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Введение 

Памяти отца моего, 

Михаила Алексеевича 

HOCROBA, 
в освящаю 

Изучение истории Норвегии периода второй мировой войны при
обретает в советской историографии все более широкий размах. 
Наряду со сборниками воспоминаний 1, обзорами в исторических 
трудах 2, статьями, анализирующими отдельные проблемы движе
ния Сопротивления и ход боевых действий в этой Gi!;Paнe 3, _в пос
ледние годы появились монографии, посвященные n~тории Норве
гии и в целом Скандинавских стран периода второй мировой 
войны 4• 

Монография А. С. Кана «Внешняя политика Скандинавских 
стран в годы второй мировой войны» написана на основе изуче
ния архивных документо\J, мемуаров, личных бесед с участника
ми событий и является за;\fетным вкладом в изучение внешней по
литики Скандинавских стран в годы второ_й мировой войны. 

Прослеживая дипломатическую деятельность и военную поли
тику правительств Сканд:<1навских стран на различных этапах 
войны, автор показывает и политику Советского Союза в Сканди
навии - политику уважения независимости, нейтралитета Шве
ции, Норвегии и Дании, помощь датчанам и норвежцам в осво
бождении от фашистско_го Ега, а шнедам - в сохранени_и нейтра
лите·rа. К большой заслуге автора следует отнести трактовку 
скандинавского нейтралитета, на которую существуют две точки 
зрения. Одна из них восхваляет прошлую политику нейтрали-

i «Норвежские были». Воспоминания о борьбе против фашизма. М., 1964; 
«Сильнее смерти». Воспоминания, письма, документы в обработке М. Ис
крила. М., 1963; «Через фиорды». Сборник мемуаров. М., 1964. 

2 «История Великой Отечественной войны Советского Союза», т. I, IV, VI. 
М" 1960-1965; «Всемирная история», т. IX, Х. М" 1962-1965; «Освободи
тельная миссия Советс.1шх Вооруженных Сил во второй мировой войне». 
М., 1971; «Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в 
годы второй мировой войны». М., 1962; «Вторан мировая война», юшга 
первая. М., 1966. 

8 «Скандинавский сборник», No 8. Таллин, 1964; «Скандинавский сбор
ник», No 16. Таллин, 1971; «Исторические связи Скапдинавии и России 
IX-XX вв.» Сборник статей. Ленинград. 1970: ((Вопросы историю>, 1956, 
No 6; ((Вопросы истории», 1966, No 12; ((Вестник военной истории». На
учные записки, No 1, М., 1970. 

4 А. С. К ан. Внешняя по.'Iитика Скандинавских стран в годы второй ми
ровой войны. М., 1967; Е. М. Самотейкин. Растоптанный нейтралитет. 
м., 1971. 
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тета, снимая тем самым ответственность за нарушение ее с по

литических деятелей Э1'ИХ стран, другая считает, что во время 

второй мировой войны политика нейтралитета Скандинавских 
стран потерпела крах и что в современных условиях она со

вершенно непригодна. А. С. 1\ан показал, что· политика нейт
ралитета, которую проводили Скандинавские страны до войны 
(а Швеция и во время войны), несмотря на все ее колебания 
и отклонения в чрезвычайно сложной и трудной обстановке 
прошлого, является в целом прогрессивным явлением, имеющим 

будущее. Главным фактором, который обусловил «сохранение 
или несохранение этой позиции (нейтралитета.- А. Н .) ,
подчеркивает авtор,- были военно-политические расчеты и 
действия не самих скандинавских правительств, а великих 
воюющих держав» s. 

Между тем отклонения Скандинавских стран от нейтралите
та всегда носили односторонний - антисоветский характер. И те 
острые протя-~речия, которые возникали между империалистиче
скими группировками, Скандинавские страны были склонны раз
решать прежде всего за счет Советского Союза. Думается, что 
именно эту сторону, т. е. причины отклонения скандинавского 

нейтралитета в сторону антисоветизма, и следовало бы проана
лизировать особенно тщательно, выделить здесь объективные и 
субъективные обстоятельства. 

Одна из причин краха нейтралитета состоит в том, что у этих 
rосударств был старый опыт политики сохранения нейтралитета 
в старых дореволюционных условиях, когда еще не было социа
листического государства - СССР. В таких условиях было доста
точно «ровно» относиться к противоборствующим империалисти
ческим rруппировкам, чтобы остаться в стороне от конфликта. 
Этой политики Скандинавские страны (с определенными скрыты
ми симпатиями) тщательно придерживались и до начала второй 
мировой войны. Основное внимание они уделяли противоречиям 
между империалистическими rруппировками (здесь они были 
нейтральными) и в значительной степени игнорировали проти
воречия между капиталистическим миром и социалистической 
страной - Советским Союзом (здесь они практически не были 
нейтральными). Одн;ако такой односторонний нейтралитет в новой 
обстановке, в новом мире был уже непригоден. Он нуждался 
в модификации с учетом новой расстановки сил в мире_. 

Большой интерес представляет также книга Е. М. Самотей
кина «Растоптанный нейтралитет», в которой автор исследует 
внутреннюю и внешнюю политику норвежского правительства в 

1939-1940 гг. и дает краткий обзор положения в стране после ее 
оккупации немцами. Е. М. Самотейкин анализирует эволюцI:UО нор
вежского нейтралитета в предвоенный период и в начале второй 

~ А. С. К ан. Указ. соч" стр. 427. 
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мировой войны. И в ;~том о'l·ношении книга k М. Самотейкина яй
ляется злободневной и во многом поучительной. 

Буржуазные исследователи, обращаясь к истории Норвегии 
1939-1945 гг., проявляют наибольший интерес к изучению стра
тегического з11аче11ия скандинавского плацдарма в системе коали

ционной войны в Европе, опыта боевых действий в Норвегии и 
в целом в Северной Европе, к характеру движения Сопротивления 
в Норвегии. 

В послевоенные годы на Западе появилось много работ, по
священных анализу борьбы империа.11истических государств за 
скандинавский плацдарм в конце 1939 и начале 1940 г. 6 Они 
разнятся различной степенью документированности и детализа · 
ции фактов, но подавляющее большинство авторов стремится до
I<а3ать, что схватка империалистических группировон за Сканди, 
навию и, в частности, за Норвегию якобы не имела политических 
целей. Они утверждают, что эта схватка по своим целям ограни
чивалась только военными интересами фашистской Германии, 
с одной стороны, и Англии и Франции - с другой. С англий
ской стороны первым выдвинул эту теорию Черчилль, который 
в первом томе своих мемуаров, вышедшем в 1948 г., отвел скан
динавской проблеме почти половину объема книги 7• Первым сре
ди немцев ее изложил на Нюрнбергском процессе для оправда
ния преступных действий вермахта гросс-адмирал Редер 8• Созда
вая видимость достоверности ·И объективности, Черчилль и Редер 
оперировали документами. Однако они, а за ними и большинство 
буржуазных историков, умышленно рассматривали проблему борь
бы за скандинавский плацдарм изолированно от основных поли
тических и стратегических замыслов империалистических коали

ций периода «странной войны». 
Планы гитлеровской Германии по захвату Норвегии буржу

азные историки, как правило, пытаются обосновать второстепен
ными мотивами. При этом на первый план обычно. выдвигается 
сугубо экономическая причина - стремление гитлеровских вла
стей обезопасить ввоз шведской железной руды в Германию через 

в W. Hubatsch. Weseriibung-. Die deutsche Besetzung von Diinemark und Nor
wegen 1940. Gottiнgen, 1960; Т. К. Derry. ТЬе Campaigн in Norway. Lon
don, 1g52; Е. F. Ziemke. Т!1е Germaн Northe1·n Tbeatre of Operations 1940-
1945. Washington, 1959; С.-А. Gemzell. Raeder, Нitler und Skandinavien. 
Lund, 1965; J. L. Moulton. А Study of w·arfare iн Three Dimenisons. The 
Nor\vegian Campaign of 1940. The Ohio University Press; «Norge og 
dеп 2. verdeпskrig: Mellom №ytrale og Allierte». Oslo, 1968; Fjaerli Е. Tar 
vi Forsvaret alvorlig? Oslo, 1969; S. Hartmann. Spillet от Norge. Oslo, 
1958; О. Lindback-Larsen. Krigen i Norg-e 1940. Oslo, 1965; «Norway 
and tbe Secoнd World War». Oslo, 1966; В. Liddell Н art. Нistory of the 
Secoпd World War. New York, 1971, р. 34-52, etc. 

7 W. Churchill. ТЬе Secoнd \Vorld War, vol. 1. Londoп, 1949 (Second edition), 
р. 361-593. 

8 «1-lюрнберrский: процесс над главными н<'мецк11м11 военными преступни
ками», т. У. М" 1960, стр. 280-284. 
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порвежский порт Нарвик 9. «Если бы удалось прекратить Э'l'O'l' 
ввоз,- пишет бывший гитлеровский адмирал Ф. Руге,- герман
ская военная промышленность осталась бы без стали и победа 
союзников стала бы лишь вопросом времени» 10• Такой же точки 
зрения придерживаются и многие другие буржуазные истори
ки 11 • Большинство этих историков ограничивается ·лишь конста
тацией своей позиции и не доказывает ее. 

Освещая боевые действия в Норвегии в апреле - июне 1940 г., 
буржуазные историки обычно концентрируют основное внимание 
на вопросах политики и стратегии великих держав и, как прави

ло, пе дают конкретного анализа и аргументированной оценки 
ведения войны норвежской армией 12 • Наиболее подробное и кри
тическое описание хода боевых действий норвежской армиц мож
но найти главным образом в работах норвежских историков и 
военных специал-истов. При этом в зависимости от оценки вкла
да норвежской армии в защиту собственной страны их можно 
условно подразделить на три группы. 

Первая и наиболее многочисленная группа придерживается 
мнения, что норвежские вооруженные силы не внесли сущест

венного вклада в оборону страны и не смогли использовать воз
можностей, которые имелись. Сходясь в оценке общего вклада 
норвежских вооруженных сил, эти историки расходятся в объ
яснении причин слабого вооруженного содротивления норвежской 
армии. Одни из них считают, что «подвел» низ1шй боевой дух 
всей армии и норвежского народа в целом 13 , другие основную 
причину быстрого разгрома норвежс1юй армии видят в ошибках 
государственных, политичес.ких и военных деятелей страны, кото
рые своевременно не укрепили армию и не мобилизовали народ 
на оборону страны 14 • Эта группа историков щ1. основании мате-

g Более подробно о значении шведской железной руды для промышлен
ности Германии см. стр. 37. 

10 Ф. Руге. Война на море 1939-1945. М., 1957, стр. 97. 
11 R, D. Cornwell. World Нistory in the Twentieih Century. Bristol, 1969, р. 55; 

W. L. Shirer. Hitler's Seizure of Europc. - «Reader's Digest. Illust
rated Story of World War 'II». New York, 1969, р. 72; А. Jamieson. Europe 
in Conflict. А Нistory of Europe 1870-1945. London, 1967, р. 263; «Нis
tory of tbe Second, World War». Purnell, vol. 1, No 6. Bristol, 1966, р. 147. 

18 См., например, Е. Ziemke. The Northern Theatre of Operations 1940-1945. 
Washington, 1959; /. L. Maulton. А Study of Warfare in Three Dimensions. 
ТЬе Norwegian Campaign of 1940. Athens Ohio, 1967; W. Hubatsch. Weserii
bung. Die deutsche Besetzung von Danemark und Norwegen 1940. Gottingen, 
1960. 

13 Е. Fjaerli. Stridsmoral og norske avdelinger.- «Norks Militaert Tidsskrift». 
Oslo, 1960, No 7, s. 437-450 (в дальнейшем NMT); Е. Fjaerli. 1940-skyld 
ikke bare ра politikerne. - NMT, 1964, No 9, s. 621-634; О. Lindbi.ick
Larsen. Krigen i Norge 1940. Oslo, 1965,.s. 48; W. Hansteen. ~rigen i Norge 
1940.- NMT, 1963, No 2, s. 719-725, J. Andenae~, О. Riste, М. Skod
vin. Norway and tbe Sccond World War. Oslo, 1966, р. 52; Е. Fjaerli. Tar 
vi forsvaret alvorlig? Oslo, 1969, s. 42, etc. 

14 L. в, hn. Hvorfor og bvorledes fikk vi 9. april 1940. - NMT, 1965, No 3, 
s. 197-207; Е. Qvam. Tanker от stridsmoral og forutseende planlegging.
NMT, 1964, No 8, s. 553, etc. 
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риалов судебных процессов вскоре после войны над некоторыми 
высокопоставленными офицерами и генералами, которые обвиня
лись в предательстве или бездеятельности, пришла к убеждению, 
что причина быстрого поражения норвежской армии заключалась 
прежде всего в слабости норвежского офицерского корпуса 15 • 

Вторая группа норвежских историков придерживается теории 
«фатальной неизбежности» поражения Норвегии как малого и не
подготовленного д войне государства. Эта группа, как правило, 
уходит от анализа социальных и политических причин и делает 

упор на малочисленность норвежской армии и на слабое ее тех
ническое оснащение. В то же время эта группа историков особо 
подчеркивает и даже преувеличивает могущество агрессора, гит

леровской Германии 16 • 

Третья, самая малочисленная группа норвежских историков и 
военных специалистов считает, что норвежская армия, несмотря 

на определенные недостатки, внесла значительный вклад в оборо
ну страны во время боев с гитлеровскими оккупантами. Причины 
поражения Норвегии они видят прежде всего в запоздалой и. 
главное, совершенно недостаточной помощи западных союзников 
и в их корыстной политике в ·отношении Норвегии 17 • 

Критикуя состояние обороны страны и действия вооружен
ных сил Норвегии в апреле - июне 19.40 г., норвежские историки, 
несмотря на различие взглядов, исходят из классовых, буржу
азных позиций и не раскрывают социальных причин, приведших 
к поражению норвежской армии. Они нередко обходят молчанием 
то положение, что в Rонце 1939 и начале 1940 г. норвежсRие 
правящие круги и командование, поддавшись давлению западных 

стран и антисоветскому психозу, больше заботились об укреп
лении своих вооруженных сил на границах с Сов!=Jтским Союзом, 
чем на западных подступах к стране, откуда грози,ла реальная 

опасность агрессии. 

Сваливая вину за поражение Норвегии на весь норвежский 
народ, буржуазные историки пытаются скрыть тот очевидный 
факт, что верхушка офицерского корпуса страны симпатизирова
ла фашистской Германии и в значительной мере находилась под 
влиянием Квислинга и гитлеровской агентуры. Крупная монопо
листическая буржуазия и правящие круги Норвегии также не 
стремились к борьбе с немецкими войсками, а искали компро
мисса с фашистской Германией. Все это явилось одной из глав
ных причин, обусловившей слабую боеспособность норвежской 

lб М .. N aess. I.egmannstanker om krig og moral som norsk proЫem.- NMT• 
1961, No 6, s. 313-316; А. Н augan. Farlig historieopfatning.- NMT, 
1956, No 11, s. 726-734. 

16 «Norges krig 1940-1945», bnd. I. Oslo, f947, s. 87-540; О. Munthe-Kaas. 
Kampen от Bjerkvik i Ofoten 13 mai 1940.- NMT, 1965, No 5, s. 412-426; 
О. Munthe-Kaas. Norges grensevakt i Nord0st fra 1918 til 1963. Oslo, 1964, 
~. . 

17 Н. Normann. Vollgraven. Oslo, 1955, s. 24-29; О. Lindbiick-Larsen. Et 
britisk oppgj0r med Norges felttoget. - NMT, 1964, No 8, s. 531-539. 
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армии. Норвежские буржуазные истор11к11 не учитывают :эти фак
торы и, фальсифицируя историю, искажают ее в угоду классо
вым интересам буржуазии. 

Наиболее многочисленную группу литературы в. целом по ис
тории Норвегии периода второй мировой войны составляют труды 
норвежских историков, в которых дается анализ движения Со
чротивления в стране после оккупации Норвегии гитлеровскими 
захватчиками. Эта литература освещает события военных лет с 
различной широтой обобщений, достоверности и исторической 
объективности. Ее можно условно подразделить на три группы. 

Первая группа охватывает мемуары непосредственных участ
ников движения Сопротивления. Они были опубликованы вскоре 
пocJie окончания второй мировой войны и носят, как правило, 
узкий, личный характер: --<<Христиан Стейн и его друзья», вос
поминания бывшего ректора университета в г. Осло Дидрика 
Арупа Сейпа «На родине и в стране врага», Рейдара Аасе 
«В концлагере Грини», воспоминания А. Сюнде «Люди во мра
ке», Ф. Шилдерупа «Широким фронтом», О. Нансена «Изо дня 
в дены, К. Збижевски «Борьба за Нарвию> и другие 18• Ав
торы этих книг не претендуют на широкие обобщения и лишь 
воспроизводят события, в которых онц участвовали сами. Эти 
работы носят отпечаток субъективности, односторонней оценки, но 
в целом они дают возможность представить обстановку в период 
оккупации, описывают состояние антифашистской борьбы. 

С объяснением причин, приведших к ою<упации страны, вы
ступили некоторые видные в прошлом государственные и поли

тические деятели страны. Толчком к опубликованию в печати 
книг с самооправданием послужило решение норвежского пра

вительства в 1945 г. создать специальную комиссию для рассле
дования причин оккупации страны гитлеровской Германией. 
В 1947 г. комиссия опубликовала р~ультаты своей работы и 
высказала ряд критических замечаний 19• В ответ на это бывший 
премьер-министр Норвегии Нюгордсволь выступил с книгой «От
чет о деятельности норвежского правительства с 9 апреля 1940 г. 
по 25 июня 1945 г.», бывший министр иностранных дел Х . .Кут 
написал книги с обзором предвоенной внешней политики Норве
гии («За мир и свободу», «Норвегия нейтральная и подвергшая
ся нападению», «Внешняя политика Норвегии до 9 апреля 
19,40 г.»), бывший министр снабжения, а затем иностранных 
дел Трюгве Ли опубликовал мемуары «Жить или умереть», член 
правительства Нюгордсволя П. Хартман издал воспоминания «За 

1в «Kristian Stein og hans menn». Bergen, 1948; D. А. S 0eip. Hjemme og i fien
deland, 1940-1945. Oslo, 1946; R. Aase. Fra fengselstida ра Grini. Oslo, 
1945; А. Sunde. Menn i m0rket. Oslo, 1947; О. Nansen. F1·om day to day. 
New York, 1947; К. Zbyzewski. ТЬе fight for Narvik. London, 1940; F. Schel
derup. Ра bred front. Oslo, 1947. 

18 «lnnstilling fга· Unders0kelseskommisjonen av 1945•. Utgitt av Stortinget. 
Oslo, 1947. 
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фронтом» и другие 20• За редким ИсклЮ-чеiiием в этих книrах 
содержится много обвинений, выдвигаемых одним министром про
тив другого. В них сильно заметно стремление авторов показать 
себя в более выгодном свете, в результате которого их личные 
«заслугю) нередко заслоняют события в самой Норвегии. Однако 
эти работы представляют значительный интерес для исследования 
истории Норвегии периода второй мировой войны, поскольку по
казывают отношение правительства и отдельных его членов к по

литике страны, к движению Сопротивления в Норвегии, особенно 
к его активным формам - партизанскому движению, диверсион
ным актам против гитлеровских оккупантов и квислинговцев. 

Ко второй группе произведений, описывающих историю Нор
вегии периода второй мировой войны, можно отнести работы, 
носящие, по мнению их авторов, хараRтер капитального тру

да: коллективное трехтомное издание «Война в Норвегии 1940-
1945», Rнигу А. Захариассена «От Маркуса Трапе до Мартина 
Травмэля», «История нашего народа», том IX, наnисанного 
Х. Христенсеном 21 , и ряд других произведений. 

Особенностью этих изданий, претендующих на безоговороч
ность их выводов, является то, что они написаны не историка

ми, а политическими деятелями, участвовавшими в руководстве 

движением Сопротивления, а значит проводившими. политику 
свертывания а~\тивных форм борьбы против гитлеровских окку
пантов и проповедовавшими тактику <шассивного выжидания». 

Так, в трехтомнике «Война в Норвегии 1940-1945» раздел «Пе
риод Административного совета» написан бывшим членом этого 
совета, крупным финансовым деятелем и буржуазным политиком 
Гуннаром Яаном 22 • Раздел «Спортивный фронт~> принадлежит 
перу генерала Улава Хельсета, который руководил сначала 
спортивными подпольными организациями,. затем возглавлял 

подпольную военную организацию «Милорг» и прил'ожил немало 
усилий к тому, чтобы она, следуя «тактике выжидания», без
действовала в течение всей войны 23 • В редакционный совет это
го трехтомного издания вошли бывший премьер-министр Норве
гии Э. Герхардсен, бывший верховный судья П. Берг - один из 
главных инициаторов «умеренного сотрудничества» с оккупанта

ми - и другие 24 • 

20 J. Nygaard-вvold. Beretning om den norske regjerings virksomhet fra 9 apri 
1940 til 25 juni 1945. Oslo, 1947; Н. Koht. For fred og fridom i krigstid 
Oslo, 1957; Н. Koht. Norway neutral and invaded. New York, 1941; Н. Koht. 
Norsk utenrikspolitikk fram til 9 april 1940. Oslo, 1947; Т. Lie. Leve eller 
d0. Oslo, 1945; Р. Hartmann. Bak fronten. Fra Oslo og London, 1939-1945. 
Oslo, 1955. 

21 «Norges krig 1940-19451>. Oslo, bnd. J, П, IП, 1947-1950; А. Zacharias
sen. Fra Marcus Thranc til Martin Tranmael. Oslo, 1962; Chr. Christensen. 
Vart folks historiet,. hnd. IX. Oslo, 1962. 

22 «Norges krig 1940-1945», bnd. 11. Oslo, 1948, s. 515. 
23 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111. Oslo, 1950, s. 7. 
2' IЬidem. 

11 



Для этой группы работ характерно как бы осовремепиваttие 
исторических фактов прошлого для пользы правящих кругов со
временной Норвегии. Трехтомное издание «Война в Норвегии 
1940-1945» вышло в свет в 1947-1950 гг., когда Норвегия, 
отказываясь от политики традиционного нейтралитета, вступила 
в НАТО (1949 г.)- агрессивный блок, направленный против Со
ветского Союза и других социалистических стран. Тенденциоз
ный подход к событиям недавнего прошлого помешал авторам 
данного трехтомника создать· поJшоценный научный труд. В нас
тоящем виде это солидное по объему издание напоминает боль
ше пропагандистский материал, нежели объективное историче
ское исследование. 

Следующую группу произведений, освещающих события в 
Норвегии в 1940-1945 гг., составляют работы ученых - истори
ков, экономистов, юристов. Это прежде всего книги Т. Вюллера 
«Новый порядок и движение Сопротивлению>, «Из истории борь
бы за власть в годы 01шупации», «Политика освобождения» 25 , 

работа С. Хелтстадли «Подпольные патриотические силы» 26 , 

исследование Х. Луина «Нелегальные газеты» 27 , анализ состоя
ния экономик11 страны периода оккупации, сделанный профессо
ром Эрлигом Петерсеном, «Экономическое положение» 28, книга 
юриста А. Визенера «Норвежцы перед немецким судом в 1940-
1942 гг.» 29 , ннига Х. Крога «6-л колонна?» 30 , обличающая нор
вежскую буржуазию, исследования Й. Анденеса, О. Ристе, 
:М. Скодвина «Норвегия и вторая мировая война»; Н. Ервина 
«Норвегия в центре rниманил»; С. Хартмана «Фюрер без наро
да»; К. Сталя «Сопротивление в 1940-1945 годах»; Е. Кунрид
жа «Внутри СОЕ»; Х. Христенсена «Подвиги» 31 , 1\ОJiлективный 
труд «Норвегия и вторая мировая война: между нейтралами и 
союзниками», написанный видными норвежскими историками 
У. Ристе, :М. Скодвином и П. Брёйнем 32 , работа У. Рвете и 
Б. Нёнлебю «Норвегия в 1940-1945 гг.: движение Сопротивле
ния» 33, а также книга Х. Ериксена «Партизаны в Финнмарке», 
в ноторой впервые в норвежской литературе подчеркивается 

25 Th: Wyller. Nyordning og motstand. Oslo, 1958; Th. Wyller. Fra okkupa
sjoнsarenes maktkamp. Oslo, 1954; 1'h. Wyller. Frigj0rings politikk. Oslo, 
1963. 

2s S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene. Oslo, 1959. 
27 Н. Luihn. De illegale avisene. Oslo, 1960. 
28 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 495. 
29 А. Wiesener. Normenn for tysk krigsrett 1940-1942. Oslo, 1954. 
30 Н. Krog. «6 te kolonne?)>. Oslo, 1946. 
81 J. Andenaes, О. Riste, М. Skodvin. Norway and tbe Second World War. Oslo. 

1966; N. @rvik. Norge i Bre11n-Punktet, Ьнd. 1. Oslo, 1953; S. Hartmann, 
F0rer uten folk. Oslo, 1959; Е. Н. Cookridge. lnside SOE. London, 1966; Chr. 
Christensen. Dad. Oslo, 1965, etc. 

32 «Norge og den 2. verdenskrig: Mellom №ytrale og A\lierte)>. Oslo, 1968. 
33 О. Riste, В. NiJkleby. Nor·way 1940-1945: The Resistance Movement. Oslo, 

1!i70. 
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роль Советского Союза в развиrии партиэанскоrо движения в 
северных районах Норвегии 3 ~. 

Эти работы написаны на основе изучения архивных докумен
тов, личных бесед с участниками движения Сопротивления, обоб
щения фактического материала в уже вышедшей литературе. 
Авторы этих работ, как правило, не являлись ни членами быв
шего правительства, ни руководящими деятелями в подпольном 

движении Сопротивления. Поэтому в их книгах нет ни самооправ
дания, ни описания личных заслуг. 

Огромный документальный материал использован в работе 
историка С. Хелстадли «Под-польные патриотические силы»: дан
ные государственного архива, архива министерства обороны стра
ны периода войны, архива истории движения Сопротивления 
и т. д. 35 Автор поставил перед собой цель «показать основные 
черты военного сопротивления в стране в период с 10 июня 
1940 г. по 8 мая 1945 г.» 36 , но книга фактически выходит за 
эти рамки и дает широкую картину сложившейся обстановки в 
стране и развития движения Сопротивления в Норвегии. Описы
вая историю создания подпольной военной организации «Милорг», 
Хелстадли показывает, как на определенных этапах, особенно в 
начале 1943 г. после разгрома гитлеровских войск под Сталин
градом, буржуазное руководство движением Сопротивления во 
главе с П. Бергом предпринимает отчаянные попытки, чтобы не 
допустить развития в стране вооруженной борьбы норвежских 
патриотов с гит,1еровскими оккупантами, оградить созданные 

подпольные военные организации от влияния левых сил, которые 

звали народ к усилению борьбы с оккупантами и квислингов
цами. Хотя С. Хелстадли об этом прямо и не говорит, но из 
приведенных им официальных документов становится ясно, что 
начиная с 1943 г. правые силы, захватившие рукdводство дви
жением Сопротивления, направляют свои основные усилия на 
свертывание вооруженной борьбы в стране, на изоляцию прогрес
сивных сил и прежде всего Коммунистической партии. Однако 
в целом С. Хелстадли не решился пойти вразрез с существую
щей официальной политической линией и замалчивает героиче
скую борьбу норвежских коммунистов с гитлеровскими захват
чиками и их пособниками - квислинговцами. 

Книга Х. Луина «Нелегальные газеты», содержащая богатый 
фактический материал, представляет немалый интерес, учитывая 
то, что автор прослеживает развитие подпольной прессы, являв
шейся одним из основных средств борьбы с человеконенавист
нической пропагандой Квислинга и гuтлеровских оккупантов, от 
возникновения первых нелегальных газет, изданных небольшими 

34 Н. Kr. Eriksen. Partisaner i Finnmark. Oslo, 1969. 
30 Domsarkiv, Forsvarsst,abens krigsarkiv 1940-1945; Hjemmefrontens His

torieinstituts Arkiv. 
36 S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene. Hovedtrekk av den militaere mvtstanden 

under okkupasjoneп. Oslo, 1964. 
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тиражами и примитивным способом, до создания mирокоrо «фрон
та прессы», в котором участвовало около 20 тыс. патри-отов 37• 

Приводимые автором многочисленные выдержки из подпольных 
газет, принадлежавших различным политическим группам в дви

жении Сопротивления, дают возможность почувствовать остроту 
борьбы не только против оккупантов, но и борьбу внутри дви
жения Сопротивления . .К сожалению, автор, как правило, уходит 
от глубокого анализа внутренних противоречий в патриотиче
ском движении, видимо, не желая показывать авангардную роль 

Номмунистичеооой партии ~в борьбе против гитлеровских окку
пантов. 

Работы Т. Вюллера отличаются анализом внутриполитической 
обстановки в стране, рассмотрением хода борьбы за власть меж
ду консервативной группировкой руководства движением Сопро
тивления в стране и эмигрировавшим в Лондон правительством 
Нюгордсволя. 

Книга прогрессивного политического деятеля Норвегии Х . .Кро
га «6-я колонна?» 38 получила большой резонанс в Норвегци и 
вызвала яростные нападки со стороны крайне правой буржуаз
ной прессы и бывших руководителей норвежского движения Со
противления, поскольку автор затронул вопросы, которые боль
шинством буржуазных историков тщательно обходились или фаль
сифицировались. Речь идет прежде всего о коллаборационизме 
норвежской крупной буржуазии и ее сотрудничестве с гитле
ровцами в период оккупации страны. 

Эта :rруппа литературы, безусловно, имеет положительные 
стороны, но для нее, характерны те же серьезные недостатки, 

которые присущи всей норвежской буржуазной литературе, по
священной движению Сопротивления в Норвегии: 

1. Поражение НорвегИи во второй мировой войне объясня
ется лишь неподготовленностью норвежской армии и несостоя
тельностью политики нейтралитета, которую проводила Норвегия 
в 1939-1940 гг. Вступление страны в НАТО преподносится как 
«исправление>> допущенных в 'прошлом ошибок и «учет уроков» 
второй мировой войны. 

2. Вс:Ячески замалчивается коллаборационистская политика 
норвежской монополистической буржуазии, которая, по словам 
норвежского прогрессивного деятеля Х. !\рога, «сослужила гит
леровской Германии гораздо большую службу, чем Квислинг, Ха
гедин, вся банда норвежских министров, доносчиков и квислин
говцев вместе взятых». 

3. Норвежские буржуазные политические деятели и историки 
стремятся приуменьшить или совсем замолчать заслуги Комму
нистической партии Норвегии в борьбе против фашистских ок
купантов и квислинговцев, несмотря на то, что она внесла зна-

37 Н. Luihn. De illegale avisene. Den frie, hemmelige pressen i Norge under ok-
kupasjoncn. Qslo - Bergen, 1960, s. 230. 

38 Н. Krog. «6 te kolonne?,>. Oslo, 1946. 
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чите11ьный вклад в борьбу норвежского народа с гитлеровскими 
ою<упавтами и· квислинговцами и фактически являлась душой 
активных, -вооруженных форм сопротивления патриотов страны. 

В современной буржуазной литературе о Норвегии периода вто
рой мировой войны героическая борьба коммунистов страны вооб
ще не упоминается, - это относится как к фундаментальным тру
дам, так и к юбилейным статьям. Все заслуги в борьбе с фашизмом 
приписываются исключительно буржуазным и социал-демократи
ческим лидерам, вокруг которых создается ореол славы «истинных 

патриотов». 

4. Движение Сопротивления изображается как «единый и ка
чественно однообразный iютою>, умалчивается, что оно распадает
ся на несколько качественно отличных друг от друга этапов и 

потоков, тесно связанных с результатами борьбы на Восточном 
фронте,- разгромом гитлеровских войск под Москвой, Сталингра
дом, Курском, разгромом «Полярной армии» Гитлера в Северной 
Норвегии и т. д. 

5. Отрицается влияние героической борьбы советского народа 
и Красной Армии с гитле·ровской Германией на развитие движе
ния Сопротивления в Норвегии. Даже в таких трудах, как нор
вежская энциклопедия, трехтомник «Война Норвегии в 1940-
1945», умалчивается о влиянии Советского Союза на развитие 
борьбы норвежского народа против гитлеровских оккупантов 39, 

но отмечае_тся, что Англии и США принадлежит огромная роль в 
организации и развитии движения Сопротивления в Норвегии ' 0 • 

6. В вышедших в последнее время в Норвегии исторических 
трудах не находят отражения 41 сокрушительное поражение, ко
торое Красная Армия нанесла «Полярной армии» ГиТ'лера в Се
верной Норвегии в октябре 1944 г., вывод Фин.uяндии . иЗ вой
ны, стремительное продвижение Краевой Армии в Центральной 
Европе, вселившие энтузиазм в норвежских патриотов 42 и 
предопределившие освобождение Норвегии от гитлеровскИх ок
купантов. Более того, появляются «историки», которые стремят
ся доказать, что «русские вообще не освобождали Северную Нор
вегию» 43• Все заслуги по оказанию помощи норвежским патрио
тическим силам в освобождении страны от гитлеровцев сейчас 
приписываются кому угодно - англичанам и американцам, 

которые высадились в Норвегии после окончания войны, шве
дам" и т. д., но только не Советскому Союзу и его !\распой 

89 «Aschehougs Konversasjons Leksikon». Fjerde utgave, bnd. IX, Oslo, 1957 
s. 339; «Norges krig 1940-1945)), bnd. III, ()slo, 1950. 

4о J. Lyng. Forraederiets t-poke. Oslo, 1948. 
41 J. Lippe. Norsk - Sovjetisk sпmarbeid reddet finnmarkingene.- «Frihe

ten)), 23.Х 1964. 
42 «Norges krig 1940-1945», bnd. III, s. 572.; J. Andenaes, О. Riste, М. Skod

vin. Norway and the Second World War. Oslo, 1966. 
43 J. Schoitz. Harald Normann, Vollgraven.- NMT, 1955, No 9, s. 638-641. 
44 Statsministeren takker Sverige.- «ArbeiderЫadet», 11.3.1965; «Hendingene 
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Армии, чьи солдаты отдали жизнь в боях в Северной Норвегии. 
Красная Армия упоминается в настоящее время в исторических 
работах с позиций нападок, обвинения командования Красной 
Армии в «бюрократизме» и т. п. 45 

7. Буржуазные политики и историки утверждают, что союз 
Норвегии с атлантическими странами зародиЛся и окреп еще в 
годы движения Сопротивления, что атлантические страны и осо
бенно Англия тогда якобы были искренними союзниками Норве
гии, остаются ими и в настоящее время в рамках блока НАТО 46• 

Делается это с целью оправдания политики участия Норвегии в 
НАТО, которую проводят правящие круги Норвегии и которая 
не пользуется широкой поддержкой трудящихся масс страны. 
Примерно каждый второй ·норвежец по тем или иным причинам 
выступает против участия страны в НАТО 47• 

Некоторые норвежские историки (например, Кристенсен, Ер
вик) и политики (Х. Ланге, Трюгве Ли и др.) 48 пытаются пред
ставить события в Норвегии таким образом, чтобы обосновать 
антинациональную политику правящих кругов - политику уча

стия страны в агрессивном блоке НАТО и воспитания народа 
Норвегии в антисоветском и антикоммунистическом духе. 

В предлагаемой читателю книге основное внимание сосредо
точено на рассмотрении менее изученных вопросов и'стории Нор
вегии периода второй мировой войны: на месте Норвегии в воен
ных планах империалистических держав, на боевых действиях 
в Норвегии, внутренней обстановке в стране в период ее окку
пации, а также на де.йствиях советских войск по освобождению 
северных районов Норвегии. При написании работы были широко 
использованы документы, исследования, справочники о Норвегии 
1939-1949 гг., опубли1юванные в советской ~ 9 и зарубежной, глав-

sоm f0rte til Norges frigj0ring». - «ArbeiderЫadet», 8.V. 1965; «Minne
m0te om nord-operasjonen», 1945.- «ArbeiderЫadet», 9.11.1965; etc. 

4~ «А vsvidd landsdel og hardt sl,it m0tte polititroppene». - «ArbeiderЬ!adet», 
10.Ш.1965. 

' 8 К. S tub. Befolkningens innstilling til forskjellige nedrustnings of forsvarsal
ternativer . ..:. NMT, 1962, No 5, s. 282-294. 

• 7 Tankene om en naermere tilknytning til Atlanterbavslandene er ikke ny .
«ArbeiderЫadet)), 4.II 1949; Stalin eller Trygve Lie? .- «Friheten», 
6.XII 1966. 

'8 Т. Lie. Leve eller d0. Oslo, 1945. 
' 9 «Внешняя политика СССР». Сборник документов, т. · IV (1935 - июль 

1941). М., Н156; «Внешняя политика Советского Союза в период Отечест
венной войны)), т. I. М., 1944; т. II. М., 1946; т. III. М., 1947; «Нюрнберг
ский процесс над главными немецкими военными преступниками». М ., 
1958, 1959; «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президен
тами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг" т. I, т. 11. М" 1957; «Хрестоматия по новей
шей историю>, т. II. 1939-1945. Документы и материалы. М., 1960; «Ин
формационный бюллетень ТАСС», 1940, No 330; 1944, No 379; «Извлечения 
из IV официальной Белой книги. Рефераты заседаний норвежского пра
вительстваt. Берлин, 1940, и другие. 
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ным образом норвежсRой печати 50 • При работе над ру:кописью ав
тор неодноRратно обращался R материалам партийных конферен
ций КоммунистичесRой партии Норвегии, работам видных деяте
лей Центрального Rомитета КПН, материалам и документам, по
мещенным в центральном органе норвежскай Коммунистической 
партии--, газете «Арбейдерею> ( «Фрихетею>) ~·. 

Выражаю искреннюю благодарность доRтору историчесRих 
наук Игорю Павловичу ШасRольскому, доRтору исторических науR 
АлеRсандру Сергеевичу Кану за ценные советы и большую по
мощь, которую они оказали мне во время работьi над избранной 
темой. 

БО «Documents of International Affairs 1939-1947», vol. 11. HitlPr's Europe. 
l~ondon, 1954; «Documents on German Foreign Policy 1918-1945»; vol. VIIJ. 
London, 1954; «Norge 1940-1945)>, Dokumenter i utvalg. Oslo, 1965; «Fem 
ars kamp for frihedeш>. Hassiщ!, 1966; «Regjeringen og Hjemmefronten 
under krigen. Aktstykker utgitt av Stortinget)>. Oslo, 1948; J. Scharffen
berg. Nor·ske aktstykker til okkupasjonens forhistorie. Oslo, 1950; «Straf
fesak mot Vidkun Abraham Lauritz J onssfDn Quisling)>. Oslo, 1946; «Secret 
Gerrnan Documents seized during the Raid оп the Lofot Jslands on the 4-th 
march, 1941)>. London, 1941; «Sundlo h0rer sin egen radio-tale 1940 i ret
teш>. - «ПagЬ!adet)>, 25.4 1947; «Sundlo fikk ubetiщ;-et ordre от а forsvare 
Narvik».- «DagЬ!adet)>, 14.4.1947; «General J,aura11tzon innstilte rnobili
seringen i Tr0пdelag 9 april)>.- «DagЬ!adet)>, 1.3. 1948; «Reidar Fredriksen 
anla d,еп f0rste flyplassem>. - «DagЬ!adet)>, 6.5.1947; «Terboven foreslo а 
sende studentene tiJ 0stfronteш>.- «DagЬ!adet)>. 2. 7 .1948; М. Leiserson. 
Wages апd economic control iп Norway 1945-1947. Cambridge, Mass. 1956; 
«Norge i vekst)>. Oslo, 1940; «Statistisk Arbok for Norge». Oslo, 1947-1966, 
etc. 

51 <tVart Partis Politikk under krigen». Utg. av. Norges Kommunistiske Parti. 
Oslo, 1945; «Vart Partis Politikk etter krigem>. Utg. av No1·ges Kommuпis
tiske Par·ti. Oslo, 1945; «Arbeiderfolkets ko11feranse i Bergem>.-«Ar·beidereш>, 
24.VIJ.1940; Н. Kristiansen. Verg Jandet mot facismc11. Sarnmentreпgt ref. 
av. foredr·ag ра Norges Kommunistiske Paris Sentralkomites m0te 4-5 febr. 
1939. Oslo, 1939; «Fornyelse i arbeiderbcvegelsen i dag)>.- «Arbeidereш>, 
3. VII 1940; «Rett11igslinjen for arbeidcrbevcgclscn i dag)>, - «Ar·beideren)>, 
24.VII 1940; «Nor·ges Kommunistiske Par·tis l1istoric. J<'orl1isto1·ien - Par
tiets sШtelse. Tiden framtil den annen verdenskrig)>, bnd. 1. Oslo, 1963, etc. 
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Глава первая 

Норвегия в предвоенные годы 

Внутреннее положение. Борьба норвежских трудящихся с фа
шизмом, как подчеркивает председатель Коммунистической пар
тии Норвегии Р. Ларсен, имеет свою историю, уходящую в на
чало 30-х годов 1• 

Конец 20-х и начало 30-х годов характеризовались резким 
обос1·рением ~лассовой борьбы в Норвегии. Мировой экономиче
ский кризис 1929-1933 гг. сильно поразил ее экономику. По 
сравнению с 1929 г. производство в металлообрабатывающей и ма
шиностроительной промышленности в 1931 г. сократилось на 30%, 
на целлюлозно-бумажных предприятиях - на 45 % . Вало1щя про
дукция сельского хозяйства в том же году уменьшилась по стои

мости по сравнению с 1930 г. на 20 % , а после некоторой ста
билизации в 1932 г. вновь упала в 1933 г. до 73 % от уровня 
1930 r. Оборот внешней торговли в 1932 г. сократился про
тив 1930 г. на 28% 2• В марте 1931 г. бездействовало 325 судов 
общим водоизмещением 1280 тыс. брутто регистровых тонн, т." е. 
почти одна треть всего торгового флота Норвегии 3• 

В стране в начале 30-х годов началась массовая безработи
ца, которая фактически не была ликвидирована на протяжении 
всех довоенных лет. Количество безработных - членов профсою
зов в процентах к общему числу членов выражается в следую
щих цифрах 4: 

1931 r.-· 22,3 
1932 г.- 30,8 
1933 r.- 33,4 
1934 r.- 30,7 

1935 г.- 25,3 
i936 г.- 18,8 
1937 г.- 20,0 

1938 г.- 22,0 
1939 г.-18,3 
1940 r.- 23,1 

Особенно много безработных в 1939 г. было среди строитель
ных рабочих (25,2 % от общего числа членов профсоюзов), лес
ных рабочих (32,9 % ) , рабочих деревообрабатывающей промыт-

1 R. Larsen. Vi ma som vare falne vare hvilel0se i kamp for fred mot krigens 
krefter.- «Frih11ten», 10.IV 1965. 

2 В. С. Кошентаевский. Норвегия. Экономика и внешняя торговля. М., 1957, 
стр. 8. 

3 «Nor~es Kommunistiske Partis historie», bnd. 1. Oslo, 1963, s. 254. 
4 «Statistisk .Arbok for Norge». Oslo, 1949, s. 246. 
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леяности ( 14,9 % ) , рабочих nищевой промышленности ( 16,8 % ) , 
металлургов ( 13,4 % ) 5 и т. д. 

Во многих районах страны в 1930 г. наЧался голод. Без
работным выдавали нищенское пособие, которое они должны бы
ли отрабатывать в принудительном порядке 6• 

Стремясь разрешить экономические трудности за счет рабоче
го класса, буржуазия повела наступление на жизненный уровень 
трудящихся. Были повышены налоги, цены на продукты питания 
и предметы первой необходимости. В ответ на это в стране сти
хийно возникали массовые забастовки. Правительство бросало про
тив бастующих полицию и армию. В 1931 г. предприниматели 
объявили локаут: закрыли много фабрик и заводов и уволили 
80 тыс. рабочих 1(к этому времени в стране уже было 50 тыс. 
безработных). Во время локаута было потеряно свыше 7 ,5 :млн. 
рабочих дней 7• Забастовочное движение в стране, несмотря па 
периодические спады, продолжало нарастать вплоть до 1940 г. 
В 1936 г. во время забастовок было потеряно 396 тыс. рабочих 
дней, в 1938 г.- 567 тыс., а в 1939 г.- 860 тыс. рабочих дней 8• 

Экономический кризис привел к резкой перестановке сил в 
руководстве Норвежской рабочей партии, в которой взяли верх· 
реформистские элементы, признававшие только парламентские 
формы борьбы 9• В обстановке наступления буржуазии и фашиз
ма на права трудящихся лидер Норвежской рабочей партии Ню
гордсволь призывал профсоюзы не к отпору реакции, а к ус
тупкам, к «классовому миру». Он выдвинул лозунг: ·«Весь на
род за работу» 10• 

В годы мирового экономического кризиса в стране возник ряд 
организаций полуфашистского и фашистского типа. Прибегая к 
социальной и националистической демагогии, используя эконо
мические трудности, тяжелое положение трудящихся и разорив

шихся мелких собственников, фашисты попытались привлечь па 
свою сторону недовольных крестьян и городскую мелкую буржу
азию 11 • 

С 1931 г. фашистские элементы в Норвегии начали предприни
мать открытые вылазки. Деятельность фашистских организаций 
обле1·чалась тем, что правительство Норвежской крестьянской 
партии (Буннепарти) под руководством Хунсейда само придер
живалось профашистских взглядов 12• Впоследствии Хунсейд вы
шел из этой партии и открыто вступил в партию Квислинга 

6 IЬidem. 
6 «Norges Kommunistiske Partis historie», bnd. 1., s. 255. 
7 А. Bergsgtlrd, Fra 17 mai til 9. april. - Norsk historie, 1914-1940. 

Oslo, 1958, s. 372. 
8 «Statistisk Дrbok for Norge», 1949, s. 276. 
8 «Aschebougs Konversasjons Leksikon», bnd. 6. Oslo" 1956, s. 398. 

10 «Norges Kommunistiske Partis historie», bnd. 1" s. 285. 
11 «Всемирная история», т. IX. М., 1962, стр. 396-397. 
12 «Norges Kommunistiske Parti5 historie», Ьнd. 1" s. 269. 
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«Лашупал самлипг» 13• Мелкобуржуазные и социал-демократиче
ские партии не противодействовали фашизму, направляя свои 
усилия на подрыв единства рабочего класса. в· такой политиче
ской обстановке под влиянием событий в Германии вышла на 
арену политической жизни Норвегии фашистская партия «На
шунал самJшнг», организованная :Квислингом в мае 1933 г. При 
активной финансовой и другой поддержке со стороны гитлер011-
ской Германии и внутренней реакции квислинговцы еще задол
го до нападения Германии па Норвегию развернули в стране 
интенсивную пропаганду идей фашизма, ненависти к Советскому 
Союзу и коммунизму 14. :Квислинг организовал вооруженные груп
пы фашистских наемников, готовых по команде из Гермапиv. 
произвести в стране фашистский переворот. Так, задолго до на
падения на страну, фашистские элементы как бы подгот;:~.вливали 
почву для «нового», нацистского порядка в Норвегии. 

Новая фашистская партия :Квислинга практически не имела 
своей четкой программы 15 , 

Фактически :Квислинг и в идеологическом и в организаци
онном плане ·копировал фашистские партии Гитлера и Муссо
лини 16• Английский публицист Р. Хевинс утверждает, что 
Нвислинг якобы «вырос па национальной почве в результате 
роста прогрессивных сил внутри страны, как Маннергейм вы
рос на лапуаском движении» 17 • Такое утверждение является по
пыткой оправдать квислинговщину как агентуру германского фа
ШЮJма, подвести под нее «национальную» почву и снять винов

ность за это реакционное движение с империалистической си
стемы в целом. 

В области международной политики :Квислинг выступал за блок 
1:шропейских государств под эгидой фашистской Германии, где 
оыло бы отведенq почетное место норвежцам, как нордической 
расе 18 • В вопросах внутренней политики он повторял идеи Мус
солини о создании корпоративного государства, где у руковод

ства страной стояли бы «непартийные представители от раз
личных отраслей ЭКОНОМИКИ)) 19• 

Фашистская партия :Квислинга в начале 30-х годов располаrа· 
ла хотя и небольшой, но разветвленной сетью организаций и 

13 Th. Chr. Wyller. Frigj0rings politik. Oslo, 1963, s. 60. 
14 V. Quisling. Russland og vi. Oslo, 1941, s. 195-200; «For Norges frihet og 

selvsteпdighet». Oslo, 1941, s. 29-35. 
16 V. Quisling. Russland og vi, s. 201; S. Hartmann. F0rer uten folk, s. 269; 

«Aschehougs Konversasjons Leksikom>, bnd. IX. Oslo, 1967, s. 338. 
16 «Aschehougs Konversasjons Leksikon», bnd. IX, s. 338. 
17 R. Hewins. Prophet without honour. London, 1965, р. 51. 
18 М. Skodvin. Striden om okkupasjonsstyret i Norge. Oslo, 1956, s. 323; 

V. Quisling. Russland og vi, s. 197. 
19 «Norsk Вiografisk I.eksikon», bnd. XI. Oslo, MCMLII, s. 220-223; S. Hart

mann. F0rer uten folk. Oslo, 1959, s. 257, 272-275; V. Quisling. For 
Norges frihet eg selvstedigbet. Oslo, 1941, s. 29-36. 
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Агентуры в деревнях, в государственном аппарате, rенеральном 

штабе, правптельстве и буржуа;шых партиях. Особенно много фа
шистскпх элементов бьшо среди руководства армии, партии «Хей
ре» 20 и Крестьянской партии 21 • В некоторых районах страны, 
например в Бергене, партия «Хейре» и партия Квислинга «На
шунал самлинг», ободренные приходом к власти фашизма в 
Германии, выступали единым списком на парламентских выборах 
в 1933 г. 22 

Коммунистическая партия Норвегии указывала массам на ра
стущую угрозу фашизма в стране, призываJiа к единству дей
ствий. С появлением партии «Нашунал самлинг» и организацией 
ею боевых групп усилились выступления рабочих против них. 
Этим в основном занимались спортивные организации рабочей 
мо.1одежи. Однако до 1933 г. они были еще очень слабы и на
чали набирать силу и активно включаться в антифашистскую 
борьбу лишь в последующие годы 23• 

В 1934-1935 гг. Коммунистическая партия была еще немно
гочисленна. Она насчитывала в своих рядах лишь около 5 тыс. 
членов. В руководстве партии существовали фракции, которые 
вели междоусобную борьбу 24 • В конце 20-х годов партия очисти
ла свое руководство от правых оппортунистов. Однако затем 
усилилась другая опасность - левосектантские настроения, что 

привело к еще большему ослаблению партии 25• Рядовых социал
демократов не отделяли от оппортунистического руководства, 

в беседах с ними не проявляли необходимого терпения и тем 
самым отталкивали их от единства действий с коммуни
стами 26 • 

5 марта 1933 г. Исполнительный Комитет Коммунистическо
го Интернационала опуб.1иковал обращение к коммунистическим 
парти11м, в котором призывал их сделать новую попытну до

биться единого фронта с социал-демократическими партиями 27 • 

11 марта 1933 г. Центральный комитет Коммунистической пар
тии Норвегии обратился к ЦентраJ1ьному комитету Норвежской 
рабочей партии (НРП) с предложением начать переговоры о 
создании единого фронта - «боевого союза между партиями для 
борьбы против фашизма и наступления капитализма» 28• Но ру
ководство НРП, несмотря на активизацию фашистских элемен-

20 «Хсйре» («правая») - :крайне реа:кционпая партия :крупной буржуазии. 
21 G. М. Gathorne-Hardy. Norway and the War. Oxford University Press. Lon-

don, 1941, р. 25. 
22 А. Zachariaseen. Fra Marcus Thrane til Martin Tranmael. Oslo, 1962, s. 307, 
23 «Norges Kommuнistiske Partis blstorie», bnd. 1, s. 275. 
24 Ihidem. · 
25 «Всемирная историю>, т. IX, стр. 397. 
2в Там же, стр. 421. 
21 Там же, стр. 419. 
28 «Norges Koшmuнistiske Pai·tis l1isto1·ie», Ьнd. I, s. 281. 
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тов в страtн~, ne nonшo на создание единого антифашистского 
фронта 29• Оно требовало от Коммунистической партии само
роспуска. Более того, когда в стране был создан Комитет борь
бы с опасностью войны, лидеры НРП и ее печатные органы 
обрушились на этот 1юмитет, добились его ликвидации, а затем 
создали его бе3 уча с тин коммунистов за. 

Уже в то время ЦК НРП встал на путь попустительства 
фашизму и борьбы с коммунистами. Коммунистическая партия 
Норвегии, не найдя поддержки у руководства НРП, обратилась 
к низовым организациям профсоюзов и Норвежской рабочей пар
тии с призывом к единству в борьбе против фашизма. На при
зыв откликнулись профсоюзы, особенно профсоюз металлистов 
г. Осло. Проводились конференции и собрания, на которых при
сутствовали и члены Норвежской рабочей партии. На этих кон
ференциях и собраниях рnзгорались дискуссии, которые в зна
чительной степени помогли преодолеть сектантский уклон в Ком
мунистической партии и повысить ее авторитет в массах 31 • 

Но Коммунистическая партия оказалась в этот период недо
статочно сильной, чтобы, преодолевая сопротивление и двойст
венность позиции правых социалистов, повести массы на реши

тельный бой против фашизма 32• Однако результаты борьбы Ком
мунистической партии, а также прогрессивных элементов в НРП 
дали себя знать. Чувствуя угрозу фашизма, рабочие на парла
ментских выборах в 1933 г. решили нанести удар буржуазным 
партиям - ошюту фашистских элементов в стране. 

Несмотря па уступки лидеров НРП реакции, норвежские тру
дящиеся все же видели в этот период в Рабочей партии ту 
силу, которая имела возможность вести борьбу с угрозой фашиз
ма. Поэтому норвежские профсоюзы оказали на парламентских 
выборах всемерную поддержку кандидатам Норвежской рабочей 
партии. В результате огромной денежной поддержки профсоюзов 
(рабочие отдали однодневный заработок в пользу предвыборной 
кампании НРП) Рабочая партия одержала большую победу 33• 

За нее голосовало 500 тыс. избирателей - на 125 тыс. человек 
больше, чем на прошJ1ых выборах. Если на прошлых выборах 
НРП потеряла 12 мандатов, то в 1933 г. она приобре1~а 22 но
вых мандата и получила в стортинге 69 мест ( 40 % ) . Комму
нисты получили 2500 новых голосов. Буржуазные партии по
терпели жестокое поражение: партия «Хейре» потеряла 100 тыс. 
голосов, т. е. 10 % , партия «Венстре» («Левая») - 3 % , Крестьяп
ская партия - 2% 34• 

29 «Norges Kommunistiske Partis historie)>, Ьnd. I, s. 282. 
30 IЬidem. 
31 !Ьidem. 
32 «Всемирная историю>, т. JX. М., 1962, стр. 421. 
33 ((Norges Kommunistiske Partis historie», Ьnd. 1, s. 285. 
34 «Dramatisk forspill til systemskiftet i 1935».- «ArbeiderЫadet•, 17.111 

1965; А. Zachariassen. Ор. cit., s. 308. 
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Победа па выборах была первым крупным успехом воз
никшего в Норвегии антифашистского движения, прямым от
ветом на фашистский путч в Германии, активизацию квислив:
говцев в Норвегии и фашистского лапуаского движения в 
Финляндии. Поражение на выборах в 1933 г. Крестьянской и 
других буржуазных партий вынудило лидеров этих партий при
бегнуть к маскировке своей профашистской политики. Из ру
ководства Крестьянской партии вышло несколько рьяных фа
шистов. 

В Норвегии было создано социал-демократическое прави
тельство во главе с лидером Норвежской рабочей партии 
Нюгордсволем, и Коммунистическая партия выразила ему 
свою поддержку. «Мы, коммунисты, будем защищать правитель
ство Нюгордсволя от любых атак со стороны реакции и 
фашизма» 35,- указывалось в заявлении Коммунистической 
партии. 

12 апреля 1936 г. состоялся У съезд Коммунистической пар
тии Норвегии. В целях усиления борьбы против фашизма и 
войны съезд обратился к НРП с предложением объединитьсн 
в одну партию рабочего класса и выступить единым списком 
на предстоящих выборах в губерниях Финнмарк, Хедмарк, Ауст
Адгер, г. Бергене и т. д. В качестве ус:ювия для объединения 
1\оммунистическая партия выставила следующие требования: 

1. Полная независимость от буржуазии. 
2. Партия признает необходимым свержение буржуазии ре

волюционными методами и установление в стране диктатуры 

пролетариата. 

3. Борьба против империалистической войны. Защита Совет
ского Союза и поддержка его борьбы за мир. 

4. Свобода дискуссий. Борьба против всяких попыток бю
рократической централизации партии 36• 

Однако такая программа показалась руководству социал-де
мократической партии слишком революционной. Ее объединяла 
с Коммунистической партией лишь задача антифашистской борь
бы. НРП не приняла предложения коммунистов. Тем не менее 
успехи строительства социализма в СССР и рост его автори
тета как оплота мира и безопасности, нарастание угрозы вой
ны и фашизма, а также активизация борьбы трудящихся в соб
ственной стране оказали влияние на норвежских социал-демо
кратов. В 1937 г. НРП приняла участие в праздновании 20-летия 
Октября. Социал-демократы и коммунисты совместно развернули 
кампанию помощи республиканской Испании, создали комитеты 
помощи республиканской Испании. Был организован сбор средств 
и отправлены добровольцы в антифашистские интернациональные 
бригады. На средства, собранные Коммунистической партией ере-

36 «Norges Kommunistiske Partis historie», bnd. 1, s. 301. 
зв Jbld" s. 303. 
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ди норвежских трудящихся, в Испании был оснащен госпиталь 37• 

В самом начале 1937 г. профсоюз норвежских мо,ряков принял 
решение не обслуживать те суда, которые направлялись в захва
ченные фашистами порты Испании 38 • 

Вскоре Коммунистическая партия совместно с другими патрио
тическими организациями зафрахтовала и наnравила в распо
ряжение республиканского правительства несколько норвежских 
судов, которые перевозили грузы и боеприпасы под огнем фа
шистской авиации из одного района страны в другой. 

Правительство Рабочей партии, уступая нажиму внутренней 
и внешней реакции, присоединилось к бло.каде республиканской 
Испании, организованной империалистическими государствами. 
19 марта 1937 г. норвежское правительство приняло специаль
ный закон, запрещающий норвежским гражданам принимать уча
стие в войне на стороне республиканской Испании 39 • 

В апреле 1937 г. правительство Рабочей партии приняло закон, 
запрещающий норвежским судам транспортировать в районы Ис
пании, занятые республиканцами, «людей, которые желают при
нимать участие в войне, вооружение, боеприпасы, самолеты, или 
запасные части к боевой техни1\е» 40 • В то же время но,рвеж
ское правительство односторонне расторгло все контракты, кото

рые были раньше заключены с республиканским правительством 
по перевозке грузов в Испанию на норвежских судах. Все эти 
мероприятия наносили существенный удар по патриотическим си

лам не только Испании, но и Норвегии. «Реакционная печать, 
в том числе квислинговская,- писал бывший секретарь Цент
рального комитета Коммунистической партии Норвегии Ю. Лип
пе,- развернула антикоммунистическую кампанию и делала вес 

возможное, что.бы затормозить помощь испанским патриотам» 41 • 

Несмотря на все запреты и препятствия, Коммунистическая 
партия совместно с другими патриотами продолжала оназывать 

помощь республиканской Испании. Правда, после принятых пра
вительством законов Коммунистическая партия была вынужден<1 
проводить эту работу нелегально. И все же властям не удалось 
приостанови~ь помощь, которая шла от норвежских паз:.Риотов 42 • 

Проведенная кампания в поддержку республиканской Испа
нии сыграла большую роль. Она помогла многим норвежцэм уви
деть звериный облик не только немецкого и испанского фашиз
ма, но и почувствовать опасность потr,нимающегося фашизма в са
мой Норвегии в лице партии КвисJшнга и крайне реа1щионных 
сил в других буржуазных партиях. 

37 J. Lippe. Norske frivillige i krigstjeneste Spania - Finnland-Vietnam.-
«Friheten», 18. Х 1 1966. 

38 Ibldem. 
39 lbbleш. 
40 Ibldem. 
41 Ibldem. 
42 «Fribeten», '18.XJ 1966, 
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Антифашистские настроения были широко распрос1'раnеньt 
среди большинства рядовых членов социал-демократической Ра
бочей партии, требовавших объединения антифашистских сил 
страны и прежде всего Коммунистической и Рабочей партий. 
Идя. на уступки правым силам, руководство НРП не могло не 
считаться и с мнением низо.вых организаций. В 1937 г. после 
неоднократных предложений Коммунистической партии руковод
ство Рабочей: партии было вынуждено вступить в переговоры об 
объединении с Коммунистической партией. Но лидеры НРП не 
согласились отказаться от принципов реформизма, и переговоры 
кончились безуспешно 43• 

В 1938 l'. сразу после аншлюса Австрии состоялось совеща
ние Коммунистических партий Дании, Швеции и Норвегии, на 
котором обсуждалось создавшееся положение. На совещании была 
принята декларация. «Северной Европе угрожает фашизм, нацио
нальная независимость и демократия этих народов в опасно

сти. Мы призываем правительства Скандинавских стран органи
зовать и возглавить оборонительный военный союз между стра-· 
нами Северной Европы в целях защиты нашей свободы и нашей 
демократии» 44,- говорилось в ней. 

Декларация призывала всех демократов объединиться в еди
ный: антифашистский фронт. Однако НРП проявляла непоследо
вательность и по-прежнему уклонялась от создания единого ан

тифашистского фронта. Это тормозило борьбу против фашистской 
партии «Нашунал самлинг» и ее агентуры. При поддержке де
путатов НРП стортинг принял решение «не поддерживать идею 
объединения и идею народного фронта» 45 • 

Таким образом, перед началом войны соображения межпартий
ной борьбы внутри рабочего движения и антикоммунизм поме
шали руководству Норвежской рабочей партии прийти к единст
венно правильному выводу - к единству 46 • 

Несмотря на бойкот лидерами НРП единого антифашист
ского фронта, в местных организациях рабочего класса и проф
союзных ячейках стали все чаще раздаваться требования о един
стве трудящихся Норвегии в борьбе против угрозы фашизма. 
Этому способствовала систематическая пропагандистская работа 
Коммунистической партии и прогрессивных элементов Рабочей 
партии, проведенная кампания помощи боровшейся с фашизмом 
Испании. Осознание необходимости достижения единства в борь
бе против фашизма было большим завоеванием антифашистского 
движения в Норвегии. Оно давало норвежскому народу закалку 
в антифашистской борьбе и в определенной степени обусловило 
невосприимчивость большинства норвежцев к фашистской идео
логии в период гитлеровской оккупации страны. 

43 «Всемирная история», т. IX, стр. 397. 
44 «Norges Kommunistiske Partis historie», bnd. 1, s. 323. 
4Ь lbld., S. 324. 
' 6 «Правда», 25.VI 1965. 
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Угроза войны нарастала, во руководство Норвежской: рабоче.И 
партии, стремясь уйти от действительности, продолжало пропове
довать теории традиционного скандинавского цацифизма, которые 
ужо были подвергнуты критике В. И. Лениным 47• Норвежская 
буржуазия, извлекшая огромные выгоды из нейтралитета во вре
мя первой мировой войны, стремилась вновь нажиться на войне 
и поэтому серьезно не боролась против пацифистских теорий 
Рабочей партии. Для нее было характерно, по определению 
В. И. Ленина, свойственное мелким государствам «стремление ... 
остаться в сторонке, мелкобуржуазное желание быть подальше 
от великих битв мировой истории, использовать свое сравнитель
но-монопольное положение для пребывания в заскорузлой пассив
ности ... » ' 8• 

Идеи пацифизма особенно широко были распространены среди 
студенческой молодежи и части интеллигенции. В создавшихся 
условиях зти идеи наносили серьезный ущерб норвежскому на
роду, усыпляли его бдительно,сть перед надвигавшейся военной 
угрозой фашизма. 

Правительство Нюгордсволя разоружало трудящихся :мораль
но, продолжало верить в спаситеJiьный нейтралитет и ничего не 
предпринимало для укрепления обороноспособности страны, 
укрепления норвежской армии 49• Один из лидеров НРП, министр 
иностранных дел Х. Кут прямо заявил, что «Норвегия... не 
должна думать о ведении войны. Задача армии должна состоять 
в охране нейтралитета» 50• Но и о вооруженной охране нейтралите
та правительство мало заботилось. 

Некоторые представители буржуазных партий видели угрозу 
надвигающейся войны и сознавали необходимость усиления обо
роны страны. Так, в марте 1939 г. представитель партии 
«Хейре» в стортинге Свен Нильсеп, потребовав усиления оборо
нм страны, заявил, что «на всем протяжении от 1\ристиансанна 
до Бергена нет ни одной пушки» 51 • Выступлению Нильсена дал 
резкую отповедь глава правительства Нюгордсволь. Полковник 
йонас Петерсен, командир одной из частей норвежской армии, 
писал в январском номере газеты «Афтенпостен» в 1939 r.: 
<(Война может прийти в нашу страну, как вор ночью. Наша 
армия, не считая училищ, не имела учений в течение 15-16 
ле1• ... Наши командиры дивизий, полков, батальонов никогда не 
проводили учений даже в масштабе батальона, я уже не говорю 
о больших масштабан 52 • 

47 • В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 142. 
48 Там же. 
48 А. Holmboe. Norsk forsvarspolitikk f/Jr 9 april 1940.- Inпstil\ingen fra 

Unders0kelseskommisjonen av 1945» (в дальнейшем: IUK). Пil. Bnd. II. 
Oslo, 1947, s. 66. 

ro Н. Koht. Norway neutral and invaded. New York, 1941, s. 17. 
ы А. Н olmboe. Ор. cit" s. 68-69. 
62 L. В11hп. Hvorfor og hvorledes fikk vi 9 april ННО. ,__ «Norsk Mili

taert Tidssl<rift» (в дальнейшем: NMT), 1965, No 3, s. 197. 

26 



За укреш1еit.1е обороны страны выступала и Коммунистиче
ская партия Норвегии. Одновременно опа выдвигала требования 
о необходимости демократизации армии, изгнания из ее рядов фа
шистсю1х элементов, распространявших в норвежских вооружен

ных силах идеи Гитлера и Квислинга 53• 

Фашистские элементы, требуя увеличения ассигнований на 
оборону страны, надеялись, что с помощью более сильной армии 
им удастся захватить контроль над страной. 

Только после того, как гитлеровские войска 15 марта 1939 г. 
заняли Прагу, правительство Нюгордсволя под давлением обще·· 
ственности вынуждено было выдвинуть в стортинге предложение 
об увеличении военных расходов на 20 м;ш. крон 54. В стране 
была проведена мобилизация. Но вместо 20-30 тыс. человек, 
подлежащих призыву в армию по мобилизационному плану, бы
ло призвано всего 7 тыс. человек. Для развертывания новых со
единений не хватало стрелкового вооружения, обмундирования 55 • 

Правительство Нюгордсволя так и не согласилось осуществить 
мероприятия по демократизации армии и тем самым сдеJiало еще 

одн:у серьезную уступку фашистским элементам. 
В ноябре 1939 г. маннергеймовская Финляндия, надеясь на 

помощь империалистических кругов Англии, Франции и США, 
развязала военный конфликт с Советским Со.юзом. Военные дей
ствия Финляндии, «в которых были заинтересованы наиболее 
агрессивные империалистические государства, имели целью со

здать плацдарм для войны против СССР и с суши, и с моря» 56• 

Газета «Нью-Йорк пост» предрекала, что советско-финляндский 
военный конфликт «вполне может привести к созданию единого 
фронта против Советского Союза» 57• Под видом <шомощи» Фин
ляндии империалистические государства готовили открытую ин

терве1щию против Советского Союза. Кроме Англии, Франции и 
США, помощь Финляндии оказывали также Швеция и Норвегия 58• 

В Норвегии поднялась антисоветская кампанин, ·в которой 
активное участие приняла и социал-демократическая печать. Из 
Хельсинки передавались в Норвегию военные репортажи «о под
вигах благородных финнов» 59 • Раздавались призывы к объявле
нию войны Советскому Союзу, чтобы «защитить Финляндию, фор
пост свободы против коммунистического угнетения» 60 • 

63 «Norges Kommunistiske Partis Ьistorie•, bnd. I, s. 325. 
64 А. Zachariassen. Ор. cit., р. 382. 
6~ О. Lindbiick-Larsen. Krigen i Nor~e 1940. Oslo, 1965, s. 15. 
68 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945», 

т. 1. М., 1960, стр. 260; И. Ф. Иеашип. Очерки истории внешней поли
тики СССР. М., 1958, стр. 325. 

67 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945», 
rт. 1, стр. 264. 

68 Там же. 
69 «Norges Kommunistiske Partis historie», bnd. 1, s. 334. 
80 blJem. 
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Квислинг и его приверженцы воспрянули духом и 01\азались 
на гребне мутной волны антисоветизма 61 • Они проводили свои 
сборища, устраивали провокации против Коммун:Истической пар
тии Норвегии. Полиция была пассивной и вмешивалась лишь 
тогда, когда рабочие давали отпор фашистам 62• 

В Норвегии была быстро организована разветвленная сеть 
так называемых аитивистов по организации помощи Финляндии, 
которые имели широкую поддержку и среди неко.торых руково

дящих деятелей Норвежской рабочей партии 63 • «Активисты» раз
вернули: кампанию по сбору средств на вооружение, обмундиро
вание и медикаменты для Финляндии. В течение 4 месяцев вой
ны было собрано более 2 млн. крон. Когда финнь1 высказали 
пожелание иметь для солдат норвежские ранцы, то в Норвегии 
была развернута «национальная кампания» по их сбору среди 
населения 64 • 

Активно включались в антисоветскую кампанию и лидеры 
профсоюзов. В январе 1940 г. руководство норвежских профсо
юзов приняло решение выделить 100 тыс. крон в помощь 
Финляндии. Несколько позже оно <шризвало норвежских рабочих 
взять на себя всю гражданскую работу в тылу Финляндии, чтобы_ 
предоставить финс1шм рабочим возможность пойти на фронт» 65• 

Норвежское правительство не препятствовало организации вер
бовочных комитетов для набора «добровольцев» на войну против 
СССР. Создавалась особая дивизия «добровольцев стран группы 
Осло» 66• 

Норвежская профашистская газета «Тиденс Тейю> в декабре 
1939 r. поместила интервью своего 1юрреспондента с руководи
телем по набору «добровольцев» на войну против СССР майором 
Винге. Он недвусмысленно выразил классовый смысл войны, ее 
антисоветскую направленность. «Оно (воинское соединение.
А. Н.) будет очень дорогим. Оно будет стоить миллионы. Но я 
знаю, что эти деньги оправдают себя. Я уверен, что правда 
дойдет до сознания скандинавских миллионеров. Если мы не ос- · 
тановим этой опасности против свободы сейчас, то скоро придет 
такое время, когда вообще не будет никаких миллионеров» 67• 

Если во время гражданской войны в Испании норвежское 
правительство социал-демократов запрещало посылать в Испа
нию на борьбу с фашизмом добровольцев, то на борьбу с 1\рас
ной Армией на стороне Финляндии официально не разрешалось 

61 «Norges Kommunistiske Partis historie» bnd, I, s. 334-335. 
82 Ibld., s. 334. 
63 Ibld., s. 335. 
64 А. Zachariassen. Ор. cit., s. 396. 
65 Ibld., s. 339. 
66 «Внешняя политика СССР». Сборник документов (1935 - июнь 1941), т. 

IV. М., 1946, \:Тр. 486. . 
6? «Norges Kommunistiske Partis historie)>, bnd. I, s. 335. 
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набирать «добровольцев» лишь из числа срочнослужащих солдат 
и I\адровых офицеров норвежской армии 68• 

Норвежские правящие круги заявляли, _что У них не хватает 
вооружения снабдить свою армию, но они нашли вооружение, 
чтобы направить его в Финляндию. Министерство обороны Нор-· 
вегии втайне от общественности послало в Финляндию артил
лерийскую батарею в составе 12 полевых орудий. 

