыми 
днями он носился по городу, передавая устные и письмен-
ные распоряжения Игната Булыги, часто даже ночевал в 
штабе, чтобы всегда быть у него под рукой. 

Между тем войска Украинского фронта развивали на-
ступление по двум направлениям: основные силы Киевской 
группы — на запад, Харьковской группы — на юг. Правда, 
не всегда им сопутствовал успех. Так, с серьезными труд-
ностями столкнулись части Киевской группы в районе Ко-
ростеня, встретившись со скрытно переброшенными туда 
двумя дивизиями стрельцов Коновальца. Положение спас-
ли 1-я Украинская советская дивизия Н. А. Щорса и ряд 
боеспособных частей, отозванных из Харьковской группы. 
К началу апреля положение в районе Коростеня было вос-
становлено. 

В то же время Верховный совет Антанты, вынужден-
ный признать бесперспективность дальнейшего пребыва-
ния французских экспедиционных сил на Украине, принял 
решение о их эвакуации морем. Вскоре войска Антанты 
ушли из Одессы, прихватив с собой 122 транспортных суд-
на с награбленным имуществом. 6 апреля в Одессу вошли 
части Красной армии. 

Приказом командующего Украинским фронтом Харь-
ковская группа войск и оперативная группа войск одес-
ского направления были преобразованы соответственно во 
2-ю и 3-ю Украинские советские армии, а на базе Крым-
ской ударной группы была развернута Крымская советская 
армия. 

К маю 1919 года в ходе успешного наступления войск 
Украинского фронта от белогвардейцев и интервентов 
были освобождены большая часть Украины и Крым. Одна-
ко серьезные ошибки командования Украинского фронта 
привели одновременно к осложнению боевой обстановки 
в Донбассе. 4 мая белогвардейцы заняли Луганск, учинив 
кровавую расправу над рабочими и ранеными красноар-
мейцами. 
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7 мая 1919 года в тылу Украинского фронта поднял мя-
теж командир формируемой 6-й Украинской советской 
дивизии Н. А. Григорьев1. Мятежники захватили Екате-
ринослав2 и устремились к Полтаве. 10 мая Совет оборо-
ны Украины объявил предателя и авантюриста Григорьева 
вне закона. 17 мая советским войскам удалось блокировать 
район мятежа. К 31 мая после упорных кровопролитных 
боев григорьевцы были разгромлены. Общее командование 
операцией осуществлял нарком внутренних дел Украины 
Климент Ворошилов. 

Однако отвлеченные на подавление мятежа силы не 
смогли своевременно оказать действенную помощь вой-
скам фронта против белогвардейцев. В начале мая груп-
пировка генерала В. З. Май-Маевского внезапным уда-
ром прорвала оборону Южного фронта. Противник ввел 
в сражение свежую Кавказскую армию генерала Врангеля. 
Имея почти двойное превосходство в силах, белогвардейцы 
захватили инициативу и перешли в наступление по всему 
фронту. 

В эти тревожные дни в Мелитополе был объявлен на-
бор добровольцев в Красную армию. Председатель комис-
сии по приему добровольцев Игнат Булыга ходил мрачнее 
тучи: городские обыватели к этому мероприятию отнеслись 
равнодушно, а проникшие в руководство города предатели 
сумели помешать призыву представителей пролетариата. 

В середине июня через Мелитополь потянулись отсту-
пающие части 2-й Украинской советской армии. А 26 июня 
вместе с отступающими красноармейцами из города ухо-
дил и рабочий отряд под командованием Игната Булыги. 
Вместе с командиром город покинул и Павел Судоплатов, 
зачисленный полноправным бойцом Мелитопольского ра-
бочего отряда. 

Как признавался значительно позже сам Павел Ана-
тольевич в беседе с московскими тележурналистами, 
свой жизненный выбор раз и навсегда он сделал 26 июня 
1919 года, и для него этот выбор был верным. 

1 Г р и г о р ь е в с к и й  м я т е ж  — крупнейшее восстание против 
советской власти на Украине в мае (7—31) 1919 года, последовавшее 
за выступлением формировавшихся в Херсонской губернии частей 
6-й Украинской советской дивизии под командованием Никифора 
Григорьева.

2 В 1926—2016 годах — Днепропетровск, с 3 июня 2016 года — го-
род Днепр. 
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Знаменательно, что Судоплатов присоединился к боль-
шевикам не во время их наступательных успехов, а в мо-
мент отступления и трагического развала Украинского 
фронта летом и осенью 1919 года. Это, как нам представ-
ляется, говорит о многом. Впрочем, он уже и раньше дваж-
ды убегал из дома, чтобы вступить в Красную армию: один 
раз сам вернулся, в другой — его вернули: ведь в то время 
ему едва минуло 12 лет. А сам Павел Анатольевич в автобио-
графии писал: «Я, до этого дважды удиравший из дома с 
целью поступления в Красную Армию, решил еще раз по-
пытать счастья и снова удрал из дома. На этот раз я ушел из 
города вместе с уходившими мелитопольскими рабочими. 
Километрах в 30 от города, в селе Веселое, комиссар сделал 
было попытку вернуть меня домой, но из этого ничего не 
получилось. Я удрал от него в роту, и бойцы оставили меня 
у себя. Так дошел вместе с рабочими до города Никополя 
Запорожской области». 

В Никополе был сформирован 1-й Мелитопольский 
рабоче-крестьянский полк, вскоре переименованный в 1-й 
ударный. Его основу составили рабочие-мелитопольцы. 
В одной из стрелковых рот полка, которой командовал Иг-
нат Булыга, начал свою службу Павел Судоплатов. 

29 июня 1919 года в Мелитополь вновь вошла Добро-
вольческая армия Деникина. Большевики снова ушли в 
подполье. Вскоре деникинцев сменили анархисты По-
встанческой армии Нестора Махно. В первых числах ян-
варя 1920 года бойцы Красной армии освободили город, 
захватив вражеский бронепоезд и много другой военной 
техники. 

Летом 1920 года дислоцированная в Крыму белогвар-
дейская Русская армия под командованием барона Вран-
геля развернула боевые действия против Красной армии. 
В начале июня солдаты корпуса генерала Слащева вновь 
захватили Мелитополь. 

Лишь в конце 1920 года советская власть на Мелито-
польщине установилась окончательно. Начался советский 
этап в развитии города и района, в котором пришлось при-
нимать непосредственное участие и Павлу Судоплатову. Но 
об этом мы поговорим чуть позже. А пока вернемся в город 
Никополь, где формировался 1-й ударный полк, в котором 
он официально начал свою военную службу. 

Итак, только что сформированный в Никополе 1-й 
ударный полк в районе Карнауховских хуторов вступил в 
боевое столкновение с частями 3-го кубанского казачьего 
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корпуса генерала Шкуро и... был разгромлен. Зашедшая в 
тыл полка казачья сотня лавой обрушилась на плохо воору-
женных и неопытных красноармейцев, которые, не выдер-
жав удара, обратились в паническое бегство. 

Вместе со всеми бежал и Павел Судоплатов. От немину-
емой гибели его спасло то, что с небольшой группой одно-
полчан он успел спрятаться в глубоком овраге, заросшем 
густым кустарником. Преследуя основную массу красно-
армейцев, казаки пронеслись мимо их убежища. Однако 
вскоре вернулись и захватили прятавшихся в овраге в плен. 
Правда, опьяненные легкой победой, казаки были настро-
ены неагрессивно. Вместо жестокой расправы над крас-
ноармейцами они погнали пленных на хутор и заперли в 
амбаре. 

Той же ночью казаки устроили грандиозную пьянку, к 
которой присоединились и караульные. Воспользовавшись 
отсутствием охраны, пленные сделали подкоп, выбрались 
из сарая и скрылись в степи. Кстати, в ноябре 1938 года 
кратковременное пребывание двенадцатилетнего Судопла-
това в плену у казаков атамана Шкуро едва не сыграло в его 
судьбе роковую роль. Но об этом речь впереди. 

Отбившись от своих в ночной темноте, Павел остался 
один. Утром, определив нужное направление, он отправился 
в Никополь, надеясь там присоединиться к остаткам своего 
полка. По дороге он столкнулся с группой красноармейцев, 
также пробиравшихся в город. От одного из однополчан Па-
вел узнал о гибели своего командира Игната Булыги. 

В Никополе Судоплатова зачислили во 2-й ударный 
полк 5-й Заднестровской дивизии, который вскоре был 
переброшен в Николаев, а оттуда — в Одессу, где вошел в 
состав городского гарнизона. 

В начале августа 1919 года противник высадил мощ-
ный десант в районе Сухого лимана и начал наступление 
на Одессу. Ликвидировать белый десант не удалось. Вскоре 
город был взят белыми. 

Судоплатову не удалось покинуть Одессу вместе с от-
ступавшими красными войсками. Из-за крупозного вос-
паления легких он лежал с высокой температурой в пере-
полненной палате городской больницы. Белые, искавшие 
в больнице раненых красноармейцев, не обратили на маль-
чишку никакого внимания. 

В первых числах сентября Павел выписался из больни-
цы. Несколько месяцев беспризорничал, подрабатывая на 
жизнь в порту и на базаре. 
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В начале 1920 года группа красных армий Юго-Запад-
ного фронта перешла в наступление, чтобы освободить 
от белогвардейских войск южную часть Правобережной 
Украины. В ночь на 7 февраля кавалерийская бригада 
Котовского и стрелковые части 41-й дивизии начали на-
ступление на Одессу. Одновременно в городе началось 
вооруженное выступление рабочих, которым руководил 
подпольный ревком. Павел Судоплатов принимал участие 
в уличных боях: подносил патроны, перевязывал раненых, 
помогал вылавливать спрятавшихся по подвалам и черда-
кам белогвардейцев. 

К утру 8 февраля 1920 года красные освободили Одес-
су. Судоплатов вновь вступил в ряды Красной армии. Его 
определили в роту связи 123-й стрелковой бригады 41-й 
дивизии 14-й армии. Вместе с бригадой он был направлен 
на фронт и оставался там вплоть до окончания советско-
польской войны. Уже в наши дни сын Судоплатова Андрей, 
изучавший боевой путь дивизии в тот период, рассказывал: 
«41-я дивизия участвовала в разгроме войск Деникина в 
нижнем течении реки Днестр, затем в обороне Черномор-
ского побережья и Днестра. Затем дивизия была перебро-
шена на Польский фронт, в апреле — июне 1920 года уча-
ствовала в боях с белополяками в районе среднего течения 
реки Днестр, а также в боях против отрядов украинских 
националистов во главе с Тютюнником; в июне — июле — 
в наступлении в районе Волоческ — Кременец — Каме-
нец-Подольский; в июле — августе — в форсировании рек 
Збруч, Серет, Золотая и Гнилая Липа, освобождении горо-
дов Теребовль, Чертков, Галич, Рогатин. Однако после по-
ражения советских войск под Варшавой дивизия отошла в 
район Каменец-Подольского. 

В ноябре 1920 года 41-я дивизия участвовала в ликвида-
ции петлюровских партизанских отрядов и освобождении 
городов Могилев-Подольский и Каменец-Подольский. 
21 декабря того же года дивизия была сведена в бригаду 
и влита в 44-ю дивизию 12-й армии, а с января 1921 года 
вошла в состав Киевского военного округа. В это время 
бойцам дивизии приходилось вести ожесточенную борьбу 
с отрядами украинских националистов, а также с махнов-
скими бандами, совершавшими рейды по Правобережной 
Украине». 
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Глава вторая

СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕКИСТА

Молодость — это мечта. Это — 
вера. Это — тяготение к подвигу. 
Это — лирика и романтика. Это — 
большие планы на будущее. Это — 
начало всех перспектив. 

Константин Ушинский 

Переломный год

1921 год стал переломным в жизни Павла Судоплатова. 
К этому времени 44-я стрелковая дивизия была переведена 
в город Житомир, являвшийся тогда центром Волынской 
области. В политотделе дивизии обратили внимание на мо-
лодого смышленого красноармейца с приличным по тем 
временам образованием и решили направить его в Киев на 
ускоренные курсы политработников. 

Павел дал согласие на учебу, однако стать политработ-
ником ему не довелось. При выполнении оперативного 
мероприятия сотрудники Особого отдела дивизии попали 
в засаду, устроенную украинскими националистами. Мно-
гие из чекистов погибли. «В Особом отделе, понесшем тя-
желые потери, — рассказывал позже Судоплатов, — срочно 
потребовался телефонист, он же — шифровальщик. Так я 
был послан на работу в органы государственной безопас-
ности. Это было началом моей службы в ВЧК—КГБ.

В дивизии, где я служил, вместе с нами сражались по-
ляки, австрийцы, сербы и даже китайцы. Последние были 
очень дисциплинированны и дрались до последней капли 
крови. Борьба шла жестокая, и случалось, что целые дерев-
ни оказывались уничтоженными украинскими национали-
стами и бандформированиями: всего в ходе гражданской 
войны на Украине погибло свыше миллиона человек. Мое 
поколение вскоре привыкло к жестокостям этой войны, по-
терям и лишениям. Мы считали все это вполне естествен-
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ным. В состоянии войны страна находилась с 1914 года, и 
трагедия России заключалась в том, что до самого конца 
Гражданской войны, то есть до 1922 года, создать стабиль-
ное общество, опирающееся на нормальные, гуманистиче-
ские ценности, не представлялось возможным». 

Как нам представляется, здесь необходимо отметить, 
что Особый отдел ВЧК был образован в январе 1919 года 
под руководством видного революционера Михаила Кедро-
ва. Подчиненные ему особые отделы создавались при всех 
фронтах, армиях, дивизиях, а также в губернских ЧК. Они 
занимались выявлением вражеской агентуры в Красной 
армии, ее штабах, на фронтах и в тылу, борьбой с сабота-
жем и диверсиями на железных дорогах, в продовольствен-
ных и других организациях, имевших отношение к обороне 
республики. Поскольку в годы Гражданской войны совет-
ское правительство привлекло на службу в Красную армию 
до сорока тысяч бывших царских генералов и офицеров, 
среди которых оказалось немало белогвардейских агентов, 
сотрудники особых отделов выявляли их, тайно внедряясь 
в штабы Красной армии и вербуя осведомителей в армей-
ских частях. О их принадлежности к особым отделам знал 
ограниченный круг лиц. Сотрудники особых отделов вели 
также разведку за линией фронта и в ближайшем тылу, 
внедрялись в белогвардейские организации и в штабы ар-
мий интервентов, так как в тот период в ВЧК еще не было 
Иностранного отдела. Особисты входили в состав военных 
трибуналов РККА, рассматривавших дела об измене и вре-
дительстве, а также «в отношении всех преступлений, на-
правленных против военной безопасности Республики». 

О том, какое значение приобрели особые отделы в годы 
Гражданской войны, свидетельствует тот факт, что 18 авгу-
ста 1919 года решением ЦК РКП(б) начальником Особого 
отдела ВЧК был назначен Ф. Э. Дзержинский, одновре-
менно являвшийся председателем ВЧК. В июле 1920 года 
на этом посту его сменил будущий председатель ОГПУ 
Вячеслав Менжинский. Заслуги Особого отдела ВЧК в 
борьбе с военным шпионажем и вредительством были от-
мечены приказом Реввоенсовета республики от 20 декабря 
1922 года, наградившим его орденом Красного Знамени. 

В начале своей чекистской деятельности четырнадца-
тилетний Павел Судоплатов занимался в основном раз-
личной технической работой. Он был письмоводителем, 
регистратором, машинистом-систематизатором. Кроме то-
го, опыт, приобретенный при выполнении обязанностей 
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