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Предисловие

История дневника нацистского преступника Альфреда Ро-
зенберга, русский перевод которого Вы сейчас держите в руках, 
напоминает детективный роман. Фигурировавший в качестве 
одного из доказательств обвинения на Международном военном 
трибунале в Нюрнберге, этот документ впоследствии таинствен-
но исчез. Лишь декабре 2013 года дневник Розенберга был изъ-
ят сотрудниками министерства внутренней безопасности США 
из частной коллекции, передан на хранение в Американский 
Мемориальный музей Холокоста и стал доступен для исследо-
вателей. В годовщину 70-летие начала Нюрнбергского процесса 
возможность впервые ознакомиться с этим документом эпохи 
получает и русскоязычный читатель. 

Альфред Розенберг был заслуженно осужден трибуналом в 
Нюрнберге. Высокопоставленный нацистский идеолог, автор 
многочисленных антисемитских работ и ненавистник христи-
анской религии, в годы Второй мировой войн он стал одним из 
архитекторов нацистской истребительной политики на Востоке 
и непосредственным ее участником. Программы бесчеловечно-
го «освоения» оккупированных территорий Советского Союза, 
«окончательного решения еврейского вопроса» - в разработке 
всех этих преступных планов принимали участие сотрудники 
возглавляемого Розенбергом министерство по делам оккупиро-
ванных восточных территорий. 

Однако кое в чем позиция Розенберга расходилась с позици-
ей других представителей нацистского руководства. Парадок-
сальным являлось то, что один из главных пропагандистов идеи 
расового превосходства считал необходимым в борьбе против Со-
ветского Союза делать ставку на разжигание межнациональной 
розни и поощрении сепаратистских движений. Борьба против 
Советского Союза была для Розенберга не только борьбой против 
коммунизма и «еврейства», но и борьбой против «московского 
империализма»; важной ее составляющей должно было стать 
создание зависимых от нацистской Германии псевдогосудар-
ственных образований на Украине, в Прибалтике и на Кавказе. 
Планы министра по делам оккупированных восточных терри-



торий не были должным образом оценены Гитлером, делавшим 
ставку на абсолютное немецкое господство на оккупированных 
территориях; для Розенберга это стало огромным разочаровани-
ем.  Впрочем, проделанная сотрудниками Розенберга работа не 
прошла даром, оказавшись востребованной уже в других поли-
тических условиях – в годы «холодной войны».

Дневник Розенберга  – это записи человека высокопостав-
ленного, однако неуклонно теряющего политическое влияние, 
пытающегося отстоять свою власть в бесконечных подковер-
ных «спорах о пределах компетенции». Откровенная неприязнь 
к конкурентам  – Геббельсу, фон Риббентропу, Борману, Коху и 
многим другим видным представителям нацистского руковод-
ства  – прямое следствие непрерывных бюрократических стол-
кновений и борьбы за влияние на Гитлера, в которой деятельно 
участвовал Розенберг. Именно эти столкновения  – главное, на 
чем сосредотачивается в своих дневниковых записях Розенберг; 
сюжеты, связанные с нацистской истребительной политикой, 
как правило, упоминаются лишь вскользь. 

«Банальность зла» - такой подзаголовок дала Ханна Аренд сво-
ей книге о судебном процессе над отвечавшим за «окончательное 
решение еврейского вопроса» оберштурмбанфюрером СС Адоль-
фом Эйхманом. Эйхман был человеком, который «всего лишь» 
выполнял преступные приказы, тогда как Розенберг был одним 
из тех, кто приказы готовил и отдавал. Однако на страницах 
дневника нацистского идеолога мы сталкиваемся со все той же 
описанной Ханной Аренд «банальностью зла» - осознать которую 
нелегко, но необходимо. 

Александр Дюков, 

директор фонда «Историческая память»
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Биография1

А
льфред Розенберг родился 12  января 1893  года в  Ревеле2 
в  семье балтийских немцев коммерсанта Вольдемара Ро-

зенберга и его жены Эльфриды, урожд. Сире. Мать Розенберга 
умерла вскоре после его рождения, отец – в 1904 году. Фактиче-
ски его воспитывали бездетные сестры отца  – Цецилия Роза-
лия и Лидия, к которым Розенберг на протяжении всей своей 
жизни питал самые теплые чувства; изданную им в 1927 году 
биографию Х.С.Чемберлена3 он посвятил «приемной матери 
Лидии Розенберг» (с его собственных слов, он «очень рано» 
прочел главный труд Чемберлена «Основания XIX столетия»4, 
в котором «настоятельно указывалось на значение еврейского 
вопроса»5).

В 1910 году Розенберг закончил в Ревеле реальное училище 
(11 отличных оценок из 14, четверки лишь по русскому языку, 
алгебре и арифметике) и поступил на архитектурный факуль-
тет Рижского политехнического института. Весной 1915  года 
он женился на Хильде Леесман6, однако, супруги проводили 
вместе не слишком много времени (окончательно брак рас-
пался в 1923 году, через два года Розенберг повторно женился, 
единственная дочь Ирена родилась в  1930  году). От призыва 
в армию студенты были освобождены, но летом 1915 года весь 

1 Основной источник биографических данных: Piper Ernst, Alfred Rosenberg: 
Hitlers Chefideologe. München 2007. 

2 Немецкое название Таллина.
3 Чемберлен, Хьюстон Стюарт (англ. Houston Stewart Chamberlain, 1855  – 

1927), английский писатель и расовый теоретик, оказавший немалое влияние на 
идеологию нацизма. 

4 Chamberlain Houston Stewart. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. 
München, 1899

5 См. «Reichsleiter Alfred Rosenberg» в  BA NS8/282  – очевидно, авторизован-
ный биографический очерк.

6 Леесман, Хильда (нем. Hilda Leesman, 1891 – 1923) – происходила из богатой 
эстонской семьи, изучала в Париже музыку, ритмическую гимнастику и танец. 
Розенберг навещал ее там еще до свадьбы, в апреле 1914 года.
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Рижский политехнический институт был переведен в  Мо-
скву, и  Розенберг продолжал учебу уже там7. Летом 1917  года 
он отдыхал с женой в Крыму, затем возвратился в Москву, где 
в  начале 1918  года защитил свою дипломную работу (проект 
крематория!), которая, со слов Розенберга, так восхитила его 
преподавателей, что те предложили ему протекцию для трудо-
устройства в Москве8.

Но Розенберг, «вплотную столкнувшийся в  Москве с  дей-
ствительностью анархии и большевизма», отказался, «не теряя 
ни дня», уехал в  Ревель, вскоре оккупированный немецкими 
войсками и  предпринял попытку записаться добровольцем 
в немецкой комендатуре города9. В приеме ему (как сомнитель-
ному элементу, родившемуся в  России) было отказано. Недол-
гое время Розенберг проработал в местной гимназии учителем 
черчения, а в ноябре 1918 года покинул Ревель вместе с уходя-
щими немецкими войсками и транзитом через Берлин оказал-
ся в Мюнхене.

В известном смысле Розенберг попал из огня в полымя, так 
как вскоре после того, как он обустроился в Мюнхене, там была 
провозглашена Советская Республика, просуществовавшая, од-
нако, считанные дни. В  борьбе с  «подлинным оскалом больше-
визма» Розенберг успел приложить свои художественные спо-
собности к  изготовлению плаката «Против большевизма  – за 
немецких рабочих!» вот только демонстрация, на которую он со-
брался с ним идти, не состоялась.10

В дальнейшем, впрочем, из политической активности Розен-
берга исчезает оперетточный привкус, чему в немалой степени 

7 Об этом периоде его жизни кратко упоминается в любопытном мемуаре 
Ренаты Цедер «Воспоминания прежних лет» (FSO Bremen, F.41; любезно указал 
Г.Г.Суперфин): «Споры идут горячие, деятельное участие принимает в них жена 
потом прославившегося у  Хитлера Розенберга... высланного из Риги как боль-
шинство балтийских студентов в центр России... Розенберг жил в Москве и при-
езжал часто навещать свою жену – прекрасную танцовщицу – ученицу тогда зна-
менитой босоножки Дункан. Мы прозвали ее Джильдой... Джильда не особенно 
ладила с мужем, т.к. она очень дружила с евреями. Впоследствии Гитлер потре-
бовал от Розенберга, чтобы он с ней развелся, что он и сделал.» Утверждение ме-
муаристки о «требовании Гитлера» представляется преувеличением.

8 «Reichsleiter Alfred Rosenberg».
9 Там же.
10 Там же.
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способствовали его новые мюнхенские знакомства – с публици-
стом националистического толка Дитрихом Эккартом1, с  быв-
шим студентом Рижского политехнического института, а затем 
дипломатом Максом Шойбнером–Рихтером2 и  с Адольфом Гит-
лером. В издаваемом Эккартом журнале «Auf gut Deutsch» («Без 
обиняков») были опубликованы первые публицистические опы-
ты Розенберга, через Шойбнера–Рихтера Розенберг вошел в кон-
такт с крайне–правыми русскими монархистами и стал членом 
общества «Aufbau» («Возрождение»), созданного для поддержки 
борьбы с большевизмом3. И, наконец, после встречи с Гитлером 
Розенберг вступил в немецкую рабочую партию (DAP), преобра-
зованную в феврале 1920 года в НСДАП.

Брошюры Розенберга тех лет почти без исключения посвяще-
ны евреям и  масонам4. В  1923  году он издал свои комментарии 
к  немецкому переводу «Протоколов сионских мудрецов»5, но 
роль «эксперта по еврейскому вопросу» была слишком узка для 
честолюбивого Розенберга, который видел себя на посту главно-
го идеолога партии. В 1921 году он вместе с Эккартом перешел ра-
ботать в «Фёлькишер Беобахтер», который стал центральной пар-
тийной газетой и с марта 1923 года выходил ежедневно (тогда же 
Розенберг сменил Эккарта на посту главного редактора – в этой 
должности он оставался до 1938 года). Розенберг принимал уча-

1 Эккарт, Дитрих (нем. Dietrich Eckart, 1868  – 1923)  – немецкий публицист 
и  издатель, оказал большое влияние на генезис идей Гитлера и  Розенберга, 
в 1921–23 г.г. главный редактор «Фёлькишер Беобахтер».

2 Шойбнер–Рихтер, Макс Эрвин фон (нем. Max Erwin von Scheubner–Richter, 
1884 – 1923) – немецкий дипломат балтийского происхождения, играл активную 
роль в становлении НСДАП, убит во время путча 9 ноября.

3 См. подробнее Kellogg Michael. The Russian Roots of Nazism: White Émigrés 
and the Making of National Socialism, 1917–1945. Cambridge, 2006. Не со всеми вы-
водами автора можно согласиться; представляется, что он упрощает ситуацию 
и изрядно преувеличивает влияние русских эмигрантов на зарождение нацист-
ской идеологии.

4 Rosenberg Alfred. Die Spur der Juden im Wandel der Zeiten. München 1920; 
Rosenberg Alfred. Unmoral im Talmud. München 1920; Rosenberg Alfred. Unmoral im 
Talmud. München 1920; Rosenberg Alfred. Die Verbrechen der Freimaurerei. Judentum, 
Jesuitismus, Deutsches Christentum. München 1921.

5 Сборник текстов о  якобы существующем всемирном заговоре евреев, 
впервые изданный в России в начале XX столетия. Rosenberg Alfred. Die Protokolle 
der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik. München, 1923. 
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стие в ноябрьском путче 1923 года и шел в колонне демонстран-
тов к зданию Фельдхеррнхалле днем 9 ноября, когда по ним был 
открыт огонь. 16  демонстрантов, в  том числе Шойбнер–Рихтер, 
погибли, Гитлер был легко ранен, Розенберг не пострадал и – в от-
личие от организаторов путча – впоследствии не был отдан под 
суд.

23 ноября 1923 года НСДАП была запрещена (как и «Фёльки-
шер Беобахтер»), незадолго перед своим арестом Гитлер передал 
Розенбергу руководство движением. В январе 1924 года Розенберг 
создал эрзац–партию «Великогерманское народное сообщество»6, 
но вскоре был вытеснен из ее руководства Юлиусом Штрейхе-
ром7 и Германом Эссером8.

После смерти Шойбнера–Рихтера постепенно сошло на нет 
и сотрудничество Розенберга с русскими эмигрантами: укрепле-
ние советской власти и запрет НСДАП свели в глазах обеих сто-
рон преимущества совместной работы к нулю. Кроме того Розен-
берг, выказывавший все больший интерес к внешней политике, 
одобрительно отзывался о  сепаратистских движениях на Укра-
ине и на Кавказе, и о возможном отделении Украины от России, 
что, разумеется, не могло встретить поддержки у  русских мо-
нархистов, в  первую очередь у  сотрудничавшего с  Розенбергом 
в  «Ауфбау» генерала Бискупского9 (забегая вперед отметим, что 
после прихода нацистов к власти Бискупский предпринимал бо-
лее чем активные попытки восстановить отношения с бывшими 
партнерами, но вместо этого был на несколько месяцев аресто-
ван и освобожден лишь под обещание отойти от политической 

6 Großdeutsche Volksgemeinschaft – была распущена в марте 1925 года. 
7 Штрейхер, Юлиус (нем. Julius Streicher, 1885 – 1946) – нацистский политик, 

один из родоначальников НСДАП, впоследствии гауляйтер Франконии, издатель 
антсемитского журнала «Штюрмер». Казнен в Нюрнберге.

8 Эссер, Герман (нем. Hermann Esser, 1900 – 1981) – нацистский политик, жур-
налист, министр экономики в  первом национал–социалистическом кабинете 
Баварии, который был создан 9.3.1933. Позже сотрудник министерства пропа-
ганды. В 1949 г. приговорен к 5 годам «трудового лагеря». Освобожден в 1952 г.

9 См., например: Rosenberg Alfred. Der Zukunftsweg einer deutschen 
Aussenpolitik. München, 1927 и письма В.В.Бискупского Розенбергу от 28.9.1926 (BA 
NS 8/290) и 22.12.1931 (IfZ München MA 128/5).

Бискупский, Василий Викторович (1878 – 1945) – русский генерал, затем эми-
грантский политик, с 1936 г. глава Управления делами русской эмиграции в Бер-
лине. 
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деятельности1. Несмотря на последовавшее через три года на-
значение Бискупского главой Управления делами русской эми-
грации в  Берлине, у  Розенберга сохранилось негативно–прене-
брежительное отношение к русским эмигрантам; показательно 
полное отсутствие упоминаний о них в публикуемом дневнике).

После освобождения из тюрьмы в  декабре 1924  года Гит-
лер снова взял руководство движением в  свои руки. В  феврале 
1925 года НСДАП была основана заново, вскоре возобновился вы-
пуск «Фёлькишер Беобахтер», в июле вышел первый том «Майн 
Кампф», численность и влияние партии постепенно росли, впро-
чем, выборы в рейхстаг 1928 года обернулись чувствительным по-
ражением (всего 2,6%). В том же году Розенберг основывает «Союз 
борьбы за немецкую культуру»2, призванный бороться с  «рас-
падом культуры» в веймарской Германии. В 1930 году он издает 
свой главный труд «Миф двадцатого столетия»3 – 700–страничный 
фолиант, и  названием и  содержанием отсылавший к  «Основа-
ниям девятнадцатого столетия» Чемберлена и  окончательно за-
крепивший позиции Розенберга в качестве теоретика и идеоло-
га партии. Несмотря на запутанность, алогичность и известную 
эклектику повествования получившаяся амальгама расовых, 
антисемитских и  антиклерикальных рассуждений Розенберга 
стала вторым после «Майн Кампф» по значимости трудом в наци-
онал–социалистической иерархии и до 1945 года была напечатана 
тиражом, превышающим миллион экземпляров. Любопытно от-
ношение самого Розенберга к своему детищу, отраженное в днев-
нике – он охотно верит в его культовый статус и крайне раздражи-
тельно реагирует на любые критические замечания.

На выборах в рейхстаг 1930 года национал–социалисты празд-
новали первый оглушительный успех (18,3%), через два года они 
получили уже 37,4%. С 1930 года в рейхстаге заседал и Розенберг, 
основное внимание уделявший вопросам внешней политики. 
В ноябре 1932 года он выступил с речью «Кризис и новое рожде-

1 См. соотв. переписку 1933 года в IfZ München MA 128/5. 
2 Kampfbund für deutsche Kultur, первоначальное название «Nationalsozi-

alistische Gesellschaft für deutsche Kultur» (Национал–социалистическое обще-
ство немецкой культуры). Распущен в 1934 году.

3 Rosenberg Alfred. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch–
geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit. München 1930.
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ние Европы» на международном конгрессе в  Риме, на котором 
обсуждалось объединение Европы не по «либеральному образцу» 
(в духе Лиги Наций), а по фашистскому.

После прихода нацистов к власти Розенберг без сомнения рас-
считывал на признание его заслуг на внешнеполитическим по-
прище и  соответствующее назначение, возможно, даже в  новом 
кабинете министров. Гитлер (ведомый в том числе и тактически-
ми соображениями: «Мифом двадцатого столетия» Розенберг на-
жил себе недоброжелателей не только в церковных, но и в свет-
ских кругах) решил иначе: внутри партии было основано своего 
рода параллельное министерству иностранных дел учреждение – 
Внешнеполитическое Ведомство4, которое Розенбергу поручили 
возглавить. В  задачи ведомства входили поддержка крайне пра-
вых и  профашистских движений в  Европе (в первую очередь, 
в Румынии, Венгрии и Югославии), установление тесных связей 
со скандинавскими странами (для чего использовалось так назы-
ваемое «Нордическое обшество»5), налаживание контактов с еди-
номышленниками в недружественных рейху странах, в первую 
очередь, в  Англии, и, конечно, неизбежная борьба с  большевиз-
мом. Выходя за пределы этого круга задач, Внешнеполитическое 
Ведомство пыталось взять на себя и решение некоторых вопросов 
внешней торговли, но встречало решительный отпор министер-
ства иностранных дел (отголоски чего разбросаны по страницам 
дневника), что положило начало той лавине «споров о  пределах 
компетенции», в  которые Розенберг был перманентно вовлечен 
все двенадцать лет национал–социалистического правления.

В 1934  году Розенберг получает под свое крыло второе пар-
тийное ведомство, он назначается «уполномоченным фюрера по 
контролю за общим духовным и  мировоззренческим воспита-
нием НСДАП». И на этом посту ему приходится преодолевать не-

4 Außenpolitisches Amt. Подробнее об истории и  деятельности Внеш-
неполитического Ведомства см.: Kuusisto Seppo. Alfred Rosenberg in der 
nationalsozialistischen Aussenpolitik, 1933–1939. Helsinki, 1984. 

5 Нордическое общество (Nordische Gesellschaft) было основано в  1921  г. 
в Любеке для установления культурных и экономических связей с государства-
ми Скандинавии. В  июне 1934  г. оно было подчинено Внешнеполитическому 
Ведомству, существенно расширено и переориентировано на политическую де-
ятельность с тем, чтобы стать «центральным посредником всех немецко–скан-
динавских отношений». Подробнее см. Kuusisto, указ. соч., стр.295–331.
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малую конкуренцию – со стороны министра пропаганды Йозефа 
Геббельса1, руководителя Германского трудового фронта Роберта 
Лея2 и главы партийной проверочной комиссии по защите наци-
онал–социалистической словесности Боулера3.

С годами роль и  влияние Розенберга в  нацистской верхушке 
уменьшается; он пытается привлечь внимание фюрера новыми 
проектами, такими как устройство «Высшей школы НСДАП»4 или 
открытие во Франкфурте института изучения еврейского вопро-
са5, но каждая новая идея Розенберга открывает очередной фронт 
«споров о пределах компетенции», поэтому реализуются они край-
не медленно. После отставки не жалуемого Розенбергом министра 
иностранных дел Константина фон Нейрата6 в 1938 году, его пост за-
нимает не искушенный (с его собственной точки зрения) на между-
народном поприще глава Внешнеполитического Ведомства, а «вы-
скочка» Риббентроп7 (которому, отметим, довольно быстро удается 

1 Геббельс, Иозеф (нем. Joseph Goebbels, 1897 – 1945) – рейхсминистр народ-
ного просвещения и пропаганды с 1933 по 1945 г.г. 1.5.1945 покончил жизнь само-
убийством.

2 Лей, Роберт (нем. Robert Ley, 1890 – 1945) – нацистский политик, начальник 
организационного отдела НСДАП, руководитель Германского трудового фронта. 
Покончил с собой в нюрнбергской тюрьме. 

3 Боулер, Филипп (нем. Philipp Bouhler, 1899  – 1945)  – нацистский функци-
онер, с  1934  по 1945  г.г. начальник личной канцелярии фюрера, с  1934  г. глава 
партийной проверочной комиссии по защите национал–социалистической 
словесности. 19.5.1945 был арестован и покончил с собой по дороге в лагерь ин-
тернированных.

4 Высшая школа НСДАП (Höhe Schule der NSDAP) – проект элитного нацист-
ского учебного заведения, который должен был подчиняться Розенбергу и вклю-
чать в себя различные институты, расположенные в разных частях Германии, 
в частности, Институт биологии и расоведения в Штутгарте, Институт истории 
индогерманского духа в Мюнхене и пр. Над проектом Высшей Школы Розенберг 
начал работать в 1937 г., но он так и не был целиком реализован.

5 Фактически Институт исследования еврейского вопроса (Institut zur 
Erforschung der Judenfrage) существовал во Франкфурте с 1939 г., однако офици-
альное открытие состоялось 26.3.1941 во время трехдневного конгресса, на кото-
рой с докладами выступили Розенберг и другие нацистские функционеры. До-
клад Розенберга назывался «Еврейский вопрос как мировая проблема».

6 Нейрат, Константин фон (нем. Konstantin von Neurath, 1873  – 1956)  – ми-
нистр иностранных дел Германии с 1932 по 1938 г.г., затем с 1939 по 1943 г.г. рейх-
спротектор Богемии и Моравии. Осужден в Нюрнберге к 15 годам заключения. 

7 Риббентроп, Иоахим фон (нем. Joachim von Ribbentrop, 1893 – 1946) – нацист-
ский политик, с 1938 г. министр иностранных дел рейха. Казнен в Нюрнберге. 
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обойти фон Нейрата и  даже приблизиться к  Геббельсу в  личной 
иерархии самых нелюбимых Розенбергом соратников по партии).

Розенберг был противником заключения пакта с СССР в августе 
1939 года, но он принял его – как до и после того принимал и оправ-
дывал любые решения фюрера, не осмеливаясь (или не желая) 
критиковать их даже на страницах личного дневника. Казалось 
бы, дело шло к политическому закату Розенберга: Внешнеполити-
ческое Ведомство (за исключением норвежского эпизода, подробно 
описанного в дневнике) на глазах теряло свои значение и размах.

Новый прожект Розенберга – назначение его Уполномоченным 
по упрочению национал–социалистического мировоззрения – сно-
ва потонул в болоте согласований и протестов. И все же несмотря 
на репутацию далекого от практики мечтателя, которую Розенберг 
имел среди верхушки НСДАП, шесть лет непрерывных «споров 
о пределах компетенции» закалили его навыки кабинетной борь-
бы. После нападения на Францию он,  – аргументируя необходи-
мостью изучения и  реквизиции (в пользу института изучения 
еврейского вопроса) архивов частных лиц и  организаций, а  так-
же масонских лож на оккупированных территориях,  – получает 
от фюрера одобрение на создание так называемого Оперативного 
штаба рейхсляйтера Розенберга (сокращенно «Штаб Розенберг»)8. 
Помимо проработки архивов и  библиотек, работники опершта-
ба планомерно конфискуют и  вывозят произведения живописи 
и прочие ценности (что считается сегодня самым крупным в ми-
ровой истории хищением предметов искусства), а  впоследствии 
даже и мебель9, каковая, что трудно не заметить, имеет с «изучени-
ем еврейского вопроса» довольно косвенную связь (следует доба-
вить, что с 1943 года Оперативный штаб Розенберга выполнял еще 
одну задачу – подбора и опеки советских научных кадров и задей-
ствования их как в исследовательских, так и в пропагандистских 

8 Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). Создан приказом фюрера от 
5.7.1940. Его главными задачами были учет, конфискация и  вывоз культурных 
ценностей с оккупированных территорий. Основное внимание уделялось кол-
лекциям состоятельных еврейских семей и собраниям еврейских организаций.

9 Т.н. «мебельная операция» (M–Aktion) проводилась сотрудниками опера-
тивного штаба Розенберга и  особым западным отделением восточного мини-
стерства во Франции, Бельгии и Голландии и ставила целью обеспечить постра-
давшее от бомбардировок немецкое население мебелью, конфискованной из 
домов и квартир уехавших или депортированных евреев.
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мероприятиях против СССР. По иронии судьбы из этого проекта – 
в первую очередь на кадровом уровне – вырос основанный амери-
канцами в Мюнхене в 1950 году Институт по изучению СССР).

Но главным триумфом Розенберга вне всякого сомнения 
стало его назначение в  апреле 1941  года «Уполномоченным по 
централизованной обработке вопросов восточно–европейской 
территории»– закамуфлированное название скрывало задачу по-
корения и колонизации огромной территории на востоке, кото-
рая после нападения Германии на СССР окажется под немецким 
владычеством (официально Розенберг был назначен рейхсмини-
стром оккупированных восточных территорий 17 июля 1941 года, 
публично о  назначении объявили лишь 12  ноября). «Розенберг, 
теперь настал ваш час!» – эти обращенные к нему слова фюрера 
будущий рейхсминистр записал в своем дневнике.

Как непосредственный участник и координатор подготовки 
гитлеровской «войны на уничтожение» Розенберг несет прямую 
ответственность за преступления, совершенные нацистами на 
оккупированных территориях. Его сотрудники участвовали во 
всех важнейших совещаниях и конференциях о ходе и методах 
освоения восточных территорий  – от переговоров Экономиче-
ского штаба Ост, на которых еще в мае 1941 года было отмечено, 
что «многие десятки миллионов жителей этих территорий ста-
нут избыточными – умрут или должны будут переселиться в Си-
бирь. Попытки спасти это население от голодной смерти за счет 
излишков Черноземного региона, могут вестись лишь за счет 
[ухудшения] снабжения Европы»1 до Ваннзейской конференции 
в январе 1942 года, обсуждавшей пути «окончательного решения 
еврейского вопроса».

Хотя прямые высказывания подобного рода в дневнике прак-
тически отсутствуют2, сравнение дневника с  другими доступ-

1 дать в редакции: «Trial of the Major War Criminals before the International 
Military Tribunal» (далее – IMT), vol. XXXVI. Doc. 126–EC». Все сноски на документы 
из данного сборника в дальнейшем (на с. 16, 64, 275, 280, 288, 289, 297, 299, 305, 312, 
418) унифицировать по образцу: «IMT, vol. XXX. Doc. 123-AA.

2 Это можно объяснить как нежеланием повторять в личном дневнике не-
что, уже произнесенное с  официальной трибуны, так и  образом проницатель-
ного и умеренного государственного деятеля, каким Розенберг себя представлял 
и пытался увековечить на страницах дневника. Откровенно людоедские пасса-
жи с этим образом сочетались плохо. 
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ными источниками показывает, что Розенберг вполне следовал 
общей линии на массовые убийства посредством измора, отказа 
от снабжения и депортаций (20.6.1941 в речи, произнесенной для 
узкого круга ближайших сотрудников, он в частности сказал: «Но 
мы не видим нашего долга в том, чтобы из [южных] районов с пе-
реизбытком [сельскохохяйственной продукции] кормить также 
и русский народ. Мы знаем, что это жесткая необходимость, за-
ставляющая забыть о  любых чувствах. Без сомнения, окажется 
необходимой огромная эвакуация, и русский народ ожидают тя-
желые годы»3) с одним отличием: он считал принцип «Разделяй 
и  властвуй» более подходящим к  советской действительности, 
чем принцип «Властвуй», которым фактически руководствовал-
ся Гитлер.

Отсюда – берущая начало еще из его публикаций 20–х годов 
(и попавшая туда из австро–галицийской пропаганды Первой 
мировой войны) идея расчленения СССР и противопоставления 
одних населяющих его народов другим («... мы стояли перед вы-
бором: посредством по необходимости жесткого и  одинакового 
для всех обращения сделать врагами 120  миллионов [человек] 
или посредством разделения и  дифференцированного обраще-
ния сделать впоследствии половину своими помощниками»).

Центральным звеном этой доктрины было формирование 
максимально весомого противовеса «московскому империализ-
му» (который, как считалось, вполне способен возродиться и  в 
отсутствие большевизма) путем выделения Украины, Кавказа 
и  Туркестана в  отдельные псевдогосударственные структуры, 
увеличения их территории за счет России и  поощрения в  них 
центробежных настроений. Крах своей концепции Розенберг 
мог в полной мере ощутить уже 1 августа 1941 года, когда Галиция 
была отрезана от советской Украины и присоединена к генерал–
губернаторству4, публично, впрочем, он продолжал игнорировать 
реальность и месяцы спустя5.

3 Документ 1058–PS, IMT, том XXVI.
4 26.10.1939 на территории Польши, не отошедшей после поражения в войне 

к  Германии и  СССР. Рейх учредил особое административно–территориальное 
образование, названное Генерал–губернаторством.

5 Ближайший сотрудник Розенберга по восточному министерству Отто 
Бройтигам 29.9.1941 записал в своем дневнике: «После ужина министр сообщил 
нам, что после жестоких [словесных] баталий украинская политика [т.е. план 
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Так как в колонизацию восточных территорий так или иначе 
были вовлечены десятки министерств и учреждений рейха, Ро-
зенберг же жестко настаивал на приоритете и верховном праве 
Рейхсминистерства оккупированных восточных территорий, 
поднялся новый вал «споров о  пределах компетенции», заста-
вивший поблекнуть довоенные дрязги. Место Геббельса и  Лея 
в  качестве главных оппонентов Розенберга заняли секретарь 
фюрера Мартин Борман1 и  рейхскомиссар свежеобразованно-
го рейхскомиссариата Украина Эрих Кох2. Первый по (впрочем, 
вполне обоснованному) подозрению Розенберга, ограждал по-
глощенного военными заботами фюрера от занятий вопросами 
повседневными, таким образом проекты Розенберга месяцами 
лежали в ожидании рассмотрения. Второй воплощал на Украине 
практику масштабной эксплуатации населения, выкачивания 
природных, а  затем и  людских (остарбайтеры) ресурсов в  пол-
ном соответствии с идеями Гитлера.

Разумеется, было бы неправильно противопоставлять док-
трины Гитлера и Розенберга: в стратегических вопросах освое-
ния «жизненного пространства на востоке» и использования его 

Розенберга], пусть и в ограниченной форме, одобрена фюрером». (Heilmann Hans 

Dieter: Aus dem Kriegstagebuch des Diplomaten Otto Bräutigam. // Aly Götz [Hrsg.]: 
Biedermann und Schreibtischtäter. Materialien zur deutschen Täter–Biographie, 
Institut für Sozialforschung in Hamburg: Beiträge zur nationalsozialistischen 
Gesundheits– und Sozialpolitik 4, Berlin 1987, стр. 146).

Ср. с записью в дневнике самого Розенберга от 1.10.1941: «Непосредственный 
политический результат этой беседы таков: возм[ожный] план создания неза-
висимой Украины со всеми культурными и государственными следствиями из 
него – в сущности положен под сукно. Фюрер опасается, что мы можем взрастить 
врага»

Бройтигам, Отто (нем. Otto Bräutigam, 1895 – 1992) – немецкий дипломат, до 
начала войны с СССР генеральный консул в Батуми, откомандирован в распоря-
жение Розенберга и назначен его связным офицером в ОКХ. После официально-
го назначения Розенберга министром получил пост начальника Главного Отде-
ла Политика. Служил в Восточном министерстве до 1944 г.

1 Борман, Мартин (нем. Martin Bormann, 1900 – 1945) – нацистский функци-
онер, личный секретарь и начальник штаба Гесса, впоследствии начальник пар-
тийной канцелярии НСДАП и секретарь фюрера. Погиб во время боев за Берлин 
в мае 1945 г.

2 Кох, Эрих (нем. Erich Koch, 1896 – 1986) – нацистский политик, гауляйтер 
и оберпрезидент Восточной Пруссии, с 1941 г. рейхскомиссар Украины. В 1950 г. 
выдан Польше, приговорен к смертной казни, впоследствии замененной пожиз-
ненным заключением.
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богатств во благо рейха они мало различались, речь шла лишь 
о различиях в тактике. Необходимо указать и на то, что, если су-
дить по послевоенным мемуарам, «золотые фазаны» (так назы-
вали сотрудников Восточного министерства за их форменную 
одежду) оставили на оккупированных территориях даже более 
дурную славу, чем вермахт. Очевидно, что несмотря на надежды 
Розенберга «достичь многого политическими и  психологиче-
скими средствами» доктрина расового превосходства на практи-
ке плохо сочеталась с необходимостью тесной кооперации и со-
трудничества с местным населением.

Чувствующий себя оттесненым от фюрера и  теряющим его 
расположение Розенберг искал новых союзников. Если в 1941 году 
он жаловался, что Гиммлер3 стремится на Востоке «тащить оде-
яло на себя, работать не на пользу дела, а  лишь для того, чтобы 
получить новые властные полномочия», то в 1943 году уже согла-
сился ввести в свое министерство одного из ближайших сотруд-
ников Гиммлера Готтлоба Бергера4, донесения которого довольно 
красочно описывают5 нравы Восточного министерства времен 
его распада. Тем не менее практически до конца войны Розен-

3 Гиммлер, Генрих (нем. Heinrich Himmler, 1900 – 1945) – нацистский поли-
тик, с 1929 года рейхсфюрер СС, с 1943 г. министр внутренних дел рейха. Покон-
чил с собой в английском плену.

4 Бергер, Готтлоб (нем. Gottlob Berger, 1896  – 1975)  – немецкий офицер, эсэ-
совский функционер, один из ближайших сподвижников Гиммлера. Обергруп-
пенфюрер СС (1943). С 1940 г. возглавлял Главное Управление СС. С апреля 1943 г. 
выполнял роль представителя Гиммлера при Восточном министерстве. В 1949 г. 
на процессе по «делу Вильгельмштрассе» приговорен к 25 годам тюрьмы, в 1951 г. 
освобожден.

5 Из донесения Бергера Гиммлеру от 22.4.1944: «Рейхсляйтер Розенберг хо-
тел разъяснить зоны ответственности и особенно стремился передать большую 
часть властных полномочий – в связи с тем, что гауляйтер Кох больше не нахо-
дится на Украине – в свое министерство.

Совещание протекало порой в таком некрасивом и неделовом тоне, что мне 
было стыдно до глубины души. Сам Кох производит – я пытаюсь, рейхсфюрер, 
быть полностью объективным и  судить со стороны  –  впечатление алкоголика 
в  последней стадии. Лицо у  него бледного синеватого оттенка со множеством 
прорезающих все лицо складок и бороздок. Он не способен к последовательной 
дискуссии, так как при каждом указании по существу дела он взрывается и сы-
плет оскорблениями. На каждое замечание следует возражение в духе: «Да вы 
этого не понимаете!», «Да у вас мозгов для этого не хватает!»». Цит. по: Heiber Hans 
[Hrsg.]: Reichsführer! Briefe an und von Himmler, Stuttgart, München 1960, стр. 328).