Основными поставками Норвегии в Финляндию являлись 
сырье, горючее, одежда, продовольствие, некоторые виды воеп

ного снаряжения; оказывала она и финансовую помощь. 14 де
кабря 1939 r. Нюгордсволь сообщил на заседании ко.митета по 
иностранным делам, что Норвегия безвозмездно посылает в Фин
ляндию 30 т сырой резины, из которой можно сделать 300 тыс. 
противогазных масок, 11 тыс. т обычного и 500 т авиационного 
бензина 69• Особенно рьяными сторонниками расшире.ния помощи 
были лидеры Норвежской рабочей партии Трюгве Ли, Торп, а так
же лидер партии «Хейре» Хамбро. Последний, будучи президен
том сто,ртинrа, всячески использовал парламент для усиления 

давления на правительство, чтобы заставить его всемерно расши
рить помощь Финляндии. Эта помощь Норвегии приняла такие 
размеры, что норвежский посол в Москве Масенг был вынужден 
специально выехать в Осло с целью предупредить правитель
ство, чтобы Норвегия не заходила слишком далеко в своей по
мощи Финляндии 70 • 

При покровительстве норвежских властей через Норвегию в 
Финляндию шел транзит различных видов военного снаряжения 
из многих капиталистических стран 71 • 

В профсоюзных организациях и на предприятиях проводи
лась настоящая охота на коммунистов. Каждому коммунисту, 
который выражал сомнения по поводу антисоветской кампании, 
угрожали «выбросить с работы за нелояльностЬ» 72• Срциал-де
мократичес1ше профсоюзные деятели использовали антисоветский 
психоз для вытеснения коммунистов с руководящих постов в 

профсоюзах, где коммунисты имели значительное влияние, осо
бенно в городах Осло и Бергене 73• 

Коммунистическая партия Норвегии оказалась недостаточно 
сильной, чтобы выдержать натиск антикоммунистической пропа
ганды. Ее влияние в массах было сильно подорвано перед са
мым вступлением Норвегии в войну. Совместными силами реак
ции удалось распространить в стране антисоветские настроения. 

Единственная газета Коммунистической партии «Арбейдерею> 
выходила небольшим тиражом един раз в неделю, Рабочая же 

88 Е. Danielsen. Ор. cit., s. 229. 
69 А. Zachariassen. Ор. cit., s. 339-340. 
70 Ihid., s. 228-238. 
71 «Внешняя политика СССР,>, т. IV, стр. 486. 
72 «Norges Kommunistiske Partis historie,>, bnd. I, s. 335. 
73 А. Zachariassen. Ор. cit., s. 398. ' 
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nартия издавала 43 газеты тиражом в 200 тыс. экземпляров. 
Одна газета Рабочей партии приходилась примерно на 15 че
ловек. Профсоюзы выделяли из своего бюджета 10% средств на 
издание газет Рабочей партии 74• 

Резко увеличила тираж своих изданий и фашистская партил 
Квислинга, получавшая финансовую поддержку и директивы и:1 
гитлеровской Германии. В докладе одного из агентов Гитлера 
в Норвегии руководителю внешнеполитического ведомства немец

ко-фашистской партии Розенбергу от 23 февраля 1940 г. ука
зывается, что «в последние 4 недели продажа Квислингом жур
налов в r. Осло утроилась. Цифра подписки достигла 25 тыс. 
экземпляров. Квислинг рассылает пропагандистский материал всем 
офицерам войск и получает одобрительные письма. Концентра
ция пропаганды на офицерский корпус происходит .по согласова
нию с германскими инстанциями. Подготавливается перевод еже
недельника «Фредфолью~ в ежедневную газету. Обещанные сред
ства будут предоставлены» 75• 

Однако, несмотря на усиление антисоветской кампании, костяк 
рабочего класса Норвегии остался верен пролетарской сощщар
ности с СССР. Пролетариат Норвегии имел глубокие симпатии к 
Советскому Союзу - оплоту борьбы с фашизмом и реакцией. 
Норвежский историк Даниельсен подчеркивает в этой связи: 
«Не1 сомнения, что СССР пользовался симпатией среди рабоче
го класса Норвегии". Норвежские рабочие, несмотря на антисо
ветскую пропагандУ, не были психологически подготовлены к вой
не против первого в мире социалистического государства, хотя 

у некоторых руководителей внешней политики страны и были 
такие намерения» 76 • 

Фашистские главари в Норвегии и Германии не могли даже 
предполагать, что рабочий класс Норвегии имеет глубокую сим
патию к Советскому Союзу и завоеванным демократическим ин
ститутам внутри своей страны. Они ошибочно исходили из того, 
что к 1940 г. в результате злостной антисоветской кампании, 
попустительства фашистам и подавления прогрессивных элемен
тов в стране могут оправдаться надежды Гитлера и Квислинга 
на то, что Норвегия уже в Rакой-то степени созрела для уста
новления в ней нацистского режима и что следует лишь поды
скать удачный момент и предлог для совершения государствен
ного переворота. 

В декабре 1939 г. шеф внешнеполитического бюро фашист
ской партии Розенберг докладывал командующему военно-мор
ским флотом Германии гросс-адмиралу Редеру: «Квислинг не 
сомневается в том, что такой переворот, который будет проведен 

74 А. Zachariassen. Ор. cit" s. 382. 
7' W. Hubatsch. «Weseriibung)>. Die deutsche Besetzung von Diinemark und 

Norwegen 1940. Berlin, 1960, S. 492.' 
78 Е. Danielse~. Ор. cit., s. 227. 
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успешно, немедленно будет одо~рен теми кругами армии, с ко
торыми он был связан в то время» 77 • 

Стараясь повысить ообственный авторитет в глазах руковод
ства фашистской Германии, Квислинг утверждад, что ero партия 
к этому времени насчитывала 15 тыс. зарегистрированных чле
нов, а «число ее приверженцев достигает 200 или 300 тыс., что 
составляет те 10 % , которые". определенно выступают за сотруд
ничество с Германией» 78 • В действительности число членов этой 
партии было значительно меньше. 

В начале апреля 1940 г. квислинговцы почти открыто гото
вились к захвату власти. 8 апреля, за день до нападения гит
леровской Германии на Норвегию, они на улицах столицы раз
давали прохожим листовки, в которых «обосновывали необходи
мосТЬ>) передачи власти фашистской партии «Нашунал самлинГ>). 

На следующий день, 9 апреля 1940 г., гитлеровские войска 
вторглись в Норвегию. 

Внешняя политика норвежского правительства. В условиях 
надвигавшейся угрозы новой миро.вой войны норвежское прави
тельство было намерено проводить политику нейтралитета, хотя и 
сознавало, что па этот раз будет гораздо труднее лавировать 
между враждующими странами 79• 

По сравнению с первой мировой войной обстановка в целом, 
и в частности для Норвегии, резко изменилась. В прошлом ка
питалистическая Норвегия проводила политику нейтралитета в 
условиях противоречий между империалистическими группиров
ками - в условиях как бы однородной среды. Теперь же поло
жение изменилось: наряду с разразившейся войной внутри им
периалистического лагеря назревала объединенная агрессия им
периалистических государств против первого в мире 

социалистического государства. Если в прошлом Норвегия и весь 
Скандинавский полуостров оставались, в целом, в стороне от ос
новной «магистрали войны>), то теперь, ввиду важно.го стратеги
ческого положения Скандинавских стран, граничащих с Совет
ским Союзом, Норвегия оказалась в центре внимания империа
листических государств. 

Таким образом, проведение политики нейтралитета в такой 
сложной и по своему характеру новой обстановке представляло 
собой чрезвычайно трудную задачу, которая выходила за рамки 
прошлого ооыта и прошлых методов. 

В этот период у власти в Норвегии находился социал-демо
кратический кабинет Ю. Нюгордсволя. Министром иностранных 
дел был известный историк профессор Х\ Кут, который выделял
ся своей приверженностью к политике нейтралитета 80• Сама же 

П «Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступни-
ками», т. II. М., 1958, стр. 440. 

78 Там же, стр. 458. 
79 А. Bergsglиd. Ор. cit., s. 388; J. Schar/fenberg. Norske Aktstykkcr Ш okku

pasjoпens forblstorict. Oslo, 1950, s. 19-23. 
80 «Hvc11 ег ilvcm?~ 1950. Oslo, 1950, s. 339. 
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Норвежская раоочая партия отличалась сравнительной левизной, 
была в меньшей степени, чем другие социал-демократические 
партии, заражена антисоветскими предубеждениями 81 • Однако 
вопросы внешней политщш лидеры Норвежской рабочей партии 
постоянно с&ласовывали с буржуазным большинством стортинга. 
В связи с этим во внешнеполитической деятельности правитель
ства отражались в основном классовые интересы буржуазии 82• 

Крупная буржуазия, как всегда, стремилась к извлечениям 
максимальных прибылей на военных поставках воюющим госу
дарствам и фрахте судов 83• Перспектива высокой конъюнкту
ры и в связи с этим ликвидация массовой безработицы находи
ла поддержку и среди широких слоев трудящихся масс Норвегии. 

Покровительственное отношение Англии, постоянные завере
ния Германии о заинтересованности в норвежском нейтралите
те 84 и добрососедские отношения с Советским Союзом 85 - все 
это способствовало на первом этапе созданию у норвежского 
правительства иллюзий о возможности «повторения ситуации 
первой мировой войны» 86• 

Но если в прошлом для проведения политики нейтралитетu 
в Норвегии существовала «объективная общественная обстанов
ка» 87, которая давала возможность остаться «подальше о.т вели
ких битв мировой истории» 88 и пребывать «в заскорузлой пассив
ностю> 89, то в назревающей второй мировой войне такой обста
новюо: не было. Агрессивные устремления фашистской Германии, 
мюнхенская политика Англии, Франции, США и действия Совет
ского Союза, направленные к созданию системы коллективной 
безопасности, сразу же поставили в тупик правительство Ню
гордсволя - 1\ута 90 • 

в~ «Вопросы истории», 1966, .№ 12, стр. 55. 
82 Там же. 
83 «Скандинавские страны». М., 1945, стр. 106; Большая Советская Энцикло

педия, т. 30. М., стр. 150; В. В. Пох.лебкип. Антинародная и антинациональ
ная политика правящих кругов Норвегии накануне второй мировой 
войны (193Q--1939). Автореферат диссертации. М" 1952, стр. 13; «Новей
шая история стран Западной Европы и Америки 1939-1945», т. II. М., 
1966, стр. 300. 

8' «Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступника
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Предметом особых забот норвежского правительства в условиях 
нарастания угрозы войны было урегулирование всех своих отно
шений с враждующими империалистическими группировками та

ким образом, чтобы ни та, ни другая сторона не смогла предъ
явить Норвегии претензий в односторонней ориентации 91 , хотя 
симпатии Норвегии были не на стороне фашистской Германии, 
а на стороне Англии 92. 

Назревающий военный конфликт между империалистическимп 
странами и Советским Союзом меньше всего тревожил норвеж
ское правительство. Норвежский прогрессивный историк Э. Да
ниельсен пишет, что в конце 30-х годов норвежское правитель
ство «меньше боялось войны между Германией и СССР, чем 
войны между Англией, Францией, с одной стороны, и Герма
нией, Италией - с другой» 93• Это объяснялось прежде всего клас
совыми интересами правящих кругов буржуазной Норвегии. И все 
же правительство Нюгордсволя - Кута намеревалось проводить 
политику нейтралитета и в отношении Советского Союза 94• Но 
норвежское правительство оказалось в трудном положении. Под
держка им пош1тики Советского Союза в борьбе против агрессии 
и участие в создании системы коллективной безопасности неиз
бежно привели бы к обострению отношений Норвегии с обеими 
враждующими империалистическими группировками. С другой 
стороны, поддержка мюнхенской политики, направленной про-
1·ив СССР, обостряла бы отношения Норвегии с Советским Сою
зом. Поэтому норвежское правительство, стремясь оставаться в 
стороне от этих противоречий и уберечь страну от вовлечения 
в надвигавшуюся мировую войну 95, начинало все больше скло
няться к политике изоляционизма 96• Однако такал политика 
была нереальна, так как уйти от этих противоречий было 
практически невозможно. 

Норвежское правительство не могло изолироваться от. все воз
растающего давления со стороны империалистических rруппиро

во!\ ·и правых сил внутри самой страны. Поэтому изоляционизм 
на деле превращался в саботаж как коллективной, так и нацио
нальной безопасности 97• В области внутренней политики изоля
ционизм вылился в отрицание необходимости укрепления обо-

в1 «Вопросы историю>, 1966, No 12, стр. 56; Р. Fjell. Ор. cit, s. 8-9; IUK, Bil., 
bnd. I, s. 163; Н. Koht. Norway neutral and invaded, s. 18. 

8• А. С. Кап. Внешняя политика Скандинавских стран в годы второй миро
вой войны. М., 1967, стр. 46; М. Skodvin. Striden om okkupasjonstyret i 
Norge. Oslo, 1956, s. 38. 

83 Е. Danielвen. Ор. cit" s. 207. 
8' Н. Koht. Norks Utanrikspolitikk fram til 9 april, s. 36; Е. Danielsen. Ор. 

cit., s. 207; J. Scharffenberg. Ор. cit., s. 294-317. 
о~ «Вопросы историю>, 1966, No 12, стр. 55; Н. Koht. Norsk Utanrikspolitikk 

fram til 9 april 1940, s. 7; Н. Koht. Norway neutral and invaded, s. 3. 
88 IUK, Bil" Ьnd. 1, s. 127-128. 
87 «Norges Kommunistiske Partis historie», Ьnd. 1, s. 325; Н. Koht. Norsk Utan

rikspolitikk fram til 9 april, 1940, s. 17. 

2 А. М. Носков 33 



рояоспособности страны 98, во в11еmней - в 11ежелание участво
вать в системе коллективной безопасности и применять экономи
ческие санкции к агрессору 99 • 

Во время советско-финляндского военного конфликта прави
тельство Нюгордсволя - Кута также пыталось проводить поли
тику нейтралитета 100, хотя эта политика была непоследователь
ной и его симпатии были на стороне Финляндии 101 • Англия и 
Франция оказывали на Норвегию беспрецедентный нажим, пы
таясь втянуть ее в войну и развязать объединенную агрессию 
империалистических держав против Советского Союза 102• Правые 
силы в Норвегии и даже некоторые члены правительства раз
вернули яростную антисоветскую кампанию и лихорадочную дея

тельность по оказанию помощи Финляндии 103• Раздавались при
зывы к тому, чтобы Норвегия включилась в войну против Со
ветского Союза 104• В такой обстановке правительству не всегда 
удавалось сдержать напор правых сил и удержать страну на 

позициях нейтралитета. 
Норвежское правительство не давало обязательств по оказа

нию военной помощи Финляндии 105, но сделало ряд уступок 
международной и внутренней реакции. С началом советско
финляндского· военного конфликта Норвегия воздержалась от 
подтверждения своей политики нейтралитета 106• По словам 
Э. Даниельсена, правительство смотрело сквозь пальцы на то, 
что в стране развернулись вербовка в добровольческий корпус 

ев Е. М. Самотейкип. Растоптанный нейтралитет. М" 1971, стр. 71-72; 
«Norges Kommunistiske Partis historie», bnd. I, s. 325; Н. Koht. Norsk 
Utanrikspolitikk fram til 9 april 1940, s. 17; V. Gabrielsen. Thommessen og 
de tredve millioner.- NMT, 1967, No 7. 

89 «Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в rоды 
второй мировой войны». М., 1962, стр. 560; Н. Koht. Neutrality and реасе. 
The view of а small;power.- «Foreign affairs», 15.1~1937.1 

100 Е. М. Самотейкип. Указ. соч., стр. 127; Е. Danielsen. Ор. cit., s. 218, 
220, 221, 224; Н. Koht. For fred og fridom i krigstid, s. 123-125; «Norges 
krig 1940-1945»; bnd. I, s. 72-73. 

101 А. С. R ан. Внешняя политика Скандинавских стран в rоды второй миро
вой войны. М., 1967, стр. 62; Е. Danielsen. Ор cit., s .• 218; Н. Koht. Norsk 
Utanrikspolitikk fram til 9 aprill, s. 45. 

101 «Всемирная история», т. Х. М., 1965, стр. 27; В.'Г. Трухаповский. Внешняя 
политика Анrлии в период второй мировой войны (1939-1945). М., 1965, 
стр. 101; П. Равдоро:нспый, В. Федоров. Финляндия - наш северный сосед. 
М., 1966, стр. 33; И. Ф. Ивашкип. Очерки внешней политики СССР. М., 
1958, стр. 328; Е. Danielsen. Ор. cit., s. 235; L. Woodward. British Foreign 
Policy in tbe Second World War. London, 1962, р. 20-25. 

1оз «Norges Kommunistiske Partis historie», bnd. 1, s. 334; IUK, Bil., bnd. I, 
s. 209-210; Н. Koht. For fred og fridom i krigstid, s. 123-125; Т. Lte. 
Leve eller d0. Oslo, 1955, s. 73; N. @rvik. Ор. c1t., s. 293. 

1м «Известия», 15.1.1940 r.; «Извлечения из IV официальной rерм:анской Бе
лой книrи». Берлин, 1940, стр. 65; IUK, Bil. bnd. I, s. 212; Т. Lie. Ор. 
cit., s. 79; Н. Koht. Norsk Utanrikspolitikk fram til 9 april, s. 45. 

1~ Н. Koht. For fred og fridom i krigstid, s. 107, 227; Е. Danielsen. Ор. cit., 
s. 215. ~~ 

ioe А. С. Кап. Внешняя политика Скандинавских стран в rоды второй миро
вой войны, стр. 56; Е. Danielsen. Ор. cit., s. 218. 
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и: сбор средств в помощь Финляндии 107• Была проведена также 
частичная военная мобилизация, и вновь сформированные воин
ские части переброшены на север, поближе к границам Совет
ского Союза 108• 

В январе 1940 г. Советское правительство направило прави
тельствам Норвегии и Швеции идентичные ноты протеста, в ко
торых указывалось, что «некоторые близкие к правительству 
круги в Норвегии и норвежская пресса ведут ничем не сдер

живаемую кампанию против Советс:кого Союза, :которая ни R чему 
другому, :кроме вреда и осложнений в отношениях между Сою
зом Советских Социалистических Республи:к и Норвегией, приве
сти пе может." Швеция и Норвегия не оказывают должного со
противления воздействию тех держав, которые стремятся втянуть 
Швецию и Норвегию в войну против СССР» 1о9 • 

Нота Советского правительства против пособничества Фин
лянции подействовала отрезвляюще на норвежские правительст
венные круги 110• 

Однако империалистичес:кие государства не оставляли надежд 
на возможность втягивания Норвегии в войну или использова
ния ее территории в качестве военного плацдарма 111• 5 февраля 
1940 r. французское и английское правительства приняли реше
ние высадить свой экспедиционный корпус в Норвегии, что.бы 
затем перебросить его в Финляндию для развертывания агрессии 
против Советского Союза 112• В предвидении скорого мира между 
СССР и Финляндией норвежское правительство по примеру швед
с:кого от:клонило в начале марта 1940 г. дву:кратный англо
французс:кий запрос о возможности пропуска их войск через 
норвежс:кую территорию 113• 

107 Е. Danielsen. Ор. cit" s. 229; «Norges Kommunistiske Partis historie•, 
bnd. J, s. 335; Н. Koht. For fred og fridom i krigstid, s. 229-230; А. Bergs
g4rd. Ор. cit" s. 390; А. Zachariassen. Ор. cit" s. 405. 

lов «Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в rоды в:rорой 
мировой войны», стр. 561; «Norges Kommunistiske Partis historie11, bnd. 1, 
s. 335-336; Т. Derry. А short history of Norway. London, 1957, р. 238; 
О. Н. Mиnthe-Kaas. Norges grensevakt i Nord0stJra 1918- til;1963. Oslo, 
1964, s. 90. 

109 «Внешняя политика СССР». Сборник документов, т. IV. М., 1946, стр. 
468-487, 

110 Е. М. Самотейкин,. 'Указ. соч" стр. 127-129. 
111 Д. М. Проэктор. Война в Европе 1939-1941. М" 1963, стр. 232-233; 

М. Jakobson. ТЬе diplomacy of the winter war. Cambridge, Massachusetts, 
1961, р. 117; L. Woodward. Ор. cit., р. 16, 18; W. L. Shirer. ТЬе Rise and 

r Fall of the Third Reich. New York" 1962, р. 733, 901. 
112~«Извлечения из IV официальной rерманской Белой книги». Берлин. 1940, 

lfcтp. 9; «Всемирная история», т. Х. М" 1965, стр. 27-28; «История Великой 
, Отечественной войны Советскоrо Союза 1941-194511, т. 1. М., 1960,'стр. 265; rE. Danielsen. Ор. cit" s. 235. 

11з;«История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945•, 
т. 1, стр. 273; А. С. Кап. Внешняя политика Скандинавских стран в годы 
второй мировой войны, стр. 87; Е .. М. Самотейкин. 'Указ. соч" стр. 140; 
«Извлечения иэ IV официальной rерманской Белой книrи11, стр. 63; IUK, 
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5 апреля 1940 г. правительства Англии и Франции заявили, 
что они намерены «использовать территориальные воды Норвегии 
для ведения боевых действий против Германии, так как Герма
ния уже поступает таким образом» 114 • 

Усиление в начале 1940 г. активности англичан в норвеж
ских территориальных водах (нападение 16 февраля 1940 г. 
английского эсминца на немецкое судно «Альтмарю>, минирова
ние 8 апреля 1940 г. английскими кораблями норвежского по
бережья в районе Нарвика) накалили до предела и без того 
напряженную обстановку в районе Скандинавии 115• В свою оче
редь гитлеровская Германия, не желая потерять важный страте
гический плацдарм, усиленными ,темпами готовилась к захвату 
Норвегии 116• 

Слабая в военном отношении Норвегия оказалась на пороге 
войны. Министр иностранных дел Норвегии Х. Кут говорил в 
кругу близких людей: «Теперь я уже вижу войну перед дверью. 
Я не сомневаюсь ни минуты в том, что если Англия осущест
вит свою угрозу (т. е. начнет боевые действия в норвежских тер
риториальных водах.- А. Н.), то Германия посчитает это основа
нием для посылки своих вооруженных сил в Норвегию» 117• 

Даже в последний день (8 апреля 1940 г.), когда имелись 
все доказательства надвигающейся гитлеровской агрессии, нор
вежское правительство сделало еще одну попытку уйти из-под 
удара враждующих империалистических держав. Оно выразило 
протест правительствам Англии и Франции в связи с установ
лением минных полей в районе Нарвина. Такой шаг был пред
принят для того, чтобы успокоить Германию. В то же время 
норвежское правительство не торопилось ликвидировать минные 

поля. Этим оно хотело продемонстрировать свою лояльность 
правительствам Англии и Франции. На следующее утро, 9 апре
ля 1940 г., фашистская Германия совершила очередное преступ
ление перед человечеством - обрушила свою военную машину на 
нейтр~льную и слабо вооруженную Норвегию. 

Bil., Ьnd. I"s. 221-222, 224-225, 234-236, 239-240; Т. Lie. Leve elle 
d0, s. 84. 

11' Е. Danielsen. Ор. cit., s. 253; «Dokumenter i utval~». Oslo, 1965, s. 24, 26; 
J. Scharffenberg. Ор. cit., s. 42-43; N. К. Dahl. Stormaktenskamp om 
Nor~e og Scandinavia, s. 23. 

щ В. Г. Трухаповский. Указ. соч., стр. 102; Ч. Нимиц, Э. Поттер. Война 
на море (1939-1945). М., 1965, стр. 36; IUK, Bil., Ьnd. 1, s. 234; Н. Koht. 
Norsk Utanrikspolitikk fram til 9 april, s. 30; О. Lindblick-Larsen. Ор. cit., 
s. 20; J. Scharffenberg. Ор. cit., s. 10, 52; Н. Norтann. Vollgraven, s. 18; 
W. Hиbatsch. Ор. cit., S. 484; W. L. Shirer. Ор. cit., р. 901. 

118 «Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступни
ками», т. IJ. М., 1958, стр. 443, т. V, стр. 280-281: В. л:секистов. Вой
ны и политика. М., 1970, стр. 90; Ч. Нимиц, Э. Поттер.•Война на море 
(1939-1945), стр. 34; Ф. Руи. Указ. соч., стр. 101-102; С.-А. Geтsell. 
Reader, Нitler und Scandinavien. Gleerup, 1965, S. 229: W. Hubasch. Ор. cit., 
s. 482-484. 

117 Н. KQht. Foi' fred og fridom i krigstid, в. 185. 



Глава вторая 

Норвегия в планах империалистичесRих Rоалицнй 

Шведская железная руда - основная причина? Одной из важней
ших причин нападения Германии на Норвегию буржуазные ис
торики считают крайнюю зависимость экономики Германии от 
шведской железной руды, большая часть которой импортирова
лась в Германию через норвежсий порт Нарвик. Так, шведский 
историк Рольф Карлбум, анализируя статистические данные, uри
ходит к выводу, что в течение всей войны Германия импорти
ровала из Швеции 43 % всей потребной ей руды (из расчета по 
содержанию железа), из которой про.изводились четыре из каж
дых десяти орудий. «Если бы эти поставки были прекращены,
заявляет Р. Карлбум, -1 то затухли бы и доменные печи Рура -
станового хребта гитлеровской военной машины» 1• На основании 
::этих подсчетов Р. Карлбум делает вывод о том, что вторжение 
Германии в Норвегию в апреле 1940 г. преследовало единст
венную и прежде всего экономическую цель - обеспечение по
ставок шведской железной руды, без которой фашистский рейх 
якобы практичесRи не мог бы вести войны, особенно до момента 
захвата Франции и ее сырьевых ресурсов. 

Обосновывая вторжение немецко-фашистских войск ~ Норве
гию чисто экономическими причинами, многие западные истори

RИ ссылаются на опьiт первой мировой войны, когда Германия 
была также вынуждена импортировать от 20,5 до 22,5 млн. т же
лезной руды, что составляло в среднем около 25 % потребности 
германской промышленности 2• По их мнению, Германия и во 
время первой мировой войны НР могла обойтись без шведской 
железной руды. Но для обеспечения промышленности Германии 
шведской рудой в годы первой мировой войны было вполне до
статочно ее господства в Балтийском море при нейтралитете 
Швеции и Норвегии 3• 

ОднаRо была ли ГерманliЯ и ее военное производство в tа
кой фатальной зависимости от поставок шведской железной ру
ды во время второй мировой войны? 

1 R. Karlbom. Sweden;s Iron Оге to Germany.- «ТЬе Scandinavian Econo
mic History Review», vol. XIII, No 1. Copenbagen, 1965, р. 70-71. 

е L. GleЫer and W. Winkler. ТЬе Cost of World War to Germany and Austria
Hungary. London, 1940, р. 13, 103. 

1 А. фон. Тирпиц.. Воспомивапия. М., 1957, стр. 355. 
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Вопрос о железной руде являлся действительно одним из наи
более трудных при подготовRе германской эRономики д войне. 
Не случайно еще в августе 1936 г. в «Меморандуме об эRоно
мической подготовке R войне» 4 Гитлер поставил задачу всемерно 
увеличить добычу железной руды в стране. «Возражение, что 
мы не можем производить из наmей железной руды с содержа
нием железа в 26 процентов такое же дешевое железо, как из 
45-процентных шведских железных руд, не имеет никакого зна
чения". Если же мы все-таки будем иметь возможн,ость ввозить 
более дешевые руды, то это хорошо. Но or этого н,е должпо за
висеть существован,ие пацион,алшой экон,омики и тем более веде
пие войкы» 5 (Rурсив мой.- А. Н.). 

В 1936-1939 гг. началась эRсплуатация ряда ранее забро
шенных: рудниRов в Зальцгиттере, Доггере и в других районах. 
Концерны «Rрупш>, «Г. Геринг», «Rлекнер», «Геш», «Маннесман» 
в значительной мере перешли на использование бедной немецкой 
руды. Намечалось поднять добычу железной руды до уровня, 
Rоторый поRрывал , бы по крайней мере половину потребности 
страны 6• Однако эта задача не была по.1ностью решена. В 1939 г. 
Германия обеспечивала себя железной рудой собственного про
изводства всего лишь на 30 % потребности металлургичесRих 
предприятий при условии полной их загрузRи 7• 

За счет :жсплуатации рудниRов оRRупированных стран добыча 
железной руды в Германии неу«лонно возрастала 8• Добыча же· 
дезвой: руды характеризуется следующими данными (в тыс. т): 

1936 г. 
1939 г .• 
1940 г .•• 
1941 r. •• 

7 570 
17 6t2 
22 t96 
20932 

• После оккупации Австрии и Чехословакии. 
•• После завершения военных кампаний в Запад

ной Европе. 

Эти данн1>1е свидетельствуют, что Германия не испытыналн 
особо острой зависимости от шведских поставок руды, хотя, без
условно., и нуждалась в них. 

В своих подсчетах добычи Германией железной руды и про
изводства стали Р. l\арлбум исходит из производственных воз
можностей рейха в границах на 31 декабря 1937 г. Между тем 

' «Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия фашистской 
Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., 1967, стр. 50. 

6 Там же. 
6 См. И. М. Файнгар. Очерк развития rерманскоrо монополистическоrо ка
питала. М" 1958, стр. 246. 

7 Там же, стр. 410. 
8 В. Н. Klein, Germany's-Economic Prcparation for \Var. Cambridge Mass" 

1959, р. 15. 



'1.'оль:ко захват Австрии и Чехословакии в 1938 r. увелиqиJl воз
можности добыqи Германией железной руды на 34,6 % 9• В после
дующие годы после оккупации фашистской Германией Франции 
и Бельгии ее возможности по добыче железной руды еще более 
увеличились. 

Таблица 1 

Рост добычи железной руды в Гер)1ании в 1938-1943 rr. (в тыс. т)* 

Год 

1938 1939 1940 1911 19!2 1943 

В границах 1938 r. 123бl 14 710 19204 18119 15341 15208 
После окк_упации европейских 

15021 18500 23344 39190 36 368 39114 стран 

Рост 2670 3 790 4140 21071 21027 23906 

• cStatlзt!;che; Handbuch von Deutschland, 1928-194Л». Miirюhen, 1Q49, S. 2'1, «The Scandi· 
navian Economic Hiзtory Review», vol. XV, N 1-2 Copenhagen, tr67, p.lliO. 

В первой половине 1940 r. после оккупации Франции, яв
ляющейся самым крупным производителем железной руды в За
падной Европе (в 1938 r. во Франции добывалось 33 420 тыс. т, 
в Швеции - 13 928 тыс. т руды) 10, Германия стала еще более 
независимой от шведских поставок железной руды. Оккупация 
Франции, Бельгии и Люксембурга увеличила производственные 
возможности Германии в выплавке стали с 26 до 42 млн. т. Из 
этого количества 30 млн. т могли производиться в пределах «Ве
ликой Германии», а остальные 12 млн. т - в рккупированных 
районах Франции, Бельгии и Го.11ландии 11 • Однако Германия 
не использова.ла эти возможности в полной мере. В 1941 r. 
она выплавила 31,82 млн. т стали, из которых только 3,59 млн. т 
в оккупированных районах, в 1942 r. производство стали в це
лом сократилось на 10% 12• 'Уже в августе 1940 г. министр 
экономики Германии издал декрет о частичном свертывании до
бычи железной руды в Германии. Согласно этому декрету, же
лезные рудники в Зальцrиттере, принадлежащие концерну «Г. Ге
ринг», снизили ежедневную добычу руды с 30 тыс. до 18 тыс. т 13• 

В целом же концерн «Г. Геринг», который давал больше трети 
всей германской добычи железной руды, увеличил ее с 5 млн. т 
в 1939 г. до 7 млн. тв 1941 г., а затем снизил до 6 млн.тв 1942 г. 14 

е7 И. М. Файнгар. Указ. соч., стр. 293, 419. 
10 R. Karlbom. Ор. cit" р. 74. 
11 В. Н. Klein. Ор. cit" р. 117. 
1а Ibld., р. 118. · 
1з J.-J. JIJger. Sweden's lron Ore Export to Germany 1933-1944.- ((ТЬе 

Scandinavian Economic History Review)>, vol. XV, N1-2. C0benhagen, 1967, 
р. 146. 

14 И. М. Файнгар. Указ. соч., стр. 270. 
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Вскоре после оккупации Норвегии гитлеровский наместник в 
этой: стране Тербовен приказал прекратить железо.рудные раз
работки в Северной Норвегии. Для сравнения следует указать, 
что в предвоенном 1938 r. Норвегия добывала около 1,5 млн. т 
руды с высоким содержанием железа 15• 

Несостоятельность утверждений о решающей роли поставок 
шведской руды ДJlЯ промышленности Германии подтверждается 
также докладом министра вооружения Шпеера Гитлеру в ноябре 
1943 r. и выводами комитета по производству стали. В них 
содержатся указания о том, что около 60 % скандинавских по
ставок железной руды с высоким содержанием фосфора могут 
быть полностью возмещены путем повышения добычи в сферах 
германского влияния, возмещение остальных 40 % с низким со
держанием фосфора окажется затруднительным. В указанных до
кументах подчеркивалось, что отказ от поставок шведской желез
ной: руды снизит ожидаемый уровень производства стаJ1и при
мерно на 7% 16• 

Таким образом, путем более интенсивного использования соб
ственных ресурсов, а также ресурсов оккупированных ·стран 

Германия смогла бы обойтись без шведской руды, хотя оп
ределенной части сталелитейной промышленности Германии 
пришлось бы пережить период перехода с богатых по содер
жанию железа шведских руд на бедные. 

В дипломатической переписке министерства иностранных дел 
Германии с послами в Норвегии, Швеции и Финляндии с на
чала второй мировой войны и до момента нападения гитлеров
цев на Норвегию неизменно подчеркивалась заинтересованность 
гитлеровской Германии в Скандинавии, мотивировавшаяся глав
ным образом политическими и военно-стратегическими соображе
ниями 17 • 

Эти же политические и военно-стратегические мотивы заинте
ресованности Германии в Скандинавии доминировали и в беседах 
Гитлера со шведским исследователем Свеном Хедин 16 октября 
1939 г. и 4 марта 1940 г. 18 Заслуживает также внимания мотиви
ровка самой операции «Везерюбунr)), данная Гитлером в директиве 
от 1 марта 1940 г. В директиве на первый план выступают страте
гические задачи операции и лишь после этого упоминается о заин

тересованности Германии в шведской железной руде 19• О важном 
стратегическом значении Норвегии указывал в «Военном дневни-

:: «Statist!.sk Arbok ~or Norge 1949». Oslo, 1949;s.' 141. 
J.-J.•Jager. Ор c1t., р. 146. 

1? «Dociiments on German Foreign Policy 1918-1945». Series D (1937-1945), 
vol. VIII. «The \Var Years, September 4,1939-march 18, 1940». London, 1954, 
Doc. No 230, 411, 418, 424, 426, 429, 443, 446, 459, 473, 480, 500, 526, 574, 
628, 654 etc. 

18 Ibld., Doc. No 263, 654. 
19 «Нюрнбергский процесс. Преступления против мира». т. 11. М., 1958, 

стр. 444-445. 
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ке» начальник генерального штаба сухопутных войск Ф. Галь
дер zo. 

Операцию «Везерюбунг» гитлеровское командование начало 
осуществлять в то время, когда оно было совершенно уверено, 
что Англия не намерена высаживать свои войска в Норвегии и 
захватывать Нарвик, через который транспортировалась швед
ская железная руда. 6 апреля 1940 г. Ф. Гальдер записал в 
своем дневнике: «Реакция на нашу подготовку на севере. От
мечается беспокойство только в Южной Швеции. Возможность 
английского наступления на Норвегию исключается» 21• 

Первые (Ке дни второй мировой войны показали, что порт 
Нарвик не играл решающей роли в снабжении Германии рудой. 
В сентябре 1939 r. через Нарвик в Германию было отправлено 
всего лишь 14% рудьr, вывезенной в августе этого же года, а в 
о.ктябре - 3 % 22• Весь транспорт с рудой шел в основном через 
Балтийское море. В декабре 1939 г. на заседании военного ка
бинета министр иностранных дел Англии лорд Галифакс заявил, 
что <шриостановка поставо.к руды через Нарвик сама по себе не 
имеет большого значения» 23• 

Гитлеровс.кая Германия после оккупации Норвегии была вы -
нуждена резко сократить объем перевозок шведской железной 
руды через Нарви.к. Так, если в 1939 г. через Нарвик перевози
лись 46,7% шведской руды, то в 1940 г. перевозки сократились 
до 13,7%, а в 1941 г.- до 8,3% 24• В условиях господства ан
глийского флота в Северном и Норвежском морях транспорти
ровка железной руды была более опасным делом, чем во времена 
нейтральной Норвегии. 

В предвоенном 1938 г. вывоз руды являлся одной из наиболее 
доходных статей шведского экспорта и составлял 13, 7 % стоимо
сти всего экспорта страны 25• Однако вскоре после начала второй 
мировой войны Швеция о.казалась зажатой . в тиски морской 
бло.кады, сфера ее внешней торговли рез.ко сузилась, доходы 
сократились. В этих условиях экспорт руды в Германию и о.кку
пированные ею страны являлся практически единственной воз
можностью поддержать доходы шведс.ких монополий па прежнем 
уровне. Поэтому вывоз шведе.кой руды имел более важное эко
номическое значение для самой Швеции, чем для Германии. 

20 Ф. Га.льдер. Военный дневник, т. I. М., 1968, стр. 49, 57, 129, 192, 204, 
213, 217, 269, 305. 

21 Там же, стр. 339.; 
22 «Norge og den 2. verdenskrig: Mellom Nf/Jytrale og Allierte)>. Oslo, 1968, s. 

97-98. 
23 L. Woodward. British Foreign Policy in the Second World War, vol. I. London, 

р. 51, 112. 
м R. Karlbom. Ор. cit., р. 82. 
26 Д. Страшунский. Швеция. М., 1940, стр. 153. 
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К такому выводу приходит, в ч-астности, западногерманский воен
нь1й историк Е. Фёлкер 26 • 

Разработанная гитлеровским командованием теория «молние
носной войны», включавшая и экономические аспекты, предпола
гала создание запасов материальных и технических средств для 

предстоящей военной кампании главным образом в форме готовой 
боевой техники, боеприпасов и снаряжения 27• Запасы сырья, 
в том числе и железной руды, создавались также для ведения крат
ковременной войны. Например, на 1 сентября 1939 г. складские 
запасы железной руды (из расчета по содержанию железа) рав
нялись 4200 тыс. т железа и стали в болванках и 3500 тыс. т 28 

железного лома, riтo могло удовлетворить потребность гер
манской сталелитейной промышленности в сырье в течение девя
ти месяцев и ставило Германию в независимое положение от по
ставок шведской железной руды 29• 

Теория «молниеносной войны» действовала безотказно до аг
рессии против Советского Союза. Гитлер полагал, что и Советский 
Союз будет разгромлен в течение восьми недель 30• Однако герои
ческое сопротивление Красной Армии опрокинуло планы «мол
ниеносной войны». В январе 1942 г. Гитлер и верховное командо
вание были вынуждены отдать директиву о перестройке эконо
мики страны в связи с длительной, затяжной войной 31 • Быстрый 
рост производства военной продукции требовал увеличения добы
чи и импорта руды, выпуска стали, но в целом это не привело к 

увеличению импорта железной руды из Швеции. Напротив, вывоз 
шведской руды значительно сократился: с 9260 тыс. т руды в 
1941 г. до 7975 тыс. т в 1942 г. В последующие годы импорт 
шведской руды никогда не достигал уровня 1939 г. ( 10 038 тыс. т.) 32, 

хотя начиная с 1939 г. и до середины 1944 г. выпуск важней
ших видов военной продукции в Германии увеличился бо,лее чем 
в 5 раз. В 1944 r. Германия вывезла руды из Швеции почти 
в 3 раза меньше, чем в 1943 r. 33, но, несмотря на это, произ
водство военной продукции рейха за первую половину 1944 r. 
возросло почти на одну треть. 

В сентябр~ 1944 r. импорт железной руды из Швеции был 
совершенно прекращен 34• R этому времени Германия лишилась 

26 Е. Vбlker. Zцr Vorgeschichte der deutschen Besetzung Norwegens 1940.-
«Marine Rundsbaш>. FraТJkfurt/M. April 1959, Hcft 2, S. 90. 

27 «Совершенно секретно! Только для командования!)>, стр. 47-48. 
28 J.-J. Jiiger. Ор. cit., р. 145-146. 
29 А. Milward. Could Sweden have Stopped tbe Second World War? - «The 

Scandinavian Economic History Review)>, vol. XV, No 1-2. Copenbagen, 
1967' р. 136. 

зо «Nazi Conspirasy and Agressioш>, vol. III. Washington, 1946, р. 627-634. 
31 А. Milward. The German Economy at War. London, 1965, р. 68. 
з2 J.-J. Jager. Ор. cit., р. 141. 
зз R. Karlbom. Ор. cit., р. 86-87. 
34 К. Дениц. Немецкие подводные лодки во второй мировой войне. М., 1964, 

стр. 411. · 
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t>яда важнеiiших Источнико.в снабжения рудой и железом, а М 
сталелитейные заводы подвергались интенсивной бомбардиров
ке с воздуха, но в результате максимального использования вы

плавляемой стали для производства вооружения оно в Германии 
во второй половине 1944 г. не только не сократилось, но даже воз
росло. Эксперты, изучавшие состояние экономики гитлеровской 
Германии периода войны, пришли к выводу, что «производство ста
ли никогда не ограничивало производство вооружения в Герма
нии» 35 • 

Использование Германией шведской руды объясняется не не
избежной зависимостью гитлеровского рейха от шведских поста
вок, а прежде всего тем, что у Германии имелась благоприятная 
возможность использования экономических ресурсов Швеции, ко
то.рыми гитлеровсRая администрация и воспользовалась. Утверж
дения буржуазных историков о том, что «фатальная зависимость» 
Германии от поставоR шведской железной руды обусловила втор
жение Германии в Норвегию, являются необоснованными. 

Место Норвегии в системе блокады Апглии. Существует и дру
гое объяснение причин оккупации Норвегии. Некоторые зарубеж
ные историки и военные специалисты 36 придерживаются того 
мнения, что обладатель норвежскими военно-морскими базами по
лучал решающее преимущество в осуществлении морсRой блока
ды своего противника. Особенно большие выгоды, по мнению этих 
историков, получала Германия. Для обоснования подобных утвер
ждений буржуазн~::-rе историки и военные специалисты обычно де
лают ссылки на опыт ведения войны Германией на море в период 
первой мировой войны, а также па немецко-фашистскую военно
морсRую доRтрину, разработанную па основе этого опыта О. Грос
сом, В. Вегенером, А. Тирпицем и другими теоретиками 37• Одна
ко их труды и опыт ведения войны на море в период первой ми
ровой войны не подтверждают, что захват Германией норвежских 
баз обеспечивал ей решающее преимущество в осущ~ствлепии 
;,юрской блоRады Англии. Например, О. Гросс, анализируя опыт 
войны на море против Англии во время первой мировой войны, 
приходит к выводу, что овладение норвежскими базами «было бы 
совершенно недостаточно для господства (или хотя бы для оRа
зания существенной помехи) на английских морсRих путях в 

111 «United States Strategic BomЬing Survey. Over-all Report (European War)». 
U. S. Government Printing Office, 1945, р. 36. 

88 «Итоги второй мировой войны. Сборник статей)>. М., 1957, стр. 186; 
Ч. Нимиц, Э. Поттер. Война на море (1939-1945). М., 1965, стр. 33; 
W. L. Shirer. ТЬе Collapse of tbe Third Repuhlic. New York, 1969, р. 541; 
«Verden i krig». I. Del. Stavanger, 1968, s. 105; F. Scott. The United States 
and Scandinavia. Cambridge, Massachusetts, 1950, р. 236; С. С. Bayne
J ardine. World War Two. London, 1968, р. 18; С.-А. Geтzell. Raed.er, 
Нitler und Scandinavien. Gleerup, 1965, S. 127; О. Lindblick-Larsen. Krigen 
i Norge 1940; Oslo, 1965, s. 19. 

8? «The Encyclopcdia Americanю>, vol. 29. New York, 1970, р. 384 etc. 
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Атлантическом океане; решительная борьба с английским вла,Це"' 
нием морем на Атлантическом океане была бы возможна лишь из 
портов западного побережья Франции, т. е. при условии страте
гического положения, достижимого лишь путем решительной по
беды на сухопутном театре во Франции» 38• Такие же примерно 
выводы делает К. Дениц: «Командование подводными силами с 
неослабным вниманием следило за продвижением германской 
армии по территории Франции ... Победа ... принесла нам улучше
ние стратегически невыгодного до этого географического положе
ния. Эта победа позволила нам выйти из наших «задворок», то 
есть из юго-восточного угла Северного моря. Она означала выход 
в Атлантический океан, где решалась судьба военных дейс'!'вий 
на море против Англии» 39• , 

Таким образ()М, К. Дениц, как и О. Гросс, считал захват 
французских баз решающим условием в осуществлении морскои 
блокады Англии и в своих расчетах исходил прежде всего из об
щих планов молниеносного разгрома Франции на сухопутном 
театре военных дейс·rвий. 

Большинство военных историков считает гитлеровского адми
рала Редера ревностным последователем теорий Гросса, Вегенера, 
Тирпица 40• Однако они необоснованно утверждают, что Гро.се, 
Вегенер, Тирпиц, а затем и Редер на всех этапах войны рассмат
ривали Норвегию в качестве важнейшей военно-морской базы для 
организации морской блокады Англии. Зарубежные историки 
обычно ссылаются на высказывания Редера, на его беседы с Гит
лером, Квислингом, а также показания Редера на Нюрнбергском 
процессе, но при этом они не делают разницы между политиче

скими, стратегическими и тактическими замыслами гитлеровского 

командования на различных этапах ·второй мировой войны в о.т
пошении Норвегии. Они не анализируют роли самой Норвегии 
в ходе второй мировой войны в качестве военно-морской базы, 
направленной на непосредственную блокаду Англии. И это сов
сем пе случайно, тан как роль Норвегии в этом вопросе была не 
столь заметной. 

Анализ самого хода борьбы на М()ре во время второй мировой 
войны показывает, что действия военно-морских сил воюющих 
сторон развернулись в о.сновном у западного побережья Англии. 
О. Гросс указывал па этот театр, как па решающий. В этой коа
лиционной войне Норвегия имела прежде всего общестратегиче
ское значение и не представляла большой ценности как военпо
морская база, направленная только про.тив Англии. Еще в годы 
первой мировой войны, особенно па ее завершающем этапе, отме
чалось важное стратегическое значение Норвегии. На это указы-

38 О. Гросс. Учение о морской войне в свете опыта мировой войны. М.-Л., 
1930, стр. 157. 

эе К. Д епиц. Указ. соч" стр. 129. '° В. А. А11афуаов. Доктриuа германского флота. М., 1956, стр. 163. 
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валось в книге О. Гросса 41 • В ходе второй мировой войны зна
чительно возросло стратегическое значение Норвегии. Гитлеров
ское командование, в том числе Редер, пыталось использовать 
стратегическую значимость Норвегии в пользу Германии. И в 
это!\! отношении Редер был действительно приверженцем доктри
ны Гросса, Вегенера и Тирпица. 

С самого начала второй мировой войны и до захвата Норве
гии германский военно-морской флот, в том числе подводный, 
стремился выйти прежде всего к юго-западным и северо-запад

ным подходам Англии, где проходили основные морские комму
никации Великобритании. Именно па эти районы, несмотря на 
трудности доступа к ним, приходилась наибольшая часть потоп
ленного Германией тоннажа 42• После оккупации гитлеровскими 
войсками Норвегии и Франции районы боевых действий герман
ского военно-морского флота значительно удаляются от норвеж
ских баз. Северное и Норвежское моря практически остаются в 
стороне от основных морских коммуникаций и превращаются в 
своеобразную испытательную и учебную зону германских военно
морских сил. 

В работе «Битва за Атлантику» С. Э. Морисон вообще не рас
сматривает захват немцами Норвегии как приобретение выгодного 
военно-морского плацдарма в «битве за Атлантику>). Такие же 
примерно утверждения содержатся в работах бывших гитлеров
ских адмиралов К. Деница, Ф. Руге, R. Асмана, а также амери
канских адмиралов Ч. Нимица и Э. Поттера. Они не анализиру
ют роль Норвегии как стратегической военно-морской базы в ходе 
второй мировой войны, а причины оккупации страны объясняют 
прежде всего экономическими и политическими соображени
ями 43 • И это не случайно. После приобретения норвежских воен
но-морсrшх баз гитлеровское командование не произвело принци
пиальной перегруппировки базирования своих военно-морских сил 
и не сосредото.чило их в норвежской зоне 44• До захвата северно
го побережья Франции гитлеровское командование продоJ!жало 
усиливать свои попытки выхода к западному побережью Англии, 
а после падения Франции сразу же стало перебрасывать свои 
силы с Балтийс1юго и Северного морей на французские военно
морские базы, расположенные в Бискайском заливе. Сюда же, 
сначала в Брест, а затем в Лориан, переместился и штаб Дени
ца. Так, в июле 1940 г. из зоны Северного моря в Лориан была 

41 О. Гросс. Учение о морской войне в свете опыта мировой войны, стр. 157, 
334. 

42 С. Э. Морисон. Битва за Атлантику (сентябрь 1939 г. - май 1943 г.). 
М., 1956, стр. 61. 

43 К. Дениц. Указ. соч., стр. 93, 110; Ф. Руге. Войны на море 1939-1945. М., 
стр. 97; «Итоги второй мировой войны». Сборник статей. М., 1957, стр. 
168; Ч. Нимиц, Э. Поттер. Указ. соч., стр. 34. 

" См. Л. М. Еремеев, А. П. Шергин. Подводные лодки иностранных флотов 
во второй мирсвой войне. Оперативно-статистические материалы по опыту 
второй мировой войны. М., 1962, стр. 43-45. 
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nеребазировава 2-я флотилия в составе 10-12 подвод11ых JIOДOk 
из имевшихся в то время у Германии 51 подводной лодки 45• «Ле
том и осенью 1940 г.,- пишет Ф. Руге,- в море находилось в 
среднем 10-15 подводных лодок, из них около двух третей в 
районе главных боевых действий ... то есть :к западу от Ирлан
дии и Шотландии» 46• 

В 1941 r. в зону Бискайского залива переводятся из Балтий
ского моря в Брест 1-я флотилия в составе 12-15 лодок, а вновь 
сформированнэ.я 10-я флотилия в составе 5-8 лодок - в Лориан. 
1\роме того, 2-я флотилия в Лориане увеличила свой состав до 
16-18 лодок. Из Данцига в Сен-Назер перебазируется 6-я фло
тилия в составе 8 лодок, а в порты Ла-Палис и Ла-Роmель пере
ходит из 1\иля 3-я флотилия в составе 26 лодок. Таким образом, 
из 253 подводных лодок, имевшихся у Германии к концу 1941 г., 
80-88 лодок базировались в Бискайскоы заливе. В 1940 г. в зоне 
Бискайского залива находилась 1/s часть всего численного соста
ва германского подводного флота, в 1941 r.- уже 1/з. 

Таким образом, в период наиболее интенсивных боевых дей
ствий против Англии, т. е. до момента нападения гитлеровской 
Германии на Советский Союз, Норвегия практически не использо
валась Германией как основной район базирования немецких под
водных и надводных кораблей. Норвежские базы в этот период 
выполняли роль временного промежуточного звена, в то время 

как центр тяжести борьбы германского флота переместился в 
Бискайский залив и Северную Атлантику, а затем отходил 
все дальше от Норвегии в глубь Северной, Западной и Южной· 
Атлантики. · 

Основным аргументом для обоснования тезиса о «решающем 
значении» норвежских баз обычно является то, что Германия, 
оккупировав Норвегию, «прорвала морскую блокаду», «расшири
ла зону базирования своего флота», приблизилась к главной 
английской военно-морской базе в Скапа-Флоу и «сократила путь 
для выхода в Атлантику». На первый взгляд это положение может 
показаться верным, особенно в том случае, если рассматривать 
германские военно-морские силы изолированно, без связи со сло
жившимся соотношением сил между флотами противостоявших 
блоков и без учета обстановки в зоне Северного и Норвежского 
морей в начале второй мировой войны. 

Не следует забывать, что бурное развитие авиации позволило 
поставить под Rонтроль все Северное море и поэтому даже опреде
ленное улучшение позиций базирования германсRого флота в этом 
районе не давало значительных преимуществ, таR RaR норвежские 
базы были также расположены в блокируемой зоне 47• 1\роме того, 

аъ Л. М. Еремеев, А. П. Шергин.. Укав. соч., стр. 32. 
" Ф. Руге. Укаа. соч., стр. 137. 
'1 См. В. А. Белли, К. В. Пенаин. Боевые действия в Атлантике и на Среди

земном море 1939-1945 fl'. М" 1967, стр. 52; К. Дениц. Укав. соч., стр. 57. 
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расширение базирования весьма немногочисленного германского 
флота еще до захвата выгодных французских баз в условиях по
давляющего превосходства англо-французского флота (примерно 
в 9 раз) неизбежно вело к растяжению коммуникаций немецкого 
военпо-морског9 флота, расширению его районов обороны, а сле
довательно, и распылению сил, что в целом делало германские 

военно-морские силы бмее уязвимыми для атак английского 
флота. 

Командующий военно-морскими ~илами Германии адмирал 
Редер n докладной записке Гитлеру 12 декабря 1939 г. писал, что 
«оккупация Германией норвежских прибрежных баз естественно 
вызовет сильные ответные меры англичан ... В результате этого у 
норвежских берегов произойдут серьезные морские сражения, а не
мецкий военно-морской флот не готов справиться с такой задачей 
на протяжении еще длительного времени. В случае оккупации 
Норвегии это будет одним из уязвимых мест» 48• Поэтому ряд 
гитлеровских высокопоставленных офицеров даже по.еле в целом 
удачно завершенной норвежской операции считал, что германское 
вторжение в Норвегии является «дорогостоящей ошибкой». «Ок
купация Норвегии,- подчеркивали они,- вызвала растяжение 
коммуникаций германских вооруженных сил. Норвежскую терри
торию очень трудно оборонять против превосходящих морских 
сил противника. Кроме того, оккупация привела к тому, что все 
население Скандинавских стран ненавидит немцев» ~9 • 

После захвата норвежских баз переход немецких надводных 
кораблей и подводных Jюдок на западные английские коммуника
ции стал зн,ачительно короче и поэтому требовал меньшего обес
печения. Главная военно-морская база Англии Скапа-Флоу нахо
дилась от берегов Норвегии всего лишь в 250 милях. Все это, 
безусловно, давало немец1юму командованию определенный выиr~ 
рыт. Однако этот выигрыш сводился до минимума следующими 
обстоятельствами: большие потери во время норвежской· операции 
привели к тому, что «надводный флот Германии получил желае
мые базы для действий в Атлантике, но сил для этих действий 
не имел» 50• 

Кроме того, норвежские базы не обеспечивали проведения· ре
монта крупных боевых кораблей, которые были вынуждены воз
nращаться для этого в немецкие базы. Между тем близость глав
ной военно-морской базы Англии в Скапа-Флоу к норвежским 
берегам в условиях превосходства английского флота представ
ляла скорее выгоду англичанам, чем немцам, которые не имели 

возможности обеспечить охрану побережья силами своего флота 

48 «Report of the Commander in Chief of the Na"J' to the Fiihrer». Dec. 12 at 
Noon.- «Documents on German Foreign Policy 1918-1945», Series D, 
vol. VIII, р. 519-520. 

49 «Красная звезда», 27.1.1942. 
~о В. А. Ве.м.и, К. В. Пепаин,. УRаз. соч., стр. 81. 
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и были вынуждены срочно приступить к усовершенствованию бере
говой обороны Норвегии 51• 

Таким образом, оккупация Норвегии практичесни не приводи
ла к существенному улучшению стратегических позиций герман
ского военно-морского флота. Немецкие военно-морские силы по
прежнему оставались на «задворках» по отношению к основным 

морским коммуникациям Англии и не выходили из зоны блокады. 
По.следовавшее вскоре после оккупации Норвегии· падение 

Франции поставило немецкие военно-морские силы «в самое бла
гоприятное стратегическое положение по отношению R Анг
лии» 52 и тем самым сняло вопрос об уязвимости и малозначи
тельности норвежских баз в борьбе против основных анг::шйских 
морских коммуникаций:. Только кратковременное столкновение 
английс1юго и немецного фло,тов у норвежских берегов в апреле 
1940 г., во время которого гитлеровцы потеряли 3 крейсера из 
8, 10 эсминцев из 20, 4 подводные лодки из 51, как бы на мгно
вение приоткрыло сильную уязвимость и бесперспектюшость нор
вежских морских баз в морской блонаде Англии. 

Захват Норвегии не давал Германии значитедьных преиму
ществ и в ведении воздушной войны против Англии и Франции. 
Радиус действия большинства немецких бомбардировщиков был 
недостаточным, чтобы производить бомбардировку Англии и тем 
более Франции с норвежских аэродромов 53• 

Таким образом, опыт первой мировой: войны, нашедший свое 
отражение в трудах немецких военно-морских теоретиков, а так

же практика второй мировой войны опровергают утверждения 
буржуазных историков о том, что Германия рассматривала Нор
вегию I\aI\ важнейшую базу в морской войне против Англии. 

Версия о <rслучайнойJJ оккупации Норвегии. Широкое распро
странение в буржуазной исторической литературе получила вер
сия о причинах оккупации Норвегии, согласно которой Норвегия 
стала жертвой агрессии по сути дела в результате «случайного» 
стечения обстоятельств. По мнению сторонников этой версии, Гер
мания не планировала оккупировать Норвегпю, но, опасаясь вы
садки англо-французских войск, была вынуждена в качестве пре
вентивной мерът срочно приступить к разработке операции, а за
тем и к осуществлению оккупации страны; Англия и Фран
ция также не намеревались захватывать Норвегию, но, желая 
предотвратить агрессию Германии и приостановить поставки же
лезной руды из Швеции, срочно готовили высадку своих экспе
диционных войск. Из этого следует, что ни та, ни другая сторона 
«не хотела», но в результате незнания замыслов и плавов про

тивника. была «вынуждена» предпринимать антиввые действия. 

11 Ф. Руге. Указ. соч" стр. 125. 
' 2 К. Депиц. Указ. соч" стр. 135. 
68 «The Rise and Fall of the German Air Force (1933 to 1945»). Old Greenwich. 

Conn, 1959, р. 77; Т. К. Derry. ТЬе Campaign in Norway. London, 1952, 
Мар 7 (Ь), р" 144. 
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Jlодобные утверждения не соответствуют действительности. 
Немецкое командование еще во время первой мировой войны 

проявило повышенный интерес к Норвегии и -к Скандинавскому 
полуострову в целом. Э. Людендорф, О. Гросс, А. фон Тирпиц, 
Э. Вегенер в своих послевоенных трудах каждый по-своему под
черкивали немаловажное значение этого района, особенно на за
вершающем этапе первой мировой войны 54• 

Уже в 1934 r., на следующий год после прихода к власти, 
Гитлер в беседе с Раушнингом описывал, как он мог бы неожи
данно захватить основные порты Скандинавского полуострова пу
тем нанесения ряда одновременных ударов небольших морских 
десантов, действующих под прикрытием авиации 55, и замышлял 
осуществить эту операцию под предлогом «защиты Скандинав
ских государств от вторжения других стран» 56• В 1935 г. ми
нистр обороны гитлеровской Германии фон Бломберг совершил 
специальную поездку по пopтal'fl Норвегии, включая Нарвик, с це
лью выяснения возможностей захвата этих важнейших стратеги
ческих пунктов 57• После поездки фон Бломберга последовала це
лая серия «официальных», «дружественных» и других визитов 
немецких военных кораблей -в норвежские порты. В течение 
1938 r. в комитете планирования войны па море проводился 
предварительный обмен мнениями представителей различных ко
мандных инстанций по поводу операций против Скандинавсю1х 
стран, а со 2 по 24 февраля 1939 г. на командно-штабной игре 
уже отрабатывались отдельные элементы дей,ствпй немецкого 
военно-морского флота на скандинавском направлении 58• 

В октябре и декабре 1939 г. начальник штаба оперативного 
руководства войной на море гросс-адмирал Редер представил 
Гитлеру с.вои соображения по захвату норвежских баз 59, а 21 
февраля 1940 r. Гитлер вызвал к себе генерал-полковника Фаль
кенхорста и приказал ему подготовить операцию «Везер». «Всем 
трем родам вооруженных сил даны инструкцию>,- записал после 

этого в своем дневнике начальник штаба оперативного руковод
ства генерал Йодль 60• 

Таким образом, Гитлер и немецкое командование на протя
жении ряда лет обдумывали и частично разрабатывали основной 
замысел и отдельные элементы плана агрессии против Сканди
навских стран и, в частности, против Норвегии. Поэтому нельзя 
согласиться с распространенным среди буржуазных историков, 

~· Э. Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. М., 1923, стр. 
242; О. Гросс. Указ. соч., стр. 157; А. фон Тирпиц. Указ. соч" стр. 355. 

66 В. Х. Лидде.л. Гарт. Стратегия непрямых действий. М" 1957, стр.304-305. 
66 Там же. 
67 Л. Н. Иванов. Подготовка и первые итоги второй империалистической вой
ны на море. М.- Л" 1941, стр. 114. 

18 С.-А. Gemzell. Ор. cit., S. 109-129. 
69 «Documents on German Foreign Policy 1918-1945», vo\. VIII, Doc. No 188, 

443, р. 204-205, 519-521. 
ео «Нюрвберrский процесс», т. 11. М., 1958, стр. 444. 
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особенно западноевропейских, мнением о том, что «омупация 
Скандинавских стран не входила в первоначальные планы Гитле
ра» 61 • Операция по оккупации Норвегии входила в планы Гитле
ра, но он намеревался осуществить ее в наиболее подходящее и 
выгодное для себя время. 

Имело ли гитлеровское командование данные о намерениях 
Англии и Франции в отношении Норвегии в конце 1939 r. и на
чале 1940 r.? Есть немало доказательств тому, что оно в прин
ципе правильно оценивало замыслы англо-французских правящих 
кругов в отношении Скандинавии. Поэтому заявление Редера на 
Нюрнбергском процессе, что он «распо.лагал точными сведени
ями» о предстоящем в скором времени массированном наступ

лении англичан в этом районе 62 , следует рассматривать скорее как 
попыт"Ку снять с себя ответственность за пре1ступление, чем выяс
нить историческую правду. 13 января 1940 г. оперативный отде;1 
штаба военно-морских сил Германии, высказываясь относительно 
планов западных союзников" подчеркивал, что он «не верит в воз-

можность оккупации Англией Норвегии» 63• . 

В середине марта В. Варлимонт направил Йодлю докладную 
записку, в ко.торой сообщал, что <шредстоящая операция на Запа
де прикует все имеющиеся силы Франции и Англии и, следова
тельно, нет нужды беспокоиться об английских акциях в Норве
гии в ближайшее будущее» 64• 15 марта 1940 г., т. е. два дня 
спустя после заключения мира с Финляндией, немецкая разведка 
перехватила приказ английского командования подводным лод
кам, находившимся в зоне Северного и Норвежского :морей. Под
водным лодкам приказывалось покинуть свои позиции. В гене
ральном штабе сухопутных войск и в штабе военно-морских сил 
Германии большинство офицеров пришло к убеждению, что «в 
ближайшее время союзники не будут предпринимать боевых дей
ствий против Норвегии» 65• Немецкий посол в Норвегии Бройер 
17 марта докладывал министру инос·rранных дел Риббентропу: 
«Каких-либо признаков, говорящих о том, что западные страны 
намерены прибегнуть к таким мерам (высадке войск в Норве
гии.- А. Н.), _пока еще нет и сомнительно, особенно после за
ключения перемирия, что они предпримут их» 66• 

Начальник генерального штаба сухопутных войск Германии 
генерал Ф. Гальдер в своем дневнике писал, что гитлеровское 
командование в принципе не испытывало серьезного опасения и 

было уверено в том, что Англия и Франция не предпримут ре-

1 Дж. Батдер. Большая стратегия. Сентябрь 1939 - июнь 1941. М., 1959, 
стр. 113. 

62 «Нюрнбергский процесс» т. V., стр. 280. 
63 «Documents on German Forei~n Policy», vol. VIII, р. 664. 
64 W. Warlimont. Inside Hitler s Headquarters 1939-1945. New York, 1964, 

р. 68. 
66 «Command Decisions». Washington, 1960, р. 68. 
66 «Documents on German Foreign Policy», vol. VIII, р. 933. 
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tnителЫtЫХ вое11ных акций против Норвегии До момента Itattaдe · 
ния Германии на Францию. 6 апреля, за три дня до высадки 
немецких десантов в норвежских портах, генеыал Ф. Гальдер за
писал в дневнике: «Возможность английского наступления на 
Норвегию исключается» 67• 

Нет сомнения в том, что и сам Гитлер исключал возможность 
решительных военных акций со стороны Англии. Поэтому не 
случайно перед отдачей приказа о нападении на Норвегию 
и Данию Гитлер долго обдумывал, какой предлог выдвинуть 
для оправдания предстоящей агрессии. 13 марта Йодль запи
сал в своем дневнике: «Фюрер еще не дает приказа о начале 
«В» ( «Везер»). Оп все еще ищет повод» 68 • На следующий день 
Йодль вновь записывает: «Фюрер еще не решил, какой выдви
нуть предлог для осуществления «операции Везер» 69• 

Таким образом, Гитлер во второй половине марта и в начале 
апреля был озабочен пе вопросами предотвращения угрозы втор
жения западных союзников в Норвегию, а подыскиванием под
ходящего повода для оправдания собственной агрессии. Герман
ское командование имело достаточно данных, чтобы не опасаться 
высадки англо-французских войсн в Норвегии до начала француз
ской кампании. Поэтому политика нейтралитета, которую по опы
ту первой мировой войны проводила Норвегия, в принципе ус
траивала Германию на ближайшее время. Но Норвегия, по выра
жению гитлеровского адмирала Ф. Руге, продолжала оставаться 
«кошмаром» гитлеровской верхушки. Это объяснялось прежде 
всего тем, что приближался совершенно новый этап в ходе второй 
мировой войны - заканчивалась «странная война» и начиналась 
решительная схватка гитлеровской Германии и ее сателлитов с 
великими европейскими державами. В таких условиях Сканди
навский полуостров и, в частности, Норвегия приобретали но
вое, общестратегическое значение. Именно из этих соображений 
оперативный отдел штаба военно-морских сил предлагал в янва
ре 1940 г. запланировать оккупацию Норвегии. «Невозможно 
цредсказать". развитие войны в целом,- указывалось в заклю
чении оперативного отдела.- Поэтому, исходя из общестратеги
чесних военных соображений, необходимо в принципе вклю
чить онкупацию Норвегии в наши оперативные планы» 70 • Эти «об
щестратегические военные соображения» имели прежде всего анти
советсную направленность, отражали стремление Германии блоки
р,овать СССР с севера, а также создать для себя более благоприят
ные условия в предстоящей борьбе с Англией и Францией. 

Антисоветская направ.ленносrь гит.леровских п.ланов испо.льзо
вапия скандинавского плацдарма. После того как Германия ок-

•7 Ф. Гальдер. Военный дневник, т. 1. М., 1968, стр. 339. 
68 «Нюрнбергский процесс», т. 11, стр. 447. 
69 Там же. 
70 «Documents on German Foreign Policy ... », vol. VIII, р. 665. 
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Rуnировала Чехословакию и Польшу, осповпое впимапие nроrи
воборствующих империалистических держав сосредоточилось па 
Скандинавских странах и Финляндии. Это объяснялось прежде 
всего коалиционным характером начавшейся войны. 

Известно, что первая и вторая мировые войны носили ярко 
выраженный коалиционный характер. Несмотря на огромное раз
личие этих войн, они имели и некоторые общие, сходные черты, 
которые проявлялись, в частности, в составе противос·rоящих бло
ков и географической характеристике стран, входящих в коали
цию. Гитлеровская коалиция, как и центральноевропейская коа
лиция в первую мировую войну, была в территориальном отноше
нии монолитной, что давало ей в некоторых вопросах большие 
преимущества. Это сходство в географической характеристике 
оказывало влияние на формирование военных доктрин кайзеров
ской, а затем и фашистской Германии и в определенной степени 
служило критерием оценки стратегического значения театров и 

районов военпых действий. :Как и прежде, Германия и ее союз
ники оказались перед угрозой ведения войны на два фронта. 

На Восточном фронте роль стратегического плацдарма,. на
правленного против Советского Союза, предназначалась · Сканди
навскому полуострову и прилегающим к нему морским районам. 

Скандинавия могла в любое время превратиться в плацдарм 
для объединенной агрессии западных держав против СССР. Опыт 
первой миро.Rой войны продемонстрировал это самым убедитель
ным образом, когда западные империалистические государства не
медленно использовали Скандинавию и Финляндию для высадки 
своих десантов в северных районах России и агрессии против 
молодой социалистической республики. 

В обстановке враждебного отношения Англии и Франции к 
СССР захват Норвегии не приносил им существенных преиму
ществ в борьбе с Германией. Эта мысль подчеркивалась, в част
ности, комитетом начальников штабов английских вооруженных 
сил. На одном из своих заседаний они пришли к выводу, что. 
«Норвегия не представляет собой подходящую базу, с которой 
можно было бы разворачивать операции против Германии. В та
кой же степени маловероятно, что захват аэродромов в Южной 
Норвегии окажет нам материальную помощь в осуществлении на
шего воздушного наступления. Экономическая ценность Норвегии 
такова, что ее освобождение не сможет значительно увеличить 
ресурсы союзников или в заметной степени подорвать экономиче
ские ресурсы Германии. Норвежская операция не окажет замет
ного влияния на способность Германии продолжать войну» 11. Но 
когда ставился вопрос об использовании· Скандинавии, в частно
сти Норвегии, для борьбы против Советского Союза, английское 
командование придерживалось иного мнения. Развертывание бое
вых действий с этого плацдарма, по заключению комитета на-

?1 S. Kjeldstadli, Hjemmestyrkene. Oslo, 1964, s. 342. 
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Ч:альниiюв штаоов, могло изменить весь ход начавшейся войны. 
Западные державы рассматривали фашистскую Германию как 

ударную силу мирового империализма в борьбе против Советско
го Союза. Поэтому первый же рывок гитлеровской военной ма
шины на восток, к границам Советского Союза, вызвал по.вышен
ный интерес англо-французского командования к Норвегии. Уже 
2 сентября 1939 г. на заседании военного кабинета Англии с 
участием начальников штабов вооруженных сил наряду с вопро
сами об объявлении войны Германии обсуждалась проблема воз
можности использования нейтральной Норвегии в своих целях 72• 

Во время возникшей после польской кампании стратегической 
паузы фашистского вермахта западные союзники прилагали все 
усилия к тому, чтобы подтолкнуть Гитлера дальше на восток. 
Одновременно они сами разрабатывали планы агрессии против 
Советского Союза, используя для этой цели приграничные к нему 
территории Скандинавских стран. Во второй половине октября 
1939 г. военный кабинет Англии рассматривал вопрос о нанесе
нии через Скандинавию удара по Советскому Заполярью и Ленин
граду 73 • 31 о.ктября 1939 г. по просьбе правительства Чемберле
на комитет начальников штабов Англии на своем заседании изу
чал предложение об объявлении войны Советскому Союзу 74• 

В своей рекомендации правительству Чемберлена комитет на
чальников штабов обратил особое внимание на то, что всякое 
ослабление военных провокаций у границ Советского Союза, в том 
числе в районе Скандинавии, «будет все в большей и большей 
мере превращать Запад в решающий фронт вооруженной борь
бы» 75• Еще за месяц до возникновения советско-финляндского 
!Военного :конфликта западные союзники вынашивали: конкретные 
планы агрессии против СССР через скандинавский плацдарм. 
Антисоветские акции правительств Англии и Франции в Скан
динавии не являлись ответной реакцией на замыслы немец
кого командования, а имели само,стоятельное значение. Со
ветско-финляндский конфликт, в котором были заинтересованы. 
ведущие империалистические державы, являлся заранее спла

нированным и подготовленным предлогом для оправдания пла

нируемой агрессии против социалистического государства. Имен
но поэтому правительства Англии и Франции всячески подталки
вали Финляндию, Швецию и Норвегию на войну с СССР. 

Правительство и комитет начальника.в штабов Англии счита
ли, ::то, используя скандинавский плацдарм, им удастся изме-

?2 «PuЬlic Record Office» (в дальнейшем - PRO). САВ 79/1, 1439, COS (39) 
War Cablnet. Chiefs of Staff Sub-Comittee. Minutes of Meetings COS 
(39) 1-st-65th Meetings. Meeting No 1, 2.9.29. 

73 PRO. САВ 79/2, 1439, 86 (Paper No COS (39) 138 (J.P.). 
74 PRO САВ 71/1, 1439, 272. Secret. COS (39), 64th Mtg. Сору 31. Mi11u

tes of Meeting held on 31-st OktoЬcr, 193J at 10.15 a.m. 
7! L. Woodward. British Foreign Policy in the Second World War, vol. 1. Londoп, 

1970, р. 38. 
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ttить содержание и направлеnие йачавшеися второи мировои вои-

ны. Английский историк Л. Вудворд раскрывает, каким образом 
западные союзники намеревались с помощью советско-финлянд
ского военного конфликта подтолкнуть фашистскую Германию к 
войне против Советского Союза. Прежде всего предполагалось за
пугать Швецию, Норвегию и частично Германию угрозой «неми
нуемой советской экспансии» в Швецию и Норвегию. Опасаясь 
за судьбу Балтики и шведской железной руды, «Германия, види
мо, попросит Швецию дать возможность защитить ее» от русских 
и, таким образом, гитлеровская Германия могла ввязаться н 
схватку с Советским Союзом 76 • Возлагалась также надежда на 
то, что Норвегия обратится за помощью к Англии и Франции. 
Таким образом, наряду с фашистской Германией, которая по 
замыслам западных союзников должна была вступить в войну 
с СССР, на скандинавском плацдарме в качестве «защитни1юв» 
Норвегии и Финляндии могли появиться английские и француз
с.КИ:е войска, перед которыми стояла та же цель, что и перед 
гитлеровскими,- борьба против «советской агрессии». 

I\ весне 1940 г. возросла угроза вторжения немецких войск 
во Францию. Ранее, 7 декабря 1939 г., начальник генерального 
штаба Англии генерал Айронсайд в своем дневнике сделал еле· 
дующую запись: «Весной немцы атакуют Францию 160 дивизия· 
мю> 77• В :этой обстановке западные союзники предпринимают ли · 
хорадочцые попытки «затащить немцев» в Скандинавию и добить
ся осуществления замыслов Мюнхена - объединенной агрессии 
против Советского Союза и пе·реключения нача.вшейся войны на 
антибольшевистские рельсы. 

Предвкушая крестовый поход империалистических государс'l'В 
против СССР, необычайную активность развили за рубежом бело
эмигрантские элементы. Они предложили министру иностранных 
дел Финляндии сформировать в Хельсинки «русское правитель
ство» во главе с Троцким и Керенским 78• 

В 1918 г. Германия, Англия, Франция и США, находясь во 
враждующих группировках, смогли найти на антисоветской осно
ве «общий язык» и действовать в объединенной интервен
ции против мододого социалистического государства. Занимавший 
в 1939-1940 гг. пост начальника имперского генерального шта
ба Англии генерал Айронсайд в 1918 г. командовал английскими 
интервенционистскими войсками в Архангельске, генерал Фаль
кенхорст, руководивший mтлеровскими войсками при захвате 
Норвегии в 1940 г., осуществлял интервенцию германских войск 
в Финляндию, а Редер командовал в то время немецким флото.м: 
на Балтике. Эти опытные военные специалисты и матерые ан
тисоветчики с самого начала второй мировой войны придавали 

1s L. Woodward. Ор. cit., р. 46. 
11 «The lronside Diaries 1937-1940». London, 1963, р. 171. 
! 8 L. Fisher. Russia's Road from Реасе to War. New York, 1969, р. 393. 



большое стратегическое значение скандинавскому плацдарму в 

назревающей агрессии против СССР. 
Крайняя недостаточность документов, особенно английских, 

периода «странной войны» в значительной степени способствовала 
тому, что выхолощенная от политики теория Черчилля и Редера 
стала господствующей в западной буржуазной историографии. 
В последние годы министерство иностранных дел Англии рассекре
тило ряд документов, относящихся к деятельности английского 
правительства и военного командования периода «странной вой
ны». Эти архивные документы опровергают версию буржуазных 
историков о том, что происки империалистических держав в Скан
динавии и Финляндии в начале второй мировой войны якобы не 
имели антисоветской направленности и являлись лишь проявле
нием военного противоборства гитлеровской Германии, с одной 
стороны, и западных союзников - с другой. 

11 сен·rября 1939 r., в самый разгар боевых действий в Поль
ше, английское правительство начинает предпринимать шаги, на
правленные на организацию нового театра военных действий у 
границ с Со.ветским Союзом - в районе Скандинавского полуост
рова и Фиплнндии. В этот день английское правительство пору
чило своему послу в r. о~ло «информировать норвежское пра
вительство конфиденциально, но в то же время официально, о 
том, что правительство его величества будет расценивать напа
дение Германии на Норвегию равносильно нападению на Анг
лию» 79• Но в этой же телеграмме английскому послу давались 
рекомендации избегать конкретных разговоров о помощи, так как 
прямой помощи не будет 80• 

В конце октября 1939 г. военный кабинет и комитет началь
ников штабов Англии принимают решение о том, что «не следует 
оказывать никакой помощи Финляндии или Швеции в связи с 
угрозой Финляндии» 81 • Но в то же время давались официальные 
заверения этим правительствам о помощи 82• 

Таким образом, английское правительство намеревалось по-· 
ступить со Скандинавскими странами и Финляндией так. же, как 
и с Польшей,- дать им гарантии, втянуть их в войну и затем 
создать у границ с Советским Союзом основной очаг войны в Ев
ропе. 

О вероломной политике правительств Англии и Франции до
гадывались некоторые государственные деятели Скандинавских 
стран. Например,. известный шведский банкир М. Валленберг за
явил 14 февраля 1940 г. английскому посланнику, что шведы со·· 

79 PRO, САВ 66/3 (No 4218). Annex. То Norway. Cypber telegram to Ser С. 
Dormer (Oslo), Foreign Office, 11-th Sept. 1939, 7.30.p.m. No. 50. 

во Ibldem. 
si PRO. САВ. 66/3 Secret. W. Р. (39)107. Also paper No COS (39) 105, Central 

War Room, 31-st October, 1939. 
- s2 А. С. Кап. Внешняя политика Скандинавских стран в годы второй миро

вой войны. М., 1967, стр. 65. 
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вершенно не уверены в том, что союзни:ки помогут им в случае 

германс:кой интервенции или бомбардиров:ки шведс1шх городов. 
Швеция, подчер:кнул Валленберг, станет просто бойней, подобно 
Польше 83• 

Следует отметить, что плавы нападения на Советс:кий Союз 
разрабатывались Англией и Францией в то время, когда они уже 
вели войну с фашистс:кой Германией. Но для них эта война от
ступала на задний план перед перспе:ктивой организации объе
диненного «:крестового похода» против Советского Союза. Приме
чательными в этом отношении являются два до:кумевта - шиф
рованная телеграмма английс:кого посла в Хельсив:ки .от 21 о:ктяб
ря 1939 r. 84 и доклад комитета начальников штабов Англии от 
31 о:ктября 1939 г. 85 Английс:кий посол, призывая к войне с 
Советским Союзом, подчер:киnал, что в создавшейся обстановке 
«вполне возможно победителем о:кажется не Гитлер, а Сталию) 86• 

Начальни:кп штабов вооруженных сил Англии также пришли к 
выводу, что «распространение большевизма является худ_шим 
злом, чем распространение гитлеризма, против :которого мы всту

пили в борьбу. Опасность, следовательно, за:ключается в том, что 
если мы не сможем выступить смело против России, то рис:куем 
лишиться симпатий нейтральных государств, а это приведет к 
серьезным военным последствиям>) 87• 

Подтал:кивая Финляндию и С1<андпнавские страны на войну 
против Советского Союза, англпйское командование и посол 
Англии в Финляндии ставили перед правительством вопрос о 
том, что Англия объявила войну не тому противни:ку, :который 
для нее и других империалистических держав представляет наи

большую опасность. 
Английс:кий посол и начальники штабов намекали на возмож

ность организации совместной интервенции империалистических 
государств против Советс:кого Союза, :как это было сделано в 
1918 r. По их мнению, Япония, «воодушевленная глубоко уко
ренившейся ненавистью к большевизму» 88 и территориальными 
притязаниями к СССР, захватпт Владивосто:к. Соединенные lllта
ты та:кже поддержат эту инициативу, так как «это соответствует 

nнешнепош1т11чес:кой линии США» 89• Анг.1ийс:кий исторп:к А. Тей
лор писал, что <шровоцирование АнгJtией и Францией войны с 
Советской Россией в то время, :когда онп уже находились в вой
не с Германией, представляется продуктом сумасшедшего дома. 

83 L. Woodward. British Foreign Policy in the Second World War, vol. I. Lon
don, 1970, р. 85. 

84 PRO. САВ 66/3. Annex. Decypber. Mr. Snow (Helsingfors) 21st October, 
1939. 

9ъ PRO. САВ 66/3. Secret. W. Р. (39) 107. Also paper No COS (39)105, Central 
War Room, 31st October, 1939. 

88 PRO. САВ 66/3. Annex. Ор. cit. 
87 PRO. САВ. 66/3. Secret. W.P. (39). 107. Ор. cit. 
88 PRO. САВ. 66/3, Annex. Ор. cit. 
89 Ibldem. ' 
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Оно дает основание для того, чтобы предположить более злове
щее толкование: переключение войны на антибольшевистские 
ре.11ьсы, с тем чтобы война против Германии могла быть оконче
на или даже забыта ... » 90 

Всюрастающее давление западных держав на Скандинавские 
страны и Финляндию во время советско-финляндских перегово
ров и политика подталкивания Финляндии к войне с Советским 
Сою:юм привели в конце концов к тому, чего упорно добива
лись империалистические державы,- вооруженному конфликту 
между СССР и Финляндией. Пос.11е развертывания конфш~кта 
АнrJJия и Франция при прямой 1ши косвенной поддержке других 
каппталпстических государств прпступ11.11и к непосредствешю.й 
разработке планов агрессии протпв Со.ветского Союза с севера и 
юга. Они учитывали, что пх активность в Скандинавии неиз
бежно вызовет ответпую реакцию гитлеровского командования. 
Такое развитие событий предвидел Черчплль. В этой связи он, 
в частности, говорил: «Ес.11и вы выстрелите в противника, то он 
сделает по вам ответный выстрел» 91 • Но Черчилль надеялся, 
что подталкивание гитлеровской агрессии на во.сток, к границам 
СССР, в конце :концов столкнет гитлеровскую Германию с Совет
ским Союзом и ради этого можно пожертвовать нейтральными 
Скандинавскими странами. Поэтому он утверждал: «Мы больше 
выиграем, чем проиграем от того, что Германия нападет на Нор
вегию и Швецию» 92. 

Такого же мнения придерживалось и 1юмандование западных 
союзников. 28 декабря 1939 г. генерал Айро.нсайд записал в своем 
дневнике: «Я думаю, что перед нами открылась величайшая воз
можность одним ударом перевернуть столы на русских и немцев. 

Но мы должны играть в наши карты очень осторожно» 93• Реак
ционпые круги Лондона и Парижа уже видели возможность со
вместного похода на Ленинград и Мос1\ву. В английских газетах 
появилась статья бывшего военного министра Англии· Хор-Бели
ша, в которой говорилось о <<Возможности для союзных сил на
нести удар по Ленинграду». Несколько раньше газета «Тайме» 
писала, что «Финляндия - это ключ к Ленинграду, а Ленин
град - :ключ к Москве» 94• 

Планируя вмешательство в советско-финляндский военный кон
фликт и превращение Скандинавских стран в мировой очаг ан
тисоветской войны, западные страны не были готовы к ведению 
одновременной войны собственными силами против Германии и 
Советского Союза. Для такой войны пи у Англии, ни у Фран
ции не было достаточных сил и возможностей. 

90 А. J. Р. Taylor. English Нistory; 1914-1945. Oxford, 1965, р. 469. 
91 В. Н. Liddell Hart. History of the Second World War. New York, 1971, р. 54. 
93 IЬidem. 
83 «The Jronside Diaries 1937-·-1940». J,ondon, 1963, р. 190. 
н В. Г. Трухаповский. Новейшая история Англии. М., 1958, стр. 319. 
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«Сейчас мож1ю только удивляться,- пишет французский бур
жуазный историк Ж. Мадоль,- что такие предложения (о высад
I<е англо-французского десанта в Норвегии.- А. Н.) выдвигались 
и серьезно обсуждались. Но те, кто выдвигал эти предложения, 
делали это не без задних мыслей". Если бы англо-французская 
экспедиция состоялась, то западные союзники перед этим: вынуж

дены были бы заключить мир с Германией, которая не замедлила 
бы присоединиться к западным державам в войне против Со.вет
ской России. Все это в конечном счете закончилось бы антиком
мунистическим нрестовым походом, войной всей Европы против 
России под руководством Германии» 95 • 

Необходимо также учитывать и традиционную политику Ан
глии на Европейском континенте. Она всегда стремилась к тому, 
чтобы заставлять другие страны Европы воевать за ее интересы. 
Именно на эту особенность указывал В. И. Ленин: «Карлейль го,
ворит, что уже в 18 вене вести войны в интересах Англии бы
ло «обязанностью» континентальных государств». Хорошо сказа
но!» 96 Чужими руками Англия собиралась в основном воевать и 
na скандинавском плацдарме. 

Комитет начальню<ов штабов Англии в своем докладе 31 ок-· 
тября 1939 r. указывал: «Ключевую позицию среди нейтральных 
стран занимают Соединенные Штаты. Нет сомнения, что отнры-
1·ая поддержка со стороны США в решающей степени определит 
отношение Японии и, возможно, Италии и Испании. Получивше
еся в результате этого наращивание к нашим вооруженным си

лам намного превысит те дополнительные обязательства, которые 
мьt возьмем на себя, вступая в войну с Россией» 97• В таной об
становке вступление в войну Финляндии, Швеции и Норвегии 
приобретало значительный смысл. Для расширения войны на 
скандинавском плацдарме планировалось усиление вооруженных 

сил этих стран лишь небольшим контингентом английских экспе
диционных сил. Комитет начальников штабов рассчитывал вы
полнять эту задачу следующим образом: «Небольшое количество 
английских войск, например бригадная группа, которая будет 
опираться на район железной дороги Нарвик - Боден и поддержи
вать действия _норвежцев и шведов, может произвести такой 
эффект, который выйдет далеко за рамки количественной пропор
цию> 98• Именно из стратегии использования собственных малых 
сил для нанесения первоначального удара по Советскому Союзу 
исходило англо-французское командование при планировании 
одновременной агрессии против СССР и с севера - со стороны 
Скандинавии. 

86 J. Madaule. Нistoire de France, t. 111. De la 111-е а la V-e RepuЫique. Pa
ris, Gallimard, 1966, р. 250-251. 

ев В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 28, стр. 497. 
• 7 PRO. САВ. 66/3. Secret. W. Р. (39), 107. Central War Room, 31-st October, 

1939. 
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Если па севере Европы западные союзники планировали под
держать Финляндию, а затем Швецию и Норвегию в войне про
тив Советского Союза и осуществить интервенцию в Советское 
Заполярье, то на юге они имели задачу втянуть в войну Тур
цию, лапе,сти удары по нефтеносным районам СССР и вторгнуть
ся в Закавказье 99 • Действия западных союзников на северном 
фланге Европы должны были органически сочетаться с ударами 
на южном фланге Европы - из Турции и Балкан. 

Возрастающее давление западных стран на Финляндию во 
время советско-финляндских переговоров, политика подталкива
ния финских правителей к войне с Советским Союзом привели 
в конце концов к то.му, чего упорно добивались империалистиче
ские державы,- вооруженному конфликту между СССР и Фин
ляндией. :Командования вооруженных сил Англии и Франции 
по указанию своих правительств приступили к подготовке де

сантной: операции в Норвегию (план «Стрэтфорд»). В операции 
должны были принять участие англо-французские войска числен -
ностью до 100 тыс. человек и 11 тыс. моторизованных единиц. 
Для несения эскортной службы прещполагалось использовать 36 
эскадренных миноносцев, 4 крейсера и авианосец 100• В дя.ль
нейшем численность экспедиционных сил должна была возрасти 
до 150 тыс. человек, из которых 100 тыс. представляла Англия и 
50 тыс.- Франция 101 • Однако решительные действия Советс«их 
Вооруженных Сил привели к преRращению военного конфликта 
с Финляндией и заключению мирного договора. Этим были ео
рваны не только планы объединенной империалистической агрес
сии против Советского Союза, но и планы превращения Сканди
навского полуострова в поле сражения. «Только неожиданно бы
строе поражение Финляндии,- подчеркивает английский воен
ный теоретик Лиддел Гарт,- спасло Англию от вступления в вой-
ну с Россией» 102• . 

«12 марта,- пишет Черчилль в своих мемуарах,- финны при
няли русские условия. Все наши планы военных десантных опе
раций были отложены в долгий ящик, и войска, которые были 
собраны для этих операций, были частично рассредоточены. Двум 
дивизиям, которые с этой целью были отозваны в Англию, было 
разрешено оmравиться во Францию, и наша у.дарная оеила, пред
назначенная для Норвегии, сократилась до 11 батальонов» 103• 

Правящие круги Англии, Франции, США надеялись, что с по
мощью расширения советско-финляндского военного конфликта 

99 W. L. Shirer. ТЬе Collaps of tbe Third RepuЬlic. New York, 1969, р. 544; 
[.. Fisher. Russia's Road from Реасе to War. New York, 1969, р. 392-393. 

100 Дж. Батмр. Большая стратегия. Сентябрь 1939 - июнь 1941. М., 1959, 
стр. 117. 

101 «История Велm<ой Отечественной войны Советского Союва 1941-1945•, 
т. 1, стр. 265. 

101 А. J. Р. Taylar, R. R. James, J. Н. Plamb, В. Liddell Hart, А. Storr. 
Cburchill Revised. А critical assessment. New York, 1969, р. 207. 

108 W. Churchill. ТЬе Second World War, vol. I, London, 1949, р. 517. 
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им удастся вырвать инициативу у фашистской Германии 104 и ва
:вязать ей свою стратегию, повернув усилия гитлеровской воен
ной машины против Советского Союза. Однако Гитлер не собирал
ся играть роль подчиненного и предпочитал сам «заказывать 

музыку». В ответ на вопрос шведского политического деятеля 
Свева Хедива о плавах Германии в случае «советской агрессии» 
в Скандинавию Гитлер сказал, что «он не верит в это», т. е. 
в «советскую агрессию» 105• Таким образом, стремление запад
ных империалистических держав вырвать у Гитлера стратегиче
скую инициативу с помощью антисоветсRой провокации в Сканди
навии также потерпело неудачу. 

13 марта 1940 г., в день прекращения боевых действий в 
Финляндии, начальник английского генерального штаба Айрон
сайд записал в дневнике: «Вот пришло и наше второе пораже
ние, и мы обязаны сейчас подыскивать что-либо другое» 106• 

Но и после поражения Финляндии правящие круги Англии, 
Франции и США продолжали надеяться на возможность исполь
зования скандинавского плацдарма в антисоветских целях. Даже 
тогда, Rогда гитлеровские войска 9 апреля 1940 г. высадились в 
Норвегии, некоторые политичесRие деятели на Западе сначала 
считали, что Гитлер пошел дальше на Восток. Например, Чер
чилль, в то время морсRой министр, заявил в палате общин: 
«С моей точки зрения, которая разделяется моими опытными 
советниками, господин Гитлер совершил огромную стратегиче
скую ошиб:ку, мы крупно выиграли от того, что произошло в 
Скандинавии» 107• 

Западные союзники рассматривали скандинавский плацдарм 
прежде всего Rак сухопутный театр военных действий. Исходя 
из опыта советско-финляндсRого военного Rонфликта, они счита
ли, что Скандинавские страны с их резко пересеченной мест
ностью, глубокими снегами, сильными морозами, бездорожьем, 
наличием огромных лесных массивов и множеством непроходи

мых болот смогут лишить противника возможности применять в 
массовом масштабе новейшую боевую техниRу и тем самым втя
нуть его в длительную, сопровождающуюся большими потерями 
войну 108• 

Последовавшее вскоре нападение фашистсRой Германии на 
Францию и другие капиталистичесRИе страны Западной Европы 
развеяло надежды западных союзников на возможность переRлю

чения войны с Запада на ВостоR с помощью скандинавсRого плац
дарма. 

lM «The Ironside Diaries 1937-1940». Edited Ьу Colonel Roderick Maclevd 
and Denis Kelly. London, 1963, р. 188. 

lo& «Documents on German Foreign Policy 1918-1945•, Series D, vol. VIII, 
р. 864. 

ioe «The Ironside Diaries 1937-1940», р. 213. 
101 В. Ltddell Hart. History of the Second World War. New York, 1971, р. 5~. 
108 L. Ft1her. Russia!з Road from Реасе to War, р. 392. 
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Но даже после поражения Франции соблазнительная идея 
использования скандинавского плацдарма в антисоветских целях 

не покидала воображение английских государственных деятелей 
и военного командования. Известно, что в это время Гитлер, на
деясь на поддержку приверженцев мюнхенской политики, стре
мился достичь договоренности с Англией и, по возможности, под
ключить ее к агрессии против Советского Союза. 

Английские правящие круги, ошеломленные легкими победа
ми Гитлера над странами Европы, считали, что Советский Союз 
продержится не более 3-4 недель. Британский генеральный штаб 
также не сомневался в быстром поражении Советского Союза 109• 

Объединенный разведывательный комитет представил правитель
ству Черчилля докладную, в которой утверждалось, что после 
«блица» на Востоке германские вооруженные силы через 4-6 не
дель развернут боевые действия против Англии 110• В англий
ских правящих кругах, как и в период мюнхенского сговора, 

вновь стали усиливаться тенденции к компромиссу с Гитлером. 
Объединенный комитет начальников штабов вернулся к разработ
ке плана нанесения удара по Советскому Союзу с севера и юга. 
В первой половине июня 1941 г. комитет подготовил план под 
кодовым названием «Операция динамит» 111 • На севере предпо
лагалось захватить район Ставангера (на западном побережье 
Норвегии) 112, а на юге, из Мосула, силами бомбардировочной 
авиации нанести удары по нефтеочистительным заводам Баку 113• 

Однако упорное сопротивление :Красной Армии и срыв гитлеров
ских планов «блицкрига» заставили английские правящие круги 
изменить свои планы, а после сокрушительного поражения гит

леровских войск под Москвой в конце 1941 г., когда стало 
очевидным, что Советский Союз выстоит в борьбе с гитлеров
ской военной машиной, совсем отказаться от «Операции дина
мит» tн. 

Гитлеровское командование, подобно англо-французскому, 
также расценивало Скандинавский полуостров как общестратеги
ческий плацдарм для развертывания блокады и изоляции Совет
ского Союза. 

Гитлер неизменно подчеркивал значение Скандинавии прежде 
всего как «стратегического фланга Германии» 115, который, по его 
мнению, имел не только решающее стратегическое, но и поли-

lOD L. Woodward. British Foreign Policy in the Second World War, vol. I. 
London, 1970, р. 619. 

110 Ibldem. 
111 «Norge og den 2. verdenskrig: Mellom №ytrale og Allierte». Oslo, 1968, 

s. 271. 
112 Ihidem. 
нз «History of the Second World War». Purnell, vol. VI, No 16. Paulton, 196~, 

р. 2678. 
ш «Norge og den 2. verdenskrig: Mellom N0ytrale og Allierte», s. 275. 
11• •I:lokuments on German Foreign Policy i.918-1945», vol. VIII, р. 86З, 

81 



тиqеское знаqение для борьбы в Европе ш. Именно поэтому, 
свидетельствует В. Варлимонт, норвежская операция проводилась 
под непосредственным руководством самого Гитлера ш. Облада
ние скандинавским плацдармом давало Германии значительное 
позиционное преимущес11во 1в предстоящей агрессии против СССР. 

Планируя войну против западных стран и Советского Союза, 
Гитлер допускал возможность борьбы Германии на два фронтn. 
Поэтому он ревниво оберегал «северный фланг Европы», способ
ный соединить или изолировать западных и восточных противни

ков гитлеровской коалиции. После поражения Франции Гитлер 
и немецкое командование, стараясь избежать войны на два фрон
та, ~тремились рассеять надежды Англии на помощь Советского 
Союза и не допустить их сближения. В дневнике начальника 
генерального штаба сухопутных войск Германии генерала Галь
дера выражалась тревога по поводу возможного сближения этих 
стран. Приводим лишь некоторые из них. 

11 июля 1940 года: ((Россия и Англия: Обе ищут сближения. 
Не исключена возможность соглашения".» 118 

13 июля 1940 г.: «Фюрера больше всего занимает вопрос, по
чему Англия до сих пор не ищет мира. Он, как и мы, видит 
приqину этого в том, что Англия еще надеется на Россию» 119• 

22_ июля 1940 г.: «Приqины продолжения войны с Англией". 
2) надежда на Россию; положение Англии безнадежно, война 

вами выиграна."» 120 

30 июля 1940 г. «Вопрос о том, как выйти из положения, 
если не будет достигнута решающая победа над Англией и воз
никнет опасность сближения Англии с Россией, что заставит нас 
вести войну на два фронта, и в первую очередь nротив Рос
сии ... » 121 

18 августа 1940 г.: «а) Директива О:КВ о руководящих прин
ципах для подготовки операции «Морс.кой лев» ... 

б) Директивы по поводу Норвегии. Следует занять гарнизо
нами все побережье ДО н:иркевеса. в связи с этим войска Фаль
кенхорста должны быть соответственно пополнены. Это меро
приятие может рассматриваться лишь как направленное против 

России» 122• 

:Как видно из записей Гальдера, гитлеровское командование, 
планируя операцию «Морской лев» - высадку десанта в Англии 
и нападение на Советский Союз,- одновременно укрепляло свои 
силы в Норвегии, вдоль берегов которой проходит единствен-

116 W. Warlimont. Inside Hitler's Headquarters 1939-45. New York, 1964, 
р. 66-68. 

117 lbld., р. 71. 
118 Ф. Гальдер. Военный дневник, т. 2. М" 1969, стр. 45. 
11в Там же, стр. 48. 
120 Там же, стр. 59. 
121 Там же, стр. 76. 
122 Там же, стр. 104-105. 
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вый морской путь, способвый соединить Англию и Советский 
Союз. 

Многие гитлеровские генералы и адмиралы впоследствии от..1 
мечали, что с самого начала второй мировой войны и в ходе ее 
Гитлера постоянно прес.Ледовала мысль о том, что именно Нор
вегия, а с ней и весь Скандинавский полуостров явятся тем ме
стом, откуда противники нанесут объединенный удар в глубокие 
тылы Германии. Поэтому Гитлер всегда рассматривал Скандина
вию как «краеугольный камень своей империи» 123• На одном из 
совещаний, на котором присутствовал заместитель командующего 
немецкими войсками в Норвегии, Гитлер заявил, что если бы он 
планирова.Л открытие второго фронта в Европе, то он бы осущест
вил высадку войск не в Балканах, Северной или Южной Фран
ции, а в Норвегии. Захват Скандинавского полуострова, нависаю
щего над Центральной Германией, поставил бы Германию, по 
мнению Гитлера, в критическое положение и привел бы ее к 
быстрому поражению. Исходя из этих соображений, гитлеровское 
командование с самого начала операции «Везерюбунг» стало пе
ребрасывать в Норвегию большие контингенты прежде всего су
хопутных сил, способных поддержать блокаду СССР, отстоять 
скандинавский плацдарм и развернуть с него боевые действия 
против Советского Союза. 

Если к началу июля 1940 г. в оккупированной Дании нахо
дилась всего лишь одна немецкая пехотная дивизия, в Голлан
\ЦИИ - одна пехотная и одна моторизованная дивизии, то в Нор
вегии к этому времени, помимо огромного количества «полувоен

ного» персонала, было сосредоточено три штаба корпуса, пять 
пехотных дивизий и две горнострелковые дивизии 124• Та~юе круп
ное сосредоточение войск происходило в условиях, когда правя
щие круги Норвегии вели коллаборационистскую политику, дви
жение Сопротивления в стране практически отсутствовало, не 
оправдывалось оно даже с точки зрения ищrолнения оККУ.пационных 

функций. 
К моменту нападения гитлеровской Германии на Советский 

Союз в Южной и Центральной Норвегии дислоцировались 33-й и 
70-й армейские 1юрпуса в составе 69, 181, 196, 199, 214, 702, 
710-й пехотных дивизий. В Северной Норвегии, у советской 
границы, находились 36-й горнострелковый корпус, горнострел
ковый корпус «Норвегия» в составе 169-й пехотной дивизии, 2, 3 
и 6-й rорнострел:ковых дивизий и горнострелковая дивизия се 
«Север», которые и начали наступление на советскую территорию. 
Эта группировка гитлеровских войск в Северной Норвегии и в при
легающих к ней районах постепенно наращивалась, достигнув 

12з Е. F. Ziemke. ТЬе German Northern Theater of Operations 1940-1945. 
Washington, 1969, р. V. 

12' В. Мюлд,ер-Гил11ебранд. Сухопутная армия Германии 1939-1945 rr., 
т. 11. м" 1958, стр. 205. 
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в декабре 1944 г. 13,5 дивизии. Наращивание сил происхо
дило в основном не за счет тех соединений, которые дислоци
ровались в южной и центральной частях страны. 

В оюябре 1944 г. в Норвегии и в северных районах Совет
ского Запопярья находилось около 400 тыс. гитлеровских солдат 
и офицеров 125 • 20-я немецкая армия, развернутая на участке от 
Баренцева моря до Ухты, насчитывала в своем составе около 
200 тыс. человек. Непосредственно на петсамо-киркенесском на
правлении оборонялся 19-й горнострелковый корпус ;этой армии, 
в 1ютором было более 53 тыс. солдат и офицеров 126• Но даже 
в 1944 г., в критический для гитлеровского командования мо
мент, оно продолжало держать в остальных районах Норвегии 
большое количество своих войск и проводило огромные работы 
по укреплению норвежского побережья. ВILОследствии генерал 
Йодль признал, что «оккупация Норвегии приковала 300 тыс. 
чеJювек к обороне наших завоеваний, которые не приносили поль
зы в течение всей войны» 127 • 

Захват скандинавского плацдарма не принес гитлеровской Гер
мании ожидаемых результатов. Расчет гитлеровского командова
ния на блокаду Советского Союза и, таким образом, на его изо
ляцию и экономическое удушение был построен без уч:ета тех 
коренных социальных, экономических и политических изменений, 
которые дали возможность Советскому Союзу успешно выдержать 
длительное единоборство ве только с гитлеровской Германией, 
во и с ее сателлитами. 

Опыт второй мировой войны свидетельствует о том, что имп.е
риалистические страны рассматривали Скандинавию как наиболее 
удобный стратегический плацдарм для объединенной или одно
сторонней агрессии против Советского Союза. Именно эта особен
ность составляла в прошлом, составляет и сейчас предмет глав
ной заинтересованности империалистических держав в этих стра
нах и, в частности, в Норвегии. Поэтому совершенно не случайно, 
что вскоре после окончания второй мировой войны агрессивные 
государства вновь обратили свои взоры к Норвегии и постара
лись превратить ее в далеко выдвинутый плацдарм агрессии про
тив Советского _Союза в системе агресссивного блока НАТО. 

120 «Нistory of tbe Second World War», vol. 6, No 9. Bristol, 1968, р. 2469. 
126 «История ВелИRой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945», 

т. 4. М., 1964, стр. 368. 
127 W. Hubatsch. ProЫems of tbe Norwegian Campaign 1940.- «Norsk Militaert 

Tidsskrift», 1959, No 10, s. 723. 
' 



r лава третья 

Нападение гитлеровской Германии на Норвегию 

Боевые действия в Норвегии. Оккупация страны. Над Норвегией 
нависла опасность агрессии фашистской Германии. Правительст
во Нюгордсволя еще 4 апреля 1940 г., т. е. за 5 дней до нап.а
дения, получило предупреждение о готовящемся вторжении гит

леровской Германии в Норвегию 1• Адмирал Хёльсен, военный 
атташе Дании в Гермаш1и, вспоминает: «4 апреля примерно в 
13 часов ко мпе в контору прямо-таки ворвался военный атта
ше Швеции и сообщил сенсацию: немцы на следующей неделе 
совершат агрессию против Дании и Норвегии и что сейчас про
исходит концентрация немецких войск в Свинемюнде. Затем при
шел голландский военный атташе майор Сасс и сообщил то же 
самое, добавив, что источнюш сведений надежные... Обо всем 
~том я немедленно сообщил послу Норвегии... Утром 7 апреля 
американский военный атташе сообщил мне, что немецкие воен
ные транспорты уже вышли из Свинемюнде» 2• По заданию на
чальнИRа гитлеровской разведки адмирала Канариса эти сведения 
сообщил Сассу помощник 1\анариса Остер 3• 

8 апреля 1940 г. недалеко от норвежских берегов польская 
подводная лодка потопила немецкий транспорт с гитлеровскими 
войсками. Немецкие солдаты, подобранные норвежскими рыбака
ми,, расс1\азаJ1и норвежским властям, что они направляются «для 

оказания помощи Норвегии» 4• 

Норвежское правительство игнорировало все предупреждения 
и сигналы и, несмотря на очевидные доказательства немецкой 
агрессии, продолжало надеяться на возможность остаться в сторо

не от военного rшнфликта. 
Норвежское правительство пе думало оказывать вооруженного 

сопротивления англо-французскому экспедиционному корпусу, по
этому некоторые командиры норвежских кораблей и гарнизонов 

1 «Хрестоматия по i1оnейшей истории», т. II. 1939-1945. Документы п ма
териалы. М., 19GO, стр. 491-492. 

2 Kontratlmiral F. Н. Kjelsen. F0r 9 april 1940.-NMT, No 5, 1960, s. 296-
300. 

з Д. Ммьников, Л. Черная. Двуликий адмирал. (Глаnарь фашистской раз
ведии Канарис и его хозяева). М., 1965, стр. 88-89. 

4 «Norgcs krig 1940-1945», bnd. 1. Oslo, 1947, s. 9-19; М. Skodvin. Varsel 
f0r 9 april.- «ArbeiderЫadet», 14 IV 19G5. 
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получили устный приказ «не стрелять в англичан», если они 
будут высаживаться в Норвегии 5• 

Вплоть до 9 апреля в Норвегии не проводилось 1шких-либо 
знаqите.1ьных новых оборонительных мероприятий. Даже перед 
лицом прямой угрозы германского вторжения норвежские поли

тики продолжали питаться иJшюзиями, полагаясь на господство 

британского ф;~ота в Атлантике 6, а также па помощь союзных 
войск. Поэтому нападение гитлеровской Германии па Норвегию, 
несмотря на предупреждения, явилось неожиданностью и для нор

вежского правительства, и тем более для норвежской армии и 
народа. 

Чтобы добиться внезапности, гитлеровское командование ис
пользовало ориентацию норвежского правительства на Англию 
в своих. целях. В общих инструкциях от 4 апреля 1940 г. не
мецко-фашистское командование предписало командирам кораб
лей, направляющихся с десантами в Норвегию, отвеqать на все 
запросы норвежских судов по азбуке Морзе только по-английски. 
При этом в инструкции содержался примерный ответ: «Идем в 
Берген на короткое время, никаких враждебных намерений пе 
имеем".» Морские силы должны были при входе в порты идти 
под английским флагом до тех пор, пока войска не высадятся 
на берегу ... » 7 

Для вторжения в Норвегию гитлеровское командование пред
полагало выделить 21-й армейский корпус в составе четырех пе
хотных и двух горнострелковых дивизий с приданными частями 
резерва -главного командования 8• Однако дальнейl,llие расчеты 
показали, что если даже Германия использует весь военно-мор
ской и воздушный транспорт, то она сможет высадить одновре
менно только две с половиной дивизии, а остальную массу войск 
придется перебрасывать значительно позже и растягивать высад
ку войс1\ на продолжительное время 9• Поэтому гитлеровс1<0е ко
мандование было вынуждено планировать на 9 апреля 1940 г. 
высадку морских десантов первого эшелона общей численностью 
лишь в 8500 человек. Эти десанты были погружены на самые 
быстроходные военные корабли, чтобы проскользнуть мимо анг
лийского флота, который имел на море подавляющее превосход
ство над гитлеровскими военно-морскими силами 10• 

б <(Skal jeg skyte рА tyskerne da?)) - «Dagladet)), 22. IV 1947; <(Krigskolen op
pdro elevene til bcundring for Tyskland)).-«DagЬladet)), 29.IV 1947. 

8 А. С. К ан. Внешняя политика Скандинавских стран в годы второй миро
вой войны. М., 1967, стр. 106. 

7 «Нюрнбергский процесс над главными немецкими воепными преступника
мю>, т. II. М., 1958, стр. 448-449. 

8 См. Б. Мюллер-Гилмбранд. Сухопутная армия Германии 1939-1945 гг., 
т. II. М., 1958, стр. 45. 

9 См. С. П. Соловьев. Замыслы и планы. Обзор военного планирования не
мецко-фашистского генерального штаба. М., 1964, стр. 89. 

10 Ф. Руге. Война на море 1939-1945. М., 1957, стр. 98-113 . .. 
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Гитлеровское командование стремилось компенсировать свою 

слабость на море превосходством в воздухе и применением авиа

десантов. Однако ограниченное число аэродромов и естественных 
шющадок, пригодных для посадки самолетов, на первом этапе 

сковывало возможности германских военно-воздушных сил. Авиа
ционная поддержка десантов, вследствие удаления аэродромного 

ба:~ирования немецной авиации, была ограниченной. Радиус дося
гаемости авиации, базирующейся в северных районах Германии, 
не достигал даже линии Осло, не говоря уже о наиболее север
ных пунктах высадки 11 • 

С захватом аэродромов в Дании положение немецКl)Й авиации. 
несколько у:~учшююсь, но и тогда опа не смогла обеспечить дей
ствия десантов, которые высаживались в Тронхейме и Нарвике. 
Отсутствие авианосцев в составе военно-морского флота Германии 
снижало возможности поддержки своих войск. По этой же причи
не сковывались действия транспортной авиации Германии, кото
рая смогла при всей напряженности усилий высадить в первый 
день операции для захвата аэродромов Форнебю и Кьеллер (око
ло r. Ос:ю) и Суда (около г. Ставангера) лишь до 2 тыс. СОJI
дат и офицеров 12• Для поддержки войск, высаживавшихся в 
Норnегии, немецкое командование выделяло 500 боевых и 500 транс
портных самолетов 13• Норвегия располагала к тому времени 90 са
молетами 14• 

Таким образом, войска первого эше.1юна гитлеровских войск, 
высаживаемые морским десантом (8500 человек) и транспортной 
авиацией (2000 человек), состав.1яли 10 500 человек. Гитлеров
ское командование использовало эти силы для высадки морского 

десанта в следующих пунктах. 

На г. Осло и военно-морскую базу Хортен бы10 направлено 
два стрелковых батальона и несколько мелких подразделений, 
составлявших всего 2000 человек, тяжелый крейсер «Блюхер», 
броненосец «Лютцов», легкий крейсер «Эмден» и 13 вспомогатель
ных судов. 

На г. Кристиансанн и Арендаль - по одному стрелковому ба
тальону и роте, насчитывавших до 1100 человек, и 15 кораб
лей различного класса. 

На г. Ставангер - два стрелковых батальона общей числен
ностью 800 че.1овек. 

На r. Берген - один стрешювый полк ( 1900 человек) и 10 ко
раблей различных к.1ассов. 

На г. Тронхейм - усиленный стрелковый батальон (700 чело
век), 4 эсминца и крейсер «Хиппер». 

11 См. «Мировая война. 1939-1945 годы». М., 1957, стр. 420. 
12 /. Hald. Kampen om Norgo april - juni 1940.- «ArbeiderЫadet», 9.IV 

1965. 
13 «Т/10 Riso and Fall of tl1e Germaн-Air Force (1933to1945)*. Old Greenwich. 

Connecl ucнt, ~969, р. 59. 
14 /, Hald./ Spillet om Norge.- «ArbeiderЬladet», 8.IV 1965. 
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На г. Нарвик - стрелковый полк горных егерей без одного 
батальона (до 2000 человек) 15 , два лиrшора («Шарнхорст», «Гней
зевау») и 10 эсми_нцев. 

В первый же день боевых действий гитлеровское командова
ние планировало высадить в :Норвегии подкрепление в помощь 
десанту первого эшелона чпсленностью в 18 тыс. человек, а так
же доставить тяжелое вооружение и боеприпасы, поскольку пер
вый эшелон десанта был вооружен в основном легким оружи
ем 16 • Но в связи с потоплением нескольких немецких кораб
лей, а также боязнью встречи с английскими кораблями высадка 
этого подкрепления была отсрочена. 

К началу высадки десанта немецко-фашистских войск нор
вежская армия насчитывала 15 500 человек, которые были сосре
доточены в следующих районах. 

В Северной Норвегии (на направлении Нарвика) было пять 
стрелковых батальонов и две артиллерийские батареи, общей чис
ленностью до 4000 челове1' 17• В районе Тронхейма формирова
:шсь два батальона. В Бергене и Ставангере дислоцпровались 
по одному стрелковому батальону. В г. Крпстпансанне - один 
стрелковый батальон и самокатная рота. В г. Осло была рота ко
ролевской гвардии и четыре сержантские школы (примерно один 
батальон). Кроме того, некоторые регулярные части дислоциро
вались в городах Трапдуме, Фредрихстаде, Форнебю, Тенсберге 18• 

Следовательно, к 9 апреля 1940 г. Норвегия имела опреде
ленное преимущество в численности сухопутных войск перед 
гитлеровскими десантами вторжения первого эшелона. Однако 
наиболее боеспособные и вооруженные современным оружием нор
вежские подразделения под давлением правительств Англии и 
Франции оказались до 9 апреля 1940 г. переброшены на север -
к границам Финляндии, что было связано с антисоветскими пла
вами западных держав и ориентирующейся на них Норвегии 19• 

Это, безусловно, ослабило норвежскую армию в районах втор
жения гитлеровских войск и особенно в Южной Норвегии, про
тив которой немецкая армия планировала нанести основной удар. 

Внезапность нападения немецко-фашистских войск привела, 
по выражению, видного норвежского буржуазного историка Ниль
са Ервика, к «замешательству в армии и правительственных кру
гах страны» 20• 

9 апреля 1940 г. в 4 час. 20 мин. германский посол в Нор
вегии вручил норвежскому правительству ультиматум с требова
нием о капитуляции. В ультиматуме указывалось, что «всякое 

16 Е. Fjaerli. 1940 - skyld ikke bare ра politikerne.-NMT, 1964, No 8, s. 627. 
16 J. Hald. Kampen om Norge.- «ArbeiderЬladet», 9.IV 1965. 
17 «Kampcn tar i bygdene - ungc og gamle melder seg>).- «ArbeiderЫadet)), 

12.IV 1965. 
1s Е. Fjaerli. Ор. cit. 
19 «Norges Kommunistiske Partis historie)), bnd. I, s. 336. 
io N. @rvtk. Ka1;11pene i Norge 1940.- NMT, 1963, No 1, s. 8-9. 
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сопротивление должно быть и будет сломлено любым способом 
германс:кими вооруженными силами» 21 • Норвежс:кое · правитель
ство от:клонило ультиматум. Но :к этому времени немец:кие де
санты уже высаживались в важнейших портах Норвегии, полу
чив при:каз Гитлера «завершить операцию в течение нес:коль:ких 
дней» 22. В Норвегии начались боевые действия. 

Боевые действия гитлеровс:ких войск в Норвегии условно мож
но подразделить на два этапа. Первый этап длился примерно до 
14 апреля, :когда гитлеровс:кие войс:ка, внезапно напав на Норве
гию, захватили важнейшие политичес:кие, экономичес:кие и стра
тегпчес:кие центры страны и обеспечили себе плацдарм для 
дальнейшего продвижения в глубь страны. 

Второй этап охватывает период боевых действий после 14 апре
ля, когда немцы, у:крепившись ·и получив под:крепления, стреми

лись соединить свои разрозненные группировки и овладеть всей 
страной. Норвежс:кая же армия имела аадачу не допустить этого 
и с помощью союзни:ков отбросить противни:ка 23• 

Основной удар 9 апреля в IОжвой Норвегии гитлеровс:кие 
войска предполагали нанести по району Ослофиорда с целью 
захватить столицу, :королевскую семью, правительство, членов стор

тинга и парализовать тем самым упра11ление страной. Первый 
эшелон немецкого десанта на этом направлении составляли тя

желый :крейсер «Блюхер», на котором находилась специальная 
группа эсэсовцев, предназначенная для захвата короля и пра

вительства; броненосец «Лютцов», легкий крейсер «Эмден», 
три миноносца, :корабль артиллерийской поддерж:ки «Брюммер», 
1-я флотилия тральщиков (8 судов) и два китобойных 
судна 2•. 

Проходы в Ослофиорд прикрывали норвежские батареи бере
говой обороны на островах Рауой, Мокерой, Хоой. Однако бата
реи не были полностью укомплектованы личным составом. Вместо 
2018 рядовых и 227 командиров, положенных по штату, на бе
реговых батареях насчитывалось всего лишь 97 человек команд
ного состава и 696 рядовых, которые были призваны в армию 
1 марта 1940 г. и еще не проходили практического курса стрельб 
боевыми снарядами 25• 

Ранним туманным утром 9 апреля немещ<ие корабли при
близились к укреплению Рауой. Никто не звал, чьи это кораб
ли. Когда батарея сделала предупредительный выстрел, немцы 
обрушили на нее огонь, подвергли ее бомбардировке с воздуха 
и высадили десант. Норвежцы отбили атаку десанта, потеряв все-

21 «Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступника 
мю>, т. II, стр. 450. 

22 «Norges krig 1940-1945», bnd. I, s. 88-90. 
23 lbl1l.' s. 108-109. . 
24 Ф. Руге. Война на море 1939-1945, стр. 104; «Norges krig 1940-1945»1 

Ьnd. 1, s. t17-118. 
25 «Norges krig 1940-1945», bnd. 1, s. 112. 
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го 2 человека. Но в разгар боя был по.:'Iучеп приказ прекратить 
огонь 26, и укрепленный район на Рауой был вынужден выбрu
сить белый флаг. После предъявления ультиматума и угрозы 
бомбардировки с воздуха сдался и укрепленный район в Моке
рой 27• Упорное сопротивление оказала лишь береговая батарея 
Нопаас на острове Хоой. После сильной перестрелки норвежской 
батарее удалось потоппть немецкий тяжелый крейсер «Б.1юхер» 
и корабль артиллерийской поддер;1ши «Брюммер». Кроме собст
венного ;эюшажа в 850 человек, на борту крейсера «Блюхер» быпо 
1400 солдат и офицеров 28• 

Гитлеровцы подвергли форт Хоой сильной бомбардировке, но 
норвежсю1е солдаты, несмотря на тяжелую обстановку и 11ревос
ходство противника в силах, были полны решимости продолжать 
сопротивление. Однако от комепданта укрепленного района 
Оскарсборг .последовал приказ: «Без моего приказа огня пе от
крывати 29• Немцы воспоJiьзовались создавшейся заминкой, вы
сади.тш десант и захватили береговую батарею с суши. Номен
дант оправдывал впоследствии свои преступные приказы тем, что 

якобы «все возможности к сопротивлению были исчерпаны)> 30• 

I\ этому времени командование военно-морскими силами Норве
гии подчпншюсь ультиматуму гитлеровцев и без боя сдало глав
ную военно-морскую базу страны Хортен 31 • 

Путь к столице был открыт. В середине дня 9 апреля немец
кие войска оккупировали г. Осло. Норвежскому королю и пра
вительству удалось ускоJ1ьзнуть от гитлеровских войск, хотя нор
вежские войска практически не оказывали сопротивления про
тивнику в районе Осло. Об этом свидетельствует такой факт. Во 
второй половине дня 9 апреля немецкий военно-воздушный атта
ше в г. Осло капитан Шпиллер собрал около роты немецких 
солдат, посадил их в автобусы и начал погоню за покинувшими 
столицу норвежскими членами nарламента, правительством и ко

ролевской семьей. На пути рота гитлеровцев встретила несколько 
норвежских подразделений общей численностью более 1300 чело
век, которые не оказыва.1и немцам никакого сопротивления и 

сдавались в плен. Только 10 апреля в 2 часа ночи группа нор
вежских новобранцев устроила завал па дороге и завязала крат
ковременную перестрелку, во время который был убит капитан 
Шпиллер. Рота гитлеровцев на тех же автобусах вернулась в 

26 «Norgeskrig 1940-1945)>, Ьвd. J, s. 114. 
27 Jbldem. 
2s Ibld., s. 117-118. 
28 «Sj0forsvarssjefen i Kristiansand 1940 mA stA til rette sammen med en del 

skipssjefer)>.- «DagЫadet)>, 19.VI 1946; «Norges krig 1940-1945)>, bnd. 1, 
s. 121. 

зо «Sj0forsvarssjefen i Kristiansand 1940 mA stA til rette sammen med en del 
skipssljefer)>.- «DagЫadet)>, 19.VI 1946; «Norges krig 1940-1945», bnd. I, 
s. 121-122. 

31 «Norges krig 1,940-1945», bnd, I, s. 124, 
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Г. Осло, прихватив с собой 86 пленных норвежских офицеров, 
500 винтовок и 4 орудия з2. 

Район г. Тронхейма и Тронхеймский фиорд имели важное 
значение для обороны Норвегии, так как фиорд разрезает страну 
с севера на юг на две части. 

Тронхеймский гарнизон располагал достаточными сиJiами, 
чтобы отразить нападение немецкого десанта. У входа в фиорд 
было четыре береговые батареи, насчитывавшие 210 чедовек лич
ного состава. В районе города размеща.'lись скадрировапные 12-й 
пехотный полк, 3-й артиллерийский полк и 1-й саперный ба
тальон неполного состава 33• 

Рано утром 9 апреля гитлеровские корабли в составе четы
рех эсминцев и :крейсера «Хиппер» подош:~и :к береговым бата
реям Тронхейма, направили на них прожект-ары и ослепили рас
четы орудий. Огонь был открыт лишь тогда, когда немецюrе 
1юрабли прошли зону огня 1-й батареи. Но другие батареи от
крыли огонь по врагу. Немцы в спеш:ке стали высаживать де
сант. Тогда :командир одной из батарей, капитан Ланге,· собрал 
о:коло 30 солдат, :которые перерезаJiи важную дорогу и в течение 
5 час. удерживали одну из групп немецкого десанта в количест
ве 500 челове:к 34• Одна:ко вскоре :командир укреп.1енного района 
подпол:ковни:к Якобсен предложил «ввиду безнадежности положе
ния» сдаться. В 15 час. 15 мпн. у:крепленный район сдался, хотя 
норвежцы потеряди в бою всего одного убитого (гражданс:кого) 
и двоих раненых 35• 

Командующий военным о:кругом Тренделаг (район Тронхейма) 
генерал-майор Я:коб Лаурантзон отдал во время вторжения нем
цев 9 апреля при:каз приостановить в о:круге объявденную воен
ную мобилизацию населения и не о:казывать вооруженного со
противления противни:ку 36• Гитлеровс:кое командование, высадив
шее в Тронхейме десант в 700 солдат и офицеров, цспытывало 
острую нужду в боеприпасах, вооружении и под:креплении лич
ным составом и в при:крытии своих войс:к истребительной авиа
цией с воздуха. ДJrя этого необходим был аэродром, на :который 
могла бы базироваться немецкая истребительная, транспортная 
и десантная авиация. Но 10 апреля норвежс:кий генерал Лау
рантзон отдал :коменданту аэродрома в Бернесе майору Ветлесен 
при:каз снять вооруженную охрану аэродрома. Вследствие этого 
аэродром со всеми складами и оборудованием был сдан немцам 

32 А. Haugan. Farlig historioppfatning-.- NMT, 1956, No 11, s. 729; Jl'K, 
Bilag, bnd. f. Oslo, 1947, s. 106; О. Lindblick-Larsen. Krigeп iп Norgc 1940. 
Oslo, 1965, s. 48; «ArbeiderЬladet», 9. Т \! 1965. 

33 «Norges krig- 1940-1945», Ьлd. J, s. 156-160. 
З4 fЬid.' s. 158. -
3& IЬid., s. 159. 
36 «General Laurantzon innstilte moblliseringen i Tr0пdelag 9 april». - «Dag

Ыadet)>, 1.111 1948; Н. Normann. Vollgraven, s. 41. 
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без малейшего сопротивления и без единого выстрела 37• Испо.ЛЬ-· 
зуя аэродром в Бернесе, немцы сразу же стали перебрасывать 
по воздуху подкрепления в район Тронхейма. liторжепие немец
ко-фашистских оккупантов в Тронхейм застаJiо ;1штслей города 
буквально в постелях. С боевых кораблей, а также транспортов, 
которые прибыли в тропхеймский ILOpт еще до 9 апреля, неожи
данно вышли вооруженные до зубов гитлеровцы и захватили 
важнейшие центры города. Гражданская и военная администра
ция города бьша арестована. 

В результате ·предательства генерала Jlаураптзопа, который 
после войны предстал перед норвежским судом, немецкие войска 
получили возможность укрепиться в Центральной Норвегии -
г. Тронхейме. 

В районе Rристиансанна гитлеровские корабли были встре
чены 9 апреля огнем береговых батарей. Перестрелка продолжа
лась с перерывами с 5 час. до 9 час. 30 мин. утра. Был по
дожжен один вспомогательный немецкий корабль. Тогда гитлеров
ское командование послало на укрепленные районы авиацию. 
Сначала бомбардировщики сбросили на позиции норвежских ба
тарей листовки, в которых указывалось: «Немцы пришли в Нор
вегию как друзья, чтобы защитить Норвегию от англичан» 38• 

Но, когда батареи вновь открыли огонь по немецким кораблям, 
авиация противника подвергла батареи ожесточенной бамбарди
ровке. Загорелся лес, склад боеприпасов, некоторые батареи были 
выведены из строя, однако другие продолжа.'lи вести огонь и не 

допускали гитлеровские корабли и десанты к городу. 
В 10 час. 15 мин. в у1<репленный район неожиданно при

шел приказ: «Английские корабли не обстреливаты 39• Вскоре 
показалась еще одна группа кораблей, которая была принята за 
английские. Командир укрепленного района приказал прекратить 
огонь, но когда корабли подошли близко, то было обнаружено, 
что шли немецкие корабди под французским флагом. С гитле
ровских кораблей стали высаживаться десанты. Личный состав 
батарей, окруженный с суши, капитулировал. В самом городе 
поднялась паника. Жители, боясь бомбардировки, на всех видах 
транспорта покидали город. Вместе с ними в панике бежал и штаб 
3-й пехотной дивизии. Не1юторые воинские части успели взор
вать мосты и дороги вокруг 1\ристиансанна, чтобы не дать воз
можности противнику сразу же начать преследование. В первой 
половине дня 9 апреля город был захвачен немецкими войсками. 

В районе г. Бергена к 9 апреля находился один пехQтный 
батальон полного состава, три саперные роты, штаб 4-й пехотной 
дивизии и несколько мелRих подразделений. На подходах к горо
ду, на берегах фиорда, было девять береговых орудий крупного 

37 «General Laurantzon innsti!tc moblliseringen i Tr0ndelag 9 april». - «Dag-
Ыadet», 1.11 I 1948. 

эs «NOl'ges kri!-{ 1940-1945», b11d. I, s. 136. 
38 IЫJ., s. 137. · . 
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Rалибра, торпедная и зенитные батареи. Личный состав уRреПJiен
ного района насчитывал 630 человек Кроме того, входы в фиорд 
охраняли норвежсRие военные Rорабли «ГарМ>>-, «Мангер», «Хаус» 
и торпедные Rатера «Линдос», «Тур» и «Шторм» 40• 

ГитлеровсRие Rорабли проходили мимо норвежсRпх стороже
вых кораблей на большой сRорости, с потушеннымп огнями, не 
отвечая на их сигнал. НорвежсRий торпедный Rатер «Шторм» 
выпустил торпеду, но она, попав в гитлеровский Rораблъ, не 
взорвалась - не сработал взрыватель 41 • Когда береговые батареи 
открыли огонь, то с гитлеровских кораблей ответили: «Дорогие 
друзья, прекратите стрельбу». На кораблях развевался англий
ский флаг 42• Гитлеровским кораблям удалось пройти мимо пер
вых береговых батарей, но другие батареи их встретили огнем. 
Немцы не открывали огня до тех пор, пою~ норвежс!-\ая батарея не 
подожгла легкий крейсер «Кенигсберг». Тогда немцы под прикры
тием артиллерийского огня стали высаживать десант на лодках. 
Норвежс1ше батареи продолжали отбиваться. Вскоре командир 
норвежс1юго укрепленного района полковник Г. И. Виллох был 
вызван к телефону - немецкий офицер по телефону требовал ка
питуляции гарнизона. Полковник Виллох отдал приказ о капиту
Jrяции, хотя норвежцы потеряли всего восемь человек убитыми 43• 

Для фашистской Германии город Нарвик имел особо важное 
военно-стратегическое значение. Порт использовался и как пере
валочная база при перевозке шведской железной руды, необхо
димого сырья для промышленности Германии. Кроме того, здесь 
были сосредоточены наиболее боеспособные и хорошо вооружен
ные норнежские военные части, сформированные н~ случай рас
ширения военного конфликта с Советским С<Jюзом 44• 

К 9 апреля 1940 г. в районе Нарвика и Северной Норвегии 
норвежское командование имело следующие силы. 

В г. Парнике дислоцировалиеь стрелковая рота, ~улеметный 
взвод, саперная рота, батарея 40-мм пушек, взвод 65-мм орудий. 
В Елверумсмуене (15 км севернее Нарвика) - 1-й пехотный ба
тальон, саперная рота, пулеметный взвод. В Барду (80 км северо
восточнее Нарвика) - 6-я пехотная бригада в составе двух стрел
ковых батальонов, дивизионной школы сержантов, трех дивизио
нов горной артиллерии, моторизованной батареи 75-мм полевых 
орудий, роты связи, роты медицинского обслуживания, автомо
би.тп,ной роты, полевого лазарета. 

В восточном Финнмарке располагались два отдельных ба
тальона - «Варангер» и «Альта», отдельная рота «Rиркенес», мо-

40 «Norges kri~ 1940-1945», bnd. 1, s. 146-150. 
41 Ibld., s. 147. 
42 Ihid., s. 148. 
43 Thid., s. 152 
44 «Историл В<'лнкой От!'честnеплой войны Советского Союза 1941- 1945», 

т. 1, стр. 218. 
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торизоnанная батарея 75-мм орудий, отдельная батарея полевых 
орудий, автомобильный взвод, полевой лазарет. 

В Бардуфоссе находилась летная часть в составе двух эскад
рилий 45. 

В районе Нарвика были сосредоточены также значительные 
СИJIЫ военно-морс1юго фJJота Норвегии: броненосцы «Норвегия», 
«Эйдсволы, сторожевые корабJiи «Ф. Нансен», «Кельт», «Ми
хаель Саре», дивизион подводных лодок, :эс1~адрилья морской авиа
ции 46. 

С начала советско-ф1ш 1яндс1юго конфJшкта вес части, нахо
дившиеся в Северной Норвегии, были в постоянной боевой го
товности. Они провели большое количество учений и маневров. 
Поэтому немецное командование бросило протиn Нарвика самый 
мощный (за исю1ючс11исм направления па г. ОсJю) десант из 
военно-морсних и сухопутных сил. 

Начальник гарнизона г. Нарвик поJIКовник Сундло получид 
еще в 20 час. 8 апредя сообщение о том, что немецкие военные 
кораб.1и следуют курсом па город 47• К тому же времени ему 
бьша поставлеuа задача срочно перевести батаJJьон из местечка 
Ельвегордсмуен в г. Нарвик и защищать город всеми имеющими
ся средствами 48. Но, вместо того чтобы мобили:ювать своих под
чиненных на организацию отпора врагу, он утаид :этот приказ от 

сnоих подчиненных и «отправюr их спать» 49. Гарнизон и жители 
Нарвина бышr разбужены рано утром громом орудийных выстре
лов. Это немецкие корабли топили норвежские броненосцы «Нор
ге» и «ЭйдсволЫ> у входа в фиорд 50• На глазах у жителей го
рода и местного гарнизона немцы высаживались у причалов. 

Полновник Сундло за~шючил с немцами перемирие, а затем по
шед к 111тлеровскому генералу ДитJiю и сдался в плен, отдав 
затем приказ сдать город противнпку. Нарвик быд отдан гитле
ровским войскам без еднпого выстреда 51 . После захвата города 
гитлеровский генерал Дитдь собрал представителей городской вла
сти в гостинице «Гранд отелы и заявил, что «благодаря благо
разумию норвежского полковника высадка немецкого десанта не 

привела к жертвам» 52• 

Таким образом, уже в первый день немцы достигли круп
ных успехов в Норвегии, захватив Нарвик, Тровхейм, Бергев, 

4s «Norges k1·ig 1940-1945», bnd. I, s. 370-373. 
46 Ibld., s. 373. 
47 «Sundlo fikk ubetinget ordre om А forsvare N:нvik». - «DagЫadet», 14. IV 

1947. 
48 lbldem. 
49 «Oberst Sundlos h0yforraederi».- «DagЬladet», 14.IV 1947. 
ъо «l\lin plikt а ofre skipet og mannskapet».- «DagЫadet», 18.IV 1947. 
si «Oberst Sundlos h0yfo1тaedCl'i».- «DagЫadet», 14.IV 1947; Narvik, 1940.

«l\laвnskaps Avisa», 9. IV 1965. 
s2 «f)r·amatiske dage1· i Narvik•>.- «Eidsvold•> og «Nor~e•> seнkes.- «Arbeider

Ыadel», 13. IV ·1965. 
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1\ристиансанн, Аренда.1ь, Эгерсунд и столицу llорвегии Осло. 
Норвежские воЙсl{а на всех направлениях отступаJrи. 

Большой успех немногочисленных гитлеровских десантов 
9 апре ~я 1940 г. объясняется не только фактором внезапности 
со стороны немцев, правда, не имевших решающего превосходст

ва над норвежской армией в первый день нападения, но и заме

шательством, капиту.ТJянтством норвежского правительства и ко

мандного состава армии с первых же минут войны. 
Некоторые ведущие чJJены праuительства и парламента, по 

свидетедьству Трюгве Jlи, занимавшего в апреле 1940 г. пост 
министра снабrnения, считади сопропrвление безнадежным. 9 апре
ля <<Премьер-министр и министр иностранных дел,- пишет Трюг
ве Ли,- излага.111 факты в таких пессимистических тонах, что 
у членов парламента создава.1ось впечатление, что битва уже пр\)

играна» 53• 

Норвежское правительство проявляло колебание - вступить в 
борьбу с гитлеровскими агрессорами или же начать переговоры 
и капитулировать'·". Оно от1шонило гитлеровский уJiьтиматум, но 
в то же время вело 9-10 апреля переговоры с немец1шми вла
стями, будучи в принципе готовым, правда на собственных ус 10-

виях, примириться с оккупацией 55• В вопросе организации обо
роны страны оно проявлЯJю нерешитедьность и непоследователь

ность. Многие норвежцы яв.1ялись на мобилизационные пункты, 
но там их никто не ждал. Гитлеровские захватqики уже выса
дились в Норвегии, а норвежскому генеральному штабу был 
отдан приказ о проведении лишь «частичной и скрытой мобили
зации». На следующий день министр иностранных дел l{ут, вы
ступая по радио, в туманных выражениях говорил уже о про

ведении «обычной мобилизации» 56, 

Такая нерешительность и непоследовательность были присущи 
многим ведущим политическим деятелям Норвегии, которые вели 
линию не на активизацию борьбы с гитлеровскими агрессорами, 
а на то, чтобы <шрийти к соглашению с Германией, которое мог
ло дать Норвегии возможность существовать в новой Европе Гит
лера» 57• Нерешительные действия правите:~ьства с первого же 
момента дезорганизовали армию и ослабили вооруженный отпор 
гитлеровским агрессорам. 

Дух обреченности и капитулянтства царил и среди командного 
состава норвежской армии. «Исследования, которые бы:rи пред
приняты в 1945 году,- пrrшет норвежсю1ii историк Магнус Н:эсс,-

53 Т. Lie. I.eve ellcr d0. Oslo, 1955, s. 113-114. 
54 Е. Ejaerli. 194U - skyld ikke bare ра politikcrnc. - NMT, 1964, No 9, 

s. 624. 
55 А. С. [(ан. Внсшпяя политика Скандинавских стран в годы второй миро

вой войны, стр. 113-114. 
66 N. @rvik. Kaшpen/J i No1·ge 1940.- NMT, No 1, s. 9. 
Б7 «Aschel1011gs Koпversasjoнs J,cksikon» (в дальнейшем - AKI.). Fjcrde 

utgave, bnd. IX. Oslo, 1957, s. 340. 

75 



показали, что именно руководители и командиры были одной из 
причин нашего сокрушительного поражения, что по пх вине нор

вежс1ше вооруженные силы во время вoiiuы были подобны 1ш1.~а
лиду» sв. 

Нюгордсволь и Трюгве Ли признают в своих послевоенных 
мемуарах, что командующий норвежскими войсками генерал Лаа
ке и офицеры генерального штаба счптали борьбу с гитлеровскими 
агрессорами безнадежной и в тече1ше первых 2-3 дней войны 
практически не имешr связи с войсками и не управляли им11 59 • 

«Мы должны или вести переговоры с немцами,- категорпчеснп 
заявлял генерал Лааке члепам норвежского правительства,- п:ш 
же безоговорочно капитулировать». Норвежский мшшстр юсти
ции Волд вспоминает, что присутствовавшие при этом разговоре 
офицеры генерального штаба поддержаJiи требования Jiaaкe о ка
питуляции 60• 

10 апреля к премьер-министру Нюгордсволю явились офицеры 
и в «агрессивных выражениях... протестовали против. проводив

шейся в стране мобилизации населения. Они требовали приоста
новить сопротивление немцам, считали, что оно бессмысленно и 
приведет к уничтожепию норвежских сел и rородов, к бесполез
ному кровопролитию, за что норвежское правительство будет не
сти ответственность» 61 • «Начальник гелерального шаба полков
ник Хатледаль,- писал Трюгве Ли,- которого я знал до этого 
как волевого, интеллигентного и знающего свое дело человека, 

сейчас был совершенно неспособен к деятельности» 62• 

Правительство было вынуждено отстранить генерала Лаи:ке 
и назначить 11 апреля 1940 г. командующим войсками страны 
генерала Отто Рюге, который «пользовался доверием в армии» 63• 

Но смена командующего войсками не помогла. Пораженческие 
настроения среди верхушки 1юмандного состава распространялпсr, 

на офицеров, непосредственно командовавших частями и подраз
делениями в бою. 

В книгах, выпущенных за последнее время норвежским воен
но-историческим департаментом, приводится много примеров того, 

К!Э-К командиры норвежских частей и подразделений сдавали по
зицюr немцам,· мотивируя тем, «что эти позиции невозможно было 
да.льше удерживать». «l{огда же начинаешь изучать,- пишет нор
вежский военный историк Е. Фэрли,- какие потери «вынудили 
отступить» норвежские войска, то узнаешь, что они были или 
совершенно незначительными, или зачастую вообще их не было. 

68 М. Naess. Legmannstanker om krig or moral som norsk ргоЫеm.- NMT, 
1961, No 6, s. 315. 

69 Т. Lie. Ор. cit., s. 108-109; «Nytt akarpt lys overaprildagene».- «Arbei-
derЫadet», 23.IV 1947. 

60 lbldem. 
11 Т. Lie. Ор. cit., s. 108-109. 
62 lbitlcm. 
63 «Norges krig Ю40-1945», Ьnd. I, s. 166. 
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Ногда изучаешь оборопительпые позиции, которые были выбраны 
офицерами и заняты войсками, то приходишь к выводу, что с 
тактической точки зрения они быJш «здравыми». То, что быJiо 
сJ~абым, что «сдавало»,- это стремJ1с1rие вести войска. Я помню, 
что многие высшие офицеры J1егко сдавали позиции немцам» 64• 

Даже пос;1е 9 апреля, когда штJ1сровское командование ста
вило Задачу овладеть всей страной, норвежское командование 
имсJю возможностr, шшестп п1тлеропцам серьезное поражение 

или по кpaiiueii мере создать длн агрессора такое положение, 

при котором захват страны пс оправдывался бы понесенпым11 
немец1ю-фашистскими войсками потерями. Большие потери и тя
жеJ1ые длительные бои в Норвегии были совершенно невыгодны 
для германского командованин еще и потому, что 10 мая было 
заш~анировано нападение на Францию, и сосредоточение всех 
сил на основном направлении у границ Франции приобретало 
длн гитлеровского командования решающее значение. 

Многие норвещские историю~ и государственные деятели, изу
чая военно-поJштuческую обстаuо1шу страиы, исходят И3 положе
ния о «Фаталыюii непзбежпости поражению> Норвегии во второй 
мировой войне. Однако ряд видных норвежских историков и воен
ных специалистов и в первую очередь Св. Хартманн, Х. Нурманн, 
Е. Фзрли, Я. Хальд приходят к выводу, что Норвегия, несмотря 
на тяжелую обстановку, имела возможность отстоять свою неза
висимость в схватке с гитлеровскими захватчиками и после 9 ап
реля .1940 г. 65 

«Лично я,- пишет Я. Хальд,- после изучения всех источни
ков убеди,лся, что Норвегия имела достаточно сил и средств за
щищать свою территорию во время второй мировой войны, если 
бы эти сиJIЫ и средства были использованы должным образом ... » 66 

«Я осмеJ1иваюсь утверждать,- подчеркивает Е. Фэрли,- что 
мы везде МО!'ЛИ бы встретить немцев силами, примерно ра~шыми 
немецким или даже превосходящими их в боях на суше".» 67 

Эти историки подкрепляют свои выводы тем, что в течение 
первой недеJIИ боев гитJ1еровцы имели в Норвегии не более 
13-14 тыс. человек, которые были разобщены и действовали на 
разных направлениях. Быстрое продвижение противника, особен
но в Южной Норвегии, где сопротивление норвежской армии 
продолжалось немногим более 3 недель 68 , было возможно, по их 

64 Е. Fjaerli. 1940 - skyld ikkc barc ра polШkernc.- NMT, 1964, No 9, 
s. 632. 

85 S. Нartmann. Angrep og forsvar uнder felltoget i Norge 1940.- «Arbeidcr
Ыadet», 3.IV 1965. 

86 О. J. Hald. Кашрен ош Norge april - jtшi 1940.- «ArbeiderЫadet», 
9. IV 1965. 

87 Е. Fjaerli. 1940 - skyld ikko bare pii politikcrnc. - NMT, 1964, No 9, 
s. 628. 

68 J. Hald. Катрен ощ Norgc april - juni 194U. - «ArbeiderЬladet», 
9.IV 1965. 
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мнению, только благодаря военно-техническому превосходству 
противника 69• 

Ра3умеется, это превосходство сыграло немаJiоважпую роль в 
более позднпй период, но оно пе быJю единственной и решаю
щей причиной быстрого отступJiения норвежской армии, особен
но в первую педелю войны, когда гитлеровские войска пе имели 
в Норвегии пи численного превосходства, ни значительного пре

восходства в артиJiлерии, танках. Гитлеровские войска обладаJJи 
только господством в воздухе и бьши хорошо оснащены Jiегкпм 
автоматическим оружием. 

ТоJJько с 20 апреля 1940 г., после овладепия основными 
стратегическими районами страны, гитJiеровское командование, 
стремясь развязать руки перед наступлением на Францию, начи
нает резко наращивать си.1ы в Норвегии и вскоре доводит их 
численность до 120 тыс. чeJioneк 70• 

Резко пересеченная местuость в Норвегии, по при3нанию во
енных спецнадистов, «самой природой создана как неприступ
ная крепость» 71 • Гористая местность в сочетании со слабо раз
витой сетью дорог и большим количеством естественных препят
ствий ограничивала применение немцами в широких масштабах 
современной военной техники 72 не тодько в первые дни боев, 
но и в последующих операциях и 11югда бы со;щать благоприят
ПЬJе во3можности для упорной обороны норвежцев. 

Слабость сопротивления ворвежс1<0Й армии объясняется еще и 
тем, что командование армии сразу же приняло на вооружение 

тактику сдерживания, тактику сохранения живой силы и ценно
стей 73• 15 апре.;ш 1940 г. вновь назначенный командующий нор
вежскими вооруженными сиJiами генерал Рюге отдаJI приказ, в ко
тором подчеркиваJiось, что «норвежские войска должны вести 
только сдерживающие бои и не давать себя втягивать в решаю
щие бои» 74• Этот приказ имел пагубные посJiедствня: он пара
JJИзовал активность норвежских войск и добровольно отдавал ини
циативу в руки противника, тем бодее что немецкие десанты 
в первые дни были сравнительно небольшими по численности 
(в общей сложности 10 ,')00 человек) 75 и изолированы друг от 
друга. Именно· в это время, пока они не соединились и не полу
чили большого подl\репJiения, следовало перейти к решительным 
наступатеJ1ы1ым действиям. ТоJiько в этом елучае норвежские 
войска могли рассчитывать на успех. «Обстановка для противнпка 

69 «Norges krig 1940-1945~, bnd. 1, s. 98-104. 
70 J. Hald. Катрен от Norge april - juпi 1940.-«ArbeiderЬ!adet», 

9.IV 1965. 
71 Е. Fjaerli. 1940 - skyld ikke bare ра politikerпe.- NMT, 1964, No 9, 

s. 628. 
12 «Правда», 29.IV 1940 r. 
73 N. @rvik. Kampen i Norge, geпeral Rygges рlап.- NMT, 1961, N 1, s. 8; 

J. Sch~itz. Krigen i Norge.- Nl\IT, 1956, No 7, s. 486. 
74 /. Sch~itz. Krigen i Norge.- NMT, 1956, No 7, s. 486. 
75 Н. N ormann. ,Vollgraveп, s. 41. 
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сложилась намного труднее, чем мы в то время могли ду

маты> 76,- писал один из видных норвежских военных истори
ков, Сверре Хартманн. 

Изучение донесений и рапортов командующего немецкими вой
сками в Норвегии генерал-полковника Фалькенхорста показыва
ет, что немцы в это время боя.'lись именпо наступательных, 
фланговых ударов норвежских войск 77 ._ «Если бы командование 
норвежской армии,- вспоминал впооледствии немецкий генерал 
Бушенхаген, руководивший норвежс1юй операцией,- с самого на
чала нацелилось на серьезное контрнаступление, то немцы ока

зались бы в чрезвычайно критическом положепии. Было, видимо, 
неправильно ограничивать себя боями сдерживающего характера". 
Несмотря на наличие огромпых трудностей, генералу Рюге сле
довало бы попытаться вырвать у противника инициативу и этим 
самым заставить немцев коренным образом изменить свои пла
ны» 1в. 

Однако норвежское командовавпе уклоня:rось от решпте·льной 
схватки с противпшюм и в соответствии с этой пассивной так
тикой планпроваJrо действия своих войск. 

В районе Остфольда была сосредоточена 1-я порвежская пе
хотная дивпзпя под командованием генерала Нпльсопа в составе 
3 тыс. человек. Она имела хорошие возможности нанести удар 
противнику с ф.fJапга 79 и поставить его в трудное положение. 
Тем пе менее дивизия стремительно откатывалась к шведской 
границе. Из 15 пехотных рот две роты участвовали непосредст
венно в боях с противником. Остальные же 13 рот, по призна-
1шю норвежского историка по 1ковппка Райе, были заняты в охра
нении, разрушении мостов, организации и обеспечении отступле
ния. Эти роты не сделали пи единого выстрела по противнику 
и 15 апреля укрылись за шведской границей 80• 

В районе Сёрлапда действовала 3-я норвежская пехотная ди
визия под командованием генерала Лильедаля, который также не 
желал вести бои с гитлеровскими захватчиками. Оп пе ставил 
подчиненным офицерам задачу па случай встречи с врагом, и ча
сти продо:тжали беспорядочно отступать до местечка Евье, где и 
заняли оборону 81 • 12 апреля в расположение батальона 7-го пол
ка ::>той дивизии прибыл немец1шй парламентер и потребовал, 
чтобы норвежский батальон отступил на север от Евье. С ведома 
генерала батальон подчинш1ся требованиям гитлеровцев и отсту
пил к местечку Стурвейт. 13 апреля в распо"южепие батальона 
прибыл командир немецкого батальона и потребовал, чтобы 
норвежс1шй батальон сдался в плен. :Командир норвежского 

76 S. Hartmann. Ор. cit. 
77 Е. Qvam. Krlgen i 0stfold. Oslo, 1952, s. 192. 
78 S. Hartmann. Ор. cit. 
79 «Krigen i Norge. Operasjoнcnc i 0stfold».- N:\IТ, 1963, No 4, s. 277. 
80 Jbld., s. 278. 
s1 «Generali Liljedahl ikke tiltalt for landssvik».- «DagЫadet», 16.IV 1947. 
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батальона попросил прекратить огонь, чтобы посоветоваться с 
генералом. 

На следующий день генерал Лильедаль собрал совещание, на 
котором прпсутствоnа."! 21 офпцер, среди пих был то:~ько один 
лейтенант, а остальпые - старшие офицеры. На совещании Лилье
даль поставил на голосование вопрос: сражnт1.ся с немцами 

пли же сдаться в ш1ен. Все прпсутствовавшие на совещании 
проголосовали за то, чтобы сдаться в плен 82 • 15 апре:1я части 
3-й пехотной двизии сдались без боя па нристиансаннском на
прав.1еп11и. Командир одного из ба'тn.1ьопов, оправдывая сдачу в 
плен, доносил в рапорте о «расстройстве нервной системы у не
которых номандиров» 11 о том, что «оп пе уверен, выдержат ли 

нервы у других командиров, есшr дело дойдет до боя» 83• 

13 апреля n paiioпe города Ношrбергn юшитулпровали 3-й 110-

хотпый полн и другие норвежские по1~раздеJrения численностью 
2200 человек. Эти 1101шс1ше части также практически не участ
вовашr в боях с протившшом 84 , хотн паходшшсь на важном 
стратегическом напр:шл<.'нии, охраняя подходы к жеJ1езноi'! доро

ге па г. Берrеп. 
Полит~ша военной нерхушкп прпвела к тому, что в норвеж

ской армии стали учащаться случаи дезертирства, сдачи в плен, 
разлагалась воипсная дисциплина. Норвежсюrй майор Хертцберг 
писал: « ... дажо целые подразделения самовольно понидали свои 
позиции и не подчинялись приказу» 85. 

Норnежс:ний военный истории подполковник Ф::>рли 86, анали
зируя боевые дейстnия в Южной и Северной Норвегии и выде
ляя слабую сопротивляемость порвежс1юй армии гитJiеровскп., 
захватчикам, отмечает, что самые большие потери во время во~. 
ны понес норвежrюrй бата.1ьон при атаке на г. Нарвик. Город 
был отбит у немп:ев, а норвежс1шй батальон потерял убитымя 
и ранеными 6-7 % личного состава. За время боев у местечка 
Хегра потери норвежцев, включая болr.пых, достигли примерно 
3 % от общей числепности войск В остальных же случаях, под
чер:нивает Фэрли, «потери норвежских войск составляли менее 
одного процента» 87• Потери же немцев быпи и того меньше 88• 

21 апреля в боях у Блостад (Южная Норвегия) участвовали 
три норвежских стрелковых батальона и одна арти·ллерийская 
батарея против дnух немецких стрелковых батальонов и одного 

82 М. Naess. Legшa1111slankor om krig og шо1·аl sош нorsk рrоЫеш.- NMT. 
1961, No 6,s. 322. 

83 lbldem. 
84 О. LindMck-Larsen. KriRon i Norge 1940. Oslo, 1965, s. 59. 
86 N. Hertzberg. Krigen i Norge. Operasjonene i Adalen og Valdres.- NMT, 

1963, N 12, s. 720-724. 
88 Е. Fjaerli. 1940 - skyl1I ikke baro ра.:- NMT, 1964, No 9, s. 621. 
87 lbldem. 
88 lbldem. 
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артиллсриiiского д11 низпона. В ::m1x боях порвсжцы потеряли 6 че
ловек убптыми 11 тяже.1оранснымп. Потери немцев Ш'нзnсстны 89 • 

В боях у Лундсхейда в апреле участвовали с норвежской 
стороны: однн пехотный батальон (575 чсловсн), два пуJ1смст-
11ых батальона, l\11111ометная рота, артю1.1срийсная батарея 4j-мм 
пушек II другпе подразделсuия, всего 2000 чe.'lOBcl\. :Кроме того, 
их поддержиnала половина батаilьопа английских вoiicI\ (400 че
ловек). Немцы наступали n составе двух пехотных бата.'lьонов, 
одного батальона самокатчиков, пяти различных рот поддержки, 
трех артшшсриiiс1шх батарей, всего около 2500 че.1овек Норнсж
цы потеряли убитыми 14 челоnск, раненым11 01юJ10 20 человек, 
процент потери составJiял примерно 2 90. Немцы - убитыми 35 чс
Jюnск, ра11е11ы11111 32, процент потерн ш1чпого состава - 2,4. Анг
личане - убпты:о.ш 22 че:ювека, рансuы111н 4U, процент поте
ри - 15. 

Из прнведсuuых данных вндно, что гптлсроuсю1с ноi1ска без 
fiо:1ып11х потер~. п реодолева ·ш 1·011роти 11:1еп11с 11орве;1.;с1юй ар~нш, 
а 11орвеа.;сю1с части бР:~ серы)з1юго бон остав.т~л:111 свои по:11щ1111. 

20-21 апре:ш порuежское командоnаппе попыта.1юсr. пр11оста-
1ю11111ь отступJiснис своих войск в lОщной Норnепш 11 задержать 
наступление противника. С этой цеJ1~,ю генерал Рюге издал прпказ 
11 обратп.т1ся н воiiскам с призывом задержать протившша 91 . Но 
было уже поздно. Норвежсю\я армия в Южной Ilopncгшr к этому 
времени была ослаблена, но пс из-за потерь :шчпого состава и 
тсхню<и, а из-:за псоргапизовашюсти и плохого управления. Она 
была морально нaдJIO!llJieнa, у солдат и офпцероn не было веры 

'"{!Обеду. 

'~' Не внесли значительного nк:1ада в активизацию босnых дейст
вий против немцев n Южной Норвепш п союзные войска, которые 
после кратковременного пребывания (с 17 апре:ш по 1 мая 1940 г.) 
эnакуирова;1ись пз IOiimoй Норвегии. 3 мая 1\ап11ту:111ровали и 
остатки порвежсю1х войск. 

Нескол~,ко бoJJee интенспвно, хотя в принципе так же, прохо
дили бои в Северной Норвегип. 

Рано утром 9 апреля к оккупщюванному немцами г. Нарви
ку подошло пять англпйскпх ;эсмшщев под кома11доnаш1Рм кашr
т:ша 1 paura Ппрбуртопа-Лп, 1ютпрый спроспл у J\о~rандующего 
ilMC Англии разрешения вступит~, в бой с 11смецю1111и ЭСl\llШ
цuми 11 получ11.11 ответ: «Действуйте по своему усмотрению)> 92. 
Апглийскис эсмипцы псоашдапно напали на нсме1~ю1е корuб:пr, 
которые стошш в бухте Нарnик. Один 11емец1шй эсмнпец был 
расстрелян в упор артиллерией и торпедами, вспомогательные 

корабли потоп.11ены, другие эсминцы получили спльпые повреж-

89 Ibld., s. fiЗO. 
90 lhi1\crn. 
91 !Ьidem. 
92 «Norges krig 1940-1945>), Ьнd. 1, s. 382. 
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дспия. Но в это время в Нарвик вернулись другие немецкие 
:.1смипцы. В результате боя было потоплено два английских эс
минца, один серьезно поврежден. В этом бою гитлеровцы поте
ряли еще три эсминца 93• 

13 апреля английские корабли вновь нагрянули на Нарвик. 
На этот раз эсминцы приm;~и в сопровождении лишшра «Ворс
пайт». Бой между английскими и немецкими 1юраблями длился 
01\0JIO 3 часов и закончился тем, что все семь гитлеровских эс
минцев были потоплены. В этот же день английская авиация 
совершила налет на Нарвик и потопила норвежские военные и 
торговые корабли, захваченные немцами 9 апреля. Всего в двух 
операциях английского ф:юта в Нарвике было потоплено 10 не
мецких эсминце!\. В это время в Северной НорвегИ:и разразился 
снежный ураган, который затруднил продвижение немцев и дал 
возможность норвежскому командованию поовести мобилизацию 
и необходимые приготовления. На базе 6-й дивизии были сфор
мированы две пехотные бригады. Однако эти бригады бездейст
вовали n ожидании помощи союзников. 

Командующий норвежскими сухопутными силами генерал 
Рюге в телеграмме, посланной Черчиллю в первой половине апре
ля 1940 г., писал, что «ес.1и немедленно не будет прислана по
мощь, то через несколько дней Норвегия окажется в ру1<ах нем
цев» 0 ~. Однако войска союзнююв стали прибывать в Норвегию 
лишь через неделю после высадки немцев, которые успе.r~и уже 

основательно укрепиться на захваченных ими ш1ацдармах. А анг
лийское командование к этому времени, подчеркивает Дж. Бат
лер, уже отказалось от проведения десантной операции в Норве
гии 95• Из 11 батальонов, которые 9 апреля Анг.1ия могла напра
вить за границу, четыре батальона не имели снаряжения 96• Не 
было у английсного командования и специально разработанных 
планов противодействия на случай гитлеровской интервенции в 
Норвегию. 10 апреля начальник английского генерального штаба 
генерал Айронсайд записал в своем дневнике: «Мы ничего не 
подготовили и никогда даже не замышляли какую-либо десант
ную операци19 противодействия в таком большом масштабе» 97• 

В военно-политических кругах Англии и Франции вызвал за
мешательство не сам факт высадни немцев в Дании и Норвегии, 
а ее масштабы и отсутствие конкретных планов противодействия 
11 необходимых для этого сил. «9 апреля,- пишет Дж. Бат
лер,- было для союзных держав днем многочисленных совеща
ний» 98• 4Военпый кабинет,- дополняет Айронсайд,- совершенпо 

93 «Norges krig 19/i0-1945», bnd. 1, s. 382. 
9~ Ibld., s. 172-173. 
95 Дж. Батлер. Gольшая стратегия. Сентябрь 1939-июнь 1941. М., 1959, 

rтr. 131. 
96 1 l>i(\" s. 132 
97 «Тhе lronside Diaries 1937-1940». I.ondon, 1963, р. 251. 
~8 Дж. Бqтлер.' Указ. соч" стр. 132. 
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Ос11оп11ые аэродрО'fU 

Райо11ы ми11ных 
постановок 

Переход германских 
кор3блсй д;~я высадки 
десант11ых войск 

Высадl(а немецких 
nараwютных десантоо 

Q 04 10 06 
Настуn11ение германских 
е0Ис1< 9 04-10 06 

Захват Германией Давив и Норвеrии. 
Апрель - июнь 1940 r. 

u 

не имеет представления о времени. Его не.1ъзя собрать до 
8.30 утра, теряем часы в ожидании. Затем у пас пачипается 
самая ужасная демонстрация пустых разговоров. Никаю1х реше
ний по существу вопроса, которые· бы нацелили военных на вы
полнение конкретных задач» 99• 

Все это свидетельствовало о том, что английское правитель
ство фактически не собиралось вступать в серьезную борьбу с 
Германией ради Норвегии и действовало, как оодчеркивает 
Б. Лиддел Гарт, в духе высказывания Черчилля о том, что «МЫ 

uu «Тl1е Jronside Diaries 1937-1940», р. 249. 
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больше выиграем, чем проиграем от того, что Германия нападет 
па Норвегию и Швецию» 100• Такое же мнение было высказано 
9 апреля на засС'дапии военного кабнпета Апглпи. «Теперь, когда 
неiiтрашпст Норвспш 11ерестаJ1 существовать,- было заявлено 
на заседании,- поJ1ожепие Великобритании значительно улучши
лосы> 101 • Вместе с тем военный кабинет выражал надежду, что 
благодаря подавляющему превосходству на море апгличане смо
гут «за одну-две педели» справиться с немецкими десантами 102• 

Однако англпйское номапдовашrе пе торопилось пспользовать свое 

превосходство на море. Такие пассивные действия объя:снялись 
позже шюбы неожиданно возросшим противодействием немецкой 
авиации, особенно у побережы1 IОжпой Норвегии. 

Тщ1ько после вторжеrшя немецко-фашистских войс1< в Норве
гию английс1юе правптельство 11 воешюе 1\омандовапие «ОТI\рыли 
дискуссию»: где атаковать немцев: в Нарвике или Тронхейме? 
Характерно, что в борьбу мнений о направлении удара вю1ючи
лпсь газеты, клубы, общественность. Правительство и 1юмандова-
11ие песколько раз припим.:ши решения, а затем отмешти их. 

Все это отража.-юсь па деiiствпнх англо-фрющузских вoilcl\ в· Нор
вегии, перед которыми не были поставJ1еuы ясные и конкретпые 
задачи 103• Поэтому не случайно, что сам Черчилль назвал норвеж
скую кампанию сумбурной 104 • Но этот сумбур был выражением 1ш 
только неподготовленности союзников к ведению настоящей вой
ны вообще 1()5 , но и продолжением мюнхенской политики примени
тельно к Норвегии. 

Именно поэтому флот союзников лишь на пятый день после 
начала событий ста.т~ наносить удары по германским силам в 
Норвегии. До этого английское :командование ограничивалось 
лишь с.11абыми попытю1ми прекратить германские перевозки войск 
в Норвегию, чем даJ10 возможность немцам захватить, удержать 
и вооружить основные стратегические узлы в шхерах и па :конти

ненте 106• Даже Нюгордсnоль с горечью высказал свое разочаро
вание позицией Апглии 107• 

14 апреля в районе Нарвика ст,ми высаживаться войсна союз
ников. Одна:кq вскоре значптельшш часть этих войск была пере
брошена в Южную Норвегию. 

На тронхеймс:ком направлении в районе Намсуса и Опдальсне
са с 17 по 28 апреля высадилось 13 тыс. ашлийских и француз
ских солдат. Немецкая группировка в Тронхейме к этому времени 

100 В. Liddell Hart. Т11е Mililary St1·alcgist.- «Cl1ul'cl1ill Revised. А Critical 
Assessшent». Ne\v York, 1969, р. 207. 

101 Дж. Ват.лер. Указ. coq., стр. 132. 
102 Там же. 
103 «Tl1c Royal United Scrvice Institution J ournal», December 1970, р. 28-33. 
104 W. Chu1·chill. The Second WorJd War, vol. 1, р. 573. 
lОБ Д. М. Проэктор. Войпа в Европе. 1939-1941 rr. М., 1963, стр. 249. 
106 «Правдю>, 29. IV 1940 r. 
107 Т. Lie. Ор. cit., s. 120. 
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насчитывала не больше 2000 человек 108• Союзники, имея nеоспорй
мое превосходство в сиJ1ах, имели полную возможность разгро

мить немсцюю воiiска в ЦентраJiьной Норвегии. Бывш11ii пемец
кпii генерал Типпсльсю1рх ппсаJ~: «Если бы англичане сумели 
выбить немцев из Тронхсйма, ;,то имело бы решающее значение. 
В таком CJiyчae немец1шс войска не смогли бы долго держаться и 
в Нарвю\е. Подобные действии западных держав, возможно, еще 
позволиJJи бы им добиться своей главной цели." помешать нем
цам 11с110J1ьзовать порты западного побережья Норвегии для пере
возки руды» 109• 

Одна1ю англо-французское ко~1андование проявляло. медли
тельность, избегало решительных схваток с противuпком и зача
стую не 1юординировало свои действии с действиями норвежских 
войск. 

Английские войска нс были приспособлены к ведению боевых 
действий в суровых условиях Норвегии. 22 апреля английская 
бригада под командованием бригадного генерала Моргана занима
ла оборону в местечке Mr.cca. НсмпогочисJJепный немец1шй пат
руль зашел в тыл бриrа)'"(ы и пача.:~ стрельбу. В бригаде подня
лась паника, в резуJlьтатс чего был обнажен фланг всей обороны 
и норвежсние войска понес:ш непоправимые потери 110• На сле
дующий день эта же бригада занимала оборону у местечка Трет·· 
тен (40 км севернее Лиллехаммера). Немецний бомбардировщик 
сбросил бомбу в тылу бригады, но английс1ше солдаты подумали, 
что это норвежцы взорвали мост и отрезали им пути отхода. 

Началось паническое бегство английских солдат, которое не уда
лось остановить офицерам 111 • Типпельскирх подчеркивал, что 
«".в результате всех нерешительuых и замедленных действий 
последние возможности, котор:qхми еще располагали западные дер

жавы для достижения своей пели, были, по-види~.юму, упущены» 11 2. 

В конце апреля союзнини эвакуировали свои войска из Юж
ной Норвегии и направили их в Северную Норвегию. :К 10 мая 
1940 г. количество союзных войс1< в районе Нарвика достигло 
25 тыс. человек 113• Группировка немецко-фашистских войск на 
этом направлении, nозглавллемая Дитлем, насчитывала не более 
5 тыс. солдат и офицеров 114• 

Rомаuдир 6-й норвежской дивизии генерал Флейшер настаи
вал на орга пизации тесного взаимодействия между норвежскими 
и союзными войсками, предлагая создать объединенное командо
вание 11 выработать едиuый план действий всех имеющихся сил. 
Но апглийское командование, раздираемое противоречиями и не-

~ов В. Liddell Hart. Нistory of the Second World War. New Уогk, 1971, р. 62. 
100 К. Типпмъскирх. История второй мировой вой11ы. М., 1956, стр. 60. 
110 «Norges krig 1940-1945», Ьпd. I, s. 238. 
111 IЬidem. 
112 I\. Типпелъскирх. Указ. соч., стр. 60. 
113 О. Munthe-Kaas. Кашреn от Bjerkvik i Ofoten.- NMT, 1965, No 5, s. 419. 
114 N. @l'vik. Каmронс om Norge.- NMT, 1963, No 1, s. 15. 
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решительностью, продолжало бездействовать и уклоняться от пред
лощеuиii норвежского командования. По этой причине между 
генераJiом Флейшером и английским командованием установились 
натянутые отношения. Генерал Флейшер, по мнению английского 
историка Б. Эша, «относился к английским войскам с недоверием 
и подозрительностью» 11s. 

То.т~ько в середине мая, спустя месяц после начала высадки 
союзных войск, английскому и норвежскому командованию уда
лось достигнуть договорсшюсти о совместном наступлении па 

Нарвик. Наступление было назначено в ночь на 13 мая. Англий
ские корабли, возглавляемые линкором «Уорспайт», произвели 
интенсивную артиллерийскую обработку позиций противника. 
В результате предпринятого наступления норвежским и союзным 
воiiскам удалось потеснить немцев и захватить выгодные позиции 
для нанесения удара непосредственно по Нарвнку. Небольшой по 
численности ~·арнизон Дитлн был поставлен в трудное положение. 
Но союзные и норвежские войска пе смогли использовать своего 
решающего прuвосходства в людях и боевой технике. Гитлеровцы 
продолжали удерживать Нарвик и районы, прилегающие к швед
ской границе. Штурм Нарвика был назначен на 28 мая. Однако 
уже 20 мая новый премьер-министр Англии Черчилль высказал 
мысль, что, «может быть, было бы правильно после овладения 
Нарвиком оставить его» 116• Черчилл·ь обосновал это решение 
тяжелым положением на Западном фронте и необходимостью 
укреплепия обороны самой Англии 117• 23 мая был отдан приказ о 
подготовке планов вывода союзных войск из Северной Норвегии. 
Но перед эвакуацией своих Еойск командование союзников приня
ло решение захватить Нарвик, чтобы ослабить противuика и тем 
самым улучшпть условия для выв~да своих войск. 28 мая в ре
зулиате ·предпринятого штурма город был взят. Пятитысячный 
гарнизон гитJ1еровцев оказался прижатым союзными войсками к 
шведской границе. «Гитлер,- Писал Типпельскирх,-в этот день 
опять потерял спокойствие. Он намеревался или приказать соеди-
нению, находящемуся в Нарвике, отойти па юг или эвакуиро
вать его из На.рвика самолетами» 118• 

Норвежское командование полагало, что решающее сражение, 
которое приведет к освобождению Северной Норвегии, произойдет 
в первых чиелах июня, и готовилось к этому. Однако командо
вание западных союзников втайне от норвежт~ев готовилось к 
:шануации. Французские войсна по1\и11ули свои позиции 5 июня, 
а через два дня за ними последовали англичане. Эвакуация про
должалась пять ночей и была завершена в ночь на 8 июня. Вместе 

110 О. Lindblick-Larsen. Britisl1 oppg'j0r mcd Norgcs-felttoget.- NMT, 1964, 
N 8, s. 538. 

11в Дж. Батлер. Ука3. соч" стр. 147. 
117 W. S. Churchill. Ор. cit., р. 587. 
118 /(. Типпмьс1tUрх. Указ.'соч., стр. 61. 
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с англичанами в Англию направились на английском линкоре 
прнвительство Нюгордсволя, король и норвещск_ое комапдование. 
Утром 8 июня норвежские войска прекратили сопротивление в 
Северной Норвегии. 

«До самой последней минуты,- указывается в книге «Война 
в Норвепш 1940-19/i.5»,- норвежцы возлагали все надежды на 
помощь Англии, о которой все время говоридось в радиопереда
чах из Лондона. Но когда эвакуация англичан из Норвегии стала 
фактом, то норвежцы восприняли это как тяжелый и горький 
удар. Всем стало ясно, что немногочисленные норвежские под
разделения не выдержат натиска превосходящих сил гитлеров

цев 11э. 

СоюJное командование, так же :как и в районе Тронхейма, 
упусти:ю реальную возможность разгромить гитлеровскую груп

пировку войск в Северной Норвегии. «1-\олебания англичан,
hо заявлению Типпельскпрха,- бы.'lи на руку немцам» 12°. 

Норвежская кампания не отш1ча.1ась интенсивностью и оже
сточенностью боев. Об этом, в частности, говорят потери сторон 
в течение двухмесячных боевых действий. Гитлеровцы потеря:1и 
1317 человек убитыми, 1604 ранеными и 2375 пропавшими бе:1 
вести (в основном во время транспортиров1ш войск по морю). 
Потери английской армии составили 1896 человек убитыми и ра
неными в наземных боях и около 2500 погибших на море. Нор
вежская армия потеряла убитыми и ранеными 1335 человек, 
а французы и поляки вместе - 530 солдат и офицеров 121 • 

Ш <\No1·gcs krig 1940-1945», Ьнd. I, s. 305. 
126 К. Типпельскирх. Указ. со•1., стр. 62. 
121 Е. F. Ziemke. «Tl1c (}р,гmан Nortl1cm Т11cater of Ope1·ations 1940-1945». 

Wasl1iпglon, 1959, р. 109. 



Глава четвертая 

Период активного коллаборационизма 
правящих кругов Норвегии 
(апрель - сентябрь 1940 г.) 

Неожиданное вторжение гитлеровских войск вызвало растерян
ность и зам~шательство не только в норвежском правительстве, 

по и в руководстве полптических партий, профсоюзов и других 
общественных оргюшзаций. «Во всей неразберихе,- писал быв
ший секретарь Центрального Номитета Номмунистической партии 
Норвегии Юст Лип пе,-· было яспо одно - появштись... хирды -
ударные отряды Квислинга... Вес ждали агрессии со стороны 
Англии, и вдруг обстановка совершенuо измепиласr,_ J-I\дaJIИ 
агрессии с llocтo1\a, а она 11ришJ11 с Запада ... Нанбо:н,шиii шо1\ 
и смятение :>то нападение произве.·ю на «Фштских активистов» -
пропагандистов воiiны протпв СССР па стороне Финляндии, ното
рые настолько были увлечены криками об «опасности с Востока>), 
что сейчас ничего не могли понять. 

Все это создаJю замешательство и дезориентацию во всех кру
гах, во всех политических направлениях и партиях>) 1. 

9 апре.ля, когда основные города страны уже были заняты 
немцами, почти все норвежские газеты вышли без единого сооб
щения о нападении па Норвегию гитлеровской Германии. А на 
следующий день они поместили выступление Квислинга, который 
в угрожающей форме потребовал прекратить сопротивление не
мецюrм агрессорам. Руководство Коммунистической партии при
няло решение не выпускать газету «Арбейдерею) - свой печат
ный орган - в этот день 2• 

Среди народа поднялось резкое недовош.ство политикой сбе
жавшего и:з столицы правительства 3• 

В стране сtвло возникать и раэрастаться стихийпое сопротив
лепие гитлеровс1шм захватчm\ам. 

Приход к власти КвисJiинга, объявившего себя 9 апреля 
«гJrавой правительства>) и который уже был известен среди нор
вежского парода как оргапизатор фашистских банд, в значитель
ной степени способствовал подъему и сплочению движепия Со
противления. Квислинг, по словам Сверре Хартманна, подейство
вал на норвежцев, как «красная тряпка на быка>) 4• Быстрому 

1 J. Lippe. Dацсн og dagcнc.- «Frihetcn», 9.IV 19G5. 
2 Н. Luihn. Ор. cit., s. 3-G; J. Lippe. Dag-cn or 1\agenc. - Ор. cit. 
3 А. Skar. Miпner fra en hard tid.- «Arbcidci-Ыa(\Ct», 2.IV 1!)65. 
4 S. Hartmann. ~- R. К, og 1940.- «ArbeidcrЫadet», 3.VII 1965, 
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tэазрастанию движения Сопротивления в стране способствовал 
также опыт борr,бы рабочего класса с Rвислипговцами, Rоторый 
бьш наRоплен им еще в предвоенные годы. В рапорте немецкого 
комапдова11ия ГитJ1еру 11 апреля 1940 г. указывалось, что до при
хода Квисшшга к власти гражда11с1юе насеJ1с11ие Норвегии отно
силось к немецким солдатам довольно-таки безразJ1ич110. После 
того, как Квислинг объявил себя г.11авой правительства, «боеспо
собные мужчины стали группироваться с целью оказания сопро

тивления» 5• 

Сопротивление выражалось в самых разнообразных формах. 
"Участились случяи неповиповепия ок:купаптам и квислинrов

цам. Например, в г. Тронхейме норвежец Санти застрелил не
мецкого летчика за то, что оп с1шзал: «Если бы я был в пра
вительстве, то уничтожил бы всю Норвеrпю» 6• На заборах и сте
нах появлялись лозунги: «Долой Гитлера!», «Ни один норвежец 
не продается!», перечислялись имена тех норвежцев, которые 
вступи;ш в партию Квислинга. В ряде деревень (Санданс, Ферд 
и других) появлялись плакаты с призывом не продавать немцам 
зерно; продукты питания 7• В некоторых районах страны норвеж
ские патриоты организовали сбор оружня на местах, где прохо
дили бои 8• 

10 апреля 1940 г. на экстренном заседании ру:ководства Ком
мунистической партии было принято обращение R народу, в ко
тором ука3ыва.11ось: «Коммунистическая партия, независимо от 
той обстановни, в которой в настоящее время находится наша 
страна, продою:кает свою работу во имя насущных интересов ра
бочего класса и всего норвежского парода и поэтому обращается 
с :ним воззванием 1ю всему рабочему классу страны: 

Ни:какой пашши в рлдах рабочего 1шасса! 
Отложите в сторону все спорные вопросы! 
Гоните всех каnптуляптов и рас:кольпююв! 
Объединяйтесь воr<руг ссциалистичесюrх идеалов в рабочем 

движении! ' 
IЗыстуnайте активно с требованиями по актуальным вопросам, 

затрагивающим жизненные пптересы и благосостояние трудя
щихся масс! 

Будущее принадлежит норвежскому рабочему классу!» 9 

На зтом же заседании руководства Н:оммунистичесrюй партии 
была ра3работапа линия практичесrюй деятельности партии па 
нес:коль:ко месяцев вперед 10. Было решено по возможности про-

5 ft'. Hubatsch. Die dc11tscl1c Besetzнng von lHiпcmark нnd Nor"egen 1940, 
S. 159-1GO. 

8 «Arbcidcreш>, 9. VII 1940. 
7 S. Kjeldstadli. Пjrmmestyrkene. Oslo, 1964, s. 27-28. 
s Е_. Мое. J,ang dags vakt gjeнnom. krigens ar.- «Frilirten», 7.V 1965. 
9 /. Lippe. Nattcr. og dagcne.- «Frihetem>, 8.TV 1960. 

io J. Lippe. ))аgеп og dagene.- «Frilicten», 9.IV 1965. 
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iiодить легальную работу и в то же времп: подготавливать базу 
длл нелегальной деятельности. 

Многие профсоюзные функционеры, которые тол~,ко две неде
ли назад во время советско-финского военного конфликта относи
лись к коммунистам враждебно, теперь, возмущенные политикой 
своих профсоюзных .1идеров, приходили в руководство Номмуни
стической партпи и uбменива.тшсь мнениями 11 • 

В :)ТИ днн в партню вступили новые члены. 
Чтобы снизить растущие темпы и размах активного движения 

Сопрот1шлс11ия, гитJ1еровские власти и военное командование вы

нуждены быJIИ пойти на временные уступки - отстранить :Н:вис
линга от власти: и прибегнуть к более гибкой политике. «Совер
шенно очевидно,- пишет норвежский историк Хелстадли,- что 
норвежское сопротивление и отдельные акты саботажа сильно со
действовали удалению первого правительства Нвислинга и вытес· 
нению его на определенное время на задний план» 12• Однако 
уже в конце апреля норвежское движение Сопротивления пошло 
на спад и вскоре достигло самой низшей точки в своей истории. 

Позиция правящих кругов Норвегии.· Гитлеровские власти 
планировали устаповпть в Норвегпи такой же режим, как и в 
Дании. Они пытались заставить норвежское правител1>ство при
мириться с оккупацией, пойти на заключение мирного договора 
с Германией, и, таким образом, превратить Норвегию в офи
циального ;.'.оюзника в воiiнс против Англии и Франции 13• Нор
вежское правител1>ство отвергло немецкий ультиматум, но все же 
пошло на переговоры с немецкими властями и было готово, хотя 
и на собственных условиях, примириться с оккупацией 14• Такая 
позиция правительства объяснялась не толыю неверием в воз
можность успешного военного сопротивления агрессору, но и 

определенной боязнью правящих кругов перед возможной актив
ной борьбой народных масс с оккупантами. Один из крупных 
буржуазных по.JJитических .~еятелей Норвегии, Гуннар Яап, писал: 
«Многим тогда пою1Залось, что в стране появилась опасность 
хаоса и гражданской войны» 1s. 

Немецкие власти, не ожидавшие встретить в Норвегии серьез
ного сопротивления, искали пути к соглашению с норвежским 

правительством, чтобы, по выражению командующего гитлеров
скими войсками генерал-полковника Фалькенхорста, «задушить 
сопротивление в зародыше» 16• С этой целью они поддерживали 

11 J. Lipre. Dagen og dagene.-«Fr·iheten», 9.IV 1965. 
12 S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 41. 
13 А. С. К ан. Внешняя политика Скапдинавсюrх стран в rоды второй миро~ 

вой воiiны (Автореферат д11ссертации). М., 1967, стр. 16. 
14 Таы же; ItJK, Bil., bnd. 11. Oslo, 1947, s. 256-269; G. Smedal. Ор. cit., 

s. 102. 
10 «Norxes krig 1940-1945», bnd. II, s. 515, R. Hewlns. Qнisling. Prophet 

witl1out l1onour. J,oнdon, 1965, р. 267. 
11 С. Харт:.~ан. В сетях шпионажа. М., 1965, стр. 302. 

' 
90 



создание нового и угодного им правительства Квислинга, надеясь, 
что с этим в конце концов согласятся и король, и правитель

ство Нюгордсволя 17• Однако стремдение добиться признания пра
вительства Квислинга и прекращения сопротивления не имело 
успеха. 1\ак уже указывалось выше, приход Квислинга к власти 
не только пе ослабил, но, наоборот, усилил сопротивление 18• Это 
встревожидо гитлеровское командование и норвежскую крупную 

буржуазию, которая стреми.'1ась к сотрудпичсству с оккупацион
ными властями. Командующий гитдеровскими войсками в Норве
гии Фалькепхорст 10 апреля обратился в Берлин с просьбой 
«не лишать его возможности мирного урегулирования конф.1икта 
путем введения гражданской администрации», т. е. устранения 
Квислинга и создания в Норвегии такой местной адмипистрации, 
которая бы по.'Jьзовалась определенной поддержкой общественно
го мнения, норвежского правительства и в то же время удовлет

воряла требованиям гитлсровсюrх властей 19• Немцы еще не теря
ли надежды, что король и правительство Нюгордсволя капиту
лируют, вернутся в Осло и с Норвегией будет заключен мирный 
договор. 

Бурную деятельность по ведению переговоров и r,озданию 
гражданской админпстрации развивали представители крупной 
норвежской буржуазии, особенно Фритьеф Хейердал - директор 
норвежского национального банка, который в 1939 г. был почет
ным гостем ГитJiера 20 ; Бахе-Вииг - генеральный дире1\тор конт
ролируемой германскими монополиями акционерной компании 

«Стандарт Электризитат Лоренц» 21 ; Торки.1дсен - директор нор
вежского ба1ша; Гуннар Шилдеруп - председатель правления 
союза машиностроительных предпрпятий страны 22 ; Гуннар Яан -
директор центрального статистического бюро, впоследствии став
ший дире1\тором норвежского национального банка 23 ; Хорн -
президент союза промышленников Норвегии; Клевепс - дире1\
тор объсдипспия судовладельцев; Даль - директор союза норвеж
ских работодатеJJеЙ 24 ; группа членов верховного суда во главе с 
Полом Бергом, тесно связанная с интересами крупнейших моно
полий страны; глава норв~:жской церкви епископ Бергграв и 
другие. 

17 М. Skodvin. Striden om okkupasjonsstyret i Norge fram til 25 septcmber 
1940. Oslo, 1956, s. 163, 202; F. Schjelderup. Ра brcdt front. Os\o, 1947, s. 12. 

18 Sv. Leberg. Det jeg liusker best. Oslo, 1966, s. 7-8; С. J. Hambro. 1 saw it 
!1арре11 in No1·way, р. 49-50. 

19 С. Хартман. Указ. соч., стр. 292-293, 303; S. Hartmann. KrШske faser i 
Norgcs historie нnder annen verdenskrig. Oslo, 1965, s. 91-92. 

20 «Norges krig 1940-1945)>, bnd. JI, s. 536. 
21 «Ascl1eho11gs Konversasjons Leksikoш> (в дальнейшем - AKL), bnd. II. 

Oslo, 1955, s. 15'1-155. 
22 AKL, bnd. Х. Oslo, 1956, s. 464; «Norsk Biografisk J.cksik()m>, lJJ1d. XV. 

Oslo, MCMCXVJ, s. 386-387. 
23 AKI., bnd. Х, s. 464. 
~4 «Norges krig 1940-1945)>, bnd. II, s. 522. 
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12 апреля 1940 г. Фритьеф Хейердал и Гуннар Шилдеруп 
направились к германскому послу в Норвегии Бройеру с целью 
склонить его па переговоры о создании норвежской гражданской 
администрации, «чтобы избежать хаоса и восстановить эко
номику» 25• 

Результаты не замедлили сказаться. 14 апреля Гитлер дал 
согласие отстранить l\вислинга от в.11асти. Однако это была вре
менная мера, направ.11енная па укрепление позиции и усиление 

влияния местной фашистск'Jй партии «Нашунал са~rлинг» 26• На·· 
местник Гитлера в Норвегии райхскомиссар Тербовен говорил, 
что «отказаться от «Нашунал сам.11ипг» мы пе можем ни при 
каRих обстоятельствах: ведr, это прорастающее семя национал
социализма в Норвегии» 21. 

Совместными уси.тшями немецких ою<упационных властей и 
крупной норвежской буржуазии делается еще одна попытка со
здать в противовес правительству Нюгордсволя некоторое подо
бие норвежского кол.т1аборационистского правительства, по на этот 
раз под вывеской Административного совета 211• Немцы по.11агали, 
•1то Административный совет, утвержденный королем, стортингом 
и верховным судом, вскоре сможет стать национальным прави

тельством, маскирующим фактическое господство немецких окку
пационных властей и в то же время действенным орудием в борь
бе против движения Сопротивления в стране 29• Немецкие окку
панты рассматривали Административный совет как средство «для 
разрешения наиболее острых экономических и административных 
проблем с целью укрепления своих позиций в оккупированных 
районах Норвегии и предотвращения забастовок и саботажа» 30• 

В Административный совет вошли: председатель верховного 
суда П. Берг, директор норвежского банка Торкилдсен, полиц
мейстер г. Осло К Велхавен, председатель городской коммуны 
Осло Нильсен, бургомистр г. Осло П. Хартман. Во главе депар
таментов Административного совета были поставлепы Г. Лап 
(департамент финансов и труда); Бахе-Вииг (департамент тор
говли и снабжения); Д. Сейп (департамент по делам церкви и 
просвещения); О. Харбек (департамент юстиции); Морк (депар
тамент по делам земледелия) ; А. Диесен (департамент по со
циальным вопросам). Во главе Административного совета был 
поставлен фюлы<есман г. Осло И. l\ристенсеи 31 • 

2ъ «Norges кrig 1940-1945», bnd. 11, s. 516-517. 
2в IUK, Bil., bnd. III, s. 11; М. Skodvin. Striden om okkupasjonsstyret, 

s. 202. 
17 С. Хартман. Указ. соч., стр. 299. 
28 «Straffesakmot Vidkun Abraham J.auritz Jonsson Quisling». Oslo, 1946, s.15; 

S. Hartmann. Nytt lys over, s. 91-92; IUK, Пil" bnd. 111, s. 11. 
29 М. Skodvin. Striden om okkupasjonsstyret, s. 294; IUK, Bil., bnd. III, s.11; 

G. Smedal. Ор. cit. s. 105. 
30 S. Hartmann. N.R.K og 1940.- «Arbeide1-Ыadet», 3.VII 1965. 
111 «Norges kr·ig 1~40-1945», bnd. II, s. 522, 528. 
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Члены Административного совета дали обязателт,ство оккупа
циснным вJ1астям «вполне лояльно сотрудничать с немецювш 

властями согласно существующпм здесь законодательствам». «Мы 
выражаем уверенность,- указыва.т~осr, в заявлепии членов Адми
нистративного совета,- что ::>то мероприятие (создание Совета.
А. Н.) соответствует интересам немец~шх властей» 32• 

15 апреля 1940 г. в помещении академпи наук гитлеровсrше 
власти устроили торжественный церемониал по поводу провоз
глашения норвежского Админпстративrюго совета. Присутствова
ли все высшие чины немецкого командования, верхушка норвеж

ских деловых и финансовых кругов 33• На церемониале выступил 
член Административного совета председатель верховного суда 
П. Берг, изображавший Квис.'!инга патриотом. 

Правая буржуазная и гитлеровская печать рассматривала это 
событие как восстановление «независимости» Норвегии в усло
виях «вынужденной» оккупации. 

Первое же обращение Административного совета к норвеж
скому пароду, зачитанное Кристенсеном по радио, раскрывало 
стремление Совета активно сотрудничать с uемцами и способ
ствовать прекращению сопротивления. 

На второй день после создания Административного совета 
Пол Берг настоятельно просил короля уполномочить кронпринца 
Улафа обратиться по радио к народу с призывом «вести себя рас
судительно и спокойно, воздерживаться от актов саботажа и не 
причинять разрушений» 34 • Примерно такое же по содержанию, 
но в более nатегорической и угрожающей форме было состав
лено обращение гитлеровского командования к норвежскому на
роду зs. 

Таким образом, гитлеровское командование и норвежские пра
вящие круги разными методами решали одну и ту же задачу. 

Результаты их работы не замедлили сказаться. Вскоре в рапор
тах немецкого командования в Берлин доносилось, что частf, воен
ных и гражданских .:тиц, покинувших г. Осло в первые дни после 
вторжения, вновь вернулась в столицу. По мнению немецкого 
командования, главной причиной пх возвращения являлись слухи 
о смещении Квислинга .и установлении Административного 
совета 36• 

С первого же дня своей деятельности Административный совет 
начал также разрабатывать и проводить мероприятия по оказа
нию экономической помощи Германии и укреплению позиций 
немцев в Норвегии. Норвежсrше банrш выдали большие кредпты 
гитлеровс1шм властям. Норвежсl\ие финансовые круги стали фи-

32 G. Smedal. Ор. cit., s. 106; «Nor~es krig 1940-1945», Ьлd. II, s. 522, 
sэ «Norges krig 1940-1945», bnd. II, s. 524. 
8' Т. Lie. Leve eller d0, s. 257. 
з& С. Харт.мап. Указ. соч., стр. 303. 
11в Там же, стр. 292. 
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пансировать работающие на немцев предприятия 37, стимулиро
вать экономическую заинтересованность в строительстве наиболее 
важных для немцев в военном отношении объектов. Все заводы 
и фабрики, железные дороги, автомобильный транспорт, электро
ст:шц1ш, судоходство и т. п. сразу же стали использоватъсл 

для нужд гитлеровских войск. 4 мал Административный совет при
нял решение, запрещающее приостановку работы любого пред
приятия, пс получившего на это особого разрешения 38, принуж
дал каждого занятого на предприятии норвежца к экономиче

с1юму сотрудничеству с немцами, ставил норвежских рабочих в 
завпсимость от немецких заказов. На рабочих и служащих, заня
тых на строительстве немецких военных объектов, в том числе 
аэродромов, Административный совет распространил законода
тельство об особом социальном обеспечении в случае потери тру
доспособности. Рабочим и служащим предусматривалась выплата 
единовременного пособил в размере 8 тыс. крон и повышенное 
пенсионное обеспечение 39• 

Административный совет, по словам норвежских публицистов 
Х. Крога и Г. Смедала, с самого начала «был орудием против
ника» 40 и «разделял страх гитлеровских властей и местной бур
жуа:ши перед возможным подъемом движения Сопротивления в 
Норвегии» ~ 1 • 

В настоящее время в норвежской буржуазной историографии 
широко распространяется версия о том, что Административный 
совет решал лишь чисто гражданские и административные вопро

сы, которые якобы не имеJJи ню,ююго отношения :к военным 
вопросам 42• Но эта версия не соответствует действительности. 
Административный совет был для немцев важнейшим орудием, 
с помощью которого они превратили Норвегию в экономический 
придаток Германии 43• Такую роль Административного совета от
четливо сознавал даже Квислинг. Будучи взбешен тем, что гит
леровские власти сместили его с поста «главы правительства», 

Квислинг в пылу гнева заявил только что назначенному главе 
Административного совета Кристенсену: «Сейчас вы возглави
ли правительство Норвегии на немецких условиях ... Вы преврати
лись в послушного слугу вермахта. Вас принудят грабить свой 
парод, и когда это будет сделано, то ваши новые хозяева вы
бросят вас. Именно этого вы и заслуживаете» 44 • 

37 «Nol'ges krig 1940-1945», bnd. II, s. 530-532. 
38 О. А ukrust og Р. Bjerve. Hva krigen kostet Norge. Oslo, 1945, s. 91; «Nor

ges krig 1940-1945)>; bnd. II, s. 530-532. 
39 «Militaere anleggsarbeidere Ыi saertrygdet~.-«ArbeiderЬ!adet)>, 1. VII 1 1940; 

О. Л ulcrust. Ор. cit., s. 79. ' 
40 Н. Krog. 6 te kolonne? Oslo, 1946, s. 50; G. Smedal. Ор. cit., s. 105. 
41 Н. Krog. Ор. cit., s. 51. 
42 «Norges k1·ig 1940-1945», bnd. 11, s. 530; Н. Krog. Ор. cit., s. 51. 
• 3 «Болыuевию>, 1942, .№ 17-18, стр. 51-52; «Красная звезда», 1.VII 1941; 

J. Worm-Muller. Nor\vay revolts against nazis. London, 1941, р. 16. 
44 R. Н ewins. ~Р· cit., р. 266-267. 
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Норвежские фирмы сразу ж~ под1шючились к строительстйу 
военных аэродромов и дру1·их сооружений. Например, фирма 
«Рагнер Фредриксен» в июне 1940 г. взяла подряд на 44 млн., крон 
на строительство ангаров, аэродромов, казарм, дорог, долговре

менных укреплений для орудий и пулеметов и т. п. 45 

Норвежская промышленность, в первую очередь электрометал
лургия и прпмыкающие к ней отрасли, ежегодно поставляла в 
гитлеровскую Германию 200-250 тыс. т меди и примерно 200 тыс. т 
серы, полученных на заводах Сулительма, Оркла и Фолдал. Нор
вегия была единственным поставщиком серы для немец1юй про
мышленности. Кроме того, Германия поJiучала около 150 тыс. т 
ферросплавов и легирующей прис:~дки из Сауда, Одда, Фиско и 
Порсгрунна, примерно 30 тыс. т алюминия 46 с заводов в Хойан
герс, Эйдехавне, Вигеланде, динамит и тротил с заводов «Норске 
Спрегстофипдустри» в Энгене и Гюлланг. Значительная часть 
потребностей Германии в молибдене и ванадии покрывалась нор
вежскими заводами «Кристанне спигерверю> и «Кнабергруппене». 
Они поставляJiи 75 °!о потребного для германской промышленности 
молибдена. Через подводный кабель в Германию поставлялась 
норвежская ЭJlеКтроэнергия, в которой немецкая промышленность 
испытывала 'большую нужду 47• 

Максимально удовлетворяя потребности германс1юй промыш
ленности, владельцы норвежских предприятий, как подчеркивает 
норвежский прогрессивный публицист Х. Крог, «имели самые 
высокие за всю историю доходы» 48• Через посредство норвеж
ских промышленников немцы вывозили из Швеции сталь, железо 
и станки, не тратя на это вадюту. Х. Крог отмечает, что «Нор
вегия поставляла гитлеровской военной машине больше сырья и 
полуфабрикатов, чем Швеция» 49• 

Административный совет удовлетворял потребности немецкого 
командования в перевозках войск и различных военных грузов so. 

Одной из самых основных задач Административного совета 
являлось <шюбыми методами препятствовать и бороться против 
актов саботажа» 51 • Х. Крог отмечает, что норвежский народ в 
период существования Административного совета проявил отно
сительное спокойствие, в экономике страны пе возникло хаоса. 
Объяснялось это тем, что Административный совет опирался па 
ведущих буржуазных политиков, за спиной которых стояли пред
ставители интересов крупного капитала. В руководстве профсою-

40 «Ragnar Fredrikson anla den f0rste flyplassen».- «DaцЬ!adet», 6.V1947; 
«Fredrikson bydge Toras fort».- «DagЫadet». 8.V 1947. 

4& Н. Krog. Ор. cit., s. 15. 
41 IЬid. s. 15-16. 
48 IЬid., s. 15. 
48 Ibld., s. 14. 
60 IЬid., s. 52. 
~1 IЬidem. 



3ой также находились представители крупного I\апитала и реqюр
мистские элементы 52• По словам Х. 1\рога, «это была 6-я колонна 
немцев в Норвегии... Именно они определяли та~\тrшу Лдмини
стратив110га совета и боролпс1, протпв саботажа в военной про
МЫШJiошюсти. Это очепь цепш1и нс11-щы, и поатому опи преднаме
ренно закрывали глаз;;~. на некоторые проявления протеста среди 

населепия, которые не приносили большого вреда оккупантам» 53• 

В целом, подчеркивает Х. 1\рог, Административный совет: и <шор
вежские крупные каппталисты сослужили гитлеровской Германии 
гораздо· большую службу, чем 1\вислипг, Хагелип и вся банда 
«норвежсних» министров, судей, доверенных лиц, допосчиков, 
хирдов - штурмовиков 1\вислинга и «легионеров» на Восточном 
фронте вместе взятых» 54• 

Административный совет являлся танже органом, посредством 
которого норвежские предприниматели и гитлеровские оккупанты 

повели настуш1евие на жизненный уровень трудящихся. Под 
предлогом ликвидации инфляции были повышены налоги на 10 % , 
издан декрет о сонращении заработной платы для некоторых 
:категорий рабочих, ликвидирована помощь безработным. Прежние 
трудовые договоры и соглашения не вьшолпялись, была отменена 
надбавка на дороговизну и т. п. ь5 Предприпиматели повыша.пи 
цены на товары первой необходимости и особенно на продоволь
ствие. Например, в июле 1940 г. цены на овощи были в сред
нем повышены на 50% 56• 

Немецкое командование использовало создание Администра
тивного совета как мощное пропагандистское средство для подры

ва морального духа участников военного и гражданского движе

ния Сопротивлепил. С первого же дня создания Совета немцы 
стали сбрасывать па еще не занятые ими города норвежские 
газеты с сообщением о создании в г. Осло Административного 
совета и выступлениями его членов с призывами о прекращении 

сопротивления. Так они поступали, например, в важном стратеги
ческом районе страны - г. Рюн:ап, где руководство движением 
Сопротивления, дершавшее в своих руках эле1\тростанции района, 
прекращало подачу элеJ\троэнергии каждый раз, когда радио из 
Осло начинало передавать новости. Тогда штаб немецного коман
дования решил в течение нескольких дней сбрасывать в район· 
Рюкана с самолетов свежие газеты с сообщениями о создании 
и работе Административного совета. Всего самолеты доставили 
50 тыс. эк:земпляров газет. Засылались в этот район и немецкио 

;2 Н. Krog. Ор. cit., s. 53. 
53 Ibld., s. 19. 
°' Ibld., s. 70. 
55 «Коммунистический Интернационал», 1941, No 5, стр. 120; «Мировое хо

зяйство и мировая политпка>>, 1941, No 8, стр. 52; Е. Bull. Arbciderklassen 
i нorsk historie. Oslo, 1947, s. 339. 
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агенты для ведения «разъяснительной» работы о создании Адми
нистративного совета. «Через две недели,- пишет С. Хартман,
эта «кампания» была выиграна. Немцы спокойно подошли к РRJ
кану, а 4 мая овладели городом. Потери составили всего 50 че
ловею> 57• 

Члены Административного совета, так же как и, реакционная 
пропаганда в довоенное время, вели кампанию клеветы и нена

виети к Советскому Союзу, изображая его как враждебное Нор
вегии государство, готовящееся якобы «оккупировать Северную 
Норвегию» 58. В связи с этим газета :Коммунистической партии 
«Арбейдерею> писала в конце июля 1940 г.: «В газете «Арбей
дербладет» (центральный орган Норвежской рабочей партии.
А. Il.), которая отражала в то время мнение Административно
го совета, помещаются статьи, которые по своей злобной клевете 
на СССР по сути дела ничем не отличаются от того антисовет
ского сумасшествия, которое творилось в период финской кампа
нии ... Они стремятся дискредитировать СССР, где строится социа
лизм» 59• 

Отвлекая внимание норвежских патриотов от борьбы с гитле
ровскими оккупантами, Административный совет изображал СССР 
как более опасного врага, чем немецкие оккупанты. Дело дошло 
до того, что Совет пошел на сговор с гитлеровским командова
нием в Норвегии о совместной обороне Северной Норвегии... в 
случае нападения на Норвегию Советского Союза 60• В своем ре
шении от 20 августа 1940 г. Административный совет постановил 
<<Поднять вопрос о получении согласия немцев на восстановле

ние частей норвежской ар~.ши, которые могли бы образовать ядро 
войск на случай обороны Северной Норвегии либо вместе с не
мецкими войсками, .'lибо заменив их. По мнению фюлькесмана 
Габриельсена, в данной обстановке норвежские интересы прежде 
всего состоят в том, чтобы защищать страну от нападения с во
стока, даже если в этом случае придется сотрудничать в воен

ном отношении с немцами» 61 • 

Таким образом, стремясь вызвать в норвежском народе подо
зрительность и недоверие к Советскому Союзу, идя на сотрудни
чество с гитлеровскими оккупантами, Административный совет 
подавля.тr в норвежском народе веру в возможность помощи со 

стороны СССР, способствовал усилению в народе настроений оди
ночества, бесперспективности борьбы. Все это сильно подрывало 
движение Сопротивления в Норвегии. 

67 С. Хартман. Указ. соч., стр. 312. 
68 Е. Danielsen. Ор cit., s. 275. 
50 Е. Ltivlien. Uvettije skriverier.- «Arbeideren», 31. VII.1940. 
80 «Friheten», 15.Х 1955; S. Hartmann. Da stridskreftene la ned vApnene.

((ArbeiderЫadet», 23.VIII 1965. 
81 · «Friheten», 15.Х 1955; О. Munthe-Kaas. Norges grensevakt i Nord0st fra 

1918 til 1963. Oslo 1964, s. 110; «Norges krig 1940-1945», bnd. II, s. 570. 
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После капитуляции норвежской армии многие норвежцы пе 
считали деятельность Административного совета антинациональ
ной, противоречащей интересам народных масс 62• Это обусловли
валось рядом причин. 

Положение союзников Норвегии, особенно после поражения под 
Дюнкерком, было чрезвычайно тяжелым. Большинство норвежцев 
считало, что «Запад войну проиграю> и с Германией следует 
«искать примирения» 63. 

Советский Союз представлялся реакционной прессой как опас
ный враг. 

Правительство Нюгордсволя, эмигрировавшее в Лондон, под
вергалось серьезной критике в прессе и в значительной степени 
утратило свое влияние на массы 64 • 

Безработица, которая резко усилилась после нападения Гер
мании на Норвегию, подействовала на многих, в том числе и на 
рабочих, запугивающе. Поэтому налаживание Административным 
сове'.1,'ОМ производства, хотя и используемого для обеспечения нужд 
rерманской военной машины, на первых порах приветствовалось 
многими. 

Административный совет оказыв'ал гитлеровским оккупантам 
огромную помощь. Но тем не менее гитлеровские власти не были 
довольны его деятельностью. По их мнению, военная победа над 
Норвегией должна была завершиться политической победой 65, 

сформированием, в противовес правительству Нюгордсволя, тако
rо правительства, которое бы имело юридические полномочия за
ключить мир с Германией и превратить Норвегию в союзника в 
войне против зацадных стран. Однако Административный совет 
на это не шел, да и не имел таких цолномочий. Он фактически 
был и оставался временным административным органом, одобрен
ным эмиrрантским правительством, которое находилось в состоя

нии войны с Германией 66• 

Политика руководства буржуазпых и социа.я-демократической 
партий и лидеров профсоюзов. 

После капитуляции Норвеrии руководители цравящей Рабочей 
партии Нюгордсволь, Х. Кут, Трюгве Ли, Торп выехали в Англию 
в составе эмигрантского правительства. "У ехали в Англию и неко
торые лидеры буржуазных партий: Хамбро, Мувинкель и др" 
а также руководители профсоюзов 67• В связи с этим руководство 
мноrими партиями и профсоюзами на первом этапе оказалось 
парализованным. В центральном правлении правящей Рабочей 
партии и в правлении профсоюзов с самоrо начала развернулась 
острая борьба между сторонниками сотрудничества с немцами и 

в2 G, Smedal. Ор. cit., s. 105. 
68 IUK, Bil., bnd. 111, s. 7,; /. Worm-Muller. Ор. cit., s. 20. 
и lbld., s. 8; Т. Lie. Leve eller d0, s. 258. 
86 IЬid" s. 15; S. Hartmann. Nytt lys over, s. 95-96. 
88 Straffesak mot V. Quisling. Ор. cit" s. 15. 
8? А. Skar. Mitшer fra en hard tid.- «ArbeiderЫadet», 21.IV 1965. 
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теми, кто придерживался линии выжидания и скептически отно

сился к идее сотрудничества с оккупантами. 

Сторонники тесного сотрудничества с немцами группировались 
вокруг Хокона Мейера - видного деятеля Норвежской рабочей 
партии, заместителя председатеJIЯ столичной организации 68• 

R нему примыкал ряд влиятельпых профсоюзных деятелей стра
ны, такие, как Х. Олсен, Е. Олсен, С. Rроф, R. Райн, й. Тан
ген, А. йоханнессен и др. Они составили ядро так называемой 
«оппозиции восьмидесяти пяти» 69, которая выдвигала следующие 
требования: установление контактов с партией Rвислинга «Наmу
нал самлинг», сотрудничество с оккупационными властями, заклю

чение перемирия с Германией, выработка новой конституции стра
ны в соответсl'вии с требованиями Rвислипга (создание корпо
ративного государства), отставка :короля, правительства Нюгордс
воля и создание нового правительства 70• 

Rоммупистичес:кая партия, хотя и пе примыкала непосред
ственно :к этой оппозиции, но поддерживала ее по не:которым 
вопросам 71 • В то же время она подвергала оппозицию рез:кой 
крити:ке за сотрудничество с Rвислингом и его партией 72• 

Центральное ру:ководство профсоюзами, избранное 13 апреля 
1940 г., та:кже не было однородным. В него вошли: председа
тель - Ф. Хансен, заместитель председателя - Е. Лиан (оба -
сторонни:ки выжидания), Х. Мейер и Х. Олсеп (сторонни:ки со
трудничества с немцами и квислинговцами) 73• 

В середине мая 1940 г. оппозипия, возглавляемая Х. Мейером, 
обратилась в правление Норвежской рабочей партии с предло
жением ввести в состав Административuо.1ю совета представите
лей профсоюзов или же заменить Административный совет новым 
правительством. Это предложение обсуждалось на совместной 
конференции ру:ководителей Норвежской рабочей партии и прав
ления профсоюзов, но было решительно отвергнуто 74• Оцна:ко 
15 июня «оппозиция восьмидесяти пяти» созвала :конференцию 
своих сторонни:ков и потребовала создания нового правительства 
из представителей рабочего класса, крестьян, рыбаков, служащих 
и мелких собственников. «Та:кое правительство будет опираться 
на единый фронт трудящихся масс»,- утверждал Х. Мейер 75• 

вв А. Skar. Fagorganisasjonen under okkupasjonen, s. 157. 
ев IЬid., s. 158. 
70 Е. Bull. Ор. cit., s. 340; F. Schjelderup. Ор. cit., s. 12; А. Skar. 

Fagorganisasjonen under okkupasjonen, s. 159-160; «VArt Pnrtis polltikk 
under krigen», s. 11-12. 

11 «VArt Partis politikk under krigen», s. 9-13; А. Skar. J<'agorganisasjonen 
under okkupasjonen, s. 152-153. 

12. А. Skar. Fagorganisasjonen under okkupasjonen, s. 156. 
73 lbld., s. 92. 
74 Е. Bull. Ор. cit., s. 340. А. Skar. Fagorganisasjonen under okkupasjonen · 

s. 160. 
711 А. Skar. Fagorganlsasjonen under okkupasjonen, s. 161-162. 
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По вопросу создания нового правительства оппозиция имела 
поддержку и со стороны некоторых руководителей_ 1\оммунисти
ческой партии 76, отстаивавших идею создания правительства на 
основе блока рабочих и крестьян 77• 

Оппозиция раскалывала и ocлaбJiяJia рабочее и профсоюзное 
движение, вносила в него дух левацкого авантюризма, оторван

ного от реальной действительности, и способствовала распростра
нению капитулянтских настроений среди масс. Но если против
ники оппозиции отвергали предложения Х. Мейера, Х. Олсена и 
других о создании нового правительства и заключении мира с 

Германией, то они полностью солидаризировались с ней в вопро
сах отрицания борьбы с оккупантами. 

14 апреля 1940 г. лидеры буржуазных политических партий, 
профсоюзов и различных общественных организаций обратились 
к норвежскому народу «с совместным призывом воздержаться от 

любых актов саботаil>а, диверсий или разрушений, которые могут 
принести лишь несчастье стране и народу. Сейчас первейший 
долг каждого гражданина - поддерживать порядок, дисциплину 

и спокойную обстановку» 1в. 
Для немец1,их оккупантов было в высшей степени важно, 

чтобы норвежская экономика бесперебойно и во все возрастаю
щих масшrабах снабжала и обслуживала гитлеровскую военную 
машину. Поэтому они были весьма довольны позицией лидеров 
политических партий и профсоюзов, гарантирующих отказ от все
общей забастовки и бойкота работы на немцев. Изучение архив
ных материалов немецкого командования показало, что именно 

этого больше всего опасались немецкие стратеги при планирова
нии и проведении норвежской операции. Уже в первые дни опе
рации Гитлер опасался, что лидеры норвежских профсоюзов объ
явят всеобщую забастовку и парализуют работу транспорта. Не
многочисленные немецкие дРсантные группы окажутся изолиро

ванными, малоподвижными, а подвоз и разгрузка боеприпасов 
и снаряжения станут крайне затруднительными. Через два меся
ца после капитуляции норвежской армии, 6 августа 1940 г., 
командующий наземной службой германских военно-воздушных 
сил генерал 1\итцингер выступил перед начальствующим составом 
ВВС и представителями из Берлина с докладом об опыте Нор
вежской операции. В докладе была отражена большая зависи
мость всей немецкой армии от работы транспорта и промыш
ленности Норвегии и показано, ско.т~ь уязвимой была вся герман
ская военная машина в случае саботажа и забастовок 79• 

Вместо этого лидеры профсоюзов и буржуазных политических 
партий проявляли заботу о том, чтобы экономика страны, обслу-

18 «VArt Portis politikk under krigen•, s. 9-13; А. Skar. Fagorganisasjonen 
under okkupasjonen, s. 160-162. 

11 А. Skar. Fagorganisasjonen under okkupasjonen, s. 167, 
78 IЬid., s. 94. 
" С. Хартман. Укав. соч., стр. 316. 
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живавшая оккупантов, функционировала с максимальной эффек
тивностью. В июле 1940 г. председатель правления норвежских 
профсоюзов Э. Волан выступил в Кристиансанпе па заседании 
объединенного правления профсоюзов с призывом «построить ми
нимум 20 тыс. газогенераторных автомобилей, чтобы каменный 
уголь и кокс направ.11ять прежде всего на фабрики и заводы» 80, 

производящие в основном продукцию на нужды Германии. 
Не без согласия лидеров профсоюзов на предприятиях устраи

валась потогонная система труда. Владельцы предприятий, масте
ра, десятники заставляли рабочих трудиться с такой же отдачей 
сил, как и в довоенное время. «Мастера и десятники, по словам 
И. Свинсоса, не отставали от начальника. Они тоже считались 
патриотами". Работа есть работа: давай, налегай, не мешкай!» st 

Сотрудниqество норвежских профсоюзных лидеров с немецки
ми оккупантами вызвало недовольство у наиболее передовых слоев 
рабочего класса s2. 

Норвежс1ше патриоты пе хотели мириться с тем, что им при
ходится работать на своих поработителей - гитлеровских окку
пантов. Их протест нашел свое выражение в первых же подполь
ных изданиях, появившихся помимо воли профсоюзных лидеров. 
В подпольной газете «Де фрие Норге», вышедшей осенью 1940 г., 
указывалось: «Профсоюзная организация в настоящее время слу
жит далеко не целям защиты интересов норвежских трудящихся. 

Сегодня профсоюзы являются орудием установления «порядка и 
спокойной обстановки» на рабочих местах предприятий. Но этот 
<шокой и порядок» выгоден прежде всего квислинrовцам и окку
пантам». В последующих номерах газета призывала «к прямому 
восстанию против профсоюзного руководства и объявJrению всеоб
щей национальной забастовки» 83• Однако в сложившейся обста
новке растерянности, раскола рабочего движения, угрозы массо
вой безработицы и господства пораженческих настроений отдель
ные призывы подпольной прессы к забастовке и борьбе с проф
союзным руководством пока еще не находили поддержки у боль
шинства рабочего класса. 

Таким образом, политика профсоюзного руководства и 
буржуазных партий в :корне подрьmала движение Сопротивления 
в стране, лишала его движущей силы - пролетариата. 

Тактика гитлеровских властей в оккупированной Норвегии. 
Перед германским политиqес:ким и военным руководством в Нор
вегии Гитлер поставил задачу войти в доверие к норвежскому 
пароду. Своему наместни:ку Тербовену оп указывал: «Действуйте 
таким образом, чтобы завоевать норвежцев на мою сторону» 84• -
80 «Elias Volan om arbeidsoppgavene».- «Arbeideren•, 
81 И. Свинсос. Пять лет. М., f961, стр. 56, 
81 Н. Luth'fl. De illegale avisene, s. 28. 
88 IЫdem. 
" &, K/elditadlt. Hjemmest:yrkene, s. ЗЗ9. 
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А немецкая газета «Брюсселер цайтунг», как бы раскрывая за
мыслы Гитлера, писала: «Пример Норвегии даст картину нового 
мира, юншм его желает строить Германия и остальные страны 
ОСИ» 85. 

Гитлеровцы хотели проделать в Норвегии своеобразный экспе
римент с целью «продемонстрировать всему миру,- по словам 

советника при Тербовене профессора Ульрика Ноака,- как свою 
политическую зрелость, так и разумное человеческое отношение 

к народам оккупированных стран» Е-6• 
Для фашистской Германии проведение подобного «эксперимен

та», превращение Норвегии, по выражению норвежского профес
сора й. Вогта, «в огромную экспериментальную площадку по 
внедрению «нового порядка» в Европе» 87, необходимо было для 
уяснения действенности фашистской идеологии на другие народы. 
Необходимо было также успокоить общественное мнение и как-то 
приглушить разнесшиеся по всему миру вести о недавних страш

ных зверствах гитлеровцев в Польше. Репутация «либеральных», 
<щuвилизованных завоевателей» особенно нужна была гитлеров
цам перед началом осуществления ими новых планов по завоева

нию «мирового господства». 

Но одн::\ из главных целей этого «эксперимента» заключалась 
в поисках н11иболее топких и действенных средств удушения дви
жения Сопротивления в тех странах, которые гитлеровские страте
ги планировали оккупировать: 

«Кампанию по завоеванию норвежцев» на свою сторону гитле
ровцы развернули в нескольких направлениях, ставя при этом 

политические и экономические цели. 

Политическая цель развернувшейся кампании состояла в соз
дании видимости сохранения политической свободы. С этой целью 
формально были оставлены в силе норвежские законы, конститу
ция, администрация F8• Легально действовали все партии. Изда
вались все газеты 89• Гитлеровцы попытались д~>же сделать вид, 
что они не вводили в стране цензуру. Норвежский журналист 
Пер Юхансеи следующим образом описьmает первую пресс-конфе
ренцию гитлеровских властей с норвежскими представителями 
прессы. «Никаких приказов, никаки~ открытых угроз, никаких 
требований, за исключением одного: Германия прежде всего. Все 
было высказRно только в форме апелляции к «здравому смыслу». 
В противном случае, разве мы желаем, чтобы наша страна и со
отечественники попали в беду? Разве мы как настоящие нор
вежцы желаем этого? 

85 «Большевик», 1942, .№ 17-18, стр. 54. 
8& S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkenc, s. 22. 
87 P1·ofessor J. Vogt. Tysk okkupasjen i rclieГ.- «Л1·bcidc1·Ыadel)>, 2.IX 1964. 
88 «Нюрнбергский процесс лад 1·лав11ым11 1юмец1шми 1юе1шым11 пр1Jступни-

1<амю>, т. 11, стр. 462-463. 
88 А. Zachariassen. Fra М.arcus Thrane til Martin Tranmael, ~. 411. 
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Мы не должны думать, что будет введена цензура. Взаимное 
доверие - прежде всего. А чтобы помочь норвежской прессе ма
териалами, она будет получать основополагающую военную ин
формацию» 90• 

Разрешалось, как и в довоенное время, открыто проводить 
профсоюзные и партийные съезды, конференции 91 и другие соб
рания, что создавало опять-таки видимость сохранения в Норве
гии политической свободы и невмешательства фашистской Гер
мании во внутренние дела. 

Гитлеровцы пытались выставить себя в роли спасителя нор
вежского народа от «неминуемой» агрессии со стороны Англии 
или Советского Союза 92• 

Подити1щ оккупациоппых властей в области экопомики. Эко
номическая цель кампании заключалась в быстрейшей нормали
зации экономической жизни страны с целью переключения ее 

для обеспечения нужд гитлеровской военной машины. 
В начале 1940 г. норвежская э1юномика после сильного кри

зиса и массовой безработицы в 1937-1939 гг. переживала небы
валый подъем 93• Это объяснялось прежде всего подготовкой 
крупных империалистических держав к войне и в связи с этим 
огромным спросом на товары, производимые Норвегией. Однако 
в стране еще было много безработных. В памяти норвежских 
трудящихся еще были живы картины массовой безработицы, ни
щеты, случаи голода. Поэтому возни.кшая в первые месяцы вой
ны массовая безработица напоминала кризисные годы, порождала 
пани.ку и отчаяние. «Боязнь остаться без еды,- писал И. Свин
сос,- рождала тревожные слухи: с.коро и чаш.ки муки не .ку

пишь ... Жди голода: англичане устроят блокаду, немцы конфис
куют и сожрут все продуr<ты. И хозяйки бежали с последними 
кронами в лаю<у, спешили запастись. Родина? Вражес.кое 
нашествие? Не до этого - у всех в мыслях одно: еда, еда, 
еда!» 9' 

Боясь взрыва движения Сопротивления, гитлеровское коман
дование совместно с норвежскими предпринимателями и Адми
нистративным советом начали припимать срочные меры к r,таби
лизации экономической жизни в стране. Немцы развернули в 
Норвегии огромное военное строительство, на котором в среднем 
было занято более 100 тыс. челове.к 95• :Количество безработных 
уменьшплось. Та.к, в апреле - декабре 1940 г. процент безработных 
от общего числа членов профсоюзов был следующим 96 : 

• 0 Р. Johansen. Men, - vi lever. Stockbolm, 1945, s. 47. 
91 А. Zachariassen. Ор. cit., s. 411. 
81 См. И. Свинсос. 'Указ. соч., стр. 29. 
83 «Statistisk Arbok for Norge)), 1949, s. 397. · 
84 И. Свинсос. 'Указ. соч., стр. 28. 
•• «Norges krig 1940-1945», bnd. III, s. 531. 
88 «Statistisk Arbok for Norge», 1949, s. 246. 
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Ащ:ель 42,1 Сентябрь .12,9 
Май 40,3 Октябрь 12,4 
Июнь 29,3 Ноябръ 12,О 

Июль 19,8 Декабрь 16,1 
Август 15,3 

На строительство военных сооружений немцы привлекали ра
бочую силу высокой оплатой за менее квалифицированный труд. 
Оккупанты стремились включить норвежских рабочих в выгодное 
для них производство, поставить их под свой контроль и тем 
самым отвлечь от борьбы. 

Те норвежские рабочие, которые до войны постоянно были 
безработными или же имели временную сезонную работу (а их 
была почти третья часть) , теперь получили постоянную работу 
и хорошие заработки. У этой категории людей, подчеркивает 
профессор Петерсен, создавшаяся обстановка вызывала даже не
которую удовлетворенность, непонимание необходимости борьбы 
с гитлеровскими оккупантами 97• . 

С помощью больших кредитов, предоставленных норвежскими 
банками, и немецких заказов промышленность Норвегии после 
окончания боевых действий стала быстрыми темпами наращивать 
производство 98• Уровень промышленного производства в марте
ноябре 1940 г. характеризовался следующими данными ( 1938 г. = 
=100): 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

106 
69 
61 
79 

Июль 82 
Август 96 
Сентябрь 105 
Ноябрь 108 

R ноябрю 1940 г. норвежская промышленность превзошла до
военный уровень производства, по темпам развития до 1941 г. 
она не уступала промышленности Швеции и находилась впереди 
Финляндии 99• 

Rypc акций норвежских монополий неуклонно возрастал, об
гоняя даже такие страны, как Швеция и Швейцария. 

Рост курса акций норвежских монополий . в значительной 
мере был достигнут за счет того, что при общем росте налогов 
r. населения и повышении цен на продукты питания происхо

дило снижени~ налогов на собственность. Так, если косвенные 
налоги на продукты питания с 1940 по 1945 г. выросли с 
348 251 тыс. крон до 796 914 тыс. крон, то налог на собствен
ность за этот же промежуток времени снизился с 1873 тыс. крон 
до 1707 тыс. крон 100• 

•7 cNorges krig 1940-1945•, bnd. 111, s. 523. 
ев Ibld., s. 511. 
" «Statistisk arbok for Norge», 1949, s. 397. 

100 IЬid., s. 308. 
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Таблица 1 

Изменение курса акций Норвегии• 

(хурс ахций промышленИЬiх ахционерных обществ Норвегии, Швеции, 
Англии и Швейцарии в 1937 г. = 100) 

Гоц Норвеrия Швеция Англия Швейцария 

1939 94 94 76 121 
1940 101 77 63 112 
1941 138 92 68 122 
1942 150 110 81 128 
1943 150 110 98 125 
1944 150 119 107 117 

• «Statistlsk Arbok for Norge», 1949, s. 415 •. 

Таблица 2 
Банкротства и принудительные аукционы в Норвегии• 

Год 

1939 
1940 
1941 

:Количество случаев 
описи имущества 

5365 
4010 
3089 

:Количество случаев прину
дительноrо аунциона 

1380 
924 
618 

• •Staiistlsk Arbok for Norge•. 1949, s. 286. 

Процент опротесто
ванных венселей 

1,4 
2,1 
0,4 

Усиление позиций предпринимателей и собственников выра
зилось таюке в том, что за этот период резко сократилось ко-

личество банкротств и принудительных аукционов. . 
Стабилизация экономики страны в условиях войны в Европе 

и побед гитлеровского вермахта действовала успокаивающе не 
только на норвежских монополистов, во и на среднюю и мелкую 

буржуазию, которая з:акже получала возросшие прибыли. Поэтому 
на первом этапе движения Сопротивления ни мелкая и средняя 
буржуааия, ни мелкий собственник пока еще не имели серьезных 
оснований .~ля недовольства и практически негативно относились 
к движению Сопротивления в стране и актам саботажа в сфере 
экономики. 

Немецкое командование не конфисковало у норвежских кре
стьян сельскохозяйственную продукцию. Оно применяло систему 
закупок, которая была на первоначальном этапе до обесценива
ния девеr даже выгодна, особенно крупному крестьянству. С де
кара 101 пахотных земель крупные и средние крестьянские хо-

lOl 1 ООО ](В. :и. 

105 



зяйства получа.11и в 1940 г. доходов в среднем на 1 % больше, 
чем в предвоенном 1939 г. 102 

Результаты сельскохозяйствен:rюго производства выражаются 
следующими данными: 

Год 
Напиталовложение на 1 де1<ар 

в 1<ронах 
Доход от вложенноrо капитала 

в процентах 

1939 
1940 

347 
301 

2,8 
3,8 

Урожайность сельскохозяйственных культур в 1940 г. с дека
ра была несколько пиже средней, но почти не отличалась от 
предвоенного 1939 г. 

Год 

1939 
1940 

Пmе
юща 

88 
82 

Таблица 3 

Среднегодовая урожайность в Норвегии 

(средний уро11;ай в 1900-1948 гг. = 100) • 

Рожь 

95 
87 

Ячмень 

93 
88 

Овес 

99 
- 78 

Другие Ноrне- Нарто-
зе~новые плоды фель 
1<у,,ьтуры 

100 96 77 
89 82 115 

•.stati>tisk 1\riok for Norge•, s. 7~. 

ОбщаR 
урожай
ность 

94 
84 

В развитии животноводства не произошло большого сонраще
ния поголовт,я скота, за исключением свиней, поголовье которых 
в военные годы сократилось вдвое. Поголовье коров сохранилось 
на прежнем уровне, количество же лошадей и овец возросло 103• 

Таблица 4 

Производство животноводческих продуктов в Норвегии в тоннах• 

Год Конина 
ГОВ!I· Б1ра- KOl!lfl· 

MOJIOKO ЯЙЦО Ше;:~сть дина ни на TИll'l 

1939 1774 44 450 14 936 1590 1412 698 21 640 2721 
1940 1894 46273 14 777 1280 1552 363 21007 2677 

•"st~tistisk 1\rbok ror Norge•, tr~9. 9. 75. 

Производство щивотноводческих продуктов в 1940 г. по срав
нс1шю с довоенным 1939 г. возрос.10. 

Рост продуктивности животноводства объяснялся огромным 
спросом немцев на продукты питания, которые они скупали по 

повышенным ценам. 

ios «Statistisk Arbok for Norge», 1949, s. 89. 
lоз «Norges kr!g 1940-1945•, bnd. III, s. 540. 
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Наряду с сельским хозяйством рыбный промысел был одним 
из основных источников производства продуктов питания в Нор
вегии. В развитии рыбного промыс.11а во время войны были зна
чительные трудности: многие фарватеры, где рыбаки обычно ло
вили рыбу, были за.крыты, некоторые районы побережья замини
рованы, не хватало горючего, запасных частей и т. д. Однако 
в целом в 1940 г. было выловлено рыбы больше, чем в 1939 г. 104 : 

в 1939 г.- 1043 179 т рыбы, в 1940 - 1081 091 т ios. 
Немецкая администрация была заинтересована в увеличешш 

улова рыбы норвежскими рыбаками. По высоким ценам она сиу
пала более одной тре:rи всего улова 106• В дальнейшем улов рыбы 
нРсколько сократился, но пены на рыбу значительно выросли. 
Возросли и доходы рыбаков. 

Таблица 5 

Рождаемость, смертность, чистый прирост населения в Норвегии• 

П 'евышение КоJ1и<tество 
Чистый :Количество Ноли<tество рождаемости ~мерших на 

Год родившихся умерших над смерт- ООО человек прирост 

ностью населения насеJ1ения 

t939 46603 29870 t6733 t0,20 t6 046 
t940 47943 32 293 •• t5650 10,97 t5372 
t941 45773 32209 t3564 t0,88 t3564 
t942 53225 32062 21163 10,77 21163 
1943 57281 31623 25658 10,54 25658 
1~4 62 241 32652 29589 10,78 29589 
1945 61814 30030 31784 9,82 31 784 

•cStatlstlsk Arbok tor Norge•, 1049, s. 16. 
••вместе с убитыми во время боевых действий в Норвегии. 

Жизненный уровень норвежского народа за все военные годы 
снизился на 55%, в Швеции - на 41, в Швейцарии - на 52, 
а во Франции - на 100% 107• В среднем в военные годы реаль
ные доходы на каждого работающего сонратились в Норвегии 
па 10%, а потребление - на 12% IОВ. 

Случаев эпидемических заболеваний в 1940 г. было несколько 
меньше, чем в предвоенные годы. В течение десяти предвоен
ных лет тифом ежегодно болело в среднем 78 человек, а в 
1940 г.- 59; паратифом соответственно - 90 и 69, скарлатиной -
4108 и 3824; дифтерией - 633 и 149 109• 

1°' «Norges-krig t9IO-t945•, bnd. III, s. 524. 
lоъ «Statistisk Arbok for Norge", 1949, s. Н2. 
los <cNor~es krig 1940-1945•, bnd. III, s. 544. 
107 «Stat1stisk ArboJ.: for Norge•, t949, s. 419. 
108 «Norges krig 1940-1945•, bnd. III, s. 550. 
loe cStat1stisk Arbok for Norge•, 1949, s. 28. 
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Й стране в Годы войны ве наблюдалось уВелйче:it:Ия сМертно
сти и сокращения рождаемости. Правда, первоначальный этап 
экономического спада в апреле - мае 1940 г. несколько отразился 
на рождаемости в 1941 г. Но затем наблюдался систематический 
рост в возрастающих темпах. 

Удовлетворительные материальные условия жизнй породйли в 
1940 г. пассивность и благодушие у многих норвежцев. «После 
событий 9 апреля 1940 r.,- пишет Петерсен,- многие норвежцы 
думали, что они стоят перед экономической катастрофой. Но лето 
1940 г. показало, что рядовой человек еще может нормально 
жить в таких условиях... Оптимисты еще питали надежду, что 
мы сможем неплохо управиться сами со своими внутренними 

делами, несмотря на военную оккупацию ... Лето 1940 г. подей
ствовало успокоительно на среднего норвежца как в экономиче

ском, так и в политическом смысле» 110• 

Экономические диверсии на предприятиях, работавших на нем
цев, быди в это время весьма редки. 

Пассивность многих норвежцев и их примирение с создав
шимся положением объясняются, конечно, не только удовлетвори
тельным материальным положением населения Норвегии по срав
нению с населением оккупированных и даже нейтральных госу
дарств. Дело в том, что, во-первых, ..война в 1940 г. по-настоя
щему еще не задела своим черным крылом народ Норвегии и 
не раскрыла перед пим своих самых страшных сторон. Фашист
ская Германия постепенно готовила Норвегии участь овцы, с ко
торой можпо будет затем побольше состричь шерсти. Во-вторых, 
многие, кто задумывался о создавшемся положении, приходили 

в уныние от того, что Гитлеру без особого труда удалось раз
громить целый ряд европейских государств, в том числе Фран
цию, а Великобританию поставить в почти безвыходное положе
ние. В-третьих, пассивность народа на этом этапе была след
ствием той многолетней реформистской политики, которую вели 
и навязывали стране социал-демократы. Именно недостаток ре
волюционного сознания при удовлетворительном материальном 

положении й антисоветской пропаганде в период советско-фин
ляндского военного конфликта затормозил начавшийся в апрель
ские дни подъем борьбы против иноземных пришельцев. 

Пропагандистский аппарат оккупациопных властей совместно 
с квислинговцами развернул среди населения широкую идеоло

гическую кампанию о «родстве» немцев и норвежцев как <шор

дических рас». Солдатам и офицерам гитлеровских войск в ин
струкциях предписывалось быть с норвежцами вежливыми и лю
безными, а в разговорах подчеркивать «родственность» в расо
вом отношении 111 • 

uo «Norges krig 1940-1945», bnd. ПI, s. 524. 
1u «Мировое хозяйство и мировая политика», 1941, .№ 8, стр. 50-51. 

108 



С самого saчaJia гитлеровская верхуmна исходила из ошибоч· 
1юго предположения, что ей удастся привлечь норвежцев на свою 

сторону с помощью национал-социалистской идеологии, щ1бегая 
в основном методов насилия 112• 

Все это заводило определенную часть норвежского населения 
в заблуждение относительно целей гитлеровских оКRупантов. 

Ос.л.абление веры в помощь Апглии и западных союзников. 
В предвоенной Норвегии были весьма распространены проанглий
ские настроения. Многие считали Англию «естественным)) союз
ником, который в случае опасности не оставит «маленькую 
Норвегию)) в беде. После тоrо как английские войска, не вступая 
в серьезную схватку с немецкими войсками, были выведены из 
Норвегии и она была оставлена один на один с гитлеровской 
Германией, английскому престижу, по свидетельству историка 
Хелстадли, был нанесен серьезный удар 113• Политика Англии 
у многих норвежцев вызвала возмущение. «Арбейдербладет)) по
мещала статьи, в которых выражалось возмущение норвежцев по

зицией Англии. Например, известный в стране врач и обще
ственный деятель Шарфенберг писал: «Я потерял всякую веру 
в Англию после тех жалких усилий, которые она приложила 
в Норвегии. И сейчас Норвегия осталась беззащитной)) 114• 

Коммунистическая партия Норвегии в первые месяцы окку
пации страны. 9 апреля 1940 г. Коммунистическая партия Норве
гии встретила в чрезвычайно сложной обстановке. Только три 
недели назад закончился военный конфликт между Финляндией 
и СССР, в ходе которого норвежская реакция по своим злобным 
нападкам на СССР не уступала финской. Норвежский посол в 
Москве Масенг в письме, направленном министру иностранных 
дел Куту, был вынужден писать, что «линия разделения, суще
ствовавшая в прошлом между Финляндией и Скандинавскими 
странами, практически исчезла)) 115• • 

По подсказке английской, французской и американской аген
туры, реакционные силы страны распространяли версии о том, 

что СССР якобы собирается оккупировать Северную Норвегию. 
Норвежское посольство в Германии прислало срочную телеграмму 
из Берлина о том, что через «высокопоставленное лицо в Гер
мании)) посольству удалось установить, что «когда русские до

бьются выполнения своих требований, выдвинутых по отношению 
к Финляндии, то они сразу же предъявят ультиматум норвеж
скому правительству с требованием предоставить ему незамер
зающие фиорды в Северной Норвегии)) 116• Это была явная и 

112 W. Hubatsch. ProЫems of the Norwegian Campaign 1940. - NMT, 1959, No 
10, s. 718. 

118 S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 338. 
ш «ArbeiderЫadet», 10. V 1940. 
11~ Е. Danielsen. Norge - Sovjetunionen. Norges untenrikspolitikk overfor 

Sovjetunionen, s. 228. 
116 Н. Koht. For fred og fridom i krigstid, 1939-1940. Oslo, 1957, s. 118. 
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злостная провокация, она имела цель усилить недоверие Норве
гии R Советскому Союзу и таким образом дать пищу антисовет
СRОЙ пропаганде в Норвегии. Начиная с 1940 г. и до начала 
вероломного нападенин фашистской Германии на Советский Союз 
подобные «психологические операции» постоянно проводились гер
манским министерством пропаганды. 

В такой обстановке Коммунистичес:кая партия Норвегии счи
тала своим первейшим интернациональным долгом защищать пер
вое в мире социалистическое государство - Советский Союз и его 
миролюбивую политику. Коммунистическая партия страны счита
ла заключение договора о ненападении между СССР и Герма
нией вынужденным, но правильным шагом. «Советский Союз,
писал центральный орган Коммунистической партии газета «Ар
бейдерею>,- был вынужден предпринять ряд шагов, чтобы обезо
пасить свои интересы и интересы социализма» 117• Но в такой 
сложной обстановке Компартия не смогла сразу разобраться, что 
этот договор преследовал цель расстроить планы империалистов 

и оттянуть нависшую над Советским Союзом угрозу агрессии. 
В принятом на партийной :конференции в Бергене в июне 

1940 г. манифесте Коммунистическая партия выдвинула лозунг 
«Долой империалистическую войну!» 118 Коммунистическая пар
тия ставила задачу не дать империалистическим державам ис

пользовать норвежцев в :качестве пушечного мяса для достиже

ния своих Rорыстных. цедей. Председатель КоммунистичесRой 
партии Эгеде Ниссен, обращаясь в начале 1940 г. к норвежс:ким 
рабочим, говорил: «Вы не должны допустить, чтобы лозунг анг
лийс:кой политики.......:.. драться до последнего француза, поляка и 
финна- был дополнен словами: «до последнего норвежца»» 119• 

В этой войне, начатой крупнейшими империалистическими 
державами, Коммунистическая партия как бы стремилась отстоять 
нейтралитет страны даже в условиях ее оккупации гитлеров
скими захватчиками. По мнению Коммунистической партии, со
хранение нейтралитета позволило бы достичь того, что «норвеж
ский народ, в той степени, в какой это позволит обстановка ок
купации, будет. хозяином положения в своей стране» 120• Возник
новению этой ошибочной точки зрения в значительной степени 
способствовали заверения германских властей, что они оккупи
ровали Норвегию якобы ради защиты ее нейтралитета. 

Борьба Коммунистической партии на первом этапе движения 
Сопротивления имела своеобразные черты и была недостаточно 
четкой. В воззвании, которое было опубликовано в «Арбейдерен» 

117 «Det siste tyske fredstilbud til England.- «Arbeidereм, 20. VII 1940. 
uв J. Ltppe. Dagen og dagene.-«Friheten», 9.IV 1965. «For samling av arbeida

rar, Ьender, fiskarar. Arbeidsfolkets konferanse i Bergen»"- «Arbeidereм, 
24.VII.1940. 

не «Коммунистический Интернационал», 1941, No 5, стр. 121. 
120 «То slags samarbeid. Situasjonen».-«Arbeideren», 10. VII 1940. 
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на второй день войны, выдвигались лишь общие ловунги о том, 
что «норвежский народ хочет жить в мире, он хочет жить сво

бодным народом в независимой стране» 121• Однако конкретных 
призывов или ясной линии по организации и ведению борьбы 
с гитлеровскими оккупантами Коммунистическая партия не вы
двигала. Основное внимание трудящихся она направляла на со
хранение завоеванных социvльных и политических прав наро

да 122, на борьбу с местными организациями партии Квислинга 
«Нашунал самлинг». Позже видный деятель Коммунистической 
партии Юст Липпе писал: «В ою<упированных районах партия 
направляла свои атюш односторонне - против квислинговцев» 123• 

Позиция, занятая Коммунистической партией на первом этапе, 
не способствовала активизации движения Сопротивления. Однако 
даже при допущенных ошибках Коммунистическая партия сразу 
же после вступления Норвегии в войну развернула борьбу за 
права норвежского народа. В обстановке политического замеша
тельства, ак1·ивизации банд Квислинга и страха перед безрабо
тицей и голодом коммунисты были единственной партией, которая 
призвала народ к бдительности и единству в борьбе за свои 
жизненные права, усилению борьбы с квислинговцами - основ
ной опорой гитлеровс1шх оккупантов в Норвегии. 

Захват руководства движением Сопротив.ления в стране кон
сервативными э.лементами буржуа.зных и социа.л-демократической 
партий. Обстановка в стране требовала объединения всех про
грессивных партий и демократических организаций в единый 
фронт борьбы против гитлеровских оккупантов и растущего влия
ния фашистской организации «Нашунал самлинг». 

Необходимо было создать центр руководства, в который бы 
входили представители различных партий и организаций, отра
жавших интересы самых широких слоев населения страны. Такой 
центр смог бы координировать борьбу разрозненных rрупп пат
риотов, вовлечь в движение Сопротивления самые широкие массы 
·народа, развернуть наиболее эффективные формы борьбы против 
гитлеровских оккупантов и квислинговцев. Однако организация 
такого центра руководства в Норвегии сразу же пошла по линии 
изоляции коммунистов и прогрессивных элементов от руководства 

движением Сопротивления в стране. В августе 1940 г. лидеры 
буржуазных и социал-демократической партий пришли к соглаше
нию о «единстве действий в создавшейся обстановке» и заклю
чили между собой- «гражданский мир», т. е. договорились о 
временном прекращении межпартийной борьбы 124• Изоляции ком
мунистов и прогрессивных элементов от руководства движением 

121 «Rоммувистичесний Интернационал», 1941, No 5, стр. 121. 
122 «Rettningslinjer for arbeiderbevegelsen i dag. Vedtak av arbeidsfolkets 

konferanse i Bergen.-«Arbeideren», 24.VII 1940. 
188 J. Lippe. Dagen og dagene.-«Friheten», 9.IV 1965. 
12' «Norges krig 1940~1945», bnd. III, s. 351. 
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Сопротивления способствовало то обстоятельство, что Rоммуни
стическая партия в тот период отрицательно относилась к союзу 

с буржуазными и социал-демократическими партиями. Она счи
тала, что «вступать в союз с буржуазными партиями - значит 
дать себя поглотить буржуазии, подать руку эксплуататорам» 12s. 

Негативное отношение Коммунистической партии к временному 
союзу с другими партиями помогло коллаборационистской бур
жуазии вьщвинуть угодных ей лиц в зарождающийся центр ру
ководства движением Сопротивления. 

С самого начала оккупации Норвегии гитлеровская админи
страция и крупная норвежская буржуазия предполагали, что в 
стране возникнет патриотическое движение Сопротивления про
тив оккупантов. «Поэтому они постарались, чтобы руководство 
этим движением было менее радикальным... Большинство членов 
Административного совета в дальнейшем стали видными руково
дителями движения Сопротивления, где они по-прежнему отстаи
вали интересы крупного капитала» 126• Фактически созданный 
центр не назначался никаким народным собранием и не получал 
никакого мандата от народа, борьбой которого он руководил- 127• 

Первые попытки создания такого центрального органа, кото
рый бы координировал зачатки сопротивления, были сделаны еще 
летом 1940 г. В это время гитлеровская администрация пыталась 
протащить через норвежский стортинг решение о том, чтобы ли
шить короля престола, объявить «незаконным» норвежское эми
грантское правительство и .создать новое правительство, которое 

бы заключило с Германией мир и тем самым превратило Нор
вегию в союзника гитлеровской Германии. Однако эти планы 
натолкнулись на противодействие не только прогрессивной обще
ственности, но и некоторых высокопоставленных консервативных 

деятелей и умеренных коллаборационистов, которые были готовы 
сотрудничатъ с оккупантами, но лишь в определенных рамках. 

Из таких консервативных элементов была создана летом 1940 г. 
так называемая «группа Р», которая оказывала давление на не
устойчивых членов стортинга и стремилась не допустить осуществ
ления планов оккупационных властей 128• В эту группу входили 
некоторые члены Административного совета и верховного суда. 

После роспуска Административного совета 25 сентября 1940 г. 
«группа Р» полностью взяла на себя функции центрального ру
ководства движением Сопротивления в стране. В ней было со
здано несколыю отделов: органиаациояный, пропагандистский, 
разведывательный, спортивный, финансовый, координационный 
и т. д. 129 Руководители отделов периодически собирались на 

125 «Et laererikt eksempel».~«Arbeideren», 16.VII 1940; К. Stahl. Motstands-
kampen 1940~1945. Stavanger, 1962, s. 241. 

126 Н. Krog. 6 te kolonne? s. 21. 
127 «Norges krig 1940~1945», bnd. 111, s. 349. 
128 IЬid., s. 354. 
1" Ibid., s. 616~ 
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совещания, чтобы выработать направление и тактику борьбы. 
На этих совещаниях, помимо руководителей отделов, присутство
вали видные деятели верховного суда и недавно распущенного 

Административного совета, представители деловых кругов, а так
же некоторые члены руководства Норвежской рабочей партии. 
Эти совещания являлись как бы высшим советом руководства 
Сопротивлением lзо. 

Вначале каждому отделению предоставлялась определенная 
самостоятельность в работе, но по мере усиления движения Со
противления в стране в высшем совете стала выделяться группа 

лиц ( «Rретсею>) 131 , которая поставила под свой контроль всю 
деятельность центрального руководства движением Сопротивления 
и стала определять стратегию и тактику борьбы с оккупантами 
и :квислинговцами. Состав «Rретсен» в дальпейшем претерпевал 
определенные изменения. Некоторые его члены были вынуждеП'Ы 
покинуть страну, чтобы избежать арестов, другие были арестова
ны и заключены в концлагерь. На их место приходили другие. 
Однако социальный с.остав «Rретсен» остава.лся примерно стабиль
ным. Это видно из следующей характеристики ведущих его дея
телей. 

П. Берг - председатель верховного суда, крупный специалист 
по социальному законодател~,ству. В 1919 г. был министром оо
циальных дел. В последующие годы зарекомендовал себя каR 
один из наиболее последовательных защитников интересов круп-
ного капитала. · 

Г. Нан - видный финансовый деятель, председатель государ
ственного комитета по ценообразованию, бывший министр финан
оов, член правления ряда банков 132• 

Ф. Шилдеруп - с 1916 г. член верховного суда. С 1920 г.
rлава адвокатсRой фирмы «Шилдеруп и Шейдт», защищавшей 
интересы судоходных компаний. Ф. Шилдеруп - брат_ Гуннара 
Шилдерупа, члена правления объецинения машиностроительных 
и целлюлозных предприятий страны, алюминиевого концерна, 
электрохимической компании, норвежского кредитного банка, чле
на центрального правления союза норвежских работодателей 
и т. д. 133 

Э. Бергrрав - еписRоп, глава норвежской церкви, автор мно
гих трудов по вопросам религии, Rультуры, социальных проблем, 
пользовался большим авторитетом не только в либеральных, но и 
в консервативных кругах ш. 

Т. Кандаль - журналист, юрист, политичесRИЙ редаRтор газе-

130 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 335; F. Schjelderup. Ор. cit., s. 26-27. 
181 «Kretsen»- В переводе означает «кружок». 
182 «Norsk Biografisk Leksikoш> (в дальнейшем NBL), bnd. 1, Kristiania, 

MCMXXIII, s. 452-453; «Hvem er Hvem». Oslo, 1964, s. 50. 
183 NBL, bnd. XII. Oslo, MCMLIV, s. 379-387. 
1м AKL, bnd. 11, s. 623. 
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ты «Афтенпостен», центральноrо орrана крайне правой буржуаз
ной партии «Хейре», председатель правления союза rааетных из
дателей страны 135. 

Х. 1\Jrэстад - член верховного суда, крупный специалист по 
морскому международному праву, участник мноrих международ

ных конференций по торrовому судоходству 136• 

А. Биеринr - rлава строительной фирмы «Густав Аспелию>, 
председатель правления крупнейшего в стране военноrо арсенала 
в г. Roнrcбepre и военноrо завода в r. Рауфоссе 137• 

Х. Халворсен - владелец фирмы по производству спиртных 
напитков «Х. Паулеп и I\0 », административный директор монопо
листического объединения по производству спиртных напитков 138• 

П. Хартман - юрист, предприниматель, экономический дирек
тор монополис·rическоrо объединения по производству спиртных 
напитков, министр финансов 139• 

й. Хеймбек - доктор медицинских наук, возrлавлял норвеж
ский rоспиталь во время боевых действий в Финляндии в 1918, 
1939-1940 rr., директор клиники в r. Осло 140• 

й. Шарфенберr - видный врач-психиатр, буржуазный обще
ственный деятель, публицист, принимавший активное участие в 
общественной жизни 141 • 

Х. Rристенсен - историк и публицист, комментатор норвеж
ского радио, компаньон издательской фирмы «Ашехауr и I\0 » 142• 

У. Хельсет - подполковник, начальник штаба rенерал-инспек
тора пехоты, член правления спортивных орrанизаций страны 143• 

Э. Герхардсен - политический секретарь правления Норвеж
ской рабочей партии, член rородскоrо правления r. Осло. В сен
тябре 1941 г. был арестован и до конца войны находился в 
гитлеровском концлаrере Заксенхаузен 144• 

Х. Ланrе - руководитель молодежных организаций Норвеж
с1юй рабочей партии, член правления Норвежской рабочей пар
тии. Несколько раз был арестован, с 1942 г. до конца войны 
находился в концлагере Заксенхаузен 145• 

У. Ларсен - ж_урналист, активный деятель Норвежской рабо
~ей партии, редактор отдела новостей газеты НРП «Арбейдер
бладет». В 1942 г. был арестован и заключен в .1<онцлагерь Заr<
сенхаузея, в :котором пробыл до .Rонца войны 146• 

186 AKL, bnd. 11, s. 939. 
136 NBL, bnd. VII. Oslo, MCMXXXVI, s. 424. 
187 AKL, bnd. 11. Oslo, 1955, s. 777. 
138 AKL, bnd. VIII. Oslo, 1957, s. 668. 
139 IЬid., s. 710. 
140 AKL, bnd. IX. Oslo, 1957, s. 9. 
141 «ArbeiderЫadet», 21.XI 1964. 
ш AKL, bnd. IV, s. 261. 
143 AKL, bnd. IX, s. 97-98. 
144 AKL, bnd. VII, s. 892. 
146 AKL, bnd. XII, s. 233. 
ш «Norges krig· 1940-1945», bnd. III, s. 335. 
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Г. Яав, епископ Э. Берrграв, Ф. Шилдеруп являлись ;элитой 
буржуазного руководства Сопротивдения. С ними постоянно 
советовались, когда нужно было решать серьезные вопросы 147• 

Причем Ф. Шилдеруп считался «движущей сиJюй «Кретсен». 
Он проявлял активность более, чем кто-либо другой". В послед
ние три года практически не было ни одного более или менее 
важного мероприятия, в котором бы он не принял самого ре
шающего участия» 14:з. 

«Кретсеш> отражал интересы крупной буржуазии и не был 
заинтересован в поощрении саботажа и диверсий против промыш
ленных предприятий, обслуживающих гитлеровскую военную ма
шину, решительно выступал против вооруженных форм сопро
тивления фашистским оккупантам и их помощникам - квислин
говцам 149• 

Все это сковьmало борьбу норвежского народа и облегчало 
положение оккупантов. В течение всей войны руководство дви
жением Сопротивления не издало ни одного приказа о проведе
нии саботажа на предприятиях военной промышленности. Пози
ции крупного капитала в руководстве Сопротивлением были на
столько сильны, что он оказывал решающее влияние не только 

на методы и тактику борьбы в движении Сопротивления в самой 
Норвегии, но и на политику норвежского правительства в Лон
доне, которое также отражало интересы частной собственности. 
«Политическое сотрудничество членов Административного совета, 
а затем и руководителей движения Сопротивления с крупной 
буржуазией, с одной стороны, и экономическое сотрудничество 
крупной буржуазии с врагом - с другой,- это две стороны од
ной медали. Здесь была полная гармония между ведущими по
литиками и предательством крупной норвежской буржуазии» •s0,

подчеркивает Х. Крог. 
Таким образом, с самого начала своего возникновеция руко

водящий центр движения Сопротивления в Норвегии тормозил 
и сковывал диверсионную и вооруженную борьбу с оккупантами. 
По сути дела «Кретсен» оказался чем-то вроде второго издания 
Административного совета, по в новой обстановке. Подобно Ад
министративному совету, «Rретсею> поддерживал политику круп
ной буржуазии, направленную на умеренное сотрудничество с 
оккупационными властями, руководил лишь пассивной борьбой 
против «крайностей» гитлеровской администрации и ее опоры -
квислипговцев. Не случайно депутат стортинга коммунист Хам
мерстедт в 1949 г. на сессии стортинга заявил, что «руковод-

ш IЬidem. 
148 NBL, bnd. XII, s. 381. 
1' 8 <iVart Partis politikk under krigeш>, s. 16 «Regjeringen og Hjemmefronten 

under krigen. Aktstykker utgit av Stortinget». Oslo, 1948, s. 30~32, 109-111, 
154-155. 

1~0 Ibld., s. 36-62. 
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ётВО «ФJ'ю:Н:том родnнъt» (движением Сопротйвлевnя.- А. Н.), но
сящее имя Пола Берга и епископа Бсргграва 151 , было, с поли
тической точки зрения, чистейшим обманом. Это руководство 
выступало против активной борьбы с оккупантами вплоть до 
1943 г., до разгрома немцев под Сталинградом» 152• 

Преобладание на первом этапе движения Сопротивления пас
сивных форм борьбы консервативная верхушка руководства этим 
движением и большинство современных норвежских историков 
объясняют «национальными особенностями» норвежцев, :которых 
якобы <шельзя сравнивать с сербами или русскими» 153• Норвеж
цы, по мнению «Кретсен», менее способны переносить террор 
и пытки, чем, скажем, русские или сербы. Поэтому пассивные 
формы борьбы, по их утверждению, были единственными при
емлемыми формами борьбы в условиях Норвегии 154• Однако та
кие утверждения не выдерживают критики. Преобладание на пер
вом этапе пас-сивных форм борьбы (игнорирование немецких ки
нофи:льмов, выставок, нежелание общаться с немцами и т. п.) 
было обусловлено не национальными особенностями норвежцев, 
а политикой консервативной верхушки «Кретсен», которая при
глушала активные формы борьбы. 

С саМQГО начала оккупации в Норвегпи завязалась борьба меж
ду двумя силами: поднимающимся движением Сопротивления и 
немецкими оккупантами и квислинговцами, которые при поддерж

ке монополистического капитала, Административного совета и в 
значительной мере консервативной верхушки буржуазных пар
тий по сути дела выступали против ::~того движения 155• 

На первом этапе реакционным и консервативным силам уда
лось ввести норвежское движение Сопротивления в выгодное для 
них спокойное русло. 

161 В норвежской буржуазной литературе усиленно пропагандируется вер
сия о том, что якобы П. Берг и Э. Бергграв являлись оЬщепризнанными и 
наиболее авторитетными руководителями норвежского движения Сопро
тивления. 

162 <(Odelstinget gir sin tilslutning til regjeringen Nygaardsvolds Londontid».
<(ArbeiderЬladet)>, 21. VII 1949. 

168 <(Regjeringen og Hjemmefronten under krigeш>, s. 111; S. Kjeldstadli. 
Ор. cit" s. 307. 

164 S. Kjeldstadli. Ор. cit" s. 307. 
1~6 «Odelstinget ,gir sin tilslutning til regjeringen Nygaardsvolds Londontid)>.

<(Ar'beiderЫadet)> 21. VII 1949. 
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rлава пятаst 

Борьба против установления «нового порядка» в Норвегии 
Возникновение сети подпольных организаций 

сентябрь 1940 г.- июнь 1941 г. 

Причины изменения политики оккупантов в Норвегии. В кон
це сентября 1940 г. обозначился перелом в движении Сопротив
ления. Гитлеровские власти разогнали Административный совет 
и заменили его «комиссарами», непосредственно подчиненными 

рейхскомиссару Тербовену. Норвежский парламент был распущен, 
отменена конституция, объявлено о реорганизации профсоюзов, 
школ, вузов, спортивных и других общественных организаций 
по типу фашистских организаций в Германии. Предпринятые гит
леровскими властями мероприятия нанесли сильный удар по рас
пространенным в то время иллюзиям о возможности временно 

ужиться с оккупантами. 

Резкое изменение политики немцев в Норвегии в конце сен
тября 1940 г. большинство норвежских историков объясняет сло
жившимися к тому времени германо-норвежскими отношениями. 

При этом сложившуюся в Норвегии обстановку они рассматри
вают изолированно от основных событий в Европе и планов гит
леровской Германии по расширению своей агрессии 1• Другие 
буржуазные историки склонны считать, что причины изменения 
политики немцев кроются в личном конфликте между наместни
ком Гитлера Тербовеном и Квислингом и победе последнего. 
Квислинг изображается этими историками чуть ли ·пе борцом 
за норвежский суверенитет против немецких властей 2 • 

Но такие объяснения не дают ответа на вопрос: почему нем
цы с такой торопливостью вели переговоры о создании нового 

«законного» правительства в течение весны и лета и, добившись 
принципиального согласия на это от стортинга и членов верхов

ного суда, установили режим нацистских комиссаров? Эти объ
яснения не дают также ответа на вопрос, почему немцы в апре

ле 1940 г. решительно отстранили Квислинга и отдали предпоч
тение Административному <:овету, а в сентябре сочли нужным 

1 IUK, bnd. 111,s. 198-200; Th. Bonnevie. H0yesterett og riksrAdsforhandlin
gene. Oslo, 1945, s. 36-38; «Straffesak mot V. Quisling». Oslo, 1946, 
s. 16; S. Hartmann. Nytt lys over kritiske faser i Norges historie under 
annen verdens krig. Oslo, 1965, s. 116-118. 

1 R. Hewins. Quisling. Prophet without honour. London, 1965, р. 276-277; 
Th. Chr. Wyller. Nyordning og motstand. Oslo, 1958, s. 4-6; J. Vogt. 
Tysk okkupasjon i relief.- «ArbeiderЫadet», 2.IX 1964. 
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«уступить» Rвислингу и отбросить игру в демократию, т. е. ВО3-
можность создания «законного» правительства, проведщ1ия выбо
ров и т. д.? 

Если германо-норвежские отношения рассматривать изолиро
ванно от событий в Европе, то может сложиться мнение, что 
в сентябре 1940 г. у немцев не было острой необходимости фор
сировать события в Норвегии и круто переходить от политики 
«мягкой эксплуатации» к политике «Жесткого давления». На пар
тию Rвислинга немцы не могли положиться также и в сентябре, 
хотя сам Rвислинг был их верным слугой. Его партия по-преж
нему оставалась малочисленной и не пользовалась значительным 
влиянием в стране. Сентябрьские события в Норвегии можно пра
вильно объяснить лишь в том случае, если рассматривать собы
тия внутри страны в общей связи с разрабатываемыми Герма
нией во второй половине 1940 г. агрессивными военными пла
нами. Эти планы оказывали непосредственпое влияние на собы
тия в Норвегии. Такой точки зрения придерживаются видные 
норвежские историки С. Хелстадли и М. Скодвин. 

Административный совет помог немцам подчинить экономику 
страны военным нуждам Германии и приостановить зачатки дви
жения Сопротивдения. Однако Совет фактически был представи
телем враждебного Германии эмигрантского правительства Ню
гордсволя. Члены Административного совета признавали оккупа
ционные власти, но их политические симпатии находились на 

стороне Англии 3• Они сотрудничали с немцами, отражая инте
ресы :коллаборационистской буржуазии, но отказывались под
держивать RвисJiинга и его партию «Нашунал самлинг» - осно
ву «нового» нацистского порядка в Норвегии 4• Немцы надея
лись, что Административный совет вскоре превратится в «нацио
нальное» правительство, которое будет лояльно сотрудничать с 
Германией не только в области экономики, но и внутренней и 
внешней политики. Но этого не получилось 5• 

Еще в мае 1940 г. немцы начали проводить работу по созда
нию лояльного им «законного» норвежского правительства, :кото

рое бы пользовалось поддержкой общественности. Конечной их 
целью являлось 'достижение сотрудничества большинства норвеж
цев с гитлеровскими властями 6• 3 мая 1940 г. Тербовен пред
ставил Гитлеру план «мирного урегулированию> отношений с 
Норвегией 7• В плане предлагалось <<Проводить в Норвегии спо
койную политику, не торопиться с экспериментами и введением 

8 «Secret German Documents seized during the raid on Lofoten Islands on 
the 4th march 1941». London, 1941, р. 4-5; Straffesak mot V. Quisling, 
s. 15-16. 

' М. Skodvin. Striden om okkupasjonsstyret i Norge. Oslo, 1956, s. 207; 
V. Quisling. For Norges frihet og selvstendighet. Artikler og taler 9 april 
1940-23 juni 1941. Oslo, 1941, s. 29-35. 

0 IUK, Bil., bnd. 111, s. 15. 
6 J. А ndenaes. Var Hjemmefrontens kamp ulovlig? Oslo, 1946, s. 63. 
7 IUK. Bil., bnd. 111, s. 12-13; S. Hartman. Nytt lys over, s. 94. 
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нового порядка» 8• В нем выдвигались также требования немед
ленного заключения мира с Германией, проведения выборов в 
стортинг, создания нового правительства, предоставления Нор
вегии гарантий суверенитета с ограничением функций во внеш
ней по.11итике и власти н:э.д торговым флотом, а также отзыва 
из Норвегии рейхскомиссара и назначение вместо него полно
мочного представителя по делам Германии 9• 

Но еще раньше, сразу же после военного поражения Норве
гии, Тербовен дал задание своему аппарату изучить вопрос о 
создании нового правительства. По его мнению, царившие в стра
не пораженческие настроения способствовали созданию лояльного 
норвежского правите.11ьства 10• 

Тербовен и его сторонюши полагали, что решить вопрос о 
правите.11ьстве лучше всего с помощью оставшихся членов стор

тинга. Действуя таким образом, они хотели добиться отречения 
короля от престола и отстаµки правительства Нюгордсволя, а так
же заставить вновь созданное правительство пойти на заключе
ние мирного договора с Германией 11 • Если же будет заключен 
мирный договор, заверял Тербовен, то Германия, кроме полити
ческих выгод, получит еще возможность вырвать из-под контро

ля Англии огромный норвежский торговый флот 12. 

В середине июня 1940 г. Тербовен изложил норвежским пред
ставителям свои требования. Между немецкими и норвежскими 
представителями начались переговоры о создании нового норвеж

ского правительства 13• В ходе переговоров с норвежской сторо
ны сразу же наметилось два течения. Одно из них представ
ляли Берг, Бергграв и ХарбеR, которые соглашались на отречение 
короля, отставку правительства Нюгордсволя и заключение мира 
с Германией 14• Большинство же норвежских представителей не 
соглашалось с предложением об отречении короля, хотя и готово 
было пожертвовать правительством Нюгордсволя 15• Немцы при
лагали все усилия, чтобы ускорить решение вопроса ·о создании 
правительства. После длительных обсуждений члены норвежского 
стортинга приняли решение обратиться к королю с письмом и 
просить его самого отречься от престола. Ими было также по
слано верноподданническое письмо Гитлеру 16• Однако король не 
согласился. 

В ходе ведущихся переговоров о создании нового правитель-

s IUK, Bil., bnd. 111, s. 12. 
0 S. Н artmann. N ytt lys over kritiske faser i Norges historie under annen 

verdenskrig, s. 94; IUK. Ор. cit., s. 12. 
lO IUK. Ор. cit" s. 96-97; Th. Bonnevie. Ор. cit" s. 9-10. 
11 IUK. Ор. cit., s. 15. 
12 Ihidem. 
18 «Norges krig 1940-1945», bnd. 11, s. 544; Th. Bonnevie. Ор. cit., s. 9-10. 
н Th. Bonnevie. Ор. cit" s. 14-15. 
15 «Norges krig 1940-1945», bnd. 11, s. 549; IUK. Ор. cit., s. 22-25. 
16 <(Norges krig 1940-1945», bnd. 11, s. 549. 
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ства обсуждался также вопрос о его составе. 29 июня список 
министров нового правительства был уже согласован :между обе
ими сторонами; во второй половине июля предполагалось назна

чить сессию стортинга для его утверждения. Вопрос о создании 
норвежского правительства фактически был уже предрешен 11. 

«Однако,- пишет член Административного совета Гуннар Яан,
по непонятным причинам немцы отложили сессию стортинга на 

неопределенное время, и в течение второй половины июля и весь 
август было совершенно тихо. Никто не мог объяснить причины 
та~юго поведения немцев. Ходило много цсяких слухов, выска
зывались различные предположения» 18• При этом во время пере
говоров с немцами было достигнуто сог.11ашение, что Квислинг 
покинет Норвегию 19• «На этот раз,- пишет норвежский историк 
М. Скодвин,- Квислинга не было в планах Тербовена» 20• 

Как и в апреле 1940 r., немец1>ие власти сочли целесообраз
ным временно пожертвовать непопулярной среди норвежцев фи
гурой Квислинга. Все это согласовывалось с прежними планами 
немцев о проведении в Норвегии «спокойной политики». Пред
полагалось выпустить Квислинга или другого руководителя «На
шунал самлинг» на политическую арену лишь тогда, когда эта 

партия получит определенное влияние в стране. Сам же Квис
линг в это время был в Берлине и предпринимал все усилия к тому, 
чтобы убедить Гитлера в необходимости создания в Норвегии 
правительства из членов «Нашунал самлинг» под его руковод
ством 21 • 

Но в конце июля 1940 г. обстановка резко изменилась. Гит
лер принимает окончательное решение о нападении на Совет
ский Союз и поручает генера.11ьному штабу разработать план 
«Барбаросса» 22 • Согласно этому плану, Норвегии наряду с Фин
ляндией отводилась роль важнейшего плацдарма для нападения 
на Советский Союз. 16 августа 1940 г. штаб верховного главно
командования (ОКВ) издал директиву в отношении Норвегии. 
В ней указыва.тюсь о необходимости занятия гарнизонами немец
ких войск побережья Норвегии до Киркенеса включительно. 
С этой целью намечалосr, пополнить войска Фалькенхорста. 
На юге Норвегии формировалась новая дивизия немецко-фа
шистских войск. Активизация гитлеровских войск в Норвегии 
могла быть принята за подготовI<у к операции «Морской лев» 
и являлась таким образом маскировrюй готовящейся новой гран
диозной авантюры - нападения на СССР. Все это подтверждает
ся записями в дневнике начальника генерального штаба сухо-

17 Th. Bonnevie. Ор. cit., s. 32-34; «Norges krig 1940-1945», Ьnd. 11, s. 555. 
18 «Norges krig 1940-1945», bnd. II, s. 555. 
te IUK. Bil., Ьnd. 111, s. 114; М. Skodvin. Striden om okkupasjonsstyret 

i Norge, s. 289-292; J. А ndenaes. Ор. cit" s. 63-64. 
1О J. Andenaes. Ор. cit., s. 63; «No1·ges krig 1940-1945», bnd. 11, s. 574. 
11 S. Hartmann. Ор. cit., s. 102; М. Skodvin. Striden om okkupasjonsstyret 

i Norge, s. 292-293. 
21 «Воевно-истори.ческий жлнат, 1959, .№ 2, стр. 65. 
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путных сил генерала Гальдера. 18 августа он записал в своем 
дневнике о директиве от 1() августа: «Это мероприятие можеr 
рассматриваться лишь как направJiенное против России>) 23 (кур
сив мой.-А. Н.). 

В первых числах августа активность гитлеровских войск в 
Северной Норвегии достигла огромного размера. Через Финлян
дию в Киркепес направлялось большое количество войск и тех
ники. Только с 17 августа по 25 се·нтября 1940 г. в Киркенес 
прибыло 53 транспорта. Они доставили 12 600 немецких солдат 
и офицеров и огромное кош1чество снаряжения 24• 

16 августа 1940 г. командующий немецкими войсками в Нор
вегии генерал-полковник Фалькенхорст прибыл в Тронхейм с 
приказом ОКБ о срочной оккупации немецкими войсками Вос
точного Финнмарка вп;ють до границы с Советским Союзом 25• 

19 сентября генерал Дитль перебазировал свой штаб корпуса 
поближе к границе Советского Союза, в местечко Альта 26• 

16 августа Тсрбовен запрещает Коммунистическую партию Нор
вегии и организует облаву на коммунистов 27• В данной обста
новке военные и стратегические планы Германии оказались бо
лее важными, чем внутренние проблемы в самой Норвегии. Нор
вегия становилась военным плацдэ.рмом, и немцы хотели стоять 

здесь твердо и иметь надежное правление 28• Прав был видный 
норвежский историк С. Хелстадли, утверждавший, что подготовка 
нападения на Советскиii Союз требовала спокойной обстановки 
в тылах гитлеровских войск, в том числе и в Норвегии. И если 
этой обстановки нельзя было добиться другими методами, то гит
леровцам необходимо было торопиться и прибегать к методам 
террора, чтобы подавить во3можную вспышку сопротившшия в 
тылах еще до нападения на Советский Союз 29• 

В новой обстановке гитлеровские власти не могли полагаться 
ни па правительство Квислинга с его малочисленной и невлия
тельной партией, ни на новое, уже согласованное пр·авительство 
с его проанглийскими политическими взглядами 30• Нельзя было 
отзывать рейхскомиссара из Норвегии, как это предусматрива
лось в наметках договора. В то же время высылка Квислинга 
из Норвегии могла ослабить и без того немногочисленную и не
влиятельную партию «Нашунал самлиш)). Поэтому в начале сен
тября 1940 г. Гитлер принял решение создать в Норвегии более 

23 Ф. Гальдер. Военный дневник, т. 2. М., 1969, стр. 105. 
24 М. Skodvin. Norges plass i Нitlers militaere planer etter 7 juni 1940.~ 

«Нistorisk Tidsskrift», 35 te bnd., 7 te hefte. Oslo, 1951, s. 436-437; 
М. Skodvin. Striden om okkupasjon~styret i Norge, s. 297; О. Н. Mun
the-Kaas. Norges grensevakt i 1'ord0st, fra 1918 til 1963. Oslo, 1964, s. 113. 

26 О. Munthe-Kaas. Ор. cit., s. 113. 
26 IЬidem. 
27 М. Skodvin. Striden om okkupasjonsstyret i Norge, s. 297. 
18 IЬidem. 
ze S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 33. 
ао ~Secret German Documents)>, р. 4-5. 
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надежную администрацию и оставить Квислинга и Тербовена в 
Норвегии 31 • • 

На возобновившихся 7 сентября переговорах немцы выстави
ли дополнительные, более жесткие требования к норвежской сто
роне 32• 

Гитлеровс1<ие 01<1<упанты стали чаще прибегать R арестам и 
террору, особенно против 1<оммунистов и прогрессивно настроен
ных лиц 33• В начале сентября стортинг проголосовал ва отре
чение короля и отставку правительства 34• Но 15 сентября немцы 
потребовали пересмотра уже согласованного решения о составе 
нового правительства и введения в него еще одного члена -
представителя партии «Нашунал самлинг». Командование гитле
ровских войсR в Норвегии умышленно вело дело на срьm пере
говоров. И оно это1·0 добилось. «Если переговоры и были пре
Rращены,- пишет норвежс1<ий историк Св. Стеен,- то лишь по
тому, что Тербовен решил, что комиссары будут лучшей пере
ходной администрацией R установлению «нового порядRа» в 
Норвегии, чем nовое правительство» 35• 

Для гитлеровских властей переговоры о создании нового п·ра
вительства были большой пропагандистс1<ой победой. Они с1<ом
прометировали членов норвежского стортинга и государственные 

институты, использовали это для введения в стране режима на

цистс1<их 1<омиссаров - сторонни1<ов Квислинга 36, а также для 
оправдания действий этого режима. Та1< завершилась «победа)) 
сторонни1<ов Квислинга над Административным советом 37• 

25 сентября 1940 г. Тербовен выступил по норвежс1<ому радио 
с изложением новой политики гитлеровских 01<купантов в Норве
гии. Он объявил о запрещении всех политичес1<их партий, за ис-
1<лючением 1<вислинговской партии «Нашунал самлинr», и заявил, 
что «у норвежс1<ого народа имеется лишь один путь R восстанов
лению своей потерянной свободы и независимости, и этот путь 
лежит через вступление в партию «Нашунал самлинг» 38• Король 
был объявлен лишенным престола, стортинг распущен. Адми
нистративный совет заменялся 13 комиссарами, 1<оторые подчи
нялись непосредственно Тербовену. Квислинг писал в rерманс1<ом 
еженедельнике -«Дас Рейх», что 9 1<омиссаров из 13 назначенных 
были членами партии «Нашунал самлинг», а остальные 5 - «бес
партийные)), которые занимали посты министров финансов, про
мышленности, снабжения и т. п. и являлись представителями 

31 J. Andenaes. Ор. cit" s. 64-65; М. Skodvin. Striden om okkupasjonssty-
ret i Norge, s. 305-309, 311. 

32 «No1·ges krig 1940-1945», Ьnd. 11, s. 558-566. 
в~ IЬid" s. 567. 
34 IUK. Ор. cit" s. 156-163. 
зъ IЬid" s. 200. 
88 IЬidem. 
37 Th. Chr. Wyller. Ор. cit" s. 4. 
38 Архив внешне~ политики (АВП), ф. 116, оп. 23, п. 15, д. 7, л. 85. 
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норвежских монополий, тесно сотрудничавших с гитлеровскими 
оккупантами. 

Вскоре были распущены или реорганизованы городские и му
ниципальные управления, а их функции перешли к членам пар
тии Квислинга. Сам Квислинг пока не получил официального 
поста, но был провозг.11ашен «руководителем норвежского наро· 
да» 39• Газеты, издававшиеся теми или иными партиями, были 
запрещены и многие из них переданы в ведение «Нашунал сам
линг». 

Подготавливал Норвегию в качестве плацдарма для войны 
против Советского Союза, гитлеровские власти делали все воз
можное для усиления позиций местных фашистов, создали им 
благоприятные условия для усиления своего влияния в стране. 

Попытки партии Квислинга усилить свое влияние в массах. 
В своих выступлениях Квислинг цинично заявлял: « ... История 
показала, что у норвежцев вошло в привычку подчиняться су

ществующим законам и они неспособны подняться против суще
ствующего режима, если этот режим в состоянии показать свою 

решимость применить силу ... Приу11ение норвежцев R новому по
рядку должно осуществляться твердой рукой, с определенной же
сткостью. Мягкотелостью, одними уговорами и просвещением цели 
не достигнешь, в то же время насилие, примененное иностран

цами, может вызвать у норвежцев только усиление ненависти ... » 40 

Квислинг представлял дело так, что установление «нового по
рядка» в стране - это внутреннее дело самой Норвегии и здесь 
не требуется ниRакого вмешательства немецких оКRупационных 
властей. Он предсказьmал «врастапие Норвегии в Германию» 41 • 

Не зная и не понимая народа, Квислинг надеялся, что меро
приятия партии «Нашунал самлинг» по фашизации страны будут 
поддержаны большинством норвежцев. На вопрос корреспондента 
американской газеты «Нью-Йорк тайме»: «Говорят, что большин
ство населения против вас?>) Квислинг с уверенностью отвечал: 
«Нет, толыю нt-которые клики старых политических деятелей» 42. 

Влияние партии «Нашунал самлинГ>) среди норвежского наро
да к 25 сентнбря 1940 г. было очень слабым. Она продолжала 
оставаться в изоляции. Поэтому гитлеровские оккупанты и Квис
линг ставили перед этой партией задачу увеличить прежде всего 
численность своих рядов и усилить прогерманскую обработку 
масс. 

Партия «Нашунал самлинп начала лихорадочную деятель
ность. По всей стране организовывались митинги, проводились со
брания и другие пропагандистские мероприятия. В результате 
этого «Наmунал самлинг» увеличила число своих членов. Соглас
но данным Rартотеки по учету членов партии, R Rонцу деRабря 

з9 «Коммунистический Интернационал», 1941, .№ 5, стр. 118-119. 
4о «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 84. 
41 «Красная зве:;да», 3. Х 1941. 
• 2 ~l\fпровое хозяйство и мировая политика», 1941, .№ 6, стр. 93. 
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1940 г. «Нашунал самлинг» насчитывала в своих рядах 23 755 
человеl\ 43• К моменту нападения гитлеровс«ой Германии на Со
ветский Союз она насчитывала примерно 35 тыс. членов 44, что 
составляло около 1 % населения Норвегии. По сравнению с други
ми политическими партиями она по-прежнему оставалась самой 

малочисленной. 
Партия «Нашунал самлинг» и гитлеровсl\ие Оl\1\упанты решили 

после 25 сентября развернуть интенсивную работу по насаждению 
фашистс«ой: идеологии среди интеллигенции и молодежи. Предпо
лагалось та1;:же фашизировать государственные институты и дру
гие организации, связанные с идеологичес«им воздействием па 
население страны. Затем планировалось использовать эти органи
зации «al\ трамплин для воздействия на профсоюзы промышлен
ных рабочих. Но пропагандистс«ая 1\ампания немецких оккупан
тов и Квислинrа сразу же встретила хотя и пассивное, но твердое 
сопротивление норвежского народа. Объясняется это наличием 
опыта борьбы норвежских трудящихся против фашизма в пред
военные годы и непопулярностью «вислинговцев. Норвежский на
род считал их предателями родины и гитлеровскими агентами. 

Пропагандистские митинги и собрания «вислинговцев вызыва
ли демонстрации протеста рабочих, молодежи и части интеллиген
ции. Например, в Бергене в зал Турнхаллен на митинг пришло 
200 норвежцев - приверженцев Квислинга, а на улице около это
го здания собралось несколько тысяч демонстрантов, которые 
сl\андировали: «Долой предатедя! Додой Квислинга!» Возникли 
схватки с полицией "5 • В Осло дело доходило до рукопашных 
схватоl\ между членами партии «Нашупал самлинг» и рабочими и 
студентами. Такие же столкновения имели место в городах Шие
не, Конгсберге, Сапсборге и других. 

Вскоре Квислинг и партийное руководство «Нашунал самлинг» 
были вынуждены открыто признать провал своих попытоl\ пропа
rандистскими методами втянуть народ в свою партию. 

Олаф Ферман - один из руководителей партии «Нашунал сам
линг» - говорил на партийном собрании: «Сильная ру«а, рас
страивающая нашу работу, - это народное мнение". Нас обре«ли 
на роль меньшщ:rства в народе» 46• Это было признание идейного 
бесплодия и бессилия партии. . 

Уже в конце 1940 г. Квислинг и гитлеровс«ие оккупанты 
были вынуждены перейти к осуществлению своей угрозы «при
учать норвежцев к новому порядку". твердой рукой, с определен
ной жесткостью» 07 • В ноябре 1940 г. центральпый орган партии 
Квислинга газета «Фритт фолью> в угрожающем тоне писала о пе-

-
•а /. Andenaes, О. Riste, М. Skodvin. Norway and the Second World War. 

Oslo, 1966, р. 68. 
44 S. Kjeldstadli. Ор. cit., s. 339. 
4~ Н. Luihn. De illegale avisene. Oslo-Bergen, 1960, s. 25, 
•в «Fritt folk», 9.XII 1940. 
' 7 «Norlles krig 1940-1945~,. bnd. 111, s. 84. 
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реходе от методов убеждений к методам насилия и террора. «По
ведение отдельных людей по отношению к «Нашунал самлинг» за
ставляет нас сменить белые перчатки на нечто более понятное. 
Если еще не существует законов, карающих всякое сопротивление 
партии «Нашунал самлинг», то они будут созданы. Кто не за
хочет подчиниться, тот должен примириться с тем, что его 

будут рассматривать как врага. И с ним будут поступать как с 
врагом» 48• 

Для усиления террора и репрессий в конце 1940 г. Квислинг 
с помощью гитлеровского гестапо приступает к организации из 

отбросов общества бандитских элементов и фашистских молодчи
ков специальных штурмовых отрядов - хирдов. С этой целью в 
Норвегию несколько раз приезжал специалист по организации тай
ной: полиции Гиммлер 49• Отряды хирдов по примеру гитлеров
ских штурмовиков производили налеты на различные организа

ции, школы, частные дома, устраивали слежку за прогрессивными 

деятелями страны, т. е. являлись активными помощниками гитле

ровского гестапо в Норвегии. Хорошо зная местные порядки и 
обычаи, будучи лично знакомы со многими оппозиционно наст
роенными норвежцами, хирды выполняли роль как бы филиала 
гитлеровского гестапо в Норвегии. 

Если до октября 1940 г. аресты среди населения производи
лись сравнительно редко, то в конце года они стали частым яв

лением. После 25 сентября 1940 г. гитлеровские оккупанты пы
тались все грязные дела в Норвегии вершить руками норвежцев -
членов партии «Нашунал самлинг». Оставаясь в тени, они внача
ле по-прежнему хотели сохранять видимость невмешательства во 

внутренние дела, но вскоре оккупанты начали открыто подавлять 

движение Сопротивления. Это в свою очередь усилило борьбу нор
вежского народа против гитлеровских оккупантов. 

Деятельность Коммунистической партии в условиях подполья. 
Первый удар гитлеровские власти нанесли по Коммунист.ической 
партии. Она была запрещена 16 августа 1940 г. в день издания 
ОКБ директивы о конкретных мероприятиях по подготовке Нор
вегии Ка!\ плацдарма для нападения на Советский Союз. Другие 
политические партии страны на протяжении более месяца про
должали свою легальную деятельность. 

Коммунистическая партия была вынуждена уйти в подполье, 
где она развернула активную борьбу против Квислинга и его пар
тии ка!\ гитлеровской пятой колОJiны в Норвегии. «Несмотря на 
неясность обстановки и те ошибки, которые были допущены пар
тией в этот период,- писал бывший секретарь ЦК КПН Юст Лип
пе, - она все же стала практически перестраиваться на нелегаль

ную работу в новых условиях» so. 

4s <(Fritt folk», 8.XI 1940. 
' 8 <(Антифаmистсное движение Сопротивления в странах Европы в годы 

второй миponoii войnы». М., 1962, стр. 570. 
•о J. Lippe. Dagen og dairene.~ <(Friheten», 4.IX 1965. 

121 



Для норвежских, коммунистов решение о запрещении партии 
не было неожиданностью, так как с самого начала оккупации они 
готовили себя к переходу на нелегальное положение. :Коммунисты 
приходили к выводу о необходимости изменения тактики партии 
в соответствии с новыми условиями. 6 октября 1940 г. n Бергене 
нелегально состоялась партийная конференция губернии Вест
ланв, на которой было решено: «Бороться за единство профсоюз
ного движения, за благосостояние норвежского народа, всемерно 
поддерживать Советский Союз и искать с ним связи» 51 • На этой 
конференции еще не ставились конкретные задачи борьбы с окку
пантами, но по существу готовились условия для ее развития. 

Коммунисты составляли единственную партию, которая призыва
ла ориентироваться на Советский Союз как оплот против реа
кции. 

Коммунистическая партия по-прежнему видела свою основную 
задачу в том, чтобы изолировать партию Квислинга, разоблачить 
ее как носителя махровой реакции, фашизма, не допустить уста
новления в стране нацистского режима тирании. Поэтому :Ком
партия обращала особо.е внимание на развертывание пропа
гандистской и разъяснительной работы в массах, на организацию 
подпольной: прессы. Уже в августе 1940 г. Коммунистическая пар
тия начала издавать нелегальную газету. Правда, эта газета выхо
дила нерегулярно 52, но все же она была первой нелегальной га
зетой партии. 

В обстановке, когда Квислинг и гитлеровская администрация 
открыто насаждали фашистские порядки, в стране усилилась по
ляризация сил, многие норвежцы-патриоты стали искать способы 
противодействия политике оккупантов, что создавало почву дш1 
антигерманской агитации, для организационного сплочения в под
полье недовольных режимом. Коммунистическая партия обраща
ла большое внимание на организацию сопротивления в молодеж
ных союзах и школах, на которые было направлено острие про
пагандистской: машины нацистов и квислинговцев. И хотя Цент
ральный комитет Коммунистической партии не давал установки 
на сотрудничество с другими партиями, в низовых организациях 

практичесFи qсуществлялась тесная связь М(>ЖДУ коммунистами 

и патриотами иных политических убеждений 53• «Людей объеди
няла борьба с фашизмом, борьба за независимость родины», -
писал бывший руководитель низовой организации Норвежской ра
бочей партии в г. Шиене Св. Лёберг 54• Коммунисты не оставались 
в стороне от этой борьбы. В то же время возникает несколько 
подпольных диверсионных групп, на которые опиралась англий-

6• «Vart Partis politikk under krigen, s. 13. 
62 J. Lippe. Dagen og dagene.-,- «Friheten», 4.IX 1965. 
68 Sv. L11berg. Det jeg husker best. Oslo, 1966, s. 9. 
" lbld., s. 10. 
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екая диверсионная организация «СОЕ» 55• В работе этих диверси
онных групп вместе с другими патриотами активное участие при

нимали коммунисты 56 • Коммунисты активно участвовали в таких 
формах сопротивления, как организация и проведение забастово1{ 
учителей, ш1юльников, спортсменов, поддержка петиций и проте
стов к оккупационным властям и т. д. 

Возпикповепие и деятедьпость подподыюй прессы. Поставив 
под свой контроль практически всю легальную прессу Норвегии, 
партия «Нашунал самлинг» совместно с пропагандистским ап
паратом оккупационных властей развернула мощную нампанию 
по воздействию на общественное мнение страны. Радио и газе
ты, как считали фашисты, должны были стать решающим ры
чагом, способным· повернуть симпатии народа в сторону Квис
линга. 

До 25 сентября 1940 г. в Норвегии практически не было массо
воn нелегальной прессы. Лишь изредка небольшими тиражами 
:выходило краткое изложение радиопередач из Лондона. После 
запрета Коммунистической партии 16 августа 1940 г. издавалась 
лишь нелегальная газета коммунистов. Юст Липпе писал: «Пару 
недель спустя после запрещения компартии и ее газеты «Ар
бейдерен» уже стала рассылаться первая, хотя и примитивная 
нелегальная газета» 57 • Газета выходила под различными наз
ваниями, с большими перерывами и малыми тиражами. Тан про
должалось до тех пор, пока коммунистам не удалось заполучить 

печатную машину из норвежского технического музея 58• 

Распространялось также напечатанное в университете г. Осло 
в виде листовки ответное письмо короля членам стортинга, в кото

ром король обосновывал свой отказ отречься от престола. 
Отсутствие нелегальной прессы на первом этапе движения 

Сопротивления породило у гитлеровских властей надежду, что 
ее не будет и дальше. А если она и возникнет, то ее можно будет 
легко подавить с помощью интенсивной контрпропаганцы немец
ной и квислинговской прессы, располагавшей большими возмож
ностями. 

Нелегальный «фронт прессы», по выражению норвежского исто
рика Ханrа Луина, возник после 25 сентября 1940 г., после 
запрещения издания всех газет, за исключением RВислинговской 
«Фритт фолью>. Существовала возможность издавать неJ1егальную 
прессу и до 25 сентября. Однако давление Административного 
совета и наивная вера в возможность «сохранить суверенитет 

~· «СОЕ»- сокращенное название английской диверсионной организации, 
занимавшейся активизацией движения Сопротивления в оккупированных 
Германией странах (см.: S. LrAberg. Ор. cit., s. 9; «Kompani Linge» (Red. 
Е. Jensen), bnd. 1. Oslo, 1948, s. 12; «Regjeringen og Hjemmefronten 
under krigen», s. 45-47). 

66 А. Sunde. Menn i m0rket. Oslo, 1947, s. 51-52. 
67 J. Lippe. Dagen og dagene.- «Friheten», 9.IV 1965. 
' 8 L. BrAhn. Den hemmelige pressen, s. 255~256. 
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страны в условиях оккупацию> действовали успокаивающе. В этих 
условиях лидеры буржуазных партий считали, что издавать неле
гальные газеты и идти тем самым на конфликт с немцами, ко
торые «пронвляли понимание» интересов Норвегии, как будто не 
было смысла. 

До 25 сентября рядовому норвежцу было трудно разобраться в 
обстановке. Страной юридически управлял Административный со
вет, в столице заседал стортинг, а в губерниях и коммунах стояли 
у власти избранные на законном основании депутаты. Немцы же 
сохраняли видимость нейтралитета. После 25 сентября, когда были 
ликвидированы все норвежские органы власти, фактически маски
рующие полное господство гитлеровских оккупантов в Норвегии, 
стало ясно, что у норвежского народа остался единственный путь -
борьба против оккупантов и их приспешников 59• Именно такое 
прояснение обстановки и явилось основной причиной возникнове-
ния массовой нелегальной прессы. 

Одна из первых нелегальных газет - «Ви виль осе ет ланд» -
по.явилась в октябре 1940 г. Основателями ее были 6 юношей; 
среди них С. Ховинд, А. Борх, У. Гьерволл. Почти все они были 
студентами, принимали активное участие в вооруженной борьбе 
против гитлеровских оккупантов. В программной статье газета 
писала: «Борьба за свободную Норвегию ведется каждый день. 
И эта борьба ведется в конечном счете за право быть человеком. 
Мьt надеемся, что наша маленькая газета поможет усилить эту 
борьбу. Мы уверены, что система, которая строится на ненависти, 
бесправии и угнетении, не может дnлго существовать. Норвегия, 
которую мы носим в своем сердце, вновь поднимется на 

борьбу» 60 • 

Второй номер этой газеты вышел в ноябре 1940 г. Основной 
огонь газета направляла против партии :Квислинга. В статье «Ни 
один норвежец не продается!» рассказывалось о ходе борьбы нор
вежских патриотов против «Нашунал самлинг» и нежелании чест
ных норвежцев присоединяться к партии предателей родины. 
В этом же номере было помещено обращение к народу бывшего ко
мандующего норвежскими войсками генерала Рюге. В обращении 
указывалось: «Запомните, что ни одно государство не может до
биться самостоятельности, если оно будет надеяться только на по
мощь извне, на какую-то случайность. Всем должно быть ясно, 
что мы должны помогать сами себе, когда настанет время. Но для 
того, что.бы настал такой момент, нужно определенное время. 

Ждите и верьте и будьте готовы! /:Кивым или мертвым, но в 
этот момент я буду с вами вместе» 6 '. 

Хотя газета призывала народ к борьбе, к подъему движения 
Сопротивления, но ее издатели не видели в то время реальных на-

68 Н. Luihn. Ор. cit., s. 16. 
60 IЬid., s. 17. 
61 Ibld., s. 20. 
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дежд па успех оорьоы и поэтому словами генерала Рюге rоворил11 
пароду: «Ждите и верьте». 

В феврале 1941 г. немцы арестовали несколько сотрудников 
этой газеты, но она продолжаJ~а выходить под названием «Эйдс
волль». 

Первые нелегальные газеты послуж_или толqком к Изданию мно
жества других нелегальных изданий, отражавших мнение и стрем
ление самых разлиqных слоев населения и прежде всего студен

qества, молодежи, интеллигенции, передовых отрядов рабоqего 
класса к борьбе против оккупантов и квислинговцев. 

Наqинают издаваться нелегальные газеты «Арбейдерклассен» 
(«Рабочий класс»), «Бунден» ( «Крестьянию>), «Лерерфронтещ 
(«Фронт уqителей»), «Квиннефронтен» («Фронт женщин»), «Хем
пенде унrдоМ>> («Борющаяся молодежы), «Индустринютт» («Но
вости промышленности»), «Легебюллетенею> («Врачебный бюл
летены), «Фритт политю> («Свободная полицию>) и т. д.62 

Появляется также множество разлиqных информационных 
бюллетеней с обзором последних сообщений иностранного радио 
и прессы: «Нюхетене» («Новости»), «Нюхетене фра Лондон» 
(«Новости из Лондона»), «Радиоависен» («Радиогазета»), «Ра
диолюттерею> ( «Радиослушателы), «Прессебюллетенен» («Пресс
бюллетены>) и другие 63• Они информировали читателей о событиях 
за рубежом и внутри страны, сообщали о все возрастающих мас
штабах борьбы норвежского народа против партии Квислинга. 

Вышедший в октябре 1940 г. без названия бюллетень сообщал 
о возникающих стычках народа с квислинговцами и полицией. 
«После митинга нацистов в Бергене, - сообщал бюллетень, - про
изошли стычки между полицией, солдатами и местным населением. 
Полиция вела себя спокойно. Полицмейстеру города удалось за
ставить толпу разойтись по домам. Он взял маленькую девоqку с 
норвежским национальным флагом в руках, посадил ее себе на 
плеqи и обратился к народу со словами: «Ради этого _флага ра
зойдитесь по домам». Тогда народ обнажил свои головы и запел 
национальный rимн: «Да, мы любим свою страну."» А в это вре
мя полицмейстер стоял по команде смирно» 64• 

В газетах указывалось о подъеме национального самосознания 
в народе. В безымянном бюллетене, вышедшем 16 декабря 1940 г" 
сообщалось, что «в течение осенних месяцев и особенно в послед
ние недели в народе наблюдается такой рост национального само
со:шания, который не наблюдался в Норвегии со времени 
1905 года. Это проявляется в самых разнообразных формах и 
среди самых различных слоев населения: на рабоqих местах и в 
общественных организациях, в театрах, кино, на улицах, на 
играх детей. Это чувство захватывает весь народ» 65• 

62 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 250-255. 
68 IЬidem. 
G4 Н. Luihn. Ор. cit" s. 25. 
6~ IЬidem. 
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В декабрьском номере подпольной газеты «Де фрие Hopre» 
(«Свободная Норвегия») в статье под загодовком «На борьбу;> 
авторы делали вывод, что «в отдеды1ых местах сопротивдение 

квислинговцам зашдо так даJ1еко, что оно уже стало выходить за 

рамки пассивного сопротивдепия» 66• 

К началу 1941 г. некоторые издания подпольной прессы вслед
ствие роста движения Сопротивления переходят на более ради
кальные позиции. В них раздаются протесты против I{апитулянт
ски настроенных лидеров в руководстве движением Сопротивле
ния и в руководстве профсоюзов. Например, газета «Де фрие Нор
ге» призывала R «прямому восстанию против нового профсоюзно·· 
ГQ руководства», требовала объявления национальных забастовок 
каR одной из активных форм борьбы против гитлеровских окку
пантов и их помощников - квислинговцев 67• Но большинство не
легальных газет умеренного толка заглушало эти отдельные голо

са протестов и призывов к активной борьбе. Гитлеровское гестапо 
и квислинговские хирды высдещивали издателей и сотрудников 
газет, издаваемых коммунистами, и обрушивали свои удары преж
де всего на них. Чтобы узнать место издания нелегальных газет, 
способы их распространения и круг читателей, гестапо в январе 
1941 г. начинает выпус1\ать «нелегальные» газеты. Выпускалось в 
основном два типа газет. Одна из них была как настоящая неле
гальная газета, издававшаяся под тем же названием и с новостя

ми из Лондона, но с другой информацией. Задача этой газеты за
ключалась в том, чтобы изучать, каким образом и в какие слои 
населения она проникает 68• 

Другая «нелегальная» газета преследовала цель раскола под
польной прессы и растущего движения Сопротивления. Подз:асо,
вывая материал и прибегая к клеветническим измышлениям, она 
пыталась натравить друг на друга различные группы Сопротивле
ния, используя имеющиеся между ними разногласия по организа

ции борьбы с гитлеровскими оккупантами. Удар направлялся 
прежде всего против Коммунистической партии, которая завоевы
вала все больший авторитет среди норвежского народа. «Немцы 
знали,- пишет норвежский журналист Лейф Бён,- что в неко
торых вопросах, например, по вопросу об отношении R руководст
ву коммун, между коммунистами и руководством движения Со· 
противления существовали разногласия. Задача такой провока
ционной газеты заключадась в том, чтобы раздуть эту разницу 
во взглядах до масштабов общей дискуссии и тем самым раско
лоть нелегальный фронт прессы на борющиеся лагерю> 69• 

В январе 1941 r. вышел нелегальный номер газеты «Де ком
мер ен даг», и вскоре гестапо выпустило такую же внешне газе

ту, с таким же названием и с про.вокационным содержанием. 

66 Н. Luihn. Ор. cit., s. 28. 
67 IЬidem. 
68 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 269-270. 
69 IЬidem. 
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Но эти маневры немцев быстро были разоблачены, и эта подполь
ная газета продолжала издаваться, во уже под названием «Фритт 
ланд» 70• 

До нападения Германии на СССР норвежская подпольная 
пресса носила в основном информационный, просветительный ха
рактер. Типична в этом отношении была программа газеты 
«Хвепсен», издававшаяся социал-демократами. «Цель вашей га
зеты, - писалось в передовой статье, - собирать и опубликовы
вать письма, факты и давать к ним комментарии» 71 • Но, не
смотря па информационный характер содержания газет, они 
содействовали мобилизации норвежского па рода па борьбу с гит
леровскими оккупантами и квислинговцами, способствовали так
же возникновению новых центров сопротивления. Все же газеты 

не смогли вывести норвежское движение Сопротивления за рам
ки пассивных форм борьбы, так как большинство нелегальных 
газет, вышедших до июня 1941 г., фактически отражало точку 
зрения одной стороны, т. е. политику блока буржуазных и социал
демократичес1юй партий 72 • Основная цель ::>той полипши состоя
ла в сдерживании борьбы в рамках пассивных форм. Причины 
этого заключались во внутреннем положении Норвегии, в рас
пространенных еще пессимизме и настроении пораженчества сре

ди норвежского народа, а также в тоь1, что Англия и ее союз
ники продмжали терпеть от гитлеровской армии одно поражение 
за другим и не было надежд на коренной перелом в ходе 
войны. 

Центром издания нелегальных газет стала столица Норвегии 
r. ОсJю. Здесь издавалось и распределялось более двух третей 
всех подпольных изданий 73• На периферию проникали лишь еди
ничные издания, и она оставалась без влияния нелегальной 
прессы. 

Лод'Ьем борьбы в массовых организациях. В Норвегии в этот 
период сложилась своеобразная обстановка. Гитлеровские окку
панты стремились всеми силами укрепить в массах норвежского 

парода влияние партии Квислинга. В свою очередь возникшие 
очаги движения Сопротивления и подпольная пресса сосредото
чили свой главный огонь прежде всего против навязываемой им 
партии «Нашунал самлинг». Таким образом, основная борьба раз
вернулась не против непосредственных оккупантов страны, а про

тив их опоры и помощников - Квислинга и его партии. Этим 
в определенной степени отвлекалось внимание норвежских пат
риотов от борьбы с основными противниками - гитлеровскими ок
купантами. Норвежский историк Т. Вюллер в этой связи спра
ведливо замечает, что Квислинг и ero партия явились своеоб-

70 Н. Luihn. Ор. cit., s, 37-38, 
71 Ibld., s. 31. 
72 Ibld., s. 37, 
тs JЫdem, 
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разным «громоотводом ненависти» норвежских патриотов против 

гитлеровских оккупантов 74• 

Как уже говорилось, Квислинг и гитлеровская администрация 
прилагали огромные усилия, чтобы подчинить своему влиянию 
норвежский народ и прежде всего молодежь. Они считали, что 
молодежь должна быть более податлива фашистской демагогии, 
приправленной «романтикой завоевательных подвигов», «культом 
с.:илы» и «сверхчещ>Века». Кроме того, и это было известно 
Квислингу и оккупантам, молодежные организации не обладали 
такой сколоченностью, как профсоюзные организации. Спортив
ные союзы и школы не были непосредственно связаны с про
изводством, и предполагаемая их перестройRа на фашистский лад 
.110 отразилась бы пагубно на работе норвежской промышленности, 
обслуживающей немецкую военную машину. Поэтому установление 
фашистских «новых порядков» они начали со школ и спортив
ных союзов. Спортивные союзы Норвегии к этому времени нас
читывали оRоло 350 тыс. человек и по своей численности усту
пали лишь профсоюзным организациям страны 75• 

Нацисты полагали, что, подчинив себе молодежь и ее органи
зации, они KaI{ бы получали возможность войти в дом к каж
дому норвежцу через его съmа или дочь. Против школ и молодеж
ных организаций квислинговцы и оккупанты применили тактику 
лобовой атаки. 

В ноябре 1940 г. шRолъным инспектором был назначен квислин
говец Ерген БаRке. В своем программном заявлении он сказал: 
«Учителя школы должны с самого начала воздействовать на мо
лодежь таким образом, чтобы она стала достойным членом на
ционал-социалистсRого общества в Норвегии. Мы пока еще не 
можем осуществлять политический контроль за жизнью каждо
го норвежца у себя дома. И именно поэтому необходимо поста
вить под политический контроль ШRолу» 76• 

Квислинг и гитлеровские оккупанты полагали, что им удаст
ся сравнительно легко и безболезненно подчинить школу фашист
ской идеологии, завоевать молодежь на свою сторону и тем са
мым предопределить будущее развитие Норвегии в угодном для 
Гитлера направлении. И им казалось, что фашизация школы не 
встретит большого сопро.тивления в силу сложившихся в Нор
вегии до 25 сентября 1940 г. условий. 

Идя по пути фашизации школы, Квислинг и немецкие окку
панты стремились прежде всего опереться на опыт гитлеровской 
Германии, где руководящие должности в школах занимали фаши
сты. Учителей: заставляли вступать в фашистскую партию. Не
покорных упрятали в тюрьмы и концлагеря, а колеблющихся 
уволили с работы 71. 

74 Th. Chr. Wyller. Ор. cit" s. XIX. 
76 «Большевик», 1942, No 17-18, стр. 56. 
76 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. III, s. 73. 
77 «Rрасвая аврада», 13.11 1941. 
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Были созданы различные молодежные фашистские организа
ции, целью которых являлось также во.спитание молодежи в духе 

расизма, ненависти и нацистской идеологии. 
Сразу же после 25 сентября 1940 г. гитлеровская администра

ция и партия Rвислинга развернули решительное наступление 
на школы. Нацист, стоявший во главе губернии Румерике, 
предъявил учителям губернии ультиматум: или они немедленно 
вступят в партию «Нашунал самлинг» или же сразу будут уво
лены с работы. Ультиматум застал учителей врасплох, тем более 
что у них еще не было нелегальной организации, которая смог
ла бы организовать и возглавить сопротивление. Поэтому многие 
учителя, поддавшись угрозе, вступили в партию Rвислинга. Пер
вый «успех» ободрил квислинговцев и гитлеровских 01шупантов. 
Однако сам акт произвола получил широкую огласку и вызвал 
возмущение трудящихся. Это побудило руководство профсоюзов 
норвежских учителей в октябре 1940 г. разослать в школы цир
куляр, в котором приводились положения Гаагской конвенции 
о правах оккупирующей страны. Циркуляр признавал «закон
носты> власти гитлеровских оккупанто.в в Норвегии, но ·отрицал 
притязания партии «Нашунал самлинг» на права представителя 
всего норвежского народа. «Партия «Нашунал самлинг» и ее 
представители при Тербовене,- указывалось в циркуляре,
являются представителями оккупационных властей. Они имеют 
такие же полномочия, как и оккупирующая держава, но не боль
ше. А оккупирующая держава не имеет права устанавливать в 
оккупированной стране новый политический строй» 78• Разослан
ный циркуляр был хотя и робким, но все же первым сигналом 
неповиновения среди интеллигенции. 

В это время оккупационные власти совместно с партией 
Rвислинга начали реорганизацию управления коммунами. Вся 
власть в коммунах сосредоточивалась в специальных департамен

тах, возглавляемых членами партии Квислинга. На должности 
школьных инспекторов и директоров некоторых школ назнача

лись местные фашисты. 
20 ноября 1940 г. департамент по делам школ и церквей, 

также возглавляемый приверженцем Квислинга Шапке, издал 
приказ, в котором указывалось: «Процесс обучения детей теперь 
уже не может сводиться лишь к усвоению изложенного в учебни
ках материала. Обязанность учителей теперь заключается в том, 
чтобы довести до сознания каждого ученика значение и смысл 
того нового времени, в котором мы живем» 79• Документ закан
чивался требованием к каждому учителю подписаться под при
казом Тербовепа от 4 октября 1940 г., который гласил: «Те ли
ца, которые работают па общественных должностях п ввиду сво-

78 «Norges kri~ 1940~1945», bnd. 111, в. 76. 
78 lbld., s. 111-112. 
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их политических убеждений не могут в полную меру содейство
вать установлению нового порядка в стране, должны быть 
уволены с работы» 8О. 

В обязанности учителей вменялось «пресекать и доносить о каж
дом враждебном отношении или попытке к саботажу против но
вого порядка со стороны учеников или коллег по работе» 81 • 

Участились налеты квислинговских молодчиков на школы. Сре
ди школьников царило возбуждение. Они использовали каждый: 
подходящий случай, чтобы продемонстрировать свою ненависть к 
немцам и квислинговцам. Ученики проявляли большую решитель
ность и сплоченность в борьбе против квислинговцев и оккупан
тов, чем взрослые люди. Они избивали тех отдедьных юнцов, 
которые вступили в фашистские молодежные организации; ри
совали на :книжках и носили на одежде национальные эмблемы, 
зовущие 1\ борьбе, устраивали собрания 82• Для усмирения школь
ников в ход были брошены штурмовые о.тряды Квислинга - хир
дьt. Они врывались в 1шассы, производили обыски, избивали уче
ников и учителей 83• Некоторые школы в Осло и Бергене были 
временно закрыты. 

В феврале 1941 г. департамент по делам школы и церквей разос
лал в столичные школы приказ, обязывающий всех учеников и 
учителей посетить устроенную в г. Осло оккупантами выставку, 
восхваляющую деятельность гитлеровских молодежных организа

ций. Учителя ответили протестом и подписались под ним. Несмот
ря на угрозу увольнения с работы, большинство учителей отказа
лось идти на выставку. Школьники также заявили о своем отка
зе. Занятия в школах прекратились. Ученики ходили вооружен
ные хоккейными клюшками, резиновыми шлангами, железными 
трубами и собирались оl\оло школ на митинги. В Бергене нача
лась забастовка школьников. 

Подпольная газета «Эйдсволлы писала: «Протест учеников вы
лился в демонстрацию... Только небольшая группа пронацистски 
настроенных учителей и учеников посетила выставку. Они состав
лнли примерно 10 % от каждой школы» 84• Газета призывала: «На 
нападение квислинговцев отвечайте полной забастовкой. Не при
ходите в школу до тех пор, пока не будете уверены, что хирды не 
нападут на школу. Немцы боятся приостановки работы в школах. 
Им нужен покой и порядок» 85 • 

Забастовка школьников привела 1\ тому, что среди самих уче
ников была создана подпольная организация - «Тайный учениче
ский совет». Ученики старших классов стали издавать подполь-

80 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 76. 
81 IЬidem. 
82 IЬid" s. 77. 
83 Р. Hansson. Og tok enn vart liv. Oslo, 19G4, s. 27, 
84 Н. Luihn. Ор. cit., s. 45. 
~~ ·~id., s, .46, 



Пую ш1юльную газету. Ее основателями были ученики Пол Брек
ке, Свен Гьемс, Гуннар Мак и Ян Русдад 86• В газете сообщались 
имена учителей-нацистов, школьнпков - членов фашистских 
молодежных организаций. Давались советы, как с ними вести 
борьбу. 

Напуганный единством учеников и учителей, департамент по 
делам школы и церквей nобоялся идти на дальнейшее обострение 
Qбстановки и направил в правление партии «Нашувал самлинг» 
письмо: «Департамент выражает мнение, что наша пропаганда в 
школе еще не принесла нужных результатов для «Нашунал сам
линг». Следует отметить, что бунтарская волна, постепенно на
капливаясь в пароде, нашла свой естественный выход в школе, 
которая, со стратегической точки зрения, оказалась вашим самым 
слабым местом... В настоящее время мы считаем нецелесообраз
ным настаивать на прежних решениях ... и просим у партии время 
для передышки» 87• В это время шведская газета «Дагевс вюхе
тер» сообщала, что в борьбе против попыток фашизировать школу 
приняло активное участие 12 тыс. учителей из 13 тыс., имеющихся 
в стране 88• 

Rвисливr, утверждавший, что норвежский народ привык пови
новаться, теперь был вынужден признать, что даже такое частное 
мероприятие, как фашизация школы, натолкнулось па общее со
противление учителей и учеников. В речи, произнесенной в февра
ле 1940 г. в редакционном совете газеты «Фритт фолью>, он гово
рил: «Теперь многие думают только о самих себе. Мы видим, что 
против нашего движения ведется агитация... Мы видим, что в 
школах против нас устраиваются демонстрации. Даже дети вовле
каются в борьбу против нас» 89• 

Чтобы как-то расколоть возникшее единство учителей, Квис
линг навязал профсоюзу учителей нового руководителя - члена 
партии «Наmунал самлинг». Тогда большинство учителей подали 
заявления о выходе из профсоюза. Фактический распад· проф
союза учителей сделал необходимым создание подпольной органи
зации, которая бы руководила борьбой учителей. В нелегальное 
руководство вошли в основном прежние руководители профсою
за учителей: У лав Rвалхейм, Фрейда Далан и Арнульф Нюгорд 90• 

Новое нелегальное руководство учителей выдвинуло следующую 
программу: 

«1. Отмена положения об обязательном членстве учителей в 
партии «Нашунал самлинг» и пQДписи декларации о лояльности. 

2. Недопущение ведения нацистской пропаганды в школе. 
3. Недопущение некомпетентного вмешательства в дела школы. 

86 IЬidem. 
8' «Norges krig 1940-1945», Ьnd. III, s. 78. 
88 «Коммунистический Интернационаш>, 1942, No 3~4, стр. 95. 
89 «Fritt folk», 14. Н 1940. 
9о «Norges krig 1940-1945», Ьnd. 111, s. 80. 
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4. Запрещение деятельности молодежных фашистских орrаtнt
заций в школе» 91• 

Выдвигая такую программу, руководство нелегальной органи · 
зации учителей в то же время всячески подчеркивало «недопусти

мосты массовых, объединенных действий учителей: каждый учи
тель должен был про.тестова,ть отдельно. Объявление забастовок 
и проведение демонстраций считалось недопустимым. Разреша
лась лишь одна форма борьбы - послание петиций и индивидуаль
ных протестов. Такая тактика действий сковывала борьбу учите
лей, направляла ее в пассивные формы сопротивления, которые 
были наименее опасными для оккупантов и квислинговцев. 

5 февраля Квислинг объявил закон об обязательном участии 
мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 18 лет в фашистских 
«молодежных дружинах», а также закон о создании Союза учите
лей Норвегии. Программа Союза ничем не отличалась от програм
мы партии «Нашунал самлинг». Учителя школ обязывались воз
главить воспитание школьников в духе фашистской идеологии. «Те 
же учителя, которые не пожелают этого делать, - указывалось в 

разъяснении департамента, - будут наказаны и исключены из 
Союза учителей. Исключение же из Союза автоматически вело к 
увольнению с работы и лишению права на преподавание» 92• Часть 
учителей была уже снята с работы и брошена в тюрьму. Чтобы 
каI<-то помо.чь семьям пострадавших учителей, было решено, что 
каждый работающий учитель должен внести месячный оклад в 
фонд помощи борющимся учителям. Все это сплачивало учителей 
и поднимало их боевой дух. 

Для противодействия созданию фашистского Союза учителей 
руководство нелегальной организации учителей 12 февраля 1940 г. 
приняло решение, что каждый учитель отдельно пошлет в департа

мент школы и церквей протест следующего содержания: «Я при
шел к выводу, что не смогу способствовать воспитанию норвеж
ских детей в духе тех требований, которые изложены в програм
ме партии «Нашунал самлинг», и способствовать вовлечению 
молодежи в создаваемые организации. Это противоречит моим 
убеждения.м ... Поэтому я заявляю о сво.ем выходе из Союза учите
лей» 93• Одновременно посылали протесты и родители, которые но 
желали, чтобы их дети участвовали в молодежных фашистских ор
ганизациях. 

В течение двух недель в департамент было послано около 
300 тыс. протестов 94• Тайная полиция доносила, что «учителя со
бираются устроить всеобщую забастовку>). В школах стали соби
раться стихийные митинги учеников, распространяться нелегаль
ные издания. 

91 «Norges krig 1940-1945•, bnd. III, s. 80. 
92 Ibldem. 
88 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. 111, s. 81-90. 
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Квислинr и его партия опять натолкнулись па стену неповино

вения. Планы Квислинга - начать введение «нового порядка» в 
Норвегии с фашизации школ - терпели провал. В самый разгар 
борьбы Квислинr в сопровождении многочисленной свиты u охра
ны нагрянул в одну из школ в г. Бэруме, которая считалась 
лентром сопротивления, собрал всех учителей школы и заявuл: 
«Это пы, учителя, виноваты во враждебных действиях, в развязы
вании этой: войны. Вы взрослые люди и должны отдавать отчет 
своим действиям... Я считаю это дело настолько важным, что 
решил сам прибыть_ сюда, чтобы разъяснить обстановку. Но те
перь вся ответственность ляжет на вас самих. Исправить положе
ние уже поздно» 0~. 

Тербовен и гитлеровское командование в Норвегии полагали, 
что кампанию по фашизации школ им удастся провести рукамu 
Квислинга и его партии. До этого момента оккупанты предпочита
ли находиться за спиной Квислинга. Теперь же создалось на
столько серьезное положение, что оккупанты вынуждены были 
идти на прямую и открытую выручку Квислинга. Один из гитле
ро.вцев, в чьи обязанности входило поддержание конта1<тов с 
Квислингом и его партией, рассказьmал: «Тербовен вызвал меня 
1\ себе и сказал: «Сворачивай эти новые организационные планы. 
Отложим их на время. Если еще и рабочие начнут забастовку, то 
тогда вся страна восстанет. Сейчас мы сами попытаемся справить
ся с этой 1\олясRоЙ» 96• Под «коляской» Тербовен подразумевал 
школьный Rризис, который, по его мнению, мог разрастись в обще
национальную забастовку. 

21 апреля 1941 г. было опубликовано угрожающее заявление 
Тербовена, в Rото.ром указывалось: «Отказ норвежских учителей 
продолжать работу следует рассматривать как забастовку. А за
бастовка является попыткой нарушить общественный порядок и, 
следовательно, представляет собой угрозу интересам Германии и 
вермахта в Норвегии. Мой долг - защищать интересы Германии в 
Норвегии. Поэтому вопрос о работе учителей уже перестал быть 
чисто внутренним делом Норвегии. Я готов выполнить мой долг 
со всей во.зможной твердостью и решительностью» 97• 

На совместном совещании Тербовена и Квислинга было ре
шено усилить террор против учителей. По стране прокатилаr.ь 
волна арестов и насилий над учителями. Это вызвало еще 
большее негодование учителей и норвежского народа. Раздавались 
призывы I\ объявлению забастовки. Но нелегальное руководство 
подпольной организации учителей не пошло на это. 

К моменту нападения фаmистско.й Германии на Советский 
Союз Квислингу и гитлеровским оккупантам несколько удалось 
«приглуmитЫ> борьбу учителей и «загнать ее вrлубы>. Борьб11 

8& «Norges kri~ 1940-1945», Ьnd. 111, s. 99. 
88 Ibld., s. 97. 
87 Ibld., s. 98. 
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норвежских учителей против политики ·фашизации школы не 
увенчалась полным успехом, но не добились полного успеха и 
гитлеровские оккупанты и их приспешники - квислинговцы. Им 
не удалось «легко и безболезненно» превратить школу в рассад
НИI< фашистской идеологии, перетянуть всю молодежь на свою 
сторону 98• Борьба продолжалась. 

Со.противление учителей, как и других патриотически настроен
ных слоев населения, сыграло большую роль в дальнейшем раз
витии движения Сопротивления в стране. Оно вывело его из со
стояния яастоя, сорвало планы реакции по быстрой фашизации 
страны. Борьба учителей показала также, что норвежская интел
лигенция идет вместе с народом 99 и готова к борьбе против гит
леровских оккупантов, квислинговцев, а также против введения 

в стране «нового порядка». 

Однако на примере борьбы учителей сразу же сказались и 
слабые стороны движения Сопротивления в Норвегии. 

Борьба учителей оказалась изолированной от борьбы других 
организаций народа. Профсоюзы промышленных рабочих, кресть
ян и других слоев интеллигенции не поддержали учителей заба
стовками солидарности:, манифестациями, чего особенно боялись 
гитлеровские оккупанты и квислинговцы. Это помогло Тербовену 
и Квислингу подавить сооротивление учителей. 

Подпольно.в руководство сопротивлением учителей, а также 
центральное руководство движения Сопротивления во главе с 
Полом Бергом и епископом Берггравом приложили все усилия к 
тому, чтобы удержать борьбу учителей в рамках индивiщуальных 
протестов 100• Они немало сделали, чтобы не допустить забастов
ки и массовые манифестации, которые способствовали бы объ
единению вокруr борьбы учителей всех слоев населения и осо
бенно рабо;ч:его Rласса. Такая линия на разъединение возникав
ших очагов борьбы подрывала основу движения Сопротивления -
чувство солидарности в народе. 

Борьба спортивных организаций. Гитлеровские оккупанты и 
Квислинг стремились поставить под свой контроль и спортивные 
организации. До 25 сентября 1940 г. гитлеровские оккупанты и 
партия Кв:Ислинга «Нашунал самлинг» открыто не вмешивались 
в работу спортивных организаций страны, которая, несмотря на 
малочисленность населения, занимала одно из ведущих мест в 

мире по развитию спорта. Большинство норвежской молодежи вхо
дило в ту или иную спортивную организацию. Оккупанты и квис
линговцы стремились установить «дружественные» связи с нор

вежскими спортивными организациями, организовать совместные 

тренировки, спортивные соревнования между населением и гитле

ровским вермахтом. Бывший в то время руководителем спортив-

98 «Коммунистический Интернационал», 1942, No 5, стр. 64. 
99 «Коммунистический Интернационал», 1942, No 3-4, стр. 95. 
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nого союза Норвегии У лаф Хельсет пишет, что «как только нем
цы оккупировали Норвегию, то они сразу же попытались нала
дить контакты с населением с помощью спорта. Этим они хотели 
продемонстрировать политику «братства» между двумя народами 
и то, что они пришли в Норвегию как «друзья» 101 • Однако нор
вежские спортсмены молча бойкотировали совместные тренировки 
и соревнования. Официально они ссылались на то, что «с целью 
сохранения нейтралитета норвежское спортивное руководство еще 

в 1939 r. аапретило устраивать соревнования с иностранными 
спортивными организациями» 102• 

После 25 сентября 1940 г. в связи с запретом политических 
партий немцы закрыли Рабочий спортивный союз, Rоторым руко
водила Норвежская социал-демократическая рабочая партия. Од
новременно на должность комиссара по вопросам спорта и тру

да при Тербовене был назначен квислинговец Странг. Партия 
«Нашунал самлинг» развернула фашистскую пролаганду среди 
членов спортивных организаций. 

22 ноября 1940 r. новый Rомиссар по вопросам спорта и тру
да Странr собрал в г. Осло руRоводителей Rрупных спортивных 
организаций страны. Здесь присутствовал и генеральный секре
тарь партии «Нашунал самлинг» Фюглесанr. На этом собрании 
Странr объявил о роспуске всех прежних спортивных организаций 
и образовании новой организации - Норвежского спортивного 
союза. Вместо выборных руководителей спортивных организаций 
теперь назначались «фюреры» того или иного вида спорта, кото
рые должны были нести полную ответственность за лояльность и 
политическую благонадежность членов своей спо.ртивной органи
зации 103, налаживать братские контакты и организовывать со
ревнования с гитлеровскими оккупантами, а также вести нацист

скую пропаганду среди норвежских спортсменов. Но эти меро
приятия вызва11и резкий протест спортивной общественно.сти и 
молодежи страны. Большинство спортсменов отказалось вступить 
в новый спортивный союз и с·rало бойкотировать все соревнова-
11ия, которые организовывались спортивным комиссаром и кви

слинговцами. 

На конец 1940 г. были назначены соревнования между борца
ми Дании и Норвегии. Немецкая и Rвислинговская пресса ши
роко рекламировала предстоящий турнир. Но все 64 норвежских 
борца отказались участвовать в этом соревновании 104• Гитлеров
ская администрация и квислинговский спортивный комиссар пы
тались с помощью шантажа и угрозы «сослать всю команду бор
цов в концлагеры>, заставить спортсменов изменить свое решение. 

Но спортсмены стояли на своем, и соревнования были сорваны 105 • 

101 «Norges krig 1940~1945», bnd., 111, s. 7. 
102 Ibid., s. 9. 
103 Ibld., s. 23. 
104 IЬid., s. 25. 
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n римеру борцов последовали спортивные орrаниgации лыж
ников. Они отказались уqаствовать в известных Холмевколлев
ских зимних соревнованиях. Конфликт уже перерастал рамки 
Норвегии и принимал форму международного СI{авдала. Тогда 
за дело взялись сами гитлеровцы. Они вызвали известных спорт
сменов и руководителей, уговаривали, угрожали, пытались соз
дать новые команды, во норвежские лыжники наотрез отказа

лись принимать участие в этих соревнованиях. 

Вскоре и норвежские конькобежцы заявили: ввиду того, что 
старое руководство, которое назначало проведение конькобежно
го чемпионата, распущено, они также отказываются участвовать 

в предстоящем чемпионате страны по конькам 106• Чтобы как-то 
расколоть единство норвежских спортсменов, квислинговская 

пресса стала помещать провокационные сообщения о том, что из
вестные спортсмены страны начинают вступать в фашистские 
спортивные союзы. Такое сообщение было сделано, например, об 
известном норвежском конькобежце Баллангруде. Спортсмен пос
лал в газету опровержение, которое не было опубликовано. Тог
да Баллангруд вывесил свое опровержение в витрине спортив
ного магазина, за что и был арестован квислинrовской охран
кой 107. 

Гитлеровские оккупационные власти и Квислинг пытались 
выйти из возникшего тупика, и 15 января 1941 г. они вновJ. 
собрали прежних спортивных руководителей страны и объяснили, 
что намерены «не проводить в спортивных организациях пар

тийной пропаганды, сохранить независимость спортивных орга
низаций» 108, но настаивали на назначении спортивных «Фю
реров». Эти предложения были отвергнуты. 

Тогда гитлеровские оккупанты и квислинговцы прибегли к 
репрессиям. Были арестованы бывшие руководители норвежских 
спортивных организаций У лаф Хельсет и Рольф Хофмо. Ряд 
видных спортсменов был дисквалифицировав. Спортивные соору
жения и клубы были переданы немногочисленной группе фа
шистской молодежи из партии «Нашунал самлинг». Все каратель
ные действ~я, предпринятые против спортивных организаций и 
спортсменов, широко комментировались в газетах, по. радио, 

чтобы запугать молодежь и принудить ее вступить в контролируе
мые квислинговцами спортивные организации. Новому комиссару 
по делам спорта и труда со временем удалось привлечь членов 

молодежных организаций Квислинга к спортивным состязаниям 
с солдатами гитлеровских оккупационных войск. Но болельщики 
из местного населения на этих соревнованиях не присутствQВали, 

и соревнования проходили при пустых трибунах. 

108 «Norgeз krig 1940-1945», Ьnd. 111, з. 26. 
1°7 «Мировое хозяйство и мировая nолитИRю>, 1941, No 6, стр. 96. 
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140 



\ 

\15 декабря 1940 г. на нелегальном собрании руководителей 
спортивных организаций было образовано подпольное ру
ководство норвежскими спортивными организациями. В него вош
ли прежние руноводитеJ1и спортивных организаций: Г. Энгер, 
А. Халворсея, С. Халворсен, К Ли. Вновь созданное руководство 
прюпически не сыграло положительной роли в активизации борь
бы спортсменов с гитлеровскими оккупантами. Спортивпый под
польный комитет выступил с заверением о «своей лояльности 
и го.товности сотрудничать с существующими властями» 109 при 
условии сохранения старых порядков в спортивных организациях. 

Подпольное руководство ставило перед собой ограниченную 
задачу: поддерживать спортивную жизнь в стране в условиях ок

купации. Оно не выдвигало пикаких задач по активизации борь
бы с гитлеровскими оккупантами, придерживаясь линии «спорт 
вне ПОЛИТИКИ)). 

Стихийная вспышка протеста и сопротивление спортсменов 
против «новых порядков» в спортивных организациях, которые 

пытались ввести оккупанты и Квислинг, произошли, по сути дела, 
помимо воли и замыслов подпольного руководства спортивных 

организаций, под влиянием антифашистских настроений в 
народе и пропагандистской работы прогрессивных сил страны. 
Л о.ложепие в профсоюзах промыш.леппых рабочих и крестьяп

ских оргапизациях. Немцы запретили партии, но пока еще не 
трогали профсоюзы, проведя лишь ряд мероприятий, ограничи
вающих их деятельность 110• Такая повышенная осторожность 
объясняется в основном тем, что в конце 1940 и особенно в на
чале 1941 r" когда подгото.вка к нападению на Советский 
Союз подходила к концу и немцы сконцентрировали максимум 
усилий на экономической подготовке нападения, им было невы
годно создавать затруднения в норвежской экономике и особ~эн·· 
но в промышленности, которая полностью работала на нужды. 
гитлеровских оккупантов. В это время немцы проявлЯли чрезвы
чайную заинтересованность в том, чтобы со.хранить спокойствие 
прежде всего в области промышленного производства 111 • 

Перед тем как приступить к штурму основных организаций 
промышленного пролетариата страны, оккупанты рассчитывали 

сначала сломить сопротивление и фашизировать промежуточные 
и более податливые, как они считали, слои населения - интел
лигенцию, мелкую буржуазию, основные массы молодежи и т. д., 
чтобы затем легче было сломить сопротивление рабочего класса. 

Квислинг и его партия «Нашунал самлинг» н.е до.бились необ
ходимого влияния в профсоюзах промышленных рабочих. По
этому они осуществляли политику проникновещ1я представителей 

109 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 16. 
110 Н. Luihn. Ор. cit., s. 25. 
щ J. Vogt. Tysk okkupasjon i relief.- «ArbeiderЫadet», 2.IX 1965; «Nor

ges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 295. 
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«Нашунал самлинг» в руководящие органы профсоюзов и такtи
ку на~юпления в них своих сил. Проводились также многочис
ленные частичпые ограничения прав профсоюзов, принимались 
законодательства, которые медленно, но верно затягивали пет

лю вокруг профсоюзных организаций рабочего класса. 
В центральном правлении профсоюзов рабочих промышленно

сти в это время продолжалась борьба между сторонниками сотруд
ничества с немцами и квислинговцами и противниками соглаше

ния с ними. Активными сторонниками сотрудничества вы
ступали Эрлинг Олсен, Элиас Волан, Йене Танген и другие. 
Противники соглашения с гитлеровскими ою<упаптами и квпслин
говцами группировались вокруг К Нурдаля, В. Хапстеепа и дру
гих 112. 

Что насается крестьянства, то Квислинг рассчитывал па оп
ределенный успех пока только в некоторых организациях кре
стьян, где подавляющее число чденов составляли мелкие собст
венники, а руководящие позиции занимало кулачество 113• По
этому гитлеровские оккупанты направили основные усилия Квис
линга и его партии сначала на Rрестьянские союзы и прежде 

всего на «Норгее бунделаг» («Союз норвежских Rрестьян»). 
Еще 27 сентября 1940 г. представители партии Квислинга 

вступили в переговоры с руководителями :этого Союза крестьян. 
12 октября 1940 г. между Квислингом и лидерами Союза 
«Норгее бунделаг» было достигнуто соглашение об объединении в 
единый союз «Норгее бундесабанд» («Союз крестьян Норвегии») 
всех союзов крестьян, сельскохозяйственных рабочих, а также 
людей, занятых в лесном хозяйстве. Было также достигнуто сог
лашение, что этот вновь создаваемый фашистский Союз крестьян 
окажет полную поддержку Квислингу и его партии «Нашунал 
самлинг» 114• 

Сговор с Квислингом не вызвал в широких массах крестьян 1\IаС
совы.х: протестов или заметного противодействия. Однако лидеров 
Союза крестьян напугали вспышки сопротивления учителей, спорт
сменов, врачей, наметившиеся признаки брожения среди проле
тариата. В условиях активизации движения Сопротивления они 
побоялись идти на открытый союз с Квислингом, и на собрании 
доверенных лиц 15 ноября 1940 г. было решено прервать перего
воры с партией «Нашунал самлинг» 115• Это затормозило наступ
ление Квислинга и на другие союзы крестьян Норвегии, в частно
сти на Союз крестьян и мелких сельских хозяев 116• 

112 А. Zachariassen. Fra Marcus Thrane til Martin Tranmael. Oslo, 1962, s. 417-
418; А. Skar. Fagorganisasjonen under okkupasjonen. Oslo, 1949, s. 240-
241; Е. Bull. Arbeiderklassen i norsk historie. Oslo, 1947, s. 311~342. 

118 S. Hartmann. F0rer uten folk. Oslo, 1959, s. 268; V. Quisling. For Norges 
frihet og selvstendighet. Oslo, 1941, s. 37-45. 

ш Th. Chr. Wyller. Ор. cit., s. 7. 
ш Ibldem. 
118 Ibld., s. 8., 
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iганизацпи крестьян Норвегпи на этом этапе не оказали 
под ржки учителям и другой части интеллигенции в их борьбе 
про в попыток фашизировать школу, спорт и другие массовые 
общественные организации. Одна1<0 развернувшаяся борьба учи
телей, школьников, родителей, а также спортсменов против не
мецкой администрации и квислинговцев удержала дальнейшее 
сползание крестьянских союзов на позиции открытой поддержки 
партии Квислинга - опоры гитлеровских оккупантов в Норвегии. 

Развернувшаяся борьба в «верхах» парализовала деятельность 
руководства норвежских: профсоюзов промышленных рабочих 
и порождала в низовых организациях разброд. Некоторые ни
зовые профсоюзные организации, где взяли верх патриотически 
настроенные силы, стали, помимо воли центрального руководст

ва, создавать подпольные центры сопротивления, налаживать изда

ние нелегальных газет 117• Поздней осенью 1940 г. стала изда
ваться газета «Вот ланд» («Наша страна»). Редактором ее был 
секретарь профсоюза строителей Арне Хаген. Он печатал газе
ту у себя дома. В работе по изданию газеты ему помогали жена 
и группа членов профсоюза. 

Несколько позже появились другие подпольные профсоюзные 
газеты: «Де фрие Норге», «Фри фагбевегелсе» и др. 118 В этих 
газетах отражалось мнение оппозиционно настроРнных чле

нов профсоюза и резко критиковалось руководство профсоюзов, 
проводящее политику соглашательства с оккупантами и 1\вислин
гом. Например, в декабре 1940 г. газета «Де фрие Норге» в 
статье под названием «На борьбу!» приводила факты усиления 
борьбы в некоторых низовых профсоюзных организациях 
r. Бергена и губернии Тренделаг и призывала членов профсою
зов последовать примеру этих передовых отрядов борцов против 
гитлеровских поработителей и их наемников - квислинговцев " 9• 

Однако, несмотря на рост в низовых организациях стремления 
R борьбе с немецкими оккупантами, в целом профсоюзы про
мышленного пролетариата не вышли из состояния пассивности 

и не смогли оказать организованной и активной поддержки под
нимающемуся после 25 сентября 1940 r. движению Сопротивле
ния среди некоторых слоев норвежского населения - молодежи, 

спортсменов, учителей и другой части интеллигенции. Большин
ство профсоюзных руководителей по-прежнему надеююсь найти 
приемлемые формы сотрудничества с оккупацион:ными властями, 
стремилось с помощью легальных форм (петиций, прошений, 
письменных протестов и т. п.) ограничить бесчинства и наси
лия, творимые оккупантами и квислинговцами. 

15 мая 1941 r. руководство 43 профсоюзных и общественных 
организаций обратилось к Тербовену с протестом против паси-

111 Н. Luihn. Ор. cit., s. 25~27. 
118 Ibidem. 
118 Ibld., s. 28. 
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лий: штурмовых отрядов Квислинга, чинимых местному насJлn
нию и школам. В нем также указывалось, что квислинг1щы 
заставляют норвежцев насильно вступать в партию «Нашрнал 
самлинг», квислинговские профсоюзы и что с работы уводьня
ются те, кто не поддерживает политическую программу Квис
линга, и т. д. 120 

Месяц спустя Тербовен вызвал к себе тех, кто подписал 
протест, и в угрожающей форме заявил: «Основная политическая 
цель партии «Нашунал самлинг» - достижение сотрудничества 
норвежского народа с братским немецким народом в рамках ве
ликого германского единства. Поэтому мы отдаем предпочтение 
партии «Нашунал самлинг» перед всеми другими партиями и ор
ганизациями страны» 121 • Он отказался выслушать норвежских 
представителей и «решительным шагом покинул зал», где соб
ралось руководство различных профсоюзных и общественных ор
ганизаций 122• 

Особенность норвежского сопротивления на рассматриваемом 
этапе заключалась в том, что основные массы рабочих и крестьян
ства вступили в организованную борьбу с оккупантами и квислин
говцами несколько позже и это в значительной степени обусло
вило слабость движения Сопротивления в стране. Вспышки проте
ста среди определенных слоев населения в это время еще не 

находили решительной поддержки большинства населения. По
этому борьба теряла свою остроту и постепенно входила в рам
ки легального сопротивления 123• 

Позиция порвежской церкви. Начиная с сентября 1940 г. в дви
жение Сопротивления включилось подавляющее большинство нор
вежских священников во главе с руiюводителями норвежской 
церкви епископами Бергграв, Стёреп, Флейшер, Хилле, С1<агестад, 
Марони и Крон-Хансен 124. 

Гитлеровские оккупанты и партия Квисmшга «Нашупал сам
линг» рассчитывали на поддержку церкви в своей кампании по 
фашизации населения и установления в стране «нового поряд
ка». Они полагали, что священники, являясь наиболее консер
вативной частью интеллигенции, будут заинтересованы в по
давлении элементарной демократии в норвежском обществе и уста
новлении тоталитарного режима. 

Священники, как и учителя, представляли собой наиболее 
многочисленную и в то же время непосредственно связанную 

с народными массами прослойку интеллигенции. В церковных 
богослужениях, проповедях, традиционных утренних молитвах, 

12О F. Schjelderup. РА Ъred front. Oslo, 1947, s. 78-87; «Alt for Norge». Oslo, 
1965, s. 83-95; «Norsk front». Stockholm, 1941, s. 110-144. 

121 F. Schjelderup. Ор. cit., s. 84-85. 
ш Ibld., s. 86. 
123 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. 111, s. 35-45. 
124 А. Schou. То Ъeker om skjebneAret 1940.-«Samtiden•, Tidsskrift for 

politikk, literatur og samfundsspersmAI. Oslo, 1946, Nr. 2, s. 135. 
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пер~ваемых по радио, в индивидуальных исповедях, по мне
нию оккупантов, они могли лучше других сеять в народе идеи 

фаш зма, расовой нетерпимости, проповедовать «богу угодный» 
наци ский режим в Норвегии. Гитлеровские оккупанты отводи
ли церкви роль огромной идеологической силы воздействия на 
верующие массы, которые состав.'Iяли подавляющее большинст
во населения Норвегии. Поэтому наступление на церковь начи
налось одновременно с наступлением на школу, молодежные ор

ганизации, и сопротивление норвежских священников стало со

ставной частью поднимающегося движения Сопротивления в 
стране. 

После 25 оентября 1940 r. вновь созданный при Тербовене 
комиссариат по делам школы и церквей во главе с квислингов
цем Шапке потребовал, чтобы в молитвах священников не 
упоминался норвежский: король, а прославлялась гитлеровская и 
квислинговская администрация. Отменялся закон о непричастно
сти церкви к полиции. Шавке потребовал, чтобы служители 
церкви доносили в полицию о содержании исповедей верую
щих 125, пытался превратить церковь в филиал гитлеровс1юго 
гестапо в Норвегии и помощника квислинговско.й охранки. Не
мецкие оккупационные власти и квислинговцы хотели ввести в 

норвежских церквах такие же порядки, какие существовали в 

церквах гитлеровской Германии. 
Вспыхнувший стихийный протест учителей в школах, учени

ков и их родителей, спортсменов против попыток фашизировать 
школу и молодежные организации оказывал влияние и на служи

телей: церкви, в том числе и ва преподавателей «закона божьего>) 
в школе. 15 января 1941 г. совет епископов норвежской цер
кви вручил комиссару по делам школы и церквей протест. 

«Факты говорят о том,- указывалось в протесте,- что мы уже 
ве живем в государстве, основанном на соблюдении законности ... 
Хирды продолжают насилие над населением, а департамент поли
ции отдал приказ полицейским и местным властям пе только не 
пресекать это насилие, а, напротив, всячески содействовать это
му ... Rогда правители общества разрешают насилие и беззаконие. 
оказывают давление на души, тогда на стражу совести встает 

церковь» 126• 

Гитлеровская администрация и Rвислинг пытались с помощью 
затягивания ответа па поставленные в протесте вопросы и различ

ных отговорок приглушить протест священников и пе предавать 

его гласности. Тогда совет епископов решил размножить в 
церковной типографии свое письмо к Шавке в количестве 50 тыс. 
экземпляров и разослать их в церковные приходы и различные 

общества верующих 127, т. е. церковь просила у народа поддерж-

126 А. Schou. Ор. cit., s. 43. 
128 Ibld., s. 43. 
ш «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 35-45. 



1 
1ш. Гитлеровцы и Квислинг не ожидали, что церковь пойдет в.а та-
кую крайнюю меру. Они попытались конфисковать на местах i~ись
мо совета епископов, по смогJrи: изъять только примерно 20 тыс. 
экземпляров. Остальная часть разошлась среди норвежскоrо на
селения. Большинство местных священников прочитали это пись

мо в своих приходах в качестве проповедей 128• 

В письме совета еписнопов не было призывов н борьбе, не на
мечались и цели борьбы, а лишь перечислялись факты насилия 
и беззанония. И все же о.но сыграло большую роль в мобилизации 
норвежского народа на сопротивление Квислингу, его попытнам 
завоевать массы на свою сторону. Из ранее существовавших орга
нов национальных властей н тому времени сохранился тольно со
вет епископов. Все остальные органы власти Норвегии были рас
пущены гитлеровсними окнупантами. Поэтому обращение соDета 
епископов к норвежсному народу имело большое значение. Ни Ад
министративный совет, ноторьrй был распущен гитлеровскими он
нупантами, ни члены стортинга, ни верховный суд, сложивший 
свои полномочия после 25 сентября 1940 г., не обращаJ1ись н 
массам с изложением фантов насилия и произвола, чинимого 
гитлеровскими властями и партией Квислинга «Нашунал сам
линг». Письмо норвежсних еписнопов к верующим прозвучаJю в 
ненотором роде нан признание невозможности дальнейшего офи
циального сотрудничества с гитлеровской администрацией и пар
тией Квислинга. Это свидетельствовало о том, что наступает кри
зис распространенным в прошлом иллюзиям «о возможности» 

существования совместно с оннупаптами и Квислингом. 
В воснресенье 16 февраля 1941 г. священнин К. Льоствейт в 

г. Ларвик, выступая по радио с воснресной мессой, обрушился на 
«неверность, ложь, анты насилия, издевательство над правдой и 
моральное падение» 129• Гитлеровцы и Квислинг RВалифпцирова
ли: его выступление как выпад против существующих властей и 
поряднов. Льоствейт был вызван в гестапо на допрос. Ему было 
запрещено читать проповеди по радио без предварительной цен
зурной проверни тенета. Тогда большинство священников вообще 
отказалось выступать с проповедями по радио. 

К концу января 1941 r. между церковью и гитлеровской ад
министрацией «наступило настоящее состояние войны» 130• Нс 
имея возможности сломить сопротивление священников другими 

способами, гитлеровские оккупанты и нвислинговцы стали прибе
гать н репрессиям - арестам и увольнениям. В г. Ларвине был 
арестован и брошен в тюрьму протоиерей Шесет, в неноторых 
приходах уволены священнини за «антигосударственную деятель

посты> 131 • 

128 Р. Hansson. Og tok de enn vArt Iiv. Oslo, 1964, s. 33. 
129 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 44-45. 
130 IЫd., s. 44., 
131 Ibld., s. 47. 
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Цесмотря na репрессии, гитлеровским оккупантам и l{вис
лингу не удалось к началу нападения на Советский Союз сло
мить сопротивление духовенства, преодолеть напряженностr. от· 

ношепий между церковью и стоящей у власти фашистской ад
министрацией. Кризис постепенно нарастал. Но местные фашис
ты надеялись, что после нападения фашистской Германии на 
Советский Союз цсртювь присоединится к крестовому походу 
фашистов против «безбожной Советской России». Но они про
считались и здесь. С общим подъемом движения Сопротивле
ния в стране усилили свою борьбу и норвежские служители 
церкви 132• 

Бступлспие духовенства в борьбу против немецких оккупан
тов и квислинговцев придало движению Сопротивлепия в Норве
гии более широкий общественный характер, содейство,вало зарож
дению сплоченности всех слоев населения, независимо от их по

литической и религиозной принадлежности. Но вступление в 
борьбу служителей культа привнесло в это движение консерва
тизм, ограниченность целей и форм борьбы, явившись следстви
ем того, что основная масса трудящихся еще не вступила в органи

зованную и решительную борьбу против гитлеровских оккупантов 
и партии «Наmунал самлинг». И в авангарде движения Сопротив
ления оказались отдельные слои норвежской интеллигенции, в том 
числе священники. Это обстоятельство наложило свой отпечаток 
на весь ход дальнейшей борьбы. В движении Сопротивления на 
этом этапе вновь стали преобладать пассивные формы борьбы -
протесты, петиции, вера в возможность изменения положения с по

мощью обращения к высшим властям гитлеровских оккупантов и 
.квислинговской верхушки. 

Борьба с оккупантами деятелей культуры. Поэзия стала ос
новным жанром патриотической литературы периода движения 
Сопротивления в Норвегии. Объясняется это тем, что .в лей ос
новные мысли и чувства борющегося народа могли вмещаться 
в краткие, доходчивые формы. В условиях подполья было не
возможно издавать :массовым тиражом рассказы, романы, а крат

кие стихотворения, песни распространялись в рукописях и изда

вались в периодически выходящих нелегальных газетах. Кроме 
того, поэзия как наиболее оперативный жанр могла быстро реа
гировать на текущие события борьбы и откликаться на них ост
рой, патриотически приподнятой строфой. 

Поэзия сопротивления возникла в первые же дни борьбы нор
вежского народа против гитлеровских оккупантов. Вначале это 
были стихи или песни, написанные на популярные в то время 
мелодии. Авторами их зачастую были неизвестные солдаты, на
родные поэты. В первые дни, например, была популярна песня 

ia2 <(Коммунистический Интернационал», 1942, ;№ 1-2, стр. 82. 
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' 
неизвестного поэта. Ее распевали норвежские солдаты, оnо4чея-
цы, патриоты 133 : / 

Вперед, вперед, ребята! В защиту родины, народа! 
Гони враrа с родной земли, долин, лесов! 

Спасай страну, свободу, мир 

От rитлеровских псов! 134 

Вновь популярными стали стихи старых норвежских по::>тов, 

написанные в период борьбы норвежского народа за свою на
циональную независимость. Как и в прошлые времена, эти стихи 
будили патрио1·ичсские чувства, любовь к родине и ненависть к 
ее поработителям 1 зs. 

После 25 септября 1940 r., когда гитлеровские оккупанты, 
сбросив маску «нейтральных друзей» норвежского народа, развер
нули кампанию по фашизации страны, появилось несколько но
вых имен поэтов-патриотов. Они направили острие своей поэзии 
прежде всего против Квислинга, его партии, всех предателей 
родины. С огромной разоблачительной силой зазвучала пародия 
на норвежский национальный гимн. Гимн начинался словами: 
«Да, мы любим родину свою ... » Пародия же, направленная про
тив квислинго.вцев, звучала так: 

Да, вы продаете родину свою, 

Поверженную варваром в бою, 

Враrам на разrрабленье, поруrанье. 

И в тысячах домов теперь царит страданье ..• 
Да, мы любим родину свою, 

Которую вы предаете лютому враrу ..• 138 

Эта пародия на национальный гимн распевалась повсюду нор
вежс:кими патриотами, несмотря на запреты полиции. 

Пародии, стихи, сатирические нуплеты, высмеивающие Квис
линга и его партию как лакеев онкупантов, получили самое ши

рокое распространение. Типично в этом отношении стихотворе
ние, написанное в начале 1941 r. адвонатом Лейфом Руде: 

Коrда в страну пришли к нам немцы, 

То Квислвнr, как лакей, отдал им душу, сердце. 

В дыму пожарищ, смятенья и тревоr 

Он рабски клал Норвеrвю у тербовенских ноr 1з1. 

Наиболее крупным поэтом движения Сопротивления был Ар
нульф Еверланд. Многие его анонимные стихотворения были по-

188 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. 111, s. 216. 
184 Здесь и в дальнейшем стихи даются в переводе автора предлагаемой ра-

боты. 
186 Н. Luihn. Ор. cit., s. 12. 
188 cNorges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 220-221. 
ш Ibld., s. 222: 
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мещены в нелеrальной: прессе во второй половине 1940 и Jlачале 
1941 r. Но вскоре гестапо и квислинговская охранка выследили 
поэта, бросили его в тюрьму, а затем в концлагерь 3аксенхаузен. 

В ответе на уже упомянутое заявление Тербовена от 25 сеп
тяьря 1940 г. Еверланд писал, что путь норвежского народа к 
свободе и независимости лежит не через вступление в партию 
«Нашунал самлинг», как об этом говорил Тербовен, а через борь
бу с такими предателями родины, как Квислинг !38, _ 

В стихотворениях «Мы все ·переживем», «Город во мраке», 
<<'fe, кто пал в борьбе» и других Еверланд говорит о растущей 
ненависти народа к поработителям и предателям родины, раскры
вает перед норвежцами низменные цели и звериный облик тех, 
кто стремится установить «новый порядок» разбоя и угнетения. 
Из тюрьмы Еверланд тайно передает в нелегальную газету сти
хотворение «Меллергатен, 19», в котором с гневом обличает тех, 
кто бросил в тюрьмы и концлагеря лучших сынов норвежского 
народа. 

Обличая террор и зверства гитлеровцев и Квислинга, Евер
ланд в то же время стремился вселить в народ оптимизм, веру, 

что в конце концов придет день, когда Норвегия вновь обретет 
свободу. Но о свободе Еверланд писал лишь как о неминуемой 
победе добра над злом, прогресса над черными силами фашизма. 
Он еще не видел силы, которая смогла бы сломить хребет гит
леровской военной машине, поэтому в его поэзии, полной нена
нисти к врагам родины, звучат в основном мотивы ожидания, 

а не призыва к немедленно.й вооруженной борьбе. В стихотво
рении «Меллерrатен, 19» он писал: «Наш день когда-нибудь на
станет, сейчас мы зреем для него» 139. 

Для видного поэта Сопротивления Рейсе-Андерсена характер
на выраженная в стихах надежда на победу. Наиболее типич
ным для его творчества является стихотворение «Подо льдом», 
где, ка!\ и во всем творчестве Рейсе-Андерсена 1940-1941 гг., 
вместе с верой в светлое будущее. заметны мотивы обреченнос
ти, предсказание «долгой зимней стужи», «неизбежного ожидания 
Н1Jсны» и нет призывов подняться с оружием в руках против 

гитлеровсRих оккупантов и предателей родины - Rвислинrпвцев ш. 
Стихи поэта звали к то.му, чтобы окружить врагов стеной през
р1Jния, но поэт пока не знал сам, каRие силы принесут победу 
над фашизмом. Поэтому он призывал народ ждать. В 1941 г. 
Рейсе-Андерсен, скрываясь от гестапо, был вынужден покинуть 
родину. 

В начале 1941 г. патриоты Норвегии узнали имя нового поэ
та Сопротивления - Ингер Хагеруп. Она отправляла стихи своим 
близRиМ знакомым, которые в свою очередь передавали их в не-

188 IЬid., s. 223. 
189 IЬid., s. 228. 
140 IЬid., s. 230. 
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леrальные газеты. Ингер Хагеруп написала сравнительно немного 
стихотворений, но одно из них было настолько по,пулярны:м, что 
стало своеобразным гимном борцов норвежского движения Соп
ротивления. Оно написано в связи с расправой гитлеровских 
оккупантов над жителями небольшой норвежской деревушки 
Ауст-Вогой на Лофотенских островах 141 : 

Они сожгли ваши дома, 

Замучили мужей. 

Так пусть стучат ваши сердца 

Об этом каждый день. 

Пусть ваше сердце бьется 

И громче и сильней: 

Они сожгли ваши дома, 

Замучили мужей. 

Они сожгли ваши дома, 

Замучили мужей, 

Но знамя павшего бойца 
Подхватят тысячи шодей ••• 

Особое местQ среди норвежских поэтов движения Сопротив
ления занимал Нурдаль Григ, который принимал самое активное 
участие в борьбе с гитлеровской Германией в составе норвежских 
войск за границей, куда он эмигрировал после поражения Норве
гии. В стихотворении «Мы боремся за право дышать» Нурдаль 
Гриr пишет, что фашизм - это смерть цивилизации, демократии. 
Поэтому борьба с фашизмом - это борьба за «право жить и ды
шаты> 142. 

Нурдаль Григ был твердо уверен в конечной победе над фа
шистской Германией и уже в первые годы войны размышлял 
над нео,бходимостью в будущем развернуть всеобщую борьбу за 
мир, чтобы не повторилась трагедия второй мировой войны 1 4з. 
И в этом отношении он как бы предвосхитил развернувшуюся 
после окончания второй мировой войны борьбу народов за мир 
и национальную независимость. 

В Норвегии с'rихи Нурдаля Грига пользовались огромной по
пулярностью и были нелегально изданы небольшим сборником, 
озаглавленным егQ же словами: «Жизнь и свобода - это одно и 
то же» 144• 

Борьба норвежских деятелей искусств обострилась лишь после 
25 сентября 1940 г., когда на пост шефа департамента культуры 
был назначен немцами квислинговец Гулбранд Лунде. Гитлеров
ские оккупанты и Квислинг смотрели на искусство как на сред
ство пропаганды фашистской идеологии, которое может помочь 

ш Н. Luihn. Ор. cit., s. 43. 
ш «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 238. 
143 О. Rytter. Nordahl Grieg Of$ niande april.~ «ArbeiderЫadet», 1.V 1965. 
144 «Norgcs krig 1'140-1945», bnd. 111, s. 244. 
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укрепить «новый порядок» в Норвегии. Но норвежские артисты 
отказались ставить угодные квислинговцам и оккупантам пьесы 

и играть в них. Наоборот, они стремились использавать в кон
цертах, на сцене и на эстраде произведения, зовущие к борьбе, 
к сопротивлению 145. 

Го.сударственные библиотеки, радио и издательства после 
25 сентября сразу же были поставлены под полный контроль 
оккупационных властей и сторонников Квислинга. Радио и кино 
стали рупором пропаганды фашистской идеологии. Поэтому гит
леровская администрация проявляла особую заинтересованность 
в том, чтобы привлечь для работы на радио видных деятелей 
норвежского искусства и создать видимость поддержки ими «но

вого порядка». Но подпольное руководство движением Сопротив
ления призывало норвежских артистов бойкотировать контроли
руемое нацистами радио 146. 

В ответ на призыв бойкотировать участие артистов в радио
передачах шеф департамента культуры квислинговец Г. Лунде 
11здал декрет, в котором указывалось, что если какой-либо артист, 
ссылаясь на свои политические взгляды, откажется принять учас

тие в публичных представлениях или празднествах, устраиваемых 
властями, то он вообще потеряет право выступать на сцепах 
Норвегии 147• Однако норвежские артисты продолжали бойкотиро
вать радио, ссылаясь на то, что, «как и каждый гражданин Нор· 
вегии, они имеют право по сво.ему усмотрению распоряжаться 

своим свободным временем» 148• 

21 мая 1941 г. группа видных норвежских артистов вновт, 
получила приглашение принять участие в концертах, передавае

мых по радио. Артисты отказались. Немедленно последовал при
каз о запрещении этим артистам выступать на сценах Норвегии. 
В ответ на этот произвол артисты норвежских крупнейших теат
ров в городах Осло, Бергене, Тронхейме объявили забастовку. Теат
ры закрылись. Это случилось 21 мая 1941 г., за день до приез
да в г. Осло Гиммлера. Перед театрами собрались огромные тол
пы народа. Что.бы сломить сопротивление артистов, гитлеровские 
оккупанты п квислинговцы, подражая Гиммлеру, бросили в тюрь
му 14 ведущих артистов Осло, Бергена, Тронхейма. Забастовка 
продолжалась пять недель и закончилась лишь тогда, когда гит

леровские власти пригрозили расстрелять всех арестованных ар-

тистов как заложников 149. . 

Забастовка артистов была подавлена. На должнпсти директо
ров национальных театров в городах Осло и Тронхейме были на
значены сторонники Квислинга. С подмостков театра они попыта
лись пропагандировать идеи фашизма и человеконенавистничества. 

146 «Коммунистический Интернационал», 1942, No 5, стр. 64. 
146 «Norges krig 1940~1945», bnd. III, s. 200. 
147 Ibldem. 
148 Ibldem. 
148 Ibid., s. 202. 
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Но эти театры оказались перед фактом нового бойкота - их пе
рестала посещать публика. Чтобы как-то создать видимость бла
гополучия, гитлеровские власти запретили отменять спектакли 

из-за малочисленности зрителей. Дело дошло до того, что в нор
вежском театре r. Тронхейма артисты вынуждены был однажды 
показывать спектакль для единственного в зале зрителя 150• 

Забастовка артистов, как и сопротивление учителей, спорт
сменов, священников, сыграли большую роль на втором этапе дви
жения Сопротивления. Если немцам и Квислингу и удалось за
ставить артистов вернуться на сцену, то они не смогли преодо

леть бойкот театров и кинотеатров норвежским народом щ. Это 
был новый фронт борьбы норвежских патриотм, в котором эста
фета борьбы на таком важном участке идеологического фронта 
передавалась непосредственно массам. Хотя такое сопротивление 
было пассивным и половинчатым, но оно сыграло большую роль 
п создании «фронта ненависти• против гитлеровских оккупантов 
и квислинговцев. 

Причины поражения забасто.вки артистов заключаются в том, 
что она, как и борьба учителей, не была поддержана забастовка
ми солидарности, единым фронтом сопротивления других массо-· 
вых организаций страны. Гитлеровским оккупантам и квислин
говцам удавалось погасить каждую вспышку сопротивления по-

одиночке. -. 

* 
Август - сентябрь 1940 г. обозначили начало нового этапа во внут
ренней обстановке и в развитии антифашистского движения в 
Норвегии. Изменение внутренней обстановки в стране было свя
зано с разработанными агрессивными планами гитлеровской Гер
мании, а также ролью, которую немецко-фашистское командова
ние отводило Норвегии в соответствии с директивой от 16 августа 
о подготовке нападения на Советский Союз. Сразу же после утверж
дения этой директивы гитлеровцы стали поспешно превращать 
Норвегию в тыловую базу агрессии и форпост своего господства 
на севере Европы. 

Разгон Административного совета, стортинга, верховно1·0 суда, 
политических партий, насаждение фашистского «нового порядка• 
и уничтожение элементарных демократических прав вскрыли под

аинпые цели гитлеровских оккупантов. Фронт борьбы между гит
леровскими оккупантами и норвежским народом стал обна-

160 «Norges krig 1910-1945•, bnd. III, s. 204. 
161 По данным выходившего в Стокrолы1е журнала «Die Welt», с января 

по май 1941 г. средняя ежедневная выручка кинотеатров упала с 18 тыс. 
до 3 тыс. крон, несмотря на высокий процент посещения кинотеатров 
вемцами, как тражданскими, так и военными. 
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Жаться, рассеиваJtисЬ широко распрострапеnные иллюзии 6 «М:!
можностю> ужиться с гитлеровской администрацией. Становилось 
ясным, что у норвежских патриотов остается один путь - борьба. 

Однако сразу же выявились и сJiабые стороны движения Со
противленпя, которые в значительной мере обусловили особен
ности его дальнейшего развития. 

Руководство движением Сопротивления было захвачено быв
шими членами Административного совета, лидерами или доверен
ными лицами буржуазных и социал-демократической партий, со
глашательски настроенной интеллигенц:Ии. В лице такого руко.
.нодства перед движением Сопротивления выросло новое препят
ствие, задерживавшее развитие активных и массовых форм борь
бы с оккупантами и квислинговцами. 

После разгона Административного совета движение Сопротив
ления «приобрело» в лице только что сложившегося подпольного 
руководства свои новые око.вы. Все это наряду с другими факта
ми в значительной мере содействовало тому, что движение Со
дротивления, вспыхнув с новой силой после 25 сентября, вновь 
пошло на спад. Кроме того, результаты вооруженной борьбы на 
фронте между Англией и Германией не давали никаких надежд 
на положительный исход войны в пользу Англии. Это, безуслов
но, поддерживало среди норвежцев прежние настроения поражен

чества и бесполезности борьбы. Норвежский прогрессивный писа
тель И. Свинсос следующим образом характеризовал обстановку 
в стране в это время: «А война продолжалась, немцы праздно
вали победу за победой, и кое-кто стал подумывать, что они, 
пожалуй, выиграют. И пришлось пересматривать свои взгляды". 

Правда, откровенными нацистами стали единицы. Зато появи
лось мно.rо <шолосатых» - осторожных людишек, которым собст
венная ш1<ура и свое благо были дороже родины» 152• 

Все надежды на успешный исход борьбы, на разгром фашист
ской Германии прогрессивная часть норвежского народа возлага
ла на Советский Союз. Норвежские патриоты надеялись, что 
СССР, как оплот прогресса и борьбы против фашизма, неизбеж
но вступит в схватку с гитлеровской Германией и разгромит фа
шистские орды. Определенные надежды норвежцы возлагали так
же на вступление в антигитлеровскую коалицию Соединенных 
Штатов Америки с их огромными эко.номическими ресурсами. 
Именно эти надежды вселяли уверенность в конечном· торжест
ве прогресса над фашизмом, а также оптимизм в передовых бор
цах норвежского движения Сопротивления. 

152 И.Сеинсос. Пять лет. М" 196f, стр. ВЗ. 



fлава шестая 

Норвегия после вступления СССР в войну 

июнь 1941 - конец 1942 r. 

Кореппое измепепие впутриполитической обстаповки в страпе. 
После вступления Советского Союза в войну движение Сопро
тивления народов оккупированных стран Европы, в том числе и 
Норвегии, вступило в новую фазу. Великая Отечественная война 
Советского Союза и создание антифашистской коалиции содейст
вовали активизации борьбы в Европе против оккупантов и их 
приспешников. Патриотические силы Норвегии усилили борьбу 
против фашизма, гитлеровских оккупантов и квислинговцев. Нор
вежские трудящиеся видели в СССР главную силу, которая несла 
им освобождение. 

Советский Союз с самого начала войны заявил, что оп счи
тает своей целью не только ликвидацию о.пасности, нависшей 
над страной, но и помощь всем народам Европы, борющимся 
против немецко-фашистских захватчиков, уничтожение фашизма, 
освобождение порабощенных наций и восстановление их суверен
ных прав 1• Справедливые цели войны породили симпатию к Со
ветскому Союзу даже у тех, кто перед войной находился под 
влиянием антикоммунистической и антисоветской пропаганды. 

Героическая борьба со,ветского народа про'l'Ив гитлеровских 
захватчиков оказала особенно сильное влияние на массы трудя
щихся, в первую очередь на рабочий класс. Она укрепила пози
ции и авторитет Коммунистической партии, которая становилас& 
наиболее активной силой движения Сопротивления. 

Рост влияпия Коммупистической партии. Нападение фашист
ской Германии на Советский Союз коренным образом изменило 
военно-политическую обстановку в странах Европы, в то,м числе 
и в Норвегии; поставило Норвежскую коммунистическую партию 
перед необходимостью пересмотра своей тактики действий в борь
бе с немецкими оккупантами и квислинговцами. Однако это про
изошло не везде и не сразу. Еще давил груз старых представ
лений, хотя многие местные партийные организации сразу же 
встали на правильный путь. Так действовали, например, пар
тийные организации в r. Бергене и Вестланне 2• 

1 См. «История Коммунистической партии Советского Союзю), том пятый, 
книга первая. М., 1970, стр. 1.88-189. 

2 «Vart Partis politikk under krigen. Krigspolitikken». Oslo, 1945, s. 14~19; 
А. Skar. Fagorga~isasjonen under okkupasjonen. Oslo, 1949, s. 452. 
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В конце декабря 1941 r. состоялось заседание Центрального 
Комитета Коммунистической партии, на котором была принята 
новая политика партии з. На этом же заседании была выработана 
следующая программа. 

Создание в стране единого фронта всех патриотических сил 
для борьбы с оккупантами и квислинг.овцами. Заключение вре
менного союза с буржуазными партиями па основе националь
но-освободительной и антифашистской борьбы 4• 

Достижение единства между Коммунистической и Рабочеii 
партиями и преодоление раскола рабочего класса 5• 

Борьба с капитулянтскими элементами в руководстве проф
союзами, ведущими линию на сотрудничество с оккупантами и 

квислинговцами 6• 

Поддержка политики эмигрантского правительства, ставшего 
па путь борьбы с гитлеровской Германией 7• 

Всемерное расширение активной вооруженной борьбы с гит
леровскими оккупантами, организация партизанских отрядов и 

диверсионных групп 8• 

У становление тесной связи между норвежскими вооруженны
ми силами, находящимися за пределами страны, с военными под

польными организациями в самой Норвегии. Доставка в Норве
гию оружия и боеприпасов для ведения вооруженной борьбы 9 • 

Были танже приняты решения об организационных принци
пах деятельности партии в условиях подполья. По месту жи
тельства создавались партийные группы в количестве 5 человек 
(в районах антивпой деятельности гестапо) или 10 человен (где 
немцев было меньше). В целях конспирации Центральный Коми
тет имел непосредственную связь только с представителями гу

бернских партийных организаций: 10• На этом же заседании было 
избрано новое руководство. Во главе Центрального Комитета стал 
П. Фуруботп 11 • 

Большое внимание Rоммунистичесная партия уделила усиле
нию пропагандистсной: работы в массах и мобилизации парода 
на борьбу с окнупантами 12• Резко увеличивалось количество и 
тираж издаваемых подпольных газет. Они были рассчитаны на 
самые различные слои населения. Для крестьян издавалась спе-

з «Vart Partis politikk under krigen», s. 33. 
• «Regjeringen og Hjemmefronten under krigen. Aktstykker utgitt av Stor

tinget». Oslo, 1948. Dok. 19, 27, s. 87, 109; «Vart Partis politikk under 
krigen», s. 33, 35; А. Sunde. Menn i m0rket. Oslo, 1947, s. 52. 

6 «Vart Partis politikk under krigen», s. 31. 
8 Ibld., s. 29-32 . 
. , «Regjeringen og Hjemmefronten& i;. 87; «VArt Partis politikk under krigen•, 

s. 14-17. 
11- 81«Vart Partis politikk under krigem, s.17; «Regjeringen og Hjemmefronten 

under krigen», s. 109,___111. 
' Ibldem. 

10 «VArt Partis politikk under krigen», s. 4f,___44! 
11 Ibld., s. 33-34, 
J~ JЬid., :s, 44! 



циальпая газета «Бупдею> (<<Rрестьяпип»), длн иптЕ>ллигепции -
газета «Авапгардею> («Авангард»), для рабочего класса - «Ар
бейдереп» («Рабочий»). С целью активизации работы среди жен
щин коммунисты выпускали газету «Деп вошке квинне» («Нор
вежская женщина»). Кроме того, было организовано издание га
зет, рассчитанных на широкие массы трудящихся,- «Фолкетс 
рёст» («Голос народа»), «Фрихетен» («Свобода»), «Сварт по витт» 
(«Черным по белому») и много других 13• Была создана широкая 
сеть распространителей печати, агитаторов и корреспондентов. 

Проводилась большая работа по сбору оружия и организации 
тайных складо.в. Создавались группы разведки, которые собирали 
сведения о передвижениях гитлеровских войск, строительстве 
оборонительных сооружений. С момента нападения гитлеровской 
Германии на Советский Союз прибрежные районы Норвегии при
обрели исключительно важное стратегическое значение. Здесь со
средоточилась основнця масса германского надводного военно

морского флота, который нападал на районы Советского Запо
лярья и караваны судов, следующих из Англии в Мурманск и 
Архангельск. Коммунистическая партия не оставила без внима
ния этот момент. Она приняла срочные меры к тому, чтобы 
обучить норвежских патриотов радиоделу и установить на важ
нейших участках побережья тайные радиостанции, которые бы 
наводили самолеты союзников на сосредоточение немецких воен

ных кораблей и транспортов 16• Например, в районе Мельфиорда и 
города Му действовали две радиостанции, на которых работа
ли коммунисты Э. Муе и Снефьелла. С их помощью было по
топлено около 20 немецких военных кораблей и транспортов 15• 

Коммунистическая партия призывала патриотов организовы
ваться в партизанские отряды, развернуть широкую диверсион

ную работу против военных объектов врага и средств транспорта. 
Героическая борьба советского народа против гитлеровских 

uккупантов, о которой трудящиеся Норвегии узнавали из под
польной прессы и радио, воодушевляла их на борьбу за осво
бождение своей родины. «Воля норвежского народа к сопротив
лению,- подчеркивает норвежский историк Х. Христепсеп,- по
высилась в результате того примера, который еже~невно показы
вали русские своей бескомпромиссной и бесстрашной борьбой» 18• 

После спада активности движения Сопротивления, вызванного 
поражением выступления учителей, спортивных организаций, 
деятелей культуры и ис1<усства в начале 1941 г., наметился пе
релом. Увидев реальные перспективы победы, многие патриоты 

13 «Скандинавский сборник)). Таллин, 1964, No 8, стр. 141. 
14 Е. Мое. Lang dags vakt gjennom krigens A.r.- «Friheten», 7.V 1965; 

К. Stahl. Motstandskampen 1940-1945. Stavanger, 1962, s. 244. 
16 Е. Мое. Ор. cit. 
18 «Regjeringen og Hjemmefronten», s. 81 ~86; Chr. Christensen. Vart folks 

historie. OkkupasjonsA.r og etterkrigstid (в дальяейще!4: VArt folks histo· 
rie), bnd. IX. Oslo, t96З., s. 284. 
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стремились к аRтивным формам борьбы и вступали в подпольные 
организации. «Многие из тех,- пишет С. Хелстадли,- Rоторые 
участвовали в движении Сопротивления в Норвегии, рассRазыва
ли, что нападение Германии на СССР усилило волю норвежсRо
го народа к сопротивлению п в подпольные организации Сопро
тивления сразу пошло много новых добровольцев... народ полу
чил новые силы» 17• 

Все это создало благоприятную обстановку для деятельности 
Коммунистической партии по мобилизации сил на борьбу против 
оккупантов. Ее призыв R усилению диверсий, актов саботажа, 
организации забастовок и партизанского движения встретил по
нимание среди передовых сло,ев населения. Сама Коммунистиче
ская партия становилась более сколоченной, боеспособной. В ее 
рядах не было разногласий по вопросам тактики борьбы с гит
леровскими: оккупантами и квислинговцами. Даже буржуазные 
норвежские историки вынуждены признать, что в это время Ком
мунистическая партия выступала как наиболее организованный 
и дисциплинированный отряд рабочего класса, «тесно сплотив
шийся вокруг линии борьбы с оккупантами» 18• 

Коммунистическая партия развернула интенсивную работу в 
профсоюзах и среди рабочего класса таких крупнейших пред
приятий страны, как «ARepc меканиске веркстед», «Христианниа 
Спигерверю>, «Нуланд», «Скабо», «Кампенс мек. ВерRстед», и дру
гих заводов и фабрик1 Rоторые находились в районе Осло и 
близлежащих городов и составляли основной промышленный 
центр страны. Партия ставила перед собой задачу организовать 
забастовку рабочего класса в этом районе 19, Rоторая должна была 
явиться ответом норвежского пролетариата на агрессию гитле

ровской Германии против первого в мире социалистического го
сударства - Советского Союза. Партия учитывала также, что за
бастовка, являясь объединенным действием пролетариата, может 
поднять движение Сопротивления в стране на новую. ступень, 
t.:пособствовать развертыванию активной массовой борьбы норвеж
ского народа против оккупантов, парализовать промышленные 

предприятия страны, выполняющие военные заRазы гитлеровско

го вермахта. 

Активная деятельность Коммунистической партии после напа
дения Германии на СССР способствовала повышению боевитости 
профсоюзов промышленных рабочих, выдвигавшихся постепенно 
на переднюю линию борьбы с гитлеровскими оRRупантами и 
квислингоnцами. 

Несмотря на сопротивление и противодействие реформистских 

17 К. Stahl. Ор. cit., s. 242; S. Kfeldstadli. Нjemmstyrkene. Hovedtrekk 
av den militaero motstanden under okkupasjonen. Oslo, 1964 (в дальней· 
mем ~ Hjemmstyrkene), s. 121. 

18 Chr. Christensen. VArt folks historie, s. 284. 
• 8_/, Lyng, Forraederiets epoke. Oslo, 1948, s. 92. 
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профсоюзных лидеров, коммунисты устанавливали контакты с ни
зовыми профсоюзными и социал-демократическими организация
ми, вырабатывали формы взаимодействия с ними в борьбе про
тив общего врага. Это придало низовым профсоюзным органи
зациям боевитость, к руководству профсоюзами стали приходить 
радикально настроенные профсоюзные деятели 20• 

У словил деятельности Коммунистической партии были слож
ными. Буржуазные партии и лидеры НРП стремились изолиро
вать Коммунистическую партию. Ей противостояли сблокировав
шиеся буржуазные партии и социал-демократическая Норвеж
ская рабочая партия 21 • Лидеры буржуазных партий ставили пе
ред собой задачу ограничить растущее влияние коммунистов на 
патриотически настроенные массы трудящихся, стремящиеся к 

активизации борьбы с оккупантами. Они внимательно следили 
за деятельностью подпольных организаций коммунистов, засыла
ли в них своих агентов 22, тормозили развитие партизанского 
движения и развертывание диверсионной борьбы против гитле
ровских оккупантов 23• Но буржуазное руководство подпольныъ1 
движением Сопротивления было не в состоянии сдержать расту
щее влияние коммунистов, а также подъем активности норвеж

ских патриотов. Однако большинство патриотов оказалось в под
польных организациях, где руководящее положение занимали 

представители буржуазных и Норвежской рабочей партий. Лиде
ры этих партий располагали большими материальными средства
ми и продолжали сохранять политическое влияние на реформист
ски настроенные элементы патриотических сил страны. Руководя 
подпольными военными организациями и применяя тактику вы

жидания, они сковывали активную вооруженную борьбу народ
ных масс против оккупантов и квислинговцев. Создание массо
вого партизанского движения в стране также натолкнулось на 

сильное сопротивление руководства этих партий. 
Коммунистической партии, несмотря на трудности, удалось 

создать сеть подпольных диверсионных и партизанс1шх групп, 

которые иногда отдельно, а чаще совместно с организациями 

«Милорг» 24 и «СОЕ>) совершали диверсии против важных в воен
ном отношещ1и объектов. В диверсионные группы и партизан
ские отряды вступали представители разных слоев населения. 

Диверсионная группа коммуниста Сюнде, например, состояла из 
патриотов самых различных политических взглядов, объединен-
11ых идеей борьбы с оккупантами и квислинrовцами 25• Группа 

20 А. Skar. Ор. cit" s. 440-441. 
21 /. Lyng. Ор. cit., s. 51; «Regjeringen og Hjemmefronten under krigen», 

s. 500. 
22 J. Lyng. Ор. cit., s. 51. 
13 «Regjeringen og Hjemmefronten under krigen», s. 32, 115. 
24 Милорr - сокращение от Militaere Organisasjoner («ВоеннЬJе орrацц;~ц

цию>), подробнее см. стр. f 72 настоящей работf>i, 
'~ П>id., 11, tt,8-H~. 



11асто проводила операции во взаимоде~ствии с В:изо.выми орга
низациями «Милорг», получала от них оружие и деньги 26, на
правляла своих людей для помощи в другие подпольные орга
низации. Тан:, Сю:пде помогал подпольной группе полицейских 
устроить побег из тюрьмы двух арестованных патриотов 27• В свою 
очередь низовые организации «Милорr» имели связи с группами 
«СОЕ». 

К активной борьбе с гитлеровскими оккупантами призывала 
лишь :Коммунистическая партия. КонсервативнQе же руководство 
движепия Сопротивления выступало против любых форм дивер
сионной деятельности и вооруженной борьбы. Поэтому объектив
но получалось, что :Коммунистическая партия была вдохновите-
11ем активной борьбы всех борющихся групп, в том числе тех, 
на которые пыталась опираться «СОЕ» 28• 

Многие норвежские историки подчеркивают, что после вступ
ления в войну СССР акты сабо.тажа принимают широкий размах. 
Они были направлены в основно.м против крупных объектов воен
вого значения. Например, были совершены диверсионные акты 
против крупнейшей в стране гидростанции в Гломафиорде, ко
торая снабжала электроэнергией важнейший промышленный рай
он юга Норвегии; взорвана шахта в Фосдален, повреждена тран
сформаторная станция в Бордсхауг, сделаны попытки вывести из 
строя немецний линкор «Тирпитц» 29• На аэродроме в онруге На
альсели, на севере Норвегии, было сожжено большо,е ноличество 
немецких парашютов. В Бардуфосе в результате пожара взорвал
ся склад бомб. Силой взрыва был разрушен соседний гараж с 
находившимися там автомобилями. Погибло много немецких сол
дат и офицеров. В Осло коммунисты подожгли виллу квислин
говского прислужника Гунделаха, которого ненавидели все чест
ные норвежцы. Показательны действия подпольных групп в Троп
хейме, ставшем центром движения СопрQтивления. Партизанский 
отряд под командованием коммуниста Ларсена в началв 1942 г. 
в районе Киркенеса и Нарвика неоднократ-!ю нападал на авто
колонны оккупантов, повреждал линии связи, выводил из строя 

дороги и т. п.30 
Немцы же превратили Тронхейм в свою главную военно

морскую базу. Здесь ремонтировались и заправлялись военные 
корабли. Группы рабочих, возглавляемые коммунистами, органи
::ювали несколько актов саботажа на производстве. В середине 
апреля 1942 r. портовые рабочие отказались грузить боеприпасы 
на немецкие боевые корабли. В Тронхейме были подожжены неф
техранилища и пакгауз с продовольствием. 

za «Regjeringen og Hjemmefronten under krigen». Dok. 87, s. 193. 
27 А. Sunde. Ор. cit., s. 246. 
28 «Regjeringen og Hjemmefronten under krigen». Dok. 243, s. 431-436. 
29 «Kompani Linge», Ьnd. 1. Oslo, 1948, s. 135-152; В. Н. Cookrtdge. Inside 

SOE. London, 1966, р. 537. 
80 «Rом:м:унистический Интернационал», 1942, .№ 5, стр. 65. 
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Во многих городах Норвегии возви:t<ашt пожаръt. 
Подпольные диверсионные группы, воодушевляемые I{ом:му

пистами, стали по примеру советских партизан наносить удары 

по железнодорожным и другим коммуникациям, по которым шли 

эшелоны па мурманский фронт. В конце 1941 r. в районе Осло 
был взорван поезд с боеприпасами. Разрушено железнодорожное 
полотно между станциями Грефсен и Алнабру, у станций Фрог
нер и Скарнес 31 • В Северной Норвегии антифашисты взорвали 
построенный немцами мост, который со·едипял Северную Норве
гию с Финляндией 32• В ночь на 2 февраля 1942 г. па вокзалах 
r. Осло - Остбапен, Вестбапен и Ревнербругга произошли мощ
ные взрывы, возникли пожары. В столице были подожжены че-
тырехэтажное здание норвежского управления железных дорог, 

железнодорожные мастерские 33• На железных дорогах возросло 
количество аварий, особенно на участке между Осло и Бергеном 34• 

Перед рассветом 10 января 1942 г. одновременно произошли 
взрывы на транспортах с немецкими войсками и грузами в 
портах Осло, Бергена, Тронхейма, Ставангера, Ондельснеса и 
Тромсе 35• 

Между подпольными отрядами коммунистов и гитлеровцами 
завязывались вооруженные столкновения. Например, в конце ок
тября 1942 г. в местечке Хемседальсфьеллене произошла ожесто
ченная схватка коммунистов с гитлеровскими карательными отря

дами. В этом бою погибли члены Центрального Комитета А. Гаус
ло и О.Ли. 

Диверсионные отряды, организованные Коммунистической 
партией, и патриотические подпольные организации, находящие
ся под влиянием коммунистов, взрывали и поджигали предприя

тия, производящие продукцию для немцев. В сентябре 1941 r. 
недалеко от г. Осло был взорван завод, производивший нитро
глицерин 36, в Буде сгорел крупный рыбоконсервный и рыбооб
рабатывающий завод 37• В Тронхейме диверсионная группа, воз
главляемая коммунистами, уничтожила бмьшие запасы нефти и 
бензина. Пожаром было уничтожено не только горючее, но и не
сколько складов военных материалов 38• 

Ободренные смелыми актами подпольных групп коммунистов, 
норвежские· патриоты и часть населения стали давать отпор не

мецким и квислинговскими карателям. 

з1 «Краевая звезда», 24.IX 1951; А. Sunde. Ор. cit" s. 56, 246. 
82 «Большевик», 1942, .№ 17-18, стр. 54; F. Schjelderup. РА bred front. 

Oslo, 1947, s. 123. 
88 «Краевая звезда», 4.VII 1941; А. Sunde. Ор. cit" s. 246. 
м «Краевая звезда>>, 29.VI 1941. 
8Б «Краевая звезда», 13.I 1942. 
88 «Краевая звезда», 13.IX 1941; G. S11nsteby. Rapport fra cNr.24)). Ke

benhavn, 1962, s. 159-160. 
8? сКрасвая звезда», 4.VII 1941. 
88 «Большевик», 1942, .№ 17-18, стр. 54. 
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Участились случаи tiаnадения на :kвислинtовсkих Главаре~ n 
предателей. В начале 1942 r. диверсионная группа :коммунистов 
произвела взрыв в немец:ком ресторане Левенбрау, где находи
лось много гитлеровс:ких солдат и офицеро,n 39• Утром 21 августа 
1942 r. диверсионный отряд норвежс:ких :коммунистов подорвал 
здание, в :котором размещалось управление норвежс:кой полиции 40• 

Главный орган :квислинговской партии газета «Фритт Фолью> 
писала в середине 1942 г.: «Среди нас живут представители под
полья. Они снуют взад и вперед, используя все ходы и выхо
ды. Они используют их та:к рьяно, что в воздухе начинает пах
нуть гарью. Та:кие подпольщики имеются даже в стенах наших 
министерств. Они подрывают почву для :ка:кой бы то ни было 
созидательной работы» 41 • 

К началу 1942 r. коммунисты создали первые партизанс:кие 
отряды, которые значительно активизировали не толь:ко дивер

сионную работу, но в целом и движение Сопротивления в стран~. 
Квислинговс:кая газета «Бергенс Тиденде» в мае 1942 r. писала: 
«Всем известно, что в Норвегии сейчас происходит своего рода 
гражданс:кая война. Отрицать это было бы бессмысленно. В стра
не оперируют «невидимые отряды», оружие ко,торых - саботаж, 
диверсия. По сути деда, это партизанс:кая война» 42• 

Созданные коммунистами диверсионные партизанские группы 
своей а:ктивной борьбой показывали путь действительной борьбы 
против гитлеровс:ких о:к:купантов. Влияние коммунистов, призы
вающих к а:ктивной борьбе, стало сказываться и на подпольных 
организациях, ру:ководимых буржуазными элементами, где было 
немало патриотов, которые тяготились тактикой выжи,z~;ания и 
стремились внести свой вклад в вооруженную борьбу против гит
леровских ок:купавтов и их приспешников. В организациях «Ми
лорг» росло недовольство рядовых членов, приведшее к концу 

1942 r. к резкому падению авторитета и кризису доверия к бур
жуазному руководству, умышленно тормозившему вооруженную 

борьбу с оккупантами 43. 

В то же время в визовых подпольных патриотических груп
пах усилилось стремление к единству действий с Коммунисти
ческой партией, к образованию единого фронта всех патриоти
ческих сил и включению представителей Компартии в централь
ные органы руководства движения Сопротивления. Ру:ководство 
партии неоднократно обращалось к правительству, руководству 
Рабочей партии, лидерам профсоюзного движения с предложени-

89 А. Sunde. Ор. cit., s. 246. 
• 0 «Нраспая звезда», 23.VIII 1942. А. Sunde. Ор. cit., s. 246. 
41 «БольшевИю>, 1942, .№ 17-18, стр. 56. 
• 2 Там же, стр. 55 . 
.з «Vart Partis politikk under krigen», s. 74-50; S. Kjeldstadli. Ор. cit., 

s. 307. 
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ем о создании единого фронта и единоrо руководящеrо це11тра 
движения Сопротивления н. 

Гитлеровские оккупационные власти и квислинговцы знали, 
что усиление движения Сопротивления в стране является преж
де всего результатом деятельности Коммунистической партии. По
этому они обрушили репрессии прежде всего на коммунистов. 
За коммунистами была устроена настоящая охота 45• В конце 
1941 1•. гестапо удалось выследить и арестовать секретаря :Ком
мунистической партии Норвегии Генри Кристиапсена и ряд дру
гих ведущих дея.теJ_IеЙ партии. Все они были подвергнуты звер
ским пыткам 46• Г. Кристиапсен умер в немецком концлагере. 

На первых порах Коммунистическая партия еще не имела 
опыта конспиративной рабо,ты, некоторые ее члены страдали из
лишней доверчивостью, что иногда приводило к проникновению 
провокаторов, провалу организаций и массовому аресту комму
нистов. TaR произошло, например, в начале осени 1941 г. в гу
бернии Трёнделаг, Rогда с помощью провоRатора Рипнана 47, воз
главлявшего агентурный отдел при отделении гестапо в Тронхей
ме, гитлеровцам удало,сь арестовать целую группу видных пор

вежсRих Rоммупистов. ТольRо в Тронхейме в оRтябре 1941 г. 
было арестовано 56 Rоммунистов, среди них сеRретарь губерн
сRой организации ЯRобсен, сеRретарь Центрального Комитета, 
член стортинга Йорrан Вогт, коммунисты Ф. Хольте, :К. Лапгли, 
У. Хьеннерю, находившиеся на руRоводящей работе, и ряд дру
гих 48• 

В подпольные организации Rоммунистов стремились засылать 
своих агентов пе тольRо гестапо и квислинговсRая охранка, но .и 

буржуазное руRоводство движения Сопротивления. НередRо с их 
помощью гестапо арестовывало Rоммунистов и не трогало по су

ществу бездействующие подпольные организации, руRоводимые 
буржуазным центром. ГитлеровсRий эсэсовец ГеммеRе доносил, 
что слежRа за Коммунистической партией со стороны буржуаз
ного руRоводства очень помогала гестапо в борьбе с коммуниста
ми. Накапливая опыт подпольной работы и борьбы; организа
ции КоммунистичесRоЙ партии умело сочетали конспирацию с 
широкой связью с массами. 

После нападения гитлеровсRой Германии на СССР Коммуни·· 
стичесRая партия Норвегии особое внимание уделяла срыву мо
билизации добровольцев в норвежский легион, который гитлеров
цы планировали направить на Восточный фронт 49• В период про-

44 «Vart Partis politikk under krigen», s. 14-19, 72-74; «Regjeringen og 
Hjemmefronten under krigen». Dok. 19, 27.; А. Skar. Ор. cit., s. 443-446, 
452. 

46 К. Stahl. Ор. cit" s. 242; Chr. Christensen. Vart folks historie, s. 284. 
46 «Rоммунистич:еский Интернационал», 1942, М 1-2, стр. 75-76. 
47 J. Lyng. Ор. cit" s. 91-92. 
48 «Kompani Linge», Ьnd. II. Oslo, 1948, s. 54-65; J. Lyng. Ор. cit., s. 93. 
•е J. Lyng. Ор. cit., s. 50-51. 
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ведения мобилизации гитлеровсRие власти и квислинговцы 
развернули яростную антибольшевистскую кампанию. Коммуни
стическая партия совместно с другими патриотическими организа

циями поставила перед собой задачу сорвать мобилизацию мо
лодежи. Для этой цели использовалась подпольная пресса. Под
польная газета «-Эйдсволы) писала по этому поводу в статье 
«Советская Россия и МЫ)): «Норвежский народ". отвечает: мы не 
присоединимся к крестовому походу против России". Мы посвя
щаем себя борьбе с такими явлениями, которые творят нацисты 
в самой Норвегии. Наше о.тношение к Советскому Союзу абсо
лютно ясное: нападение на русских рабочих и Rрестьян - это 
нападение на вас самих i;o. 

Несмотря на огромную пропагандистскую кампанию, гитле
ровскому командованию и Квислингу удалось набрать всего лишь 
около 5 тыс. добровольцев, из которых 2 тыс. человеR были пос
ланы под Ленинград 51 • 

Усиление позиций коммунистов в движении Сопротивления и 
растущая популярность их тактики активной воо.ружевной и ди
версионной борьбы с оккупантами привели в конце 1942 г. R 
«кризису доверия)) к буржуазному центру руководства движением 
Сопротивления ( « Кретсен))). 

Война с Советским Союзом потребовала максимального на
пряжения экономических возможностей не только Германии, но 
и ее сателлитов и оккупированных ею стран. Из Норвегии все в
ббльших размерах вывозятся промышленные товары, продоволь
ствие и сырье. Цены на продовольствие в стране повысились, 
количество выдаваемых по карточкам продуктов уменьшилось, 

молоко, яйца, масло, сыр полностью исчезли с рынков. 8 сен
~1ября 1941 r. была введена рационированная выдача молока. По
лучали молоко лишь дети по 0,8 л в день. Стало хуже с хле
бом и даже картофелем. Гитлеровская администрация и норвеж
ские предприниматели отказывались повышать заработную плату 
с учетом повышения цен на продукты питания и предметы пер

вой необходимости s2. 
Ухудшение экономического положения способствовало усиле

нию решительности пролетариата к борьбе. Среди рабочих круп
ных промышленных и других предприятий в районах Осло, Бер
гена, Тронхейма начались волнения. Коммунистическая партия 
звала рабочих к активной борьбе, а буржуазные и реформист
ские элементы в профсоюзах пугали их возможными репрессиями 
и требовали покорности и смирения. Размежевание сил и обост
рение борьбы' в визовых организациях обусловили усиление борь
бы и в профсоюзном руководстве. Так называемая «оппозиция 

~о Н. Luihn. De illegale avisene. Oslo-Bergen. 1960, s. 53-54. 
61 J. Andenaes, О. Riste, М. Skodvin. Norway and the Second World War. 

Oslo, 1966, р. 73. 
02 Chr. Christensen. ·vart folks historie, bnd. IX, s. 288. 
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восьмидесяти пятю> во главе с Хоконом Мейером, Халвардом 
Олсеном, Лианом и другими продолжала отстаивать линию «на
лаживания более дружественного сотрудничества с немцами», а, 
например, группа, возглавляемая Виго Ханстееном - юридиче
ским советюшом центрального совета профсоюзов, была больше 
склонна :к борьбе против mтлеровских о:кнупантов и квислин
говцев 53• Раскол в профсоюзном руководстве, в котором преоб
ладали сторонники примирения с немцами, способствовал углуб
лению раскола среди рабочих. Но когда Тербовен в ответ на 
петицию 43 профсоюзных организаций, в которой излагалась 
просьба об улучшении жизненных условий рабочих, ответил арес
том подписавших эту петицию 5 \ иллюзии среди рабочего клас
са стали рассеиваться, а доверие :к сторонникам переговоров с 

немцами падать. 

Среди рабочих крупнейшего промышленного и политического 
центра страны - Осло стала назревать забастов:ка. Соглашатель
ское крыло профсоюзного руноводства пыталось сорвать ее, за
пуmвая рабочих возможными репрессиями. В начале сентября 
1941 г. председатель центрального руководства профсоюзов Йене 
Тангея, председатель профсоюза металлистов Жозеф Ларссен соб
рали в Народном доме г. Осло доверенных лиц профсоюза ме
таллистов и уговорили их проголосовать эа срыв забастовки 55• 

Но. несмотря на позицию соглашательского крыла профсоюзного 
руноводства, рабочие 10 сентября 1941 г. объявили забастовку. 
Первыми не вышли на работу рабочие крупнейшего механиче
ского завода столицы «Акерс меканиске Веркстед». Забастовку 
поддержали рабочие заводов «Кристианиа Спигерверк», «Нуланд», 
«Скабо», «Туне», «Браун Бовери», «Клернер», «Кампенс мек. 
Веркстед», ряд текстильных и обувных фабрик, издательства, 
а также рабочие других предприятий. Забастовкой было охваче
но более 25 тыс. человек 56• 

Тербовен с согласия Берлина решился на коренной пересмотр 
политики в Норвеmи и приступил к применению открытого тер
рора 57. 

В этот же день он объявил о введении чрезвычайного положе
ния в районе. Осло. На домах столицы был развешен его приказ, 
в котором говорилось: «Коммунистические и марксистские эле
менты в профсоюзах ... преступно нарушили нормальную рабочую 
обстановку на предприятиях и организовали забастовку» 58• У ли
цы столицы были наполнены немецкими патрулями и норвеж
ской полицией, вооруженными автоматами. Заводы и фабрики, 
где бастовали рабочие, были окружены немецкими войсками. 

ьз Chr. Christensen. VArt folks historie, bnd. IX, s. 280-282. 
64 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 367. 
66 Chr. Christensen. VArt folks historie, bnd. IX, s. 288. 
68 Ihidem. 
6? «Красная звезда•, 18.IX 1941.! 
~в сКрасная зв.езда•, 3. VIII 1941. 
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В столице запрещалось появляться на улицах после 20 часов, 
закрылись кинотеатры, рестораны и другие общественные заве
дения 59• 

Гитлеровское гестапо совместно с квислинговской охранкой 
начало проводить массовые аресты. Квислинг, в частности, сове
товал Тербовену расправиться с Виго Ханстееном 60 • Вместе с 
В. Ханстееном и Рольфом Викстремом было арестовано свыше 
120 активных участников и организаторов забастовки 61 • 

Вечером 10 сентября 1941 г. норвежское радио предупредило, 
что вскоре будет передано важное сообщение. «Народ делал са
мые различные предположения, и, несмотря на это, сообщение 
по радио произвело потрясающее впечатление: член секретариа

та руководства профсоюзов Виго Ханстеен и председатель прав
ления профсоюзов Рольф Викстрем были приговорены к расстре
лу, а несколыю человек - к длительным срокам каторжных ра

бот. Немцы не впервые выносили смертные приговоры и приводи
ли их в исполнение. Но это обычно делалось за проведение 
военного шпионажа, диверсий. Теперь же норвежцы впервые яв
лялись свидетелями применения открытого террора и расстрела 

за политические убеждения; террор применялся в качестве «по
литического оружия» 62. 

Расстрел прогрессивных профсоюзных лидеров подействовал 
запуrивающе на рабочих, которые впервые прибегли к массовой 
забастовке в условиях оккупации. Этому способствовала и дли
тельная пропаганда соглашательских кругов профсоюзного, руко
водства, которое, используя все формы воздействия на массы, 
доказывало, что активные действия рабочих <шриведут лишь к на
прасным жертвам, ожесточат немцев» и т. п. Даже переход гит
леровских оккупантов к открытому террору они стремились ис

пользовать для подтверждения <шравоты» своих доводов. 

На следующий день, 11 сентября, рабочие вышли на работу. 
Забастовка была приостановлена 1;з, однако она положила начало 
качественно новому этапу борьбы в движении Сопротивления. 

Забастовка рабочих, активизация движения Сопротивления, 
возросшее количество актов саботажа и диверсий в Норвегии 
после нападения фашистской Германии на СССР окончательно 
убедили гитлеровское командование в тщетности их надежд на 
возможность установления в стране «либеральными» методами 
«нового порядка» и превращения Норвегии в своего образцового 
союзника в во.йне против Советского Союза. Немцы перешли к 
методам террора и вооруженного насилия. Шведские газеты 
«Нью даглит аллеханда>> и «Эребру курьерею> писали в то время: 
«Если Тербовен, несмотря на все, решился на такую исключи-

•& Chr. Christensen. Vart folks historie, bnd. IX, s. 289. 
80 «Красная звезда», 21.VIII 1945. 
е1 S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 123. 
в2 Chr. Christensen. Vart folks historie, bnd. IX, з. 290. 
еа сRрасвая звезда•, 21.IX 1941. 
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тельную меру, то это значит, что положение в Норвегии очень 
серьезно". Это осадное положение следует рассматривать как при
знание того, что I\вислингу не удалось заставить норвежский на
род поверить в блага нового порядка» 64• 

В норвежской исторической литературе признается этот ка
чественный перелом в политике немцев и в движении Сопро
тивления в Норвегии, но тщательно скрывается, что он произо
шел в связи с нападением Германии на СССР, влиянием борьбы 
советс1{ого народа против гитлеровс&их агрессоров на норвежское 

движение Сопротивления 65• 

Забастовка студентов университета в г. Осло. Нападение гит
леровской Германии на Советский Союз всколыхнуло студенче
скую массу в Норвегии, особенно в университете г. Осло. «Война 
с Россией,- писал ректор университета г. Осло,- создала у всех 
нас новые надежды ... » 66 

Немецкое командование и квислинговцы пытались возродить 
среди студенчества антисоветскпй психоз и завербовать моло
дежь в норвежский легион для «борьбы с большевизмом». 

«Пару недель спустя после нападения Германии на Россию,
писал профессор Сейп,- департамент по делам школы и церк
вей прислал мне обращение к молодежи с просьбой подписать 
его и призвать молодежь вступить в норвежский легион, кото
рый отправится на Восточный фронт для борьбы с большевиз
мом. Я, естественно, отказался подписать его» 67• 

Вскоре после этого немцы устроили около университета «вы
ставку русского трофейного оружию>. Несмотря на широкую рек
ламу выставки, никто из студентов университета пе пошел на 

нее 68• Обстановка в университете становилась все более напря
женной. «Rогда осенью 1941 г. в университете начались заня
тия,- свидетельствовал профессор Сейп,- обстановка среди сту
дентов была на&алена до предела. Мы жили под впечатлением, 
что в любое время может случиться все, что угодно» 69• 

Волнения среди студентов безусловно были связаны с наз
ревающей забастовкой рабочего класса столичных предприятий. 

Гитлеровское командование и квислинговцы пристально сле
дили за обстановкой в университете и настроениями студен
тов 70 , «поскольку во время конфликтов студенты представляли 
собой такой взрывчатый материал, который в любое время мог 
привести к взрыву и катастрофическому развитию событий» 71 • 

м «Мировое хозяйство и мировая политИRа», 1941, .№ 8, стр. 54. 
е& «Aschehougs Konversasjons Leksikon fjerde utgave» (в дальнейшем -

AKL), bnd. IX. Oslo, 1959, s. 432. 
86 D. А. Seip. Нjemme og i fiendeland (1940-1945). Oslo, 1946, з. 232. 
67 lbld" s. 233. 
68 lbld" s. 230. 
68 Ibld., s. 239. 
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Сразу же после объявления 10 сентября 1941 г. чрезвычай
ного положения в Осло немцы предприняли превентивные меры 
против университета. На следующий день университет был окру
жен гитлеровскими солдатами. Перед студентами выступил за
меститель шефа гестапо в Норвегии полковник Кнаб. «Если т·от 
или иной студент. не будет работать,- угрожал !{наб,- то он 
будет отчислен из университета. Если же возникнет какая-либо 
демонстрация, то к ней будут применены самые суровые меры, 
предусмотренные законом о чрезвычайном положении» 72• 

Профессор Сейп и несколько других преподавателей универ
ситета были сняты с должности и арестованы. Место ректора 
занял нацистский комиссар по деr..ам школы и церквей Шапке. 
Во главе факультетов были ооставлены пронацистски настроен
ные профессора, выборные студенчесюие комитеты отмене~ 
ны, в студенческих организациях введен принцип «фюрерства» 73• 

Однако все эти мероприятия хотя и способствовали некоторому 
замедлению назревавшего взрыва протеста, но не смогли остано

вить его. 14 ноября 1941 г. цспыхнула стихийная забастовка 
студентов. Но вскоре она была сорвана, и большинство студен
тов вернулось в аудитории. Гитлеровские власти арестовали око
JЮ 60 студентов 74• 

Неудача забастовки была обусловлена рядом фактов, глав
ным из которых является отсутствие единства. Профессорско
преподавательский состав университета выступил против заба
стовки студентов. Еще 11 сентября 1941 г. преподаватели посла;ш 
гитлеровским властям уведомление, что «они желают продолжать 

свою работу в университете и оставаться лояльными к оккупа
ционным властям в соответствии с Гаагской конвенцией» 75. 

Подъему духа борьбы не способствовало и созданное в сен
тябре - ноябре 1941 г. в университете по инициативе консер
вативно настроенных профессоров так называемое подпольное ру
ководство, которое ставило перед собой задачу «руководить сту
дентами в критических моментах» 76• В распоряжении руководства 
были значительные суммы денег для оказания помощи тем или 
иным преподавателям и финансирования подпольной прессы. 
В выборах «руководства» студенты не участвовали. В него вошли 
профессора Х. Шильдеруп (активный деятель «Нретсею>), 
Т. Даль, Э. Молланд; Я. Янсен и другие. 

«Подпольное руководство», направляемое консервативными 
лидерами движения Сопротивления из «Кретсен», развернуло в 
нелегальной прессе лихорадочную пропаганду с целью срыва за
бастовки студентов и изоляции наиболее активной молодежи 77 • 

72 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. III, s. 148; «Красная звезда)), 1.XI 1941. 
73 «Norges krig 1940-1945)), bnd. III, s. 150-155. 
74 Ch.Christensen. VArt folks Ьistorie, bnd. IX, s. 350. 
76 «Norges krig 1940-1945)>, Ьnd. III, s. 168. 
76 Ibld., s. 158. 
17 «Norges krig 1940-1945)>, bnd. III, s. 160. 
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«iJyKOBOДCTBy» удаJЮСЬ nitecTИ Й среду СТуденчесJ<о:Й МОлоДеЖit 
раскол и капитулянтские настроения. «Забастовка была сорвана, 
хотя большинство студентов было настроено на продолжение 
борьбы» 78• 

В знак протеста против капитулянтской политики «руковод
ства>> и фашизации университета наиболее активная ~и автори
тетная часть студенчества покинула университет 79• Но уход этой 
патриотически настроенной молодежи ослабил боевитость студен
ческих организаций, усилил позиции стороннююв пассивного вы
жцдания и способствовал распространению настроений приспо
собленчества и уныния. 

После сентябрьского кризиса 1941 г. в университете было срав
нительно тихо вплоть до конца 1942 г. 80 

Усиление идеологической борьбы. С момента нападения Гер
мании на СССР в Норвегии резко усилилась идеологическая 
борьба. Если до этого основное внимание пропагандистского ап
парата гитлеровских оккупантов и партюи Квислинга было со· 
средоточено на том, чтобы привлечь народные массы на сторону 
1\вислинга и его партии, то теперь уже требовалось гораздо 
большее - приобщение норвежцев к агрессивному военно-поли
тическому курсу гитлеровской Германии в международном плане. 
Оккупационные власти и Квислинг полагали, что наиболее под
ходящая обстановка для оеуществления планов создалась после 
нападения Германии на СССР. Они надеялись возродить в стране 
антисоветский и антикоммунистический психоз времен советско
финляндского военного конфликта. 

Учитывая пропагандистский опыт прошлого, а также повтор
ное вступление Финляндии в войну против СССР, нацистская 
пропаганда стала изображать фашистскую Германию как «борца 
за правду», «поборника свободы» и т. п. «В конце концов нор
вежский народ должен понять, в чем заключается дело,- пи

сала квислинговская газета «Фритт фолью>.- Именно Германия 
сейчас является борцом за правду и справед.'l!ивость, именно 
I-\вислинг и rшртия «Нашунал самлинг» являются гарантией сво
боды и независимости Норвегии» 81 • 

Нацисты и Квислинг надеЯJшсь, что война с Советским Сою
зом поможет •им преодолеть растущую оппозицию в народе гит

леровским оккупантам и квислинговцам и затормозить рост дви

жения Сопротивления. Норвежский историк Х. Луин пишет, что 
«опять было вытащено на свет «пугало большевизма»". Боль
шевистские «ужасы» подавались с необычайной скоростью в га
зетах, журналах, плакатах, радио» 82• В различных городах Нор
вегии устраивались выставки «трофейного русского оружия», фо-

78 «Norges krig 1940-1945», bnd. 
79 lbldem. 
80 Ibld., s. 171. 
81 В. Luthn. Ор. cit., s. 52. 
82 Ibldem. 
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томонтажи, распространялись листов:ки, читались ле:кции. Каж
дый день поступали сообщения о «молниеносном продвижени1и» 
гитлеровс:кой армии, «с:кором поражении» России и т. п. 

По поводу захвата финс:кими войс:ками г. Выборга ок:купанты 
и квислинговцы пытались устроить подобие праздника, на всех 
зданиях было приказано вывесить государственный норвежский 
флаг 83• Разглагольствуя об «исторической миссии Германии и 
Норвегии», о «победоносных маршах» Германии, фашистская про
паганда призывала местное население вступать в «норвежский 
легион», чтобы принять участие в «разгроме безбожного боль
шевизма» 84 • 

Изъятие в августе 1941 г. радиоприемни1юв у населения в 
определенной степени споообствовало увеличению числа слуша
телей нацистских передач. Немалое значение о:ккупанты и :квис
линговцы придавали и газетам, издававшимся под полным :конт

ролем оккупационных властей. Они рассчитывали, что такое мощ
ное идеологическое воздействие быстро привлечет норвежский 
народ на сторону Германии и нейтрализует воздействие подполь
ной прессы. 

Однако к ~юнцу 1941 г. и особенно в 1942 г. обстановка 
резко изменилась. Нацистская пропаганда, пр-взывавшая к похо
ду против СССР, не принесла ожидаемых результатов. Напротив, 
она встретила упорное сопротивление со стороны нелегальной 
прессы и подпольной пропаганды. Подпольная газета «Фри фаг
бевегелсен» писала в 1941 г.: «l\рестовый поход против России 
встретил мало сочувствующих в Норвегmю> 85• В другой газете, 
«Эйдсволь», указывалось: «Независимо от того, чтб каждый из 
паа думает о большевизме, но все мы постараемся довести до 
сознания каждого норвежца, хотя это знает большинство из нас: 
сегодня Россия - основной борец за сохранение демократии, сво
боды человека» 86• «Крестовый поход против России,- писала под
польная газета «Ви виль осе ет ланд»,- который, по замыслам 
Гитлера, должен был объединить всю Европу против России, 
был построен на ошибочном анализе умонастроений тех наций, 
:которые теперь уже очень хорошо знают самих немцев» 87• Осе
нью 119,41 г. стала выходить наиболее популярная и распрост
раненная в Норвегии газета «Фрихетен»- центральный орган 
Коммунистической партии 88- 89• Она издавалась многотысячным 
тиражом, помещала яркие разоблачительные статьи по поводу «по
бед» немецкой армии на Востоке и писала о неминуемом крахе 
гитлеровсRОIЙ Германии. Всего же в стране издавалось в это 

8з D. А. Seip. Ор. cit., s. 330-335. 
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время более 325 различных нелегальных газет. В их издании n 
распространении участвовало около 20 тыс. человек 90• 

К началу наступления советских войск под Сталинградом 
немцы фактически призвали свое бессилие в идеологической 
борьбе и начали массовый террор против нелегальной прессы. 
5 ноября 1942 г. Тербовев издал указ «0 защите оккупирован
ных немцами районов Норвегии», в котором указывалось: 

«§ 1. Тот, кто ведет пропаганду в интересах врага или рас
пространяет ее, или слушает другие, кроме немецких или копт

ролируемых немцами радиостанций, приговаривается к смерти. 
При имеющихся смягчающих обстоятельствах - к каторжным ра
ботам или тюрьме ... 

§ 3. Тот, кто имеет в своем распоряжении пропагандистский 
материал, направленный против немцев, должен немедленно сдать 
его в ближайшие органы немецкой или норвежской полиции. 

§ 4. Нарушение упомянутого закона карается смертью» 91 • 

Немцы и квисливговцы от угроз перешли к действиям. 
В 1942 г. было брошено в застенки гестапо 754 норвежски~ пат
риота, обвиняемых в издании и распространении подпольной 
прессы (в 1941 г.- 116, 90% из них - в конце года) 92• Аре
стованных подвергали пыт1шм. Среди зверски замученных были 
коммунисты Тормуд Нюгорд, Йон Ларсен, Э. Педерсен и многие 
другие 93• Всего было расстреляно или умерло в концлагерях 
212 норвежцев, обвиненных в распространении антинацистской 
литературы 94• 

Вынесение смертных приговоров и массовые аресты ослабили 
и до некоторой степени запугали многие буржуазные подполь
ные группы, заВiИмавшиеся изданием и распространением неле

гальной литературы. 2 ноября 1942 г. буржуазная подпольная 
газета «Ви» писала: «Мы продо.11жаем издавать газету, но тираж 
ее будет сокращен для того, чтобы уменьшить риск. Мы ве го
ворим, что после прочтения следует f разу же бросать газету 
в печку. Напротив, ее надо беречь, как никогда раньше, во пе
редавать ее следует более надежному человеку. Теперь мы не 
будем издавать газету регу;шрво и еженедельно, как это де.11али 
в прошлом. Теперь она будет выходить в промежутке 2-3 не
дель» 95• 

В ответ на репрессии гитлеровского гестапо и квислингов
цев только Коммунистическая партия Норвегии увеличила коли
чество и тираж своих подпольных изданий. Газета "Компартии 
«В-Постещ, обращаясь к Тербовену, писала 7 ноября 1942 г.: 
«Если ты думаешь, что твой приказ окажет какое-либо воздей-

90 «Norge~ krig 1940-1945», Ьnd. III, s. 248. Н. Luihn. Ор. cit., s. 230. 
91 Н. Luihn. Ор. cit., s. 95-96. 
92 Ibld., s. 285. 
93 «Ekko fra arene 1940-1945». Oslo, 1945, No 2; Н. Luihn. Ор. cit., s. 40-41. 
94 «Vare falne». Utgitt av ,Sosialdepartementet. Oslo, 1948. 
95 «Vi», 2 november 1940, No 40. 
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ствие Па издание и распространение нелеrальных raзet, to ты 
ошибаешься. Нет, подлый убийца, с сегодняшнеrо дня мы уве
дичиваем тираж... Если ты думаешь, что смертный приговор за
пугает норвежцев, то ты rлубоко заблуждаешься». 

Газеты норвежсних коммунистов сообщали об упорных боях 
на Восточном фронте, особенно под Сталинrрадом. «В сообще
ниях rазет слово «СтаJ1инrрад» занимает центральное место,
пишет ворвежсний историк Х. Луив.- Борьба идет за каждый 
сантиметр. Сообщения о боях в районе тракторноrо завода «Крас
ная барринада» и метаю1ургическоrо завода «Красный Онтябры 
не сходят со страниц нелегальных rазет. Эти rазеты полны слов 
любви к руе{;ким солдатам ... » 96 

В целом же к концу 1942 r. тираж оодпольных изданий рез-
1<0 сократился. Причиной :этоrо были не только усиление репрес
сий rитлеровских оккупантов и мвоrочислеввые аресты патрио
тов, но и политика лидеров буржуазного руководства движением 
Сопротивления ( «Кретсев»), которое к этому времени сумело 
подчинить себе деятельность «Милорга» и других подпольных 
организаций, проявлявших определенную самостоятельность, 
и навязать им тактику пассивноrо выжидания. Это в свою оче
редь привело к сокращению численности подпольных изданий и 
снижению их боевитости. Затяжной характер войны с11особство
вал распространению мнения о необходимости тактшш выжи
дания, которую проповедовал «Кретсен». 

Борьба порвежской церкви. Тербовен ·и Квислинr полаrали, 
что нападение rитлеровской Германии на «безбожных большеви
ков», т. е. на СССР, автоматически отодвинет на заданий план 
противоречия, которые возникли между нацистами и сдужителя

ми церкви Норвегии 97. 

В июне 1941 г. 27 пацистски настроенных служителей нор
вежской церкви написали обращение к норвежскому народу с 
призывом «присоединиться к борьбе с большевизмом>~ 98• Подав
ляющее большинство норвежских священнююв, несмотря на на
стойчивые требования Тербовена и Квислинга, ответили на призыв 
молчанием. Центральный орrан партии Квислинга rазета «Фритт 
фолью> каждый день оставляла на своей первой полосе пустое 
место, под которой стояла подпись: «Это место зарезервировано 
для заявления архиепис1юпа Бергrрава о присоединении норвеж
с1щй церкви к походу против большевизма» 99• 

Тербовев и Квислинг не учли изменившуюся после советскu
финляндского военного конфликта 1939-1940 гr. обстановку, 
и церковь продолжала оставаться в оппозиции нацистским вла

стям. 24 февраля 1942 r. епископы норвежской церкви, протестуя 
против насилий Квисливrа и ero партии, сложили с себя обязав-

9в Н. Luihn. Ор. cit., s. 99. 
97 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. III, s. 46. 
98 Ibldem. 
99 lbldem. 
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~tости епископов 100. Однако они заявили, что «забастовtпt tiA 
объявJ1яют и продолжают свою деятельность в качестве рядовых 
служителей церкви» 101 • Через два дня Квислинг издал приказ, 
согласно которому епископы были низложены. В приказе они 
называ;rись «фарисеями и маленькими людьми на больших по
стах» 102. 

О1шупанты и Квислинг стали предлагать священнослужите
лям занять место архиепископа. В Осло служители церкви на 
своем собрании постановили, что они не признают никого гла
вой норвежской церкви, кроме Бергграва. Такие же заявления 
солидарности пришли и из других епископств. Взбешенные ра
стущим сопротивлением священников, оккупанты и Квислинг по
шли на аваuтюристический шаг: Квис.шнг объявил себя главой 
церкви и потребовал от ее служителей безоговорочного повино
вения. Тогда большинство священников отказалось в знак про
теста от богослужения в церквах 103• В течение нескольких не
дель 645 священников (из общего числа 699), находившихся на 
государственной службе, сложили с себя обязанности, некоторые 
священники ушли на пенсию и только четыре не присоедини

лись к общему протесту 104• Норвежское население бойкотировало 
проповеди священников-нацистов. Квислинг угрожал сJiужителям 
церКВIИ тюрьмой, смертным п.риговором. Был отдав специальный 
приказ с т·ем, чтобы до 14.00 11 апреля 1942 г. каждый свя
щенник отправил телеграмму с покаянием, в противном случае 

он должен был покинуть свой приход. Но дали себя запугать 
только 2 священника 105• Квислинг приказал арестовать главу 
норвежской церкви Бергграва и нескольких других активных 
церковных деятелей, а также закрыть те цер,1ши, где священ
ники отказались повиноваться Квислингу. В конфликт вмешались 
гитлеровские власти. Они испугались возможного массового про
теста, тем более что в Норвегии наблюдалось значительное уси
ление движения Сопротивления. Репрессии же против церкви 
могли толкнуть на путь аI\Тивной борьбы и тех, кто до этого 
времени стоял в стороне от движения Сопротивления 106• Бойкот 
священников продолжался фактически до конца войны. 

Сопротивление норвежских священников значительно 11овыси
ло авторитет церкви в глазах народа и усилило влияние церкви 

на массы. Но церковь, некоторые представители которой вхо
ДИJiiИ в «Кретgею>, звала массы к терпению, 11ассивному ожи
данию высадки союзных войск и пре11ятствовала 11роявлению 
.11юбых форм активного вооруженного 0011ротивления окку11антам 

100 «Коммунистический Интернационал», 1942, .№ 3-4, стр. 96. 
101 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. III, s. 51. 
102 Ibldem. 
103 «.Коммунистический Интернационал», 1942, .№ 3-4, стр. 96. 
104 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. III, s. 54. 
106 Ibld" s. 50. 
108 «Коммунистический Интернационал», 1942, .№ 3-4, стр 96. 
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n :квислrkговцам, развертыванию партизанс:коrо движения в стра
не. Это б\ши довольно-таки искусные путы реа1щии на руках 
многих борцов Сопротивления в Норвегии. 

::к концу 1942 г. церковь усилила свой контроль за движе
нием Сопротивления и способствовала спаду вооруженной борь
бы и диверсионных акций против оккупантов и квислинговцев. 

Рост подпольных военных организаций ( «Милорг»). Борьба 
за влияние над этими организациями. Подпольные военные ор
ганизации «Милорг» стали возникать стихийно после оккупации 
немцами Норвегии. В эти организации входили люди, недоволь
ные политююй Административного совета и буржуазного руко
водства движения Сопротивления, возглавляемого П. Бергом, 
Г. Яном и другими 107, т. е. они являлись объединениями пат
риотических сил страны против политики соглашательства с ок

нупантами. 

До 1941 г. организации «Милорг» были сравнительно немного
численны. Они были разбросаны по всей стране, не имели еди
ного руководства и не проявляли большой активности 108• Но 
после нападения гитлеровской Германии на СССР положение в 
организациях «Милорг» меняется. Ряды «Милорга>) пополняются 
новыми патриотами, особенно молодежью. :К концу 1941 г. под
польные военные организации уже насчитывали более 10 тыс. че
ловек 109• Организация «Милорг>) начала активную вооруженную 
борьбу с rитдеровскими оккупантами и усилила диверсионную 
деятельность, став одной из главных и наиболее активных сил 
движения Сопротивления в Норвегии. Все возрастающим влияни
ем в «Милорг» пользовались I{оммунисты и их тактика актив
ной борьбы с оккупантами. 

До середины 1941 г. «Rретсею) не проявлял особого инте
реса к малоактивным подпольным военным организациям. Но 
после нападения фашистской Германии на Советский Союз орга
низациям «МилорГ>) уделяется большое внимание со стороны 
«Rретсею) и эмигрировавшего в Лондон правительства, а также 
английских правящих кругов 110• С августа 1941 г. развернулась 
острая борьба за право контроля над деятельностью «Милорг>) 
между прогрессивными и консервативными силами как внутри 

1..:траны, так и за ее пределами 111 • Результаты этой борьбы в 
конечном счете дош1шы были определить, по какому пути пойдет 
дальнейшее развитие движения Сопротивления в Норвегии - по 
пут.и пассивного выжидания или по пути активной вооруженной 
борьбы с гитлеровскими оккупантами и их приспешниками. 

io1 «Milorg D-13 i kamp». Oslo, 1961, s. 28; Chr. А. Christensen. Dad. Med livet 
som innsats i krigstidens Norge. Oslo, 1965, s. 29-30 (в дальнейшем -
Dad). 

108 Е. Н. Cookridge. Inside SOE, р. 509; «Kompani Linge», Ьnd. II, s. 340. 
189 S. Kjelstadli. Hjemmestyrkene, s. 121. 
110 Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 509. 
111 «Regjeringen og Hjemmefronten», Dok. 5. 
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/ 
:В конце декабря 1941 г. Коммунистическая партия/ обрати-

лась к норвежскому народу с призывом к вооруженнQЙ, борьбе 
с гитлеровскими ою\упантами и квислинговцами. Это решение 
Коммунистической партии было как нельзя более своевременным, 
поскольку отвечало стремлению наиболее передовых слоев насе
ления, особенно из рабочего класса и молодежи, внести свой 
вклад в разгром гитлеровских оккупантов. Стремление п.а.триоти
ческих сил к активной борьбе стимулировалось героической борь
бой советского парода с гитлеровскими агрессорами. 

Буржуазное руководство движения Сопротивления поставило 
своей целью изолировать Коммунистическую партию от военных 
организаций «Милорг». Но, несмотря на это, с конца 1941 г. 
коммунистам в связи с изменившейся обстановкой в стране стало 
легче устанавливать контакты с низовыми организациями «Ми
лорг», которые, как правило, состояли из людей различных по
литических убеждений, объединенных желанием активной борьбы 
с гитлеровцами 112• Влияние Коммунистической партии в подполь
ных военных организациях начало постепенно расти. С помощью 
коммунистов в некоторых районах страны, особенно в северных 
губерниях, создавались первые, хотя и немногочисленные, парти
занские отряды, участились случаи диверсий и саботажа llЗ. 

Коммунистическая партия считала, что необходимо активизи
ровать деятельность военных организаций в наиболее важном 
стратегическом районе страны, на побережье, где сосредоточи
вались основные силы германского надводного военно-морского 

флота. Многие коммунисты, совместно с норвежцами из других 
политических партий, направлялись в Англию, чтобы пройти курс 
радистов 114• В Северной Норвегии Коммунистическая партия ор
ганизовала специальные группы норвежских патриотов, которые 

вели наблюдение за передвижением гитлеровских войск, направ
ляющихся на фронт в сторону г. Мурманска. 

В конце 1941 г. и в 1942 г. численность «Милорга» достигает 
25-30 тыс. человек Но испытывается большой недостаток в во
оружении и опытных кадрах. К середине 1942 г. норвежское дви
жение Сопротивления стояло на пороге развития партизанского 
движения в стране. К убеждению о необходимости расширения 
вооруженной борьбы приходили и некоторые руководители «Ми
лорга», которые в прошлом придерживались тактики пассивного 

выжидания 115, во теперь на их действиях, безусловно, сказалось 
настроение рядовых чденов подпольных военных организаций, 
считавших необходимой активную борьбу. 

Коммунистическая партия видела в «Милорге» ту силу, с по
мощью которой можно поднять норвежский народ на активную 

112 А. Sunde. Ор. cit., s. 51-52, 78-82; S. Ltiberg. Ор. cit., s. 9. 
113 «Мировое хозяйство и мировая политика», 1941, .№ 8, стр. 54-55. 
114 «Norsk-Sovjetisk samband reddet finnmarkingene».- «Fribeten», 23.Х 1964. 
11~ «Regjeringen og Hjemmefronten», Dok. 28, 30, 34; Н. Е. Cookridge. 

Ор. cit" р. 5~9. 
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!lооруже~ю борьбу с оккупантами, но этому пр·отивились, как 
указывал сь выше, «Кретсен», а также крупная буржуазия, по
лучавшая большие доходы от поставок вооружения, сырья и ма
шин гитле овским оккупантам. Положение «l{ретсен» в борьбе 
против влияния Компартии облегчалось тем, что он выступал 
в союзе с ко.1лаборацпонпстской буржуазией. l{оммунистическая 
же партия была в то время изолирована от остальных органи
заций движения Сопротивления, которые возглавлялись единым 
блоком буржуазных партий и руководством Рабочей партии 116• 

Политика Апглии в отпошении подпольпых вое1иtых оргапи
заций <fМилорг». В середипе 1940 г. при английском министер
стве экономической войны было создано так называемое «Управ
ление специальными операциями» («СОЕ»), которое имело своих 
агентов в оккупированных Германией странах Европы и занима
лось поощрением саботажа и диверсий в тылу гитлеровской Гер
мании и организацией разведыватеJiьной деятельности в пользу 
Англии 117• 

Для подготовки диверсантов Управление организовало спе
циальные шrюлы. Такие школы были созданы в оI<рестностях 
Лондона и в Шотландии для эмигрантов, в том числе и нор
вежцев. В школах проводилось обучение радиоделу, подрывным 
работам, владению оружием и т. п. Для засылки агентов ис
пользовалась также территория нейтральной Швеции. Среди нор
вежских эмигрантов в Швеции и Англии было довольно много 
патриотов, которые были готовы к участию в борьбе с гитлеров
скими оккупантами. 

Основная задача английского командования, действовавшего 
в Норвегии через диверсионную организацию «СОЕ», сводилась 
к тому, чтобы организовать агентурную и разведывательв.ую сеть, 
1юторая бы превратила страну в один из беспокойных для гит
леровской Германии театров военных действий. В декабре 1940 г. 
английское командование разработало специальную инструкцию 
под названием «Норвежская политика» 118, в которой перед анг
лийской агентурой выдвигались ближайшая и конечная задачи. 
Ближайшая задача сводилась к сбору и передаче разведыва
тельных данных, организации массовых диверсий против немец
ких войск и промышленных объектов военного значения, вовле
чению в английскую агентурную сеть по возможности большего 
количества норвежских патриотов 119• Конечная задача заключа
лась в создании в Норвегии из английской агентуры мноrочис-

ш «Regjeringen' og Hjemmefronten», Dok. 19-27; А. Skar. Fagorganisasjo
nen under okkupasjonen i Norge, s. 443-444. 

117 «История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945», 
т. 6. М., 1965, стр 312. 

118 Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 526-527; S. Kjeldstaili. The Resistanee Мо
. vement in Noгway and tlie allies 1940-1945. - «European Resistance 

Movemcnts 1940-1945». J,ondon, New York, 1964, р. 327. 
119 Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 527-528; G. Stinsteby. Rapport fra «Nr. 24». 

J\.0benbavn. 1962, s. 110-159. 
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ленной подпольной армии, готовой по приказу а~лийского 
кома!довавия развернуть в ~трапе партизанскоеu движе ие, в ши

рокои организации диверсии или других акции, выг пых анг

лийскому командованию. Эта тайная армия, по замirс.11ам анг
личан, должна была выступ.ить при высадке союзцых войск в 
Норвегии 120• 

С конца 1940 г. «СОЕ» начала засылать в Норвегию развед
чиков с радиостанциями, инструкторов для организации разведы

вательной работы, обучения способам диверсий, конспирации 
и 11. д. 22 декабря 1940 г. па мелких рыбачьих судах, прибыв
ших из Англии, была высажена на норвежском побережье пер
вая диверсионная группа норвежцев, прошедшая подготовку в 

английских центрах 121. 

Во всех районах Норвегии с их помощью возникли подnоль
вые диверсионные организации норвежских патриотов, возглав

ляемые или английскими офицерами, или норвежцами. Эти ор
ганизации стали развивать активную деятельность главным об
разом разведывательного характера. 

Первый крупный диверсионный акт был проведен под руко
водством «СОЕ» в марте 1941 г. на Лофотевских островах в 
районе Нарвика. Норвежские патриоты, руководимые английски
ми офицерами, неожиданно высадились с английских десантных 
судов на важпые для гитлеровцев в стратегическом отношении 

Лофотенские острова, уничтожили немецкий гарнизон, подожгли 
склады с горючим и боеприпасами, вывели из строя стоявшие 
у причалов суда и так же неожиданно отбыли в Англию, при
хватив с собой немецких пленных 122• 

Английская авиация получала из Норвегии разведывательные 
данные 110 радио от организаций «СОЕ» и наносила бомбовые 
удары по важным для гитлеровцев промышленным объектам на 
норвежской территории. Однако наибольшую активность в Нор
вегии «СОЕ» развила лишь со второй половины 1941 г., когда 
норвежцы, воодушевленные героической борьбой советского на
рода, стали стремиться к вооруженной борьбе с гитлеровскими 
оккупантами. В июл·е 1941 г. «СОЕ» создала в Англии специаль
ную роту .No f в составе 530 человек, которая в дальнейшем 
получила название «рота Линге» по имени своего первого коман
дира роты. Рота стала совершать периодические диверсион
ные рейды на норвежское побережье 123• 

Норвежские подпольные организации испытывали недостаток 
в вооружении, во английское правительство не тороnилось обес-

120 «Kompani Linge», Ьnd. П, s. 27-28; Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 527; 
S. Kjeldstadli. ТЬе Resistance Movement in Norway, р. 327. 

121 Chr. Christensen. Dad., s. 30-32. 
ш Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 529; S. Kjeldstadli. The Resistance Movement 

in Norway, р. 327. 
123 «VArt folks historie», Ьnd. IX, s. 371; Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 507: 

«Kompani Linge», Ьnd. I, s. 27. 
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печивать ~х. Поставка английского вооружения в Норвегию нача
лась лиш в 1942 r. и достигла наибольших размеров только 
в конце в uны. Первая партия вооружения была сброшена на 
парашютах с английских самолетов 1 февраля 1942 r. В течение 
всего 1942 г. было сброшено с самолетов всего 11 партий во
оружения, в 1943 r.- 24, в 1944 г.- 203 и в течение первых 
4-5 месяцев 1945 r.- 479 партий. Увеличивались и размеры 
партий сбрасываемого вооружения. Если в 1942 г. было сброшено 
всего 53 контейнера и несколько отдельных упаковок вооруже
ния, то в январе - апреле 1945 г. они составили 6500 контей
неров и 1854 упаковки 124• 

Активная деятельность «СОЕ» в определенной степени спо
собствовала оживлению движепия Сопротивления в Норвегии, 
особенно подпольных военных организаций «Милорг». Диверсион
ные акты, периодические десантные операции «СОЕ», а также 
смелые налеты подпольных вооруженных организаций :Коммуни
стической партии в конце 1941 и начале 1942 г. показывали 
«Милорг» выход из состояния пассивности. 

Действия английской агентурной сети в Норвегии объективно 
не могли привести к возникновению действительно массового дви
жения Сопротивления в стране. Это объясняется тем, что анг
лийские правящие круги, по словам анrлийского историка Ф. Ди
кина, отчетливо сознавали, что массовое движение Сопротивления 
неизбежно ведет к росту влияния радикальных сил, а Англия, 
по свидетельству этого же историка, стремилась «R восстанов.ТJе

нию прежних режимов, а не к революционизирующим действи
ям» 125• Поэтому английская «СОЕ» старалась построить свою 
агентурную сеть в виде замкнутых и изолированных от широких 

масс «неполитических» вооруженных отрядов 126• ОднаRо в такой 
маленькой стране, RaR Норвегия, это было сделать· чрезвычайно 
трудно. Англия стремилась подчинить себе и подпольные воен
ные организации «Милорr» и использовать их в военных и поли
тичесних целях. Английские власти считали, что подпольные 
военные организации в Норвегии должны быть «оснащены и 
руководимы анrличанами". Они хотели быть,- подчеркивает нор
вежский историк Хелстадли,- непререкаемыми руководителями 
этого подпольного движения в Норвегии» 127• Все это нередко вы
зывало протест среди норвежцев и приводило к конфликтам меж
ду норвежс1<им движением Сопротивления и английсRой агентур
ной сетью в Норвегии. 

Таним образом, в 1941-1942 гг. среди подпольных военных 
организаций в Норвегии сложилось своеобразное положение --

124 Vart fo\ks historie», bnd. IX, s. 389; «Norges krig 1940-1945&, bnd. III, 
s. 738. 

125 «European Rcsistance Movements», р. 102. 
128 «Kompani Linge», bnd. J, s. 11-12. 
127 S. Kjeldstadli. ТЬе Resistance Movement in Norway, р. 326-327; Е. Н. Соо
.· - kridge. Ор. cit., р. 526. 
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параллельно действовали три вида подпольных военнJх органи
заций: английская «СОЕ», «Милорг», руководимый ~ржуазным 
блоком, и вооруженные отряды l\оммунистической партии. Каж
дая из них действовала самостоятельно. 

Однако даже такая ограниченная по своим задачам воеяно
диверсионная деятельноеть английской агентуры в Норвегии, не
смотря на ее консервативные цели, казалаеь «Кретсею> чрезвы
чайно радикальной и опасной. 

Борьба <rf(peтcen1> против активпых фор:м сопротив.лепия. По
нимая, что стихийно возникающие подпольные военные органи
зации представляют большую опасность для правящих кругов 
Норвегии, «Кретсеп» поставил перед еобой цель захватить :конт
роль над «Милоргом» и использовать эти военные организации 
в нужном для еебя направлении. Однако па пути использования 
в своих целях военных организаций «Милорг» :консервативные 
руководители движения Сопротивления «Кретсеп» встретили 
серьезные трудности. Апглийская «СОЕ» также претендовала на 
безраздельное руководство подпольными воеппьll\fи организация
ми в Норвегии. На «Милорг» особенно в низовых организациях 
большое влияние имела l\оммуниетическая партия. С нонца 
1941 г. «Кретсен» разворачивает иптепеивную борьбу одновремен
но против «СОЕ» и Норвежской коммунистической партии. 

Чтобы как-то обосновать перед норвежс:ким народом свою :ка
питулянтскую политику, а та~<же еотрудпичество норвежской 
круппоi1 и средней буржуазии с гитлеровцами, необходимо было 
выработать такую теорию, которая бы под видом защиты инте
ресов норвежского народа оправдывала евертывание а:ктивных 

форм борьбы с оккупантами и квислинговцами. 
Диверсионные акты и партизанские действия бьпи, как пра

вило, направлены пе только против оккупационных войск, но 
и против норвежских промышлеппых предприятий, шахт, судов, 
обслуживающих гитлеровскую военную машину. Это неriосредет
венпо затрагивало интересы норвежской буржуазии и ее пред
ставителей в «Кретсен». «Не наше дело критиковать, да
вать оценки,- пишут авторы книги «Кристиан Стейн и его 
друзья»,- но в это время боролись две силы: одни стремились 
защищать прежде всего родину, другие - свои материальные цен

ности» 128• Активной борьбе «Милорг» центральное руководство 
«Кретсен» противопоставляло тактику выжидания и накош1ения 
сил, которая образно называлась «иди тише, лежи ниже» 129• 

«Лидеры норвежского движения Сопротивления,- пишет норвеж
ский историк Хелстадли,- хотели создать контролируемую, цент
рализованную подпольную армию медленно, осторожно, в течение 

долгого периода. Эта армия не должна была вступать в столкно-

128 «Kristain Stein og J1ans menm>, s. 60. 
129 «Regjeriпg'ш og Hjcmmefronteм, s. 44; S. К jeldstadli. ТЬе Resistance 

Movement in Norway, р. 326. 
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вение с :Й,емцами и привлекать их внимание» tЗО. «Необходи
мосты> тактики пассивноrо выжидания «Кретсею> обосновала тем, 
что вооруженная борьба против rитлеровской регулярной армии 
принесет, дескать, лишь напрасные жертвы, вызовет применение 

немцами террора, уничтожение населения и т. п. Такая арrу
ментация создавала видимость заботы о судьбе норвежскоrо на
рода и затр~няла разоблачение консервативной верхушки в 
централыюм руководстве движения Сопротивления. 

С конца 1941 r., :коrда анrлийс:кая диверсионная сеть 
(«СОЕ») п организацmr «Милорr» особенно активизировали свою 
деятельность, «Кретссю> и правые элементы в центрадьном ру
:ководстве «Милорr» развернуJiи решитеJ1ьную борьбу с «СОЕ» не
посредственно в Норвегии и с ее руководитеJiями в Лондоне. 
«Активность «СОЕ» в Норвеrии,- свидетельствует Хелстадли,
очень тревожила и беспокоила лидеров движения Сопротивле
ния 131 • Поэтому в июне 1941 r. они послали специальное пись
~о норвежскому королю в Лондон, в котором требовали, чтобы 
«Милорr» избеrал акций против немцев и столкновений с ни
ми ... , чтобы нелеrальная поставка анrлийскоrо и дpyroro оружия 
в Норвеrию была прекращена» 132• «Наши союзники должны 
знать,- указывалось в письме,- что если мы выбрали путь пас
сивноrо соп.ротивления ... , то это объясняется тем, что мы счи
таем этот путь единственно целесообразной формой борьбы про
тив нацизма и Германии в настоящее время» 133• 

В своих требованиях о прекращении борьбы с rитлеровскими 
оккупантами руководители движения Сопротивления зашли та11 
далеко, что выдвинули такое условие: «Люди, которые засылают
ся в Норвеrию, например, инструкторы, не должны открывать 
оrонь по немцам даже в случае самообороны, если это неизбеж
но ведет к репрессиям» 134• 

Анrлийская разведка перехватила письмо «Кретсен» к королю 
Норвеrии и с соrласия норвежскоrо правительства напи·сала от
вет руководству движения Сопротивления, в котором настаивала 
на подчинении «Милорrа» анrлийскому командованию, на необхо
димости «более активной политики 'И особенно усилении дивер
сий и саботажа против немцев» 135. 

В начале борьбы между «Кретсею> и «СОЕ» норвежское пра
вительство в Лондоне колебалось между политикой английских 
правящих круrов и позицией консервативноrо руководства дви

жения Сопротивления в самой Норвегии. Но после переrово-

130 «Regjeringen og Hjemmefronteш>, s. 44. 
131 S. Kjeldstadli. ТЬе Resistance Movement in Norway, р. 329; «Regjeringen 
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132 «Regjeringen og Hjemmefronten», s. 44; Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 526; 
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рой сttециально ttрибывших 1J октябре 1941 г. в Лондон пред
ставителей «Кретсен» норвежское правительство присоединилось 
к борьбе «Кретсею> против английс1юii диверспоuноii сети «СОЕ». 
20 ноября 1941 г. норвежское правительство приняло решение 
«считать «Милорг» частью своих вооруженных сил» 136• Это реше
ние положило конец претензиям Англии на единоличное руко
водство норвежскими подпольными военными организациями. Те
перь «Кретсен» и норвежское правительство стали совместно до
биваться того, чтобы английское командование ограничивало в 
Норвегии саботаж и диверсионные акты против немцев и мотиви
ровали это тем, что якобы «для саботажа и диверсий еще пе 
созрела обстановка» 137. 

Английское командование с раздражением встретило решение 
норвежского правительства об ограничении деятельности «СОЕ» 
в Норвегии и направило меморандум правительству Нюгордс
воля. Англичане были вынуждены признать юридическое право 
норвежского правительства на руководство «Милоргом», во в то 
же время предлагали создать специальный объединенный Rоми
тет для руководства «Ми.тюргом», в котором надеялись сохра
нить свое господствующее положение и проводить прежнюю по

литику «свободных рук». 
Борьба между английским правительством, с одной стороны, 

ворвежсRИм «Кретсен» и правительством Нюгордсволя - с дру
гой, стала особенно острой в конце 1941 г., когда члены «Ми
лорга>>, воодушевленные победой :Краевой Армии под Москвой и 
действиями подпольных групп коммунистов, начали активную 

борьбу против гитлеровских оккупантов. Поводом для обвине
ния английского командования в «нанесении ущерба норвежско
му населению» послужила ·«операция Анклет» - неожиданное на
падение английской диверсионной группы в составе 300 челове~ 
в декабре 1941 г. на стратегические объекты немцев, располо
женные на Лофотевских островах. В результате этого рейда было 
уничтожено несколько норвежских судов, обслуживавших немцев, 
подожжен завод, производящий сельдяной жир для военных 
нужд гит;~еровцев. Действия десанта послужили местному насе
лению примером, и оно расправилось с предателями-квисливгов

цами. Норвежское правительство в Лондоне и «Н.ретсен» в Нор
вегии расценили эту операцию как опасный пример, который 
может привести к усилению активности местных ОJ?Ганизаций 
«Милорг» и расширению стихийной партизанской войны в Нор
вегии. 

Ссылаясь на то, что «операция Анклет» нанесла материаль
ный ущерб норвежским гражданам и вызвала репрессии со сто
роны гитлеровских оккупантов, норвежское правительство с по-

138 «Regjeringen og Hjemmefronten•, Dok. 12; «Norges krig 1940-1945•, 
bnd. 111, s. 618. 
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мощью trорвеЛ\сl{их эмйrран't'ов орrанизовало в Лондоне митияr 
протеста 138• На митинге, на котором присутствовали и члены 
норвежского правительства, было выражено требование прекра
тить диверсионные действия «СОЕ» на норвежской территории, 
поскольку они ведут к «напрасным жертвам» среди гражданско

го населения 139• Английское правительство было вынуждено всту
пить в переговоры с эмигрантским правительством. 16 февраля 
1942 г. был создан «англо-норвежский комитет сотрудничества», 
который осуществлял координацию действий английской и нор
вежской сторон, а также руководил работой подпольных воен
ных организаций в Норвегии 140• В ходе переговоров министр 
иностранных дел Норвегии Трюгве Ли потребовал от английского 
правительства прекратить передачи английского радио на Нор
вегию, в которых содержались призывы к усилению саботажа 
против немцев. Английское правительство пошло и на эту уступ
ку. В результате этого подготовленные для радиопередач ма 
териалы с призывами к саботажу были срочно переделаны и пе 
реданы во Францию 141 • 

Таким образом, в начале 1942 г. норвежским правящим кру
гам, включая «Rретсею>, удалось сковать деятельность руковод
ства английской диверсионной сети «СОЕ» и в определенной ме
ре навязать ему свою тактику пассивного выжидания, ограни

чить его свободу действий в Норвегии. Но если такое «плодо
творное и гармоничное сотрудничество» ш было достигнуто между 
консервативным руководством движения Сопротивления и англий
ским правительством, то его не было в низовых организациях, 
где постоянно возникали серьезные конфликты между организа
циями «Милорга» и «СОЕ». «Была масса примеров по всей Нор
вегии,- пишет Хелстадли,- когда агенты «СОЕ» и «Милорг» 
вступили в борьбу друг с другом... Этот серьезный конфликт во 
всех -инстанциях «Милорга» угрожал развалить все движение Со
противления в Норвегии. Руководители «Милорга» в конце лета 
1942 г. жаловались, что они собираются вообще бросить свою 
работу ввиду бесконтрольной деятельности «СОЕ» в Норвегии» 143• 

Открытый конфликт между «СОЕ» и руководством «Милорга» 
в Норвегии начался затем в низовых организациях. Интенсив
ная слежка друг за другом и соперничество облегчили гитле
ровскому гестапо и квислинrовцам выслеживать подпольные воен

ные орган.изации и громить их. Именно в период с октября 
1941 г. по конец 1942 г. гитлеровское гестапо проводит наибо-

138 Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 530-533; S. Kjeldstadli. ТЬе Resistance 
Movement in Norway, р. 330; «Kompani Linge», hnd. 1, s. 24. 

139 Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 528. 
1•0 Е .. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 534; S. Kjeldstadli. The Resistance Movement 

in Norway, р. 331. 
ш «Regjeringen og Hjemmefronten&, Dok. 31, 32; S. Kjeldstadli. «Hjemmes~ 

tyrkene, s. 141. 
ш S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 331. 
щ Ihidem. 
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.itM массовые аресты среди 1юдпольных военных организаций. 
IЗ Мольде (губерния Тренделаг) была раскрыта организация под 
руководством П. Берга и арестовано 35 человеr\. В районе Овей, 
где действоваJ1и английские радиостанции диверсионных групп 
«СОЕ», в конце 1942 г. было арестовано 40 человек. В феврале 
1942 г. была раскрыта организация «СОЕ» в Олесунде, которая 
переправляла па рыбачrтх судах норвежских патриотов и аген
тов «СОЕ» в Англию. В застенки гестапо было брошено 43 нор
вежских патриота 144• Многие активные члены «Милорга», «СОЕ» 
и подпоJ1ьных групп Коммунистпческой партии попали в тюрь
мы и нонцлагеря 145• 

К концу 1942 г. нонсервативному руководству порвежского 
движения Сопротивления удалось одержать верх над «СОЕ» и 
в низовых подпольных организациях. Эта «победа» «Кретсен» 
над «СОЕ» и низовыми организациями «Милорг», которые вели 
активную борьбу с оккупантами и квислинговцами, практически 
парализовала в конце 1942 и начале 1943 г. деятельность зна
чительной части подпольных военных организаций страны. «Мас
совые аресты членов подпольных организаций,- пишет й. Лунг, 
видный норвежский юрист и государственный деятель,- парализо
вали на определенное время работу подпольных организаций» ш. 

Таким образом, к концу 1942 г. «Кретсен» в значительной 
степени удалось навязать «СОЕ» и мноmм организациям «Ми
Jюрг» свою тактику пассивного выжидания и вместе с тем до

биться временного ослабления вооруженного сопротивления и ди
версионной деятельности в Норвегии. 

С 1941 г. англичане нача(lи проводить периодические бом
бардировки военных объектов в Норвегии. Это в определенной 
степени наносило ущерб гитлеровскому командованию, воодушев
ляло патриотические силы Норвегии на борьбу. Конечно, налеты 
английской авиации были связаны и с определенными жертвами 
среди населения 147, хотя бомбардировке подвергались промыш
ленные и военные объекты. Но промышленные объекты принад
лежали норвежской буржуазии, активно сотрудничавшей с гит
леровцами. Именно это и беспокоило «Кретсен». Поэтому «Крет
сею> вместе о норвежсним правительством в Лондоне стал под 
предлогом предотвращения жертв среди гражданского населения 

добиваться отмены бомбардироnоr\ норвежской территории. · 
«Несколько осуществленных бомбардировок в Норвегии,- пи-· 

шет Хелстадли,- заставили норвежцев ( «Кретсен».-А. Н.) при-

1" J. Lyпg. Forraederiets epoke, s. 17-34; «Kompani Linge», bnd. 11, s. 54-
55, 65. ' 

14~ «Vart folks historie», bnd. IX, s. 345; К. S tahl. Motstandskampen 1940-
1945. Stavanger, 1962, s. 209. 

148 J. Lyng. Ор. cit., s. 103; К. Stahl. Ор. cit., s. 209. 
147 Во время налетов авиации союзников на военные объекты в Норвегии 

за все время оккупации было убито 752 норвежца (см. «Вестник военной 
истории. На:х_чные запиеки». М., 1970, стр. 174). 
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задуматься: может быть, саботаж обойдется дешевле, сохраняя 
жизнь норвежцев и их собственность?» 148 Но «:Кретсею> и пра
вительство больше беспокоили не жертвы, а собственность бур
жуазии, которую они были призваны защищать. 

Получилось своеобразное положение. Добиваясь запрещения 
саботажа и диверсий, «:Кретсен» и правительство утверждали, 
что для этого «не созрела обстановка» 149• В то же время, вы
ступая против бомбардировок, «:Кретсею> п.редлагал их заменить 
саботажем, который «обойдется дешевле» 150• В конечном счете 
норвежские правящие ~<руги добились от английского 1юмандоnа
пия и сокращения диверсий, и ограничения количества бомбар
дировок. 

«Уступчивосты англичан требованиям норвежских консерва
тивных кругов отнюдь не объясняется лишь сильным нажимом 
с норвежской стороны. Практически до начала 1943 г. англий
ское командование и его агентура в Норвег:юr стремились не 
сдавать своих позиций, хотя и шли на определенные уступки 

в юридическом плане. Только в конце 1942 - начале 1943 г" 
когда после разгрома гитлеровс1шх войск под Сталинградом на 
советско-германском фронте произошел коренной п.ерелом, ангдий
ские правящие круги пришли к выводу о необходимости пере
смотра своей политики в Норвегии и более тесной координации 
своих действий с правыми силами I\aI\ в Лондоне, тю< и в дви
жении Сопротивления. «В зиму 1942/43 г"- писал норвеж
ский историк С. Хелстадли,- стало совершенно ясно, что про
изошел переломный момент в ходе всей войны. Стали пересмат
риваться и методы борьбы. Политика союзников в Норвегии так
же подверглась ревизии» 151 • Если до середины 1942 г. западные 
союзники еще планировали высадку своих войс1< в Норвегии и, 
следовательно, были заинтересованы в расширении и активизации 
своей агентуры и «Милорга» в Норвегии, то после,· в конце 
1942 г., опи стали отказьmаться от таких планов 152• 

Английские правящие круги знали, что наступление :Красной 
Армии будет оказывать большое воздействие на дальнейшее раз
вертывание движения Сопротивления в Норвегии и на усиление 
в нем влияния левых сил. Поэтому они пришли к выводу о 
необходимости «коренной ревизии своей деятельности в Норве
гии» 153, об отказе от тактики «персгрызанпя горла друг другу» 154 

и объединения всех правых сил с целью удержания движения 
Сопротивления в стране в рамках задач, выгодпых для правящих 

148 S. Kj~ldstadli. The Resistance Movement in Norway, р. 333. 
149 lbld., р. 329. 
150 lbld., р. 333. 
151 S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 302 
152 «Norge og den 2. verdenskrig: Mellom N!>Jytrale og Allierte». Oslo, 1968, 

s. 282. 
153 S. Kjeldstadli. The Resistance Movement in Norway, р. 332. 
1~4_ Ibldem. 

183 



кругов Норвегии. «В сумме мы прошли свою детскую болезвь,
писал в конце 1942 г. ру:ководитель авглийс:кой «СОЕ» пол
ковви:к Вильсон,- и стали набирать и силу, и мудросты> 155• Эта 
«мудросты> выразилась в объединенных действиях английс:ких 
и ворвежс:ких правящих :кругов за ограничение активных форм 
борьбы, особенно тех, которые не :контролировались «l{ретсею> и 
осуществлялись под ру:ководством Коммунистической 11артии. 

Основной удар консервативная верхуш:ка в движении Сопро
тивления наносила прежде всего по Коммунистической партии 
Норвегии и тем прогрессивным силам в «Милорге», :которые вы
ступали за усиление вооруженной борьбы против гитлеровских 
ок:купавтов и квисливговцев. В письме правительству Нюгорд
своля «Rретсев» писал: «Мы не можем спокойно смотреть, как 
э:кстремисты (имеются в виду 1юммунисты.- А. Н.) развивают 
свою деятельность в сторону усиления борьбы. Мы считаем своим 
основным долгом сделать все возможное, чтобы изменить то по
ложение, 11ри котором ветер дует в их паруса, и мы настоятель

но ре:комендуем, чтобы и ваши власти (правительство ц Лондоне. -
А. ll.) делало то же самое... Всеми средствами пропаганды, 
через передачи Би-Би-Си, подпольную прессу необходимо на
нести поражение этой линии на а:ктивпзацию борьбы в Норве
гии» 156. 

В 1942 г. «Rретсен» усилил антиноммунистичес:кую про
паганду. Например, осенью 1942 г. он стал распространять слухи 
о том, что я:кобы «точно знает, что в Норвегию прибыл рус
с:кий офицер и вручил норвежс:ким :коммунистам русс:кие дире:к
тивы об усилении движения Сопротивления в Норвегии» 157• 

«Кретсен» утверждал, что а:ктивпая вооруженная борьба - это 
«русская та:ктика» 158, которую ворвежс:кие коммунисты «слепо 
,переносят на чуждую ей обстанов:ку в Норвегии». «Rретсен» 
стремился убедить норвежских патриотов, что Rоммунистиче
с:кая партия Норвегии - это «рука Мос:квы» 159• 

Осенью 1942 г. партизанс:кий отряд Коммунистической партии 
совершил нападение на полицейс:кий участок, расположенный па 
улице Ибсена в Осло. Это вызвало бурную реа:кцию со сторо
ны «Rретсев»: направившего письмо в Лондон министру иностран
ных дел Трюгве Ли с требованием, чтобы правительство «сдела
ло все возможное в целях предотвращения подобных действий 
со стороны :коммунистических саботажни:ков» 160• 

«Кретсен» стремился прежде всего изолировать :коммунистов 
от массовых nодпольных военных организаций, члены которых 

166 S. Kieldstadli. The Resistanee Movemont in Norway, р. 332. 
168 «Regjeringen og Hjemmefronten», Dok. 28. 
167 Ibldem. 
168 Ibldem. 
160 «Vart Partis politikk under krigen», s. 119. 
• 80 «RegjerinA"en og Hjemmefronten», Dok. 28. S. Kjeldstadli. Hjemmestyrke. 
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ite яв.ttялitсъ Rоммувttст11мИ, 110 Поддерживали 1а1<тику Koммyittt ... 
стичес1<0Й партии и симпатизировали ей. Во многих случаях ни
зовые организации «Милорг» и подпольные группы Rоммунистов 
работали в Rонтакте и нередRо совместно осуществляли дивер
сионные а1<ты 161 • Поэтому «Кретсеп» имел задачу подчинить 
себе все организации «Милорг» и их центральное ру1<оводство, 
Rоторое в 1942 г. действовало независимо от него, и поддер
живал связь непосредственно с порвежс1<им 1<омапдовапием в Лон
доне, Rоторому оно подчинялось. Правительство Нюгордсволя не 
сразу пошло па подчинение военных организаций «Милорга» Rон
сервативному руководству движения Сопротивления. Оно боялось, 
что «Кретсен» может использовать в будущем эти военные оргапи
вации внутри страны против лопдопс1<ого правительства, 1<огда дело 

дойдет до дележа власти после 01<опчапия войны 162• Не хотело те
рять своей самостоятельности и само руководство «Милорга», в со
ставе Rоторого были и прогрессивно настроенные элементы. 

В середине 1942 r. между «Кретсею> и руководством «Ми
лорга» завязалась упорная борьба. «Кретсен» обвинило ру1<овод
ство «Милорга» в том, что оно якобы «призывает членов под
польных военных организаций R партизанской войне» 163 и с этой 
целью устанавливает 1<опта1<ты с Компартией. Следует отметить, 
что руководство «Милоргом» придерживалось в принципе та:кти
Rи пассивного сопротивления, но допускало периодические акты 

саботажа и имело контакты с некоторыми подпольными группами 
Коммунистической партии. Однако руководство организациями 
«Милорг» испугалось выдвинутых против них обвинений в свя
зях с Коммунистической партией. Насторожилось и эмигрантское 
правительство в Лондоне. 

В ноябре - декабре 1942 г. в Стокгольме состоялось совещание 
представителей «Кретсен» и командования норвежской армии, 
1<0торому подчинялся «Милорг». На этом совещании «Кретсен» 
потребовал от представителей норвежского командования, чтобы 
«Милорг» IЮдчинялся не только норвежским властям в Лондоне, 
но и центральному руководству движения Сопротивления в Нор
вегии и фактически доби.'IСЯ зтого. 

Руководство «Милорга» пе могло не понимать, что если в 
обстановке подъема сопротивления в стране против гитлеров
ских оккупантов оно встане1 на путь абсолютного отрицания этой 
борьбы и свертывания ее, то неизбежно потеряет свое влияние 
и авторитет в низовых организациях, утратит контроль над ними. 

Поэтому в 1<онце 1942 r. оно написало письмо правительству Ню
rордсволя в Лондон, в котором доказывало необходимость прове-

181 А. Sunde. Ор. cit., s. 79-82, 118. 
ш S. Kjeldstadli. The Resistance Movement in Norway, р. 329; Е. Н. Cookrtd• 

ge. Ор. cit., р. 534; «Regjcringen og Hjemmefronten», s. 210. 
1еа S. Kjeldstadll. Hjemmestyrkene, s. 304-307. 

185 ,' 



Дения ограниченных акций саботажа 164• Содержание этого пись
ма стало известно консервативному руководству движения Со
противления ( «КрРтссш>), и оно нанравило в Лондон резкое от
ветное письмо. По своему тону и бесцеремонности оно являлось 
lйК бы ультиматумом правительству и «Милорrу». «Кретсен» в 
I\атегорической форме требовал объединения всех сил в борьбе 
против коммунистов, прекращения активных форм борьбы против 
гитлеровских оккупантов в Норвегии, запугивал патриотов «мас
совыми репрессиями и расстрелами невинных людей». В этом 
письме, получившем в дальнейшем название <шартизанское пись
мо», «Кретсен» поп.ытался «теоретически» обосновать «невозмож
носты> вооруженной борьбы с оккупантами в условиях Норве
гии 165 и стремился противопоставить эту «теорию» призывам 
Коммунистической партии к организации широкого партизанско
го движения в стране. 

В «партизанском письме>> «Кретсен» выдвигал следующие 
аргументы против развертывания партизанской борьбы с окку
пантами. Норвежцы, по мнению «Кретсею>, не приспособлены для 
ведения партизанской войны 166• «Кретсею> утверждал, что. не
опытная и необстрелянная молодежь будет нести большие и на
прасные жертвы в борьбе с регулярными немецкими войсками. 
Однако «Кретсен» умадчивал о том, что норвежские патриоты, 
особенно коммунисты, уже имели определенный опыт вооружен
ной борьбы, что сохранился почти весь офицерс1шй и сержант
ский состав распущенной норвежской армии, который мог бы быть 
с успехом использован в вооруженной партизанской борьбе п.ро
тив оккупантов. 

В письме «Кретсею> умышленно не упоминается о рабочем 
кдассе Норвегии, который к этому времени представлял собой 
наиболее активную силу и мог стать опорой партизанского дви
жения. Крестьянство Норвегии было неоднородным, и беднейшая 
часть его могла оказать поддержку вооруженной борьбе с окку
пантами. «Кретсен» считал, что «норвежские крестьяне настрое
ны скептически к партизанской борьбе и они вряд ли отдадут 
свои жизни на воJ1ю партизанской игры». И далее делался вы
вод: «Партиз~ны, таким образом, не п.одучат необходимой по
мощи и будут изолированы» 167• 

Говоря о «неизбежной изоляцию> партизан, консервативное 
руководство в движении Сопротивления стремилось доказать, что 
для норвежских условий подходит лишь безоружная борьба с про
тивником. «Именно безоружная борьба,- отмечалось в письме,
подняла норвежский парод на сопротивление. Именно она при-

164 S. Kfeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 306. 
165 «Regjeringen og Hjemmefronten», s. 154-155. 
166 IЬid" s. 154. 
ia7 IЬid" s. 155. 
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дала сопротивлению силу, дисциплину, :которая уберегала нор
вежцев от опрометчивых действий и демонстраций» 168 • 

Одна:ко в письме пе приводилось никаких доказательств, по
чему Норвегии, в отличие от других стран, были якобы прису
щи толь:ко безоружные способы борьбы. П ракти:ка же диверси
онной борьбы организаций «Милорг», :коммунистов и зачатки 
партизанской борьбы доказывали, что Норвегия в этом смысле 
пе являлась ис1-шючепием. 

В «партизанском письме» выражалась боязнь, что эти зачат:ки 
партизанского движения при определенных условиях могли пере

расти в гражданскую войну. «Немцы могут вооружить «хирдов», 
и страна будет втянута в гражданскую войну» 169• «Кретсен» по
лагал, что в обстанов:ке подъема активных форм борьбы, усиления 
влияния :коммунистов и левых сил в движении Сопротивления, 
:которые наблюдались в Норвегии с конца 1941 г" пер
спектива гражданской войны была возможпа. Поэтому, по мне
нию «Кретсен», необходимо было сконцентрировать все силы про
тив этих зачатков партизанского движения. «Мы уверены, -ука
зывалось в письме,- что а:ктивизация действий, вооруженная 
борьба против немцев будет означать ро:ковую ошибку» 170• В то 
же время «Кретсен» заявлял, что оп «самым серьезным образом 
отмежевывается» от идеи усиления активных форм борьбы с о:к
:купантами, так :ка:к они «оторваны от действительности и проти
воречат трезвым соображениям» 171 • «Кретсен» потребовал от пра
вительства и командования армии, которому подчинялся «Милорг», 
решительной борьбы с зачатками партизанского движения в стра
не, возглавляемого коммунистами, «наведения дисциплины», на

стаивал на праве :контролировать всю деятельность подпольных 

военных организаций. 
«Партизанское письмо» явилось своеобразным рубежом, пос

ле которого организации «Милорг» попали под :контроль :консер
вативных сил в движении Сопротивления и начали утрачивать 
свое прежнее значение. 

В начале 1943 г. премьер-министр Нюгордсволь в ответном 
письме заверил П. Берга, Г. Яана, Э. Бергграва и других членов 
«Кретсен», что «правительство всегда отр1щате:1ьно относилось 
:к террористичес:ким действиям и стихийному партизанскому дви
жению. Взгляды «Rретсен» будут доведены до сведения ответ
ственных инстанций норвежсного военного командования и под

вергнутся самому тщательному изучению со стороны правитель

ства» ш. Вскоре состоялась встреча представителей «Нретсею>, 
правительства и руководства «Милорга», на :которой были опре-

168 «Regjeringen og Hjemmefronten», Dok. 73, s. 154-155. 
169 Ibldem. 
170 Ibldem .• 
171 Ibldem. 
щ l}эid" s. 207. 
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делены зада11и и тактика ILОдпольных военных организаций. Они 
сводились к следующему. 

««Милорг» должен действовать только во время высадки 
войск союзников в Норвегии и только по рекомендации «Rрет
сею> и по команде из Лондона, откуда будут координироваться 
все его действия. В «период ожидания» «Милорг» должен сосре
доточить основное внимание на следующих задачах: 

1. Добиться того, чтобы пс·дпольные военные организации при
держивались тактики «иди тише, лежи ниже». 

2. Поддерживать организации «Милорг» в надлежащей готов
ности. 

3. Следить за действиями немцев. 
4. Готовиться для выполнения тех военных заданий, которые 

могут быть даны руководством из Лондона» 173• 

Таким образом, к началу 1943 г. «Rретссп» добился того, ·что 
правительство, военное командование и руководители «Милорга» 
одобрили линию «l{ретсен». 

Ионсервативной верхушке удалось навязать большинству ни
зовых организаций «Милорг» такгику пассивного выжидания. 
Влияние Коммунистической партии на подпольные военные ор
ганизации было ограниченным, и они к концу 1942 г. стали 
полностью контролироваться руководством из «Rретсею>, лондон
ским правительством совместно с союзным командованием. 

Конец 1942 - начало 1943 г. характеризовались спадом ак
тивности в деятельности организаций «Милорг», что отразилось 
и на всем движении Сопротивления в стране. Военные органи
зации оказались раздробленными. Междоусобная борьба, постоян
ные конфликты между консервативными и прогрессивными эле
ментами внутри движения Сопротивления, массовые аресты наи
более активных членов подпольного движения, особенно комму
нистов, ослабили деятельность подпольных военных организаций 
и в целом движение Сопротивления в стране. 

Затуханию вооруженной борьбы способствовало и изменение 
тактики английских правящих кругов и их диверсионных групп 
«СОЕ» в Норвегии. Английское командование теперь проводило 
в Норвегии лишь крупные операции, имевшие большое страте
гическое значение и отвечавшие интересам западных союзни

ков 174. 

Сфера влияния Rоммунистичесrюй партии сузилась, некото
рые ее представители стали поддерживать лишь пассивные фор
мы борьбы. В связи с сокращением доставки вооружения из Анг
лии и Швеции возникли большие затруднения с оружием. 

173 «Kompani Linge», bnd. 1, s. 12-14; «Norges krig 1940-1945•, bnd. 111, 
s. 624; S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 307. 

17' «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 629, 704-707; G. S~nsteby. Ор. cit., 
s. 160. ' 
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Провал падежд гитлеровской адмипистрации па лояльное отпо
шепие норвежского паселепия к оккупантам. По свидетельству од
ного из главарей немецкого гестапо в Норвегии полковника Феме
ра, гитлеровские власти первоначально полагали, что действия не
мецкого гестапо в Норвегии будут кратковременными 175• 

В при1<азе ORB .№ 22144/40 от 9 апреля 1940 г., который 
был подписан Кейтелем, выражалась надежда, что норвежское 
население проявит лояльность к немецким оккупационным вой
скам в Норвегии 176• Немецкие оКI<упанты рассчитывали, что им 
самим не придется прибегать к массовым репрессиям, чтобы дер
жать в повиновении норвежский народ. Они надеялись, что с 
этим справятся норвежская полиция и «хирды». Однако их надеж
ды не оправдались. Усиление движения Сопротивления, особен
но после нападения Германии на СССР, сорвали эти планы гит
леровцев. 

«Основания, которые заставили Гитлера ввести жестокие меры 
против жителей оккупированных немцами районов,- говорит вы
сокопоставленный гитлеровский юрист Леманп,- возникли впер
вые летом 1941 г.» 177, после нападения гитлеровской Германии 
на СССР. 

Усиление движения Сопротивления в Норвегии в связи с на
падением Германии на Советский Союз заставило оккупацион
ные власти в корне пересмотреть свою политику в этой стране. 
Они приходят к выводу, пишет норвежский историк Хелстадли, 
что борьба против движения Сопротивления в этой стране те
перь приобретает особо важное значение 178• 

До 22 июня 1941 г. оккупанты и гестапо предпочитали ос
таваться по во::1можности в тени и наводить в Норвегии желае
мый порядок · штурмовыми отрядами Квислинга и норвежской 
полицией, которая продолжала функционировать в неизменном 
виде и после оккупации Норвегии. После пападения на СССР 
оккупанты и гестапо сбросили маску «нейтральности» и· начали 
участвовать в подавлении движения Сопротивления. 

Осенью 1941 г. начальник штаба верховного главнокомандо
вания вермахта Кейтель издал приказ: «Враждебное отношение 
норвежского населения к немецким войскам угрожает безопас
ности вермахта в Норвегии и представляет угрозу для обороны 
страны. Нропаганда вермахта должна добиться того, чтобы каж
дому норвежцу стала совершенно ясна серьезность создавшегося 

положения: акты, угрожающие безопасности Норвегии, могут 
привести к смерти» 179. 

1?5 S. Kjeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 117. 
176 Deutscbes Zentralarchiv Potsdam, Ministerium fiir Volksaufkliirung und 

Propaganda, No 878, Вl. 10. 
177 S. К jeldstadli. Hjemmestyrkene, s. 121. 
178 IЬid., s. 122. 
I?t «Documents of International affairs 1939-1946», vol. 11. Hitler's Europe. 

London, 1954, р. 188-189. 
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2 августа 1941 г. Тербовен издаРт приказ о возможности вве
дения в Норвегии «чрезвычайного положения», организации во
енных трибуналов и <шраве» немцев расстреливать на месте нор
вежских патриотов 1 ~0 • 

В сентябре 1941 г. немцы впервые расстреляли двух норвеж
ских патриотов не за военные диверсии, а за политические убеж
дения. Если в 1940 г. был расстрелян немцами 1 норвежский 
патриот за диверсию, то в 1941 г. по политическим мотивам было 
расстреляно 34, в 1942 г.- 107 человек нн. Гестапо получило при
каз применять все средства в борьбе против участников движе
ния Сопротивления - пытки, истязания, расстрелы заложни
ков 182. 

В сентябре 1941 г. Норвегию наводнили высокопоставленные 
деятели гестапо: Гиммлер, Гейдрих, Вольф и другие «эксперты» 
по организации борьбы с паt·риотическим движепием. 3 сентября 
1941 г. группенфюрер СС Гейдрих - правая рука Гиммлера -
провел совещание с наместником Гитлера в Норвегии Тербове
ном, руководителями гестапо в Норвегии Редиессом и Фелисом, 
главой квислинговской полиции И. Ли. Они составили план борь
бы с норвежским движением Сопротивления, где особо предУ
сматривалась борьба против Коммунистической партии и проф
союзных органпзаций 183• 

В марте 1942 г. гитлеровские оккупанты и квислинговская 
полиция проводят по всей стране массовые аресты учителей 
школ. В целом было арестовано более 1300 учителей. Из них 
500 были отправлены в Северную Норвегию на каторжные ра
боты, а остальные брошены в концентрационные лагеря 184• 

В апреле 1942 г. в результате стычки норвежских патриотов 
с отрядом гестапо в местечке Телавог (в районе г. Бергена) 
были убиты 2 гестаповца, пемцы в ответ сожгли всю деревню 
(300 домов), уничтожили все рыбачьи суда, арестовали все взрос
лое население, а детей, женщин и стариков выслали в другие 
районы 185• Такая же зверская расправа с населением была про
ведена на Лофотенских островах. 

В связп со взрывом партизанами шахты в Фосдален в сен
тябре 1942 г: немцы расстреляли 34 человека. В Сёрланде было 
замучено и расстреляно за диверсионную деятельность 50 чело
век 186. 

180 Chr. Christensen. Okkupasjonsar og ettekrigstid, s. 286. 
181 Ibldem 
182 «Краевая звезда», 24.VI 1941; «Краевая звезда», 25.VI 1941; «Краевая 

звезда», 27 .XII 1941. 
183 «Vart folks historie», Ьnd. IX, s. 286. 
184 О. Riste, В. NokleЬy. Norway 1940-1945: ТЬе Resistanee Movement. 

Oslo, 1970, р. 42. 
185 Ibld., р. 52. 
1sв Chr. ChrisЦnsen. Okknpasjonsar og etterkrigstid, s. 347-348. 
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Гитлеровские власти и mтурмоnые отряды Нвислинга прим~
нюш самые разнообразные методы террора, давления и запуги
ваuия норвежского населения. Проводились массовые аресты на
селения, заqастую без предъявления каких-либо обвинений. На
пример, в сентябре 1941 г. были арестовапы сотни человек, в том 
числе работнияи муниципалитетов и профсоюзные деятели 187• 

Н. февралю 1942 г. число арестованных достигло нескольких ты
сяч человек 188• 

Между г. Тронхеймом и южным побережьем страны было 
построено 8 новых концлагерей. Наиболее крупные 1юнцлагеря 
находились в Сундланде, Гевлемуене, около Н.ристиапсанда, 
в Ойстаде и три лагеря в окрестностях Осло, кроме уже суще
ствовавших в Грини и других местах. Был создан специальный 
концлагерь для детей. 

Оккупанты и квислииговцы ввели систему штрафов, налагае
мых на жителей городов и сел, где происходили диверсии, са
ботаж или неповиновение властям. В августе 1941 г. гитлеров
ские власти подвергли жителей г. Эгерсупи штрафу в размере 
100 тыс. крон за антигитлеровсRую демонстрацию, а жителей 
г. Н.рагерё - в размере 10 тыс. крон за акт саботажа в городе 189• 

В начале 1942 г. на население г. Ставангер и Хаугесунд гит
леровцы наложили штраф в размере 500 тыс. крон и взяли 5 за
ложни1юв. Вскоре 1·итлеровские власти издали новый приказ: 
«В связи с рядом враждебных выступлений, направленных про
тив германской армии и германсRой адмипистрации, а также 
диверсий и актов саботажа, на город Ставангер наложена новая 
контрибуция в сумме 2 млн. крон» 190. 

В октябре 1941 г. гитлеровские власти ввели «аресты за сни
жение прои.шодительности труда» 191 • В различных районах стра
ны, где особенно часто совершались диверсионные акты или фак
ты неповиновения властям, они ввели осадное положение для 

<шиквидации очагов сопротивления» 192. 

Немцы стали практиковать расправы на месте и зверские 
истязания в застенках гестапо. С середины 1941 г. гестапо на
чало создавать специальные отряды тайных провокаторов из чи
сла норвежских нацистов и уголовных преступников. Перед ними 
ставилась задача войти в доверие к патриотически настроенным 
лицам, проникнуть в. подпольные организации и затем выдавать 

норвежских патриотов в руки гестапо. 

Тяжелые испытания выпали на долю евреев в Норвегии. 
Н. моменту оккупации страны в Норвегии проживало при
мерно 1500 норвежских евреев и около 200 евреев из других 

187 «Красная звезда», 17.IX 1941; 18.IX 1941. 
188 «Большевик», 1942, No 17-18, стр. 53; 1943, No 23-24, стр. 47. 
189 «Красная звезда», 18.VIII 1941. 
190 «Большевик)), 1942, No 17-18, стр. 55. 
191 «Красная звезда», 13.XI 1941. 
192 «Красная звезда», 27.fII 1942; «Красная звезда», 11.Х 1941. 
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eтpa:tt, оtшупированtrых rитлеровскоil: rерманиеЙ tM. С первых ЯМ 
дней оккупации еврейские граждане жили под постоянной угро
зой ареста и расправы. Гитлеровцы и 1шисливговс1\ие молодчики, 
стремясь натравить местное населепие на евреев, устраивали по

громы и гнусные провокации. 

Антиеврейская кампапия особенно развернулась после напа
дения гитлеровской Германии на Советский Союз. 23 июня 1941 г. 
в концлагере Грини гитлеровцы учинили жестокую расправу над 
60 евреями - выходцами из России 194• В марте 1942 г. немецкие 
и норвежсние фашисты устроили п Тронхейме облавы на еврей
ское население. 

В октябре 1942 г. расистские погромы распространились по 
всей стране. Спачала были арестованы все евреи мужчины. Собст
венность еврейсних семей конфисковьшалась в <<Пользу активных: 
членов партии Квислинга» 195 • В ночь на 26 ноября 1942 г. ок
купанты и квислинговцы устроили облавы на евреев в Осло и 
его окрестнпстях. Арестовывались и подвергались зверским истя
заниям женщины, дети, старики, больные, находившиеся в боль
ницах. Однако расистская кампания не нашла поддержки сре
ди широких кругов норвежской общественности. Многие норвеж
цы, рискуя собственной жизнью, укрывали у себя семьи евреев, 
помогали им перебраться через шведскую границу. 

Большую часть арестованных евреев гитлеровские палачи на
правляли в Германию или Польшу и там умерщвляли в газовых 
камерах. Из 734 депортированных в Германию евреев к концу 
войны остались в живых лишь 12 человек 196• 

Аресты среди студентов университета гитлеровцы начали про
водить уже в 1941 г. «В последние месяцы,- писала в ноябре 
1941 г. подпольная газета Коммунистической партии «Бюдсти1<
кею>,- аресты приняли такой размах, что создавалось впечатле
ние, как будто 98,5 % всех норвежцев, которые не являются чле
нами партии Квислинга и не сотрудничают с немцами, аресто
вывается» 197• 

В репрессиях против патриотов принимали участие не толь
ко оккупанты и штурмовые отряды Квислинга - хирды, но и много
численная _норвежская полиция. Сразу же после оккупации Нор
вегии подавляющее большинство полицейских добровольно присо
единилось 1< Квислингу и его партии «Нашунал самлипг». «Все 
полицейские г. Бергена во главе с полицмейстером города,- пи
шет Ларе Л'Абее-Лунд,- вступили сразу же в партию Квис
линга ... Более 60% всех полицейских страны вступило в партию 
«Нашунал самлинг» добровольно ... В 1941 г. глава квислингов
ской полиции й. Ли с полным на то основанием заявлял, что 

193 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 473. 
194 IЬid., s. 450. 
18~ !Ьid., s. 474. 
196 Chr. Christensen. Okkupasjonsar og etterkrigstid, s. 384. 
197 «Budstikken», 7.XI 1941. 
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норвежская по.тнщия Р,,иподуtпно прнсоединилась к 1\вислингу 
и его партию> 198• 

Норвсжсrшл полиция, котuрал до оккупации расправлялась с 
проrрессивнымн деятеJшми стрuны и вела картотеку на всех пе

угод11ых властям JШЦ и особенно на членов Номмунистической 
партии, стала рьяным по11ющником оккупантов и 1\впслинга. Зная 
людей и положение дел на местах, она наноси.11а особенно чув
ствительные удары по активным уqастникам норвежского двшке

ния Сопротивления. Во время забастов1<и рабочих столицы в сен
тябре 1941 г. полиция проявила в борьбе с порвежскими патрио
тами таное усердие, что заслужил:~ благодарность от наместника 
Гитлера в Норвегии Тербовена 199• 

Усиление репрессий со стороны гит:юровских оккупантов, квис
.11иnговцев п норвежской поJшции совпало с усилением позиций 
и вдияния «Нретсеп» в подпольных организациях движения Со
рротивления в стране. Все :это в значительной мере способство
вало тому, что к концу 1942 г. активность движения Сопротив
ления в Норвегии пошла па спад. 

198 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. III, s. 276-278. 
100 IЬid" s. 279. 

7 А. М. Носков 
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Глава седьмая 

Обстановка в Норвегии 
после разгрома гитлеровских войск под Сталинградом 

(начало 1943 г.- октябрь 1944 г.) 

Расширепие борьбы с оккупаnтами. 1-\ началу 1943 г. гитлеров
ское командование значительно увеличило количество своих войск 
в Норвегии. Если в начале 1942 г. здесь было примерно 100 тыс. 
солдат и офицеров, то в январе 1943 г. их численность возросла до 
250 тыс. человек 1• С учетом местной полиции и вооруженных штур
мовых отрядов Квислинга в среднем на каждых 10 норвежцев при
ходился один оккупант или вооруженный квислинговец. 

К этому времени изменилась также полити1{а английского 
правительства в Норвегии. Объясняется это происmедшим пере
ломом в ходе войны на советско-гермапском фронте. 

По инициативе английсних правящих нругов стали распро
страняться слухи о возможной высадке союзных войск в Норве
гии. Эта версия была пущена в ход с тем, чтобы приковать к 
северному флангу советско-германского фронта по возможности 
большее количество гитлеровских войск. 

Начало 1943 г. проходило в Норвегии, как и во всех воюю
щих странах, под влиянием разгрома гитлеровских войск под 
Сталинградом. Выражая соболезнование гитлеровцам по поводу 
окружения и уничтожения фашистских войск под Сталинградом, 
Квислинг объявил траур по всей Норвегии. Эти траурные дни 
были поистине праздничными длн норвежских патриотов. Весть 
о блестящей победе советского народа вселяла радость и надеж
ду в сердца норвежс1шх тружеников, мобилизуя их на дальней
шую борьбу. против нацистских поработителей. Вновь начинает 
подниматься волна диверсионных актов, увеличиваться тираж 

подпольных изданий. Разворачивается борьба против трудовой 
повинности, поистине всенародный- характер принимает кампа
ния помощи советским военноШiенным. Это был новый этап ос
вободительной борьбы норвежского народа. В первых рядах бор
цов Сопротивления по-прежнему шли коммунисты 2• 

В 1943 г. промышленность Норвегии, как и в первые воен
ные годы, была полностью подчинена интересам гитлеровской 
Германии. Норвежская рабочая сила на заводах и фабриках до-

1 «Vart folks Ьistorie», bnd. IX. Oslo, 1963, s. 298. 
1 «Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы вто
рой мирово(i войны•. М., 1962, стр. 579. 
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волыю-таюr исправно выполняла заказы вермахта. Одна из под
польных газет 1\омпартии в 1943 г. писала: «В каждой войне 
наступает такой момент, когда локомотивы становятся важнее 
пушек. Норвежцы в полной мере втянуты в непосредственное 
военное производство Германии. Мы легко забываем, что зна
чительная часть продукции напiего производства является факти
чес1ш составным звеном немецкой военной машины. Очень мно
гие рабочие, служащие и руководители предприятий забыли об 
этом. Они выполняют немецкие заказы с такой же тщательно
стью и добросоwстностью, как и свои. Примечательно то, что 
эти люди, выходя из контор и заводов, считают себя патриота
ми. В действительности же подобные «послеобеденные патриоты» 
своими услугами совершают предательство родины, подобно ле
гионерам на Восточном фронте. Да, ваш вклад, в конечном 
счете, более важен для немцев, чем вклад бедняг-легионеров. 
Вы помогаете усиливать сопротивляемость Германии. Вы способ
ствуете продлению войны. Ваша добросовестная работа на немцев 
увеличивает жертвы наши 1{ союзников. Это национальный по
зор» 3• 

Rоммунистическая партия. стремилась преодолеть влияние 
«1\ретсею> и использовать воодушевление народа после пораже
ния немцев под Сталинградом для развертывания активных форм 
борьбы с немецкими оккупантами. Она призывала норвежский 
народ к усилению саботажа на производстве, актИвизации дивер
сионной деятельности и партизанского движения. Подпольная га
зета «Фритт ланд», обращаясь к норвежским патриотам, писала 
в это время: «Свобода еще не завоевана и мы должны ее за
воевать сами. Правда, наша страна может быть освобождена и 
без нашего активного вклада, мы сможем пожинать плоды борь
бы других, отделаться жертвами и страданиями других". Но мо
жем ли мы тогда называть себя их союзниками, если сами не 
вносим активного вю~ада в борьбу за свою свободу?» 4 

Только Rоммунистическая партия Норвегии выдвинула лозунг 
о повсеместном переходе к вооруженной борьбе с оккупантами. 
«С врагом следует разговаривать на единственном языке, кото
рый он понимает» 5,- писала газета Rоммунистической партии 
«Радионютт». 

Гесгапо и квислинговская охр;~.нка стремились парализовать 
прежде всего деятельность Rоммунистической партии. Большин
ство подпольных групп «Милорга», подчиненных теперь та~<же 
«1\ретсен», почти приостановили вооруженную и диверсионную 
борьбу с оккупантами и особенно не беспокоили немцев. Зимой 

3 Н. Luihn. De illegale avisene. Oslo - Bergen, 1960, s. 252. 
4 Ibldem. 
6 «Пegjeringen og Hjemmefronten under krigen». Oslo, 1948, s. 332 (в дальней
шем - «Regjeringen og Hjemmefronten ... »); «Vart Partis politikk under 
krigen. Krigspolitikken», s. 64 (в дальнейшем - «Vart J;artis politikk under 
krigen&). 
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1943 г. нацистам удалось арестовать во время налета на здание 
подпольного Центрального Номитета Коммунистичес~кой партии 
ряд руководителей Коммунистической партии, в том числе секре
таря Центрального Комитета Оттара Ли. Тогда же в вооружен
ной схватке с фашистами погиб член Центрального Комитета, 
председатель Норвежского Коммунистического союза молодежи 
Арпе Гаусло. Вымещая свою злобу. фашисты зверски расправи
лись с арестованными. 28 февраля 1943 г. гестаповцьi расстре
ляли в Осло 17 видных деятелей Коммунистичесrюй партии. Сре
ди расстрелянных был Оттар Ли, член Центрального Комитета 
Х. Скоттелид, крупный профсоюзный деятель член партии 
У. Престегор, член руководства Бергенской организации Комму
нистической партии Б. Даллvнд и другие 6• 

Неt;мотря на репрессии гестапо и противодействие «Крет
сею>, в 1943 г. был проведен ряд крупных диверсионных актов. 
В порту Осло действовала подпольная группа «СОЕ» и «Милорг» 
в составе 41 человека, которая во время загрузки немецких ко
раблей подкладывала в трюмы магнитные мины. Диверсионная 
группа в составе М. Гранма, Х. Хадделанда, Э. Юхансена в ночь 
на 27 апреля 1943 г. заложила магнитные мины на корабль 
«Ортелсбург» водоизмещением 3800 брутто регистровых тuнн. Ко
рабль затонул в море. В результате диверсий других групп был 
потоплен танкер, выведено из строя судно «Тугла» водоизмеще
нием 5600 т, взорван маяк 7• Проводились крупные диверсии и в 
промышленности. 25 января 1943 г. была взорвана железоруд
ная шахта в Ларвике, где добывалось свыше 150 тыс. т руды в 
1'0Д 8. 

В сентябре - октябре 1943 г. подпольными группами, боль
шинство которых возглавлялось коммунистами, был взорван штаб 
оккупационных войсI\ в Тронхейме, повреждена железнодорожная 
линия на участке Опдаль - Стьерен, организовано крушение не
мецкого воинского поезда на пути между Осло и Драммевом, 
произведен взрЬJв в Национальном театре в Осло перед показом 
фашистской пьесы. 

Нелегальные газеты Коммунистической партии сообщали о 
дерзких налетах подпольных групп коммунистов на военные 

предприятия и· склады. Газета «Фритт ланд» писала: «В городе 
Осло 30 мая в первом часу ночи двое норвежцев, переодетых 
в немецкую форму, проникли па электротехнический завод «Пер 
Кюре и компания», заперли охрану в бомбоубежище и подо
жгли один из ведущих цехов. Вскоре пламя охватило весь завод, 

в «Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы 
второй мировой войны», стр. 579. 

7 S. Kjeldstadli. Hjemmestyrl(ene. Hovedtrekk av den mШtaere motstand 
under okkupasjonen. Oslo, 1964, s. 213 (в дальнейшем - Hjemmestyrkene); 
Chr. Christensen. Dad. Med livet som innsats i krigstidens Norge. Oslo, 
1965, s. 160-162. 

в S. l(jeldstadli. Ор. cit., s. 215. 
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который являлся одним из крупнейших предприятий Норвегии 
по производству трансформаторов. Вся проду1щия завода шла на 
военные цели» 9• 

В газете «Кригенс Ганг» сообщалось следующее: «На оRраине 
города Хенефосса диверсионная группа подожгла бензосклад. Ча
совой, охраня:вший склад, был босшумпо спят и раздет. Пере
одевшись в форму немецкого часового, диверсант вошел в казар
му, обезоружил остаJ1ьных немцев, забрал их одежду и запер их 
в казарме. Проходившие мимо склада люди видели, как несколь
ко человек в немецкой форме подожгли хранившийся на с1шадо 
бензин и скрылисыi 10• 

Наряду с диверсионными актами, направленными на подрыв 
военного потенциала гитJJеровской Германии, возглавляемые ком
мунистами подпольные группы действовали против наиболее ак
тивных предателей. Издававшаяся в Лиллехаммере подпольJiая 
газета «Еммефронтею> писа.л&.: «В последнее время было застреле
но несколько особенно отъявленных предателей. Среди честных 
норвежцев сейчас идут споры: приеМJ1емы ли такие методы, ко
торые усиливают репрессии оккупантов против населения". Ког
да мы расстреливаем предателей, то это необходимое средство 
самозащиты". В чисто оборонительном смысле подпольные орга
низации должны убирать с. дороги таких предателей» 11 • 

Осенью 1943 г. Коммунистическая партия Норвегии создала 
несколько новых партизанских отрядов, которые действовали в 
труднодоступных горных районах, а также в наиболее важных 
в стратегическом отношении пунктах на западном побережье 
страны 12• Однако широкого партизанского движения в стране не 
было. 

Открытие второго фронта, по свидетельству норвежских ис
ториков, серьезно пе повысило активность норвежского движения 

Сопротивления. Норвежцы полностью сознавали, что судьба вой
ны решается прежде всего на советско-германском фронте. Нор
вежский историк Хане Луии писал по этому поводу: «Пару дней 
известия с Западного фронта доминировали в подпольной прессе. 
Восточный фронт, известия с которого всегда занимали централь
ное место, как бы полностью «выпаю>. Но несколько дней спус
тя русские начали наступление под Ленинградом и на финском 
фронте. Восточный фронт вновь стал доминирующим» 13• 

Мощное наступление Красной Армии и открытие второго 
фронта окончательно укрепили в сознании норвежцев убеждение, 
что скоро наступит крах гитлеровской Германии. И если в этот 
период вооруженные формы борьбы с оккупантами и партизан-

0 «Fritt land», 31. V 1944. 
io «Krigens gaog», 27.IX 1944. 
11 «Hjemmefronten», 2 juli 1944; А. Sunde. Menn i m0rket. Oslo, 1947, s. 248. 
12 «Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в rоць~ 

второй мировой войны», стр. 581. 
1s Н. Luihn. Ор. cit., s. 257. 
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с.кое движепие не приобрели широкого характера, то другие фор· 
мы борьбы - бойкот различных нацистс1щх мероприятий, отказ 
от трудовой повинности, участие в издании и распространении 

нелегальной прессы и т. п.- находят самое широкое распрост

ранение. Например, в конце 1943 г. университет в Осло превра
ТИJIСЯ в своеобразный центр антинацистской пропаганды. Абсо
лютное большинство студентов, чего не наблюдалось в прошлом, 
стало притнимать актпвное участие в нелегальной работе и ан
тифашистс1юй пропаганде. Гитлеровские власти решили применить 
к студента:и университета самые .краiiппе меры. В ноябре 1943 г. 
рейхскомиссар Тербоnеп направил заместителю Гитлера по нацио
нал-социалистской партии Борману послание следующего содер
жания: 

«Дорогой парта.iiгеноссе Борман! 
Я прошу Вас доложить фюреру о следующем. В ночь па 

28 ноября в зале университета произошел пожар. Расследованием 
установлено, что это была диверсия. Ввиду того, что отношения 
студентов с немцами с самого начала были враждебными, а в 
дальнейшем :эта вражда росла, принимала более острые формы, 
многие студенты принимали участие в нелегальной деятельности, 
я принял решение применитr, к ним следующие меры: 

1. 30 ноября в 11.00 университет и все прилегающие к пем·у 
здания были окружены воинскими частями. Все студенты были 
арестованы и собраны в гла~ном за.11е. 

2. Студентки были освобождены с условием, что они немед
ленно разойдутся по домам и не будут выходить из дому без 
разрешения полиции. 

3. Студенты, состоящие в партии «Нашупал самлипг», а так
же те, .которые относятся .к нам лояльно, были освобождены. 

4. Остальные 14, примерно 1250 студентов, были отправлены 
по железной дороге в конц.1ггерь Ставерп близ Ларвика, а за
тем на судах переправлены в немецкие .концлагеря. 

И та.к, наиболее многочисдеппая и активная часть движения 
Сопротивления была ли.квидирована. Университет за.крыт. Все 
эти мероприятия были проведены в подлом согласии с Квислин
гом и с активной помощью вермахта. 

Я полагаю, что рейхсфюрер СС Гиммлер может провести с 
этими 1250 студентами эксперимент и послать их на выучку на 
Восточный фронт для борьбы с партизанами или па какой-либо 
другой подходящий участо.к фронта;) 15• 

Диверсия ка заводе по производству тяжелой воды. Желая 
изменить ход войны в свою пользу, гитлеровс.кое правительство 
предприняло срочные меры по форсированному созданию нового, 
невиданного по своей разрушительной силе оружия. Незаменимым 

14 В университете насчитывалось примерно 3000 студентов. 
16 «Terboven foreslo а sende st.udentene til 0stfronten».- «DagЬladet», 2. VIJ 

1948; «Frib{!ten», 20.III 1965. 
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материало)-r в работах нa,z:t ero созданием являлась тяжеJ1ан 
вода. Ее производство бы,10 свя:зано с огромными аатратами 
элс1<троэнсргпи и в Гермапии пе было налажено. До 1943 г. мо
пополистом в мировом производстве тяжеJюЙ воды в промыш
яенных размерах был норвежский химический трест «Норск Гид
ро К0 ». Его основное предприятие находилось в местечке Веморк 
близ г. Рьюкан в норвежской провинции Телемарк. Производи
тельность завода составила в 1942 г. 1,7 т тяже:юй воды. Не
обходимая для завода электроэнергпя вырабатывалась мощной 
гидростанцией, построенной в Рьюнане на р. Моне-Эльв. Учиты
вая, что это предприятие является едипств!'нным источ11111юм 

снабжения Гермапии тящеJ1оii во,1,ой, командова1111е союз1шков 
стало изыскивать пути ДJIЯ его у11и•1тоження. Анг.rшчане прибег
ли при этом к помощи норвежцев. 

Уничтожение завода в Всморке было неJ1сгкой задачей. Его 
• производственные цехи располагались в 3 км от Рьюкана, в ко
тором находились сооружения гидроцентрали. Городок Рьюкап 
бьш расположен на дне глубокой горной котловины с почти 
отвесными склонами. На одном из ск.'Iонов, подобно орлиному 
гнезду, размещались строения завода. Ц!'ль операции заключалась 
в уничтожении электролитических ва1111, резервуаров с готовой 

тяжелой водой и сооружений э.1ектростанц1111. Длн их рааруш!'
пия требовалось большое ко.аичество взрывчат1ш, доставить ното
рую к объектам диверсии было чре:шы<rаiiпо трудно. 

Первая операция, предприпя.тая с целью уuичтожепия завода 
по производству тяжеJIОЙ воды, бы.1а организована «СОЕ» в со
трудничестве с норвежским командованием. Она носила кодовое 
обозначение «Фрогмаю>. 

В октябре 1942 г. в Рьюр;ан был заброшен на парашюте мо
лодой норвежец Скиннарланд с задапием устроиться в городе, 
собирать сведения о положении дел в Рью1<ане и сообщать их 
группе норвежских парашютистов, которая должна была прибыть 
в Норвегию 16• СкинпарJiанд по всем своим данным подходил для 
выпо;шеппя поставленной задачи. Он был урожепцем Рьюкана 
и постоянно работал па предприят11ях «Норск Гидро». 19 оюяб
ря 1942 г. была сброшена группа из четырех норвежцев в 
150 км от Рьюкана. Было сброшено также вооружение, боепри
пасы, продовольствие 11 радиостанция. П!'рсдвигаясь по глубокому 
снегу и бо.r~отистой местности, они пробира.'шсь к Р1,юкану. Эта 
~·руппа получила напмсноваl!Ие «Груз» 17• Установив рад11освяз1. 
с Лондопом, nорвеащы сташ1 ожидать прибытия апглиiiскоii ди
версионной группы. 

Однако апгличапс пс смогли прибыть для осуществления ::>той 
операции. Высланный ими десант ю1гJшiiских парашютистов не 
смог найтп место выброски десанта. Пытаясь возвратиться в 

\в « Борба». Белград, 23.II 56. 
17 К. Haukelid. Capitaine L'epopee de L'eau Lourdc. Pa1·is, 1948, р. IX. 
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Англию, первый самолет погиб над морем, а плапер с десантни
ками в рr-зультате обрыва буксировочного троса упал в море в 
райопе Ставангера. Оставшиеся в живых после аварии десантни
ки были захвачены немцами и расстреляны. Второй· самолет и 
планер разби.1ись в горах Южной Норвегии. Весь экипаж погиб 
при катастрофе. Так провалилась операция «Фрогмаю> 18 • 

Провал поставил в тяжелое положение первую группу пор

вежских десантни1юв. У них кончилось продовольствие и топливо. 
Из четырех челове1\ трое были больны. ilнезаrшо разразиmнаяея 
снежная буря задержала их продвижение. Только 23 февраля, 
nut.:лe тяжелого пути по глуб01юму снегу, им удалось достичь 
туристской хижины Свенсбю, в которой располагалась группа 
«Груз». В последующем эта группа использовалась для прове
дения операции по взрыву завода. 

После неудачи первой попытки взрыва завода англичане 
решили поручить зто задание норвежским патриотам из «роты 

Линге». Для осуществления операции были подобраны 6 человек. 
Эта группа получю~а условное назвапие «Граннерсайд». Коман
диром группы был назначен Й. Реннеберг, его заместителем -
К Хаукешщ. Все они прошли тщательную подготовку и обучение. 

Ночью 19 февраля 1943 г. группа «Грапперсайд» высадилась 
на плато Хардангервидда 19• 

Диверсию было решепо осуществить ночью 28 феврг.ля 1943 г. 
Для ее проведения было выделено 11 человек, из которых двое 
остались на базе для поддержания радиосвязи с Англией. 
25 февраля в Рьюкан д.JJл предварительной разведки был направ
лен один из десантпиков. 

После ликвидации в ноябре 1942 г. английского десанта гит
леровцы пе насторожились и не повысили бдительность. Чис
ленность охраны объе~пов в Веморке по-прежнему составляла все
го 15 человек. Отсутствовало надежное ограждение территории 
завода, но было сторожевых собак. Видимо, немецкое командо
вание считало, что месторасположение завода сводит до миниму

ма возможность пезаметпого проникновения на его территорию 

посторонних лиц 20• Единственная шоссейная дорога, ведущая к 
заводу, проходила через мост, который хорошо охранялся. На фаб
ричных зданиях были установлены проженторы и пулеметы. Нор
вежцы подозревали, что подступы к фабрике минированы. Однако 
оборона завода имела одно слабое место - 1 ворота, через которые 
проходила железнодорожная ветка. Ворота не охранялись и не 
были заперты 21 • 

Диверсанты, разделенные на группу действия и группу при
крытия, выступили 27 февраля в 20.00. Группа действия состоя-

18 «Norges k1·ig 1940-1945», Ьnd. III, s. 687. 
'19 К. Haukelid. Capitaine L'epopee de L'eau Lourde, р. 97; «Norges krig 

1940-1945», Ьnd. III, р. 688. 
20 «Военно-исторический журнаю>, 1961, .№ 9, стр. 58. 
21 «№rges krig"1940-1945», Ьnd. IIJ, s. 688. 
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.ла из 4 человек во главе с й. Реннебергом. В группе прикрьt
:тия были остальные 5 человек, возглавляеиые К. Хаукелидом. 

В 0.30 28 февраля диверсионная группа достигла железно-
· дорожной ветки. Диверсию было решено начать после очередной 
смены часовых в 1.30. Первой начала продвижение группа при
нрытил. Она легко отнрыла ворота. Часовых вонруг не было. 
После этого на заводсной: двор пронюша группа действия и cтa
.JJa продвигаться к заводсному зданию. 
К Хаукелид и й. Паульосон (руководитель группы «Груз») 

залегли поблизости от барющ, служившего неицам казармой и 
караульным помещением. Другие бойцы группы прикрытия под
готовились к уничтожению немецких подкреплений в случае их 

подхода.. 

й. Реннеберг :вместе с одним из членов его группы сумел 
mрониннуть через тоннель, в котором проходили электрокабели, 
в подвальное помещение с аппаратурой для производства тяже
лой воды. Двое других патриотов пробрались в это помещение 
через окно. Единственным человеком, встретившимся им во время 
пребывания внутри здания, был норвежсrшй сторож, которого они 
задержали и отпустили пос.пе того, как зажгли бrшфордов шнур. 
IJикфордов шнур был рассчитан всего лишь на 30 секунд. Ди
версанты сразу же бросились бежать. Взрывом было уничтожено 
1,5 т воды и часть аппаратуры. Патриоты перебежали через peI~y, 
встали на лыжи и углубились в лес. Пурга заносила их следы 22• 

Немцы не поняли сразу, чтб произошло. Грохот взрыва 
:был заглушен толстыми бетонными стенами фабричного здания 
и воем ·пурги. Только спустя несколько часов, когда маленький 
•Отряд уже углубился в горы, патриоты услышали отдаленный 
рев сиреп, оповестивший о тревоге в секторе Рьюкана. Но груп
па, затерявшись в безлюдных просторах Хардангервидда, была 
_уже вне досягаемости немцев. 

Взрыв на заводе всполошил немцев. На следующий день в 
·rьюкан прибыли для расследования происшествия имперский ко
миссар в Норвегии Тербовен и главнокомандующий сухопутными 
войсками генерал-пошювник фон Фалькенхорст. Были стянуты 
поJшцейские отряды численностью до 3 тыс. человек и устроена 
массовая облава. Тщательно обыскивался каждый дом, но ди
:версантов обнаружить не удалось 23• 

СоГJ~асно ранее намечсшюму плану, обе группы после выпол
нения задачи рассредоточились. На плато в Хардангервидда ос
тались только три человека во главе с Хаукелидом. Они должны 
были поддерживать связь с Лондоном и наблюдать за деятель
ностью пемт~ев в Веморке и Рьюкане. Остальные возвратились в 
Англию через lllвецию. 

Весной и летом 1943 г. К Х::~.укелид и члены его группы 

22 «Военно-исторический журнаю>, 1961, No 9, стр. 59. 
2з К. Haukelid. Karnpen от tungtvannet. Oslo, 1955, s. 150. 
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скрывались в пустынных горных районах. Некоторое время они 
находились па неJ1егаJ1ьном положении в Осло. Позже ХаукеJiиду 
удалось создать ряд групп Сопротивления среди местного паселе
пия и наладить в I'ьюкапе связь с инженерно-техническим пер
соналом и рабочими предприятий «Норск Гидро». Летом 1943 г. 
грунrта Хаукелида по.'1учиJ1а из Англии новую радиостанцию, 
продовольствие и создаJJа новую оперативную базу на ш~ато Хар-
11,анrервидда. Немецкие стапц1111 радиоперехвата неоднократно фик
сировалµ работу нензвсспюii радиостанции, находящеiiся на пла
то. Гитлеровцы двю~щы проводили массовые обJrавы и прочесы
вание мсст1ю~п1. Ведя передачи в течение короткого врсмспи и 
из раз.1иq11ых точек, используя то одну, то другую раююстан

цию, Хауксл11д сумел добит1,ся того, что его местопребывание 
так и пс бы.rrо открыто немцами. 

В нонбре 1943 г. немцы восста11ови:111 завод по производству 
тяжелой воды. Охрана завода бы.:~а уси.1юна. Осуществление вто
рой диверсии стало невозможным. Позтому союзное командова
ние решило провести бомбардировку гидроцентрали в Рьюкане, 
чтобы JIИшпть завод по пронзводству тяжс:юй воды необходи
мой :щектро:.>нергин. 16 нонбря 1!)43 г. 140 амерпкапских тяжА
лых бомбардировщиков совершили дневпой палет на Рьюкан 24• 

19 ноября Хаукешщ полу<шл приказ из Лондона установить ре
зультаты бомбардиров:ки. Проверка показала, что гидроцентраль 
выведена из строя, но устапов:ки для производства тяжелой воды, 
пр1шрытые толстым с.поем бетона, пе пострада:rи. 

20 января 1944 г. из Лондона было передано по радпо: «Име
ются данныt>, что аппаратура ДJJЯ производства тяжелой воды в 

Веморкс подготовлснг. к демонтажу и перевозке в Германию. Под
твердите, есть ли возможность помешать транспортировке» 25• 

Гитлеровское командование собиралось вывезти также остатки 
тяже.11ой воды. 31 января 1944 г. связанный с Хаукелидом ин
женер Ральф Сёрлие, работавший в Рью:кане, сообщил, что от
правка уцелевшей после бомбардировки тяжелой воды намечена 
на б.11ижайшие дни. Уничтожить ее непосредственно на заводе 
бьшо невозможно. Ск.11ад готовой продукции помещался на тре
тьем этаже. В' него вела бронированная дверь, охраняемая часо
вым. :Кроме того, тяжелая вода находилась в 70 или 80 резер
вуарах, которые быJiо трудно подорвать одновременно. 

Гит.'Iеровцы моби.1изовали все имевшиеся в их распоряжении 
силы, чтобы обезопасить транспортировку тяжелой воды. В це
лях маскиров1ш накопившиеся к ·rому времени на ааводе 16 тыс. л 
тяжелой воды должuы были перевозиться в цистернах с над
писью «погаш». В Рьюкан для усиления местного гарнизона 
прибыло две роты войск се, улицы непрерывно патрулирова
лись. Над городом барражировали два истребителя. 

24 К. Н aukelid. Kampen щ11 tungtvannet, s. 170. 
26 lbld" s. 179: 
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От Веморка цистерна с тяжело:li водой должна была следова'tь 
до Рьюкана и да:юе до пристани Маедь по желеЗной дороге. 
Здесь ее предстоЯJю погрузить на паром, курсировавший по озе
ру Типшо до Тпнносета, а затем отправить дальше по железной 
цороге. 

Бъшо решено взорвать паром с грузом тяжелой воды в то 
время, когда он будет проходить над самым глубоким местом 
озера (400 м). Хаукелид подсчитал, что над этим местом паром 
окажется через 20 мин. после отплытия из Маеля. Отправка 
парома дошющ была состояться в воскресен1>е 20 февраJш в 
10 час. утра. В операции по унпчтоженпю тяжелой воды уча
ствовало, кроме Хаукелпда и инженера Р. СёрJ1ие, еще два чеJю
века из движения Сопротивления 26• На такси они прибыли к 
речному вонзалу в Масле. Вечером 19 февраля Хаукелид и Сёр
лпе, находясь па мосту через Манн, отnуда был виден вокзал в 
Рьюкане, еще раз увидели, что тяжелая вода усиленно охраняет
ся. Вся шющадь вонруг состава была освещена, везде стояли ча
совые. Рьюкап кишел со.'Iдатами. Оставив двух человек в автомо
би.'Iе, Хаунелпд вместе с одп11м из участппков операции напра
вился к парому. I-\ нх удивлению, он не охранялся. Вся коман · 
да играла в карты в кубрике. Хаукелид cyмeJI прошшпуть в трюм 
парома и заложить чемодан с часовым механизмом и 9 кг силь
ной взрывчатни. Неноторые члены команды виде.'Iи, нак Хауке
лид забрался в трюм, но они полагали, что это один из патриотов, 
которому необходимо было скрыться от погони, и отнеслись R 
нему сочувственно 27• После выполнения задания Хау1\елид 
скрылся. 

Утром 20 февраля паром отправился в назначенное время в 
рейс и через 20 м1ш. взорвался. Паром перевернулся, и цистерна 
с тяжелой водой погрузилась на дно озера. 

Норвежские патриоты из движения Сопротивления проявилн 
большое мужество. Это были вынуждены признать даже гитле
IJ>ОВЦЫ. Генсрал-по.rшовник Фалькенхорст оценил взрыв на заводе 
в Веморке как «наиболее хорошо проведенный акт саботажа» 28• 

Главнокомандующий гитлеровскими военно-морскими силами в 
Норвегни генерал-адмирал Бем писал, что ::~та операция имела 
большоii ::~ффект 29. 

Бойкот норвежским населением мобилизации молодежи на Во
сточный фропт. ГитJiер продолжал требовать от свопх союз1шков 
мобшшзацшr всех ресурсов, в том чис.r1е н ;юшой с11лы для по
поJ111е1шя потрснанных в боях немецrшх д111ша11й. 

Вьшолнял его волю, 1\вислинг офици<Jльно заявил 16 августn 
1943 r., что прошлое решение правительства Нюгордсволя о со-

26 «Norges krig 1910-194 !':», bnd. 111, s. 690. 
27 Ibldem. 
28 W. Brand. Norwegeп~ Freiheitskampf 19'i0-1945. Hamburg, 1948, S. 11 t. 
29 Н. Boehm. Nnлн~gen zwiscl1eo EnglarнJ und Ueutscl1la11d. Uppolsberg, 

1956, s. 168. 
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стоянии войны с Германией является недеiiствительным и что ~ 
16 августа 1943 г. Норвегия объявляет войну Советскому Со
юзу 30• Под видом мобилизации на трудовую по.винность («то
тальная трудоваn» мобилизация норвежцев быJiа объявлена n 
феврале 1943 r.) RвисJiинr и оккупацпоuпая администрацuя пы
тались мобилизовать молодежь на Восточный фронт. Они развер
нули интенсивную антисоветскую пропагандистскую кампанию, 

призывая норвежцев <шнести вкJiад в борьбу с большевизмом». 
Уговорами и обещаниями гитлеровцы пытались привлечь нор

вежцев к прямому участию в войне протнв Советского Союза. 
В сентябре 1943 r. было опубликовано написанное в высоко.пар
ных выражениях обращение Гитлера к норвежскому народу. 
В обращении сообщалось, в частности, о том, что Германия рас
сматривает отныне Норвегию как своего союзника и требует, что
бы норвежский народ принял участие в борьбе против СССР, 
США, Англии. Взамен этого Гитлер обещал предоставить Нор
вегии «почетное место в рамках нового порядка в Европе» 31 • 

В январе 1944 г. 1-\вислинг специально. выехал на совещание 
к Гитлеру по поводу формирования норвежских дивизий д.Jiя от
правки на Восточный фронт 32• 17 января 1944 г. министр 
<<Правительства» 1\вислинга Рииснэс представил немецкому обер
группенфюреру СС Вергеру одобренные Квислингом соображе
ния по провРдению мобилизации норвежской молодежи. В «со
ображениях;> излагался конкретный план мобилизации и давались 
советы, как это мероприятие лучше осуществить. «С самого нача
ла 1942 r.,- писал Рииснэс,- мы высказывали мнение, что в 
Норвегии до.11жна быть проведена полная или частичная мобили
зация и норвежские части посланы на Восточный фронт. Мы 
убеждены, что можно рассчитывать на то, что подавляющее боль
шинство норвежских солдат проявит лояльность и надежность 

в борьбе против большевистской России. В то же время, по на
шему мнению, нельзя рассчитывать на полную лояльность нор

вежских войск, ссди они будут использованы на других фронтах. 
С начала 1942 r. уже прошло определенное время, и бои с 

Советской Россией: стали носить более ожесточенный характер. 
В связи с этим следует считать, что надежность норвежсквх сол
дат значительно возросла. И, несмотря на это, следует предпри
нять определенные меры предосторожности во время моб1шиза
ции. Эффективность проведения мобилизации будет в высшей сте
пени зависеть от веJ1ичайшей секретности, слаженности и энер
гичности действий властей. Следует предпринять особые меры, 
чтобы не допустить бегства молодежи в Швецию. Во время моби
лизации необходимо учитывать следующие основные моменты: 

30 J. Andenaes, О. Rtste, W. Slfodvin. Norway and the Second World War. 
Oslo, 1966, р. 74. 

н «Война и рабочий нласс», 1943, J'<~ 11, стр. 16. 
з2 «Nol'ges krig J940-1945», Ьnd. III, s. 327. 
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1. Во время первой мобилизации следует призвать 5 возраст
ных категорий (с 18 до 23 лет), что составит примерно 75 тыс. 
челове1<. 

2. Норвежским властям должна быть оказана максимальная 
помощь со стороны немецких военных и гражданских органов. 

Мобилизация до:лжна проводиться в тесном взаимодействии нор
вежской и немец1юй сторон. 

3. В целях лучшего осуществления мобилизации необходимо: 
а) закрыть границы со Швецией подразделениями армпи и 

полпцни; 

б) усилить наблюдение за побережьем. 
4. Осуществление мобилизацпи 5 возрастных категорпй долж

но проходить одновременно по всей стране. Призывники обязаны 
явиться через определенное время на места сборов. Срок явки 
на места сборов не должен превышать 5 дней. 

5. Неявивmиеся на призывной пункт должны быть немед · 
ленно доставлены штурмовыми подразделениями или полицией. 

6. На призывных пунктах осуществляется политическая про
верка личного состава. Коммунистические элементы должны быть 
отделены и направлепы в концлагеря (Берг, Бредтвейт). На каж
дом призывном пункте должен быть представитель партии «На
шунал сам.1инг». 

7. С призывных пунктов мобилизованные по возможности бы
стрее переправляются в Германию на военную подготовку. 

8. Норвежцам не следует выдавать оружие, пока они нахо
дятся в Норвегии. 

9. Норвежцы зачисляются в части «Ваффен СС», носят фор
му «СС», но им следует разъяснить, что онп пе немец1ше, а гер
манские солдаты 33 • Норвежцы не должны составлять более 50% 
личного состава взводов, рот, батальонов и т. д. Остальными 
должны быть немцы. 

10. Выходцев из северных губерний (Финмарк, Тромс, Нур
лан) следует направлять через г. Ниркенес в русскую Карелию, 
где о.ни пройдут военную подготовку и затем направятся на 
Мурманский фронт или несколько южнее. 

11. Мобилизация не до.1жва навести ущерба норвежской воен
ной промышленности. Призываемые категории молодежи, как пра
вило, не имеют еще достаточно высокой .квалификации, поэтому 
мобилизация не отразится на военном производстве страны» 34• 

Гитлер и Квислинг считали, что им удастся набрать в Нор
вегии надежный солдатский материал для борьбы с Советским 
Союзом. Однако обстановка в стране к этому времени в I<о.рне 
изменилась. Возросли симпатии к Советскому Союзу и его ар
мии. Поэтому боJ1ьшинство норвежцев считало участие в борьбе 

33 Имелось в виду, что норвежские солдаты будут представлять вместе с нем
цами армию «германской расы». 

в4 «Norges krig 1940-1945», bnd. III, s. 324-325. 
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Против советских войск в качестве гитлеровского солдата преда

тельством своей родины. 
Норвежс1шii народ был поставлен перед выбором: или разво

рачивать решительную борьбу против мобилизации, или же вы
полнять позорную рмь ландскнехтов Гитлера на Восточном 
фронте. В создавшейся обстановке в затруднительном положении 
оказалось консервативное руководство движения Сопротивления 
( «Кретсен»), 1юторое до сих пор отстаивало линию непротивле
ния оккупантам, призывало к выжиданию, решительно боролось 
со всякнми формами активного сопротивления, чем значите.'IЬно 
подрывало свой авторитет и влияние в народе и подпольпых ор

ганизацпях. Отказываться дальше от борьбы означало открыто 
и окончательно сомкнуться с крайней реакцией-:-- квислинговца· 
ми и вызвать негодование народа, потерять свое господствующее 

положение в ру1юводстве движения Сопротивленпя и уступить 
его коммунистам. Пр.этому «Кретсен» решил возглавить борьбу 
против мобилизации норвежцев на Восточный фронт. Это реше
ние укрепляло позиции «Кретсен». в тот момент, когда все бо
лее очевидным был провал Гитлера и ставился вопрос о том, ка
кие силы будут стоять у власти в послевоенной Норвегии. 

22 февраля 1943 г. «Кретсен» призвал к бойкоту изданного 
Квислингом закона «0 трудовом вкладе нацпи» и рекомендовал 
норвежским патриотам в период регистрации военнообязанных 
присылать в конторы для регистрации заведомо неправильные 

карточки, чтобы создать в них хаос и неразбериху. Это прпве·· 
ло к тому, что немцы были вынуждены назначить в мае 1944 г. 
новую перерегистрацию норвежских юношей. 

В конце мая 1943 г. руководство движения Сопротивления 
выдвинуло лозунг <(Никто не должен являться в конторы для ре
гистрацюr, никто не должен отвечать на вызов властей, прихо
дить па медицинское обследование, пункты сбора или на рабо.чие 
места» 35• Однако первая регистрация военнообязанных в 1943 г. 
n целом прошла без значительного сопротивления и не вызвала 
сильной реакции среди населения. Только в крупных городах, 
где велась ипте!Jсивпая подпольная пропаганда, бойкот регистра
ции прошел довольно организованно. Например, в городах Осло и 
Акере боrщотировали регистрацию 70 % молодежи 36• В целом же 
по стране к бойкоту присоединилось примерно 30% молодежи 37 • 

Борьба против мобилизации норвежцев в гитлеровскую армию 
достигла своей кульминации в начале 1944 г. 26 февраля 1944 г. 
подпольное ру1юводство движения Сопротивления опубликовало 
в нелегальной прессе следующее обращение к народу: «Из па
дежных источников стало известно, что Квислинг во время своей 
встречи с Гит11ером в январе 1944 года обещал Гитлеру сформи-

3~ «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 320. 
88 Ibldem. . 
3? tVArt folks historie», bnd. IX, s. 364. 
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ровать 3 норвежские дивизии". На приказ о мобилизации мы 
ответим открытым сопротивлением ... Ни один норвежец не дол
жен оказаться на стороне '.Нашего врага и бороться против наших 
союзников. 

Призываем Вас: 
Саботируйте мобилизацию и трудовую повинность. 
Во имя родины и самого себя - бойкотируй приказ, следуй 

нашему призыву!» 38. 

Обращение было разослано всем руководителям подпольных 
организаций, а 15 марта 1944 г. передавалось по английскому 
радио от имени подпольного руководства движения Сопротивле
ния страпы. Это было первое открытое обращение «Кретсен» к 
народу. В целях безопасности до этого времени оно предпочи
тало не афишировать себя. В начале 1944 г. «Кретсею> решил 
всемерно рекламировать свою «ведущую» роль в движении Со
противлешш, чтобы поднять свой авторитет и показать, что он 
«выступает не только за политику выжидания, но и призывает к 

борьбе» 39• 

В апреле 1944 г. был создан специальный подпольный ко
митет, который координировал усилия всех нелегальных органи
заций в борьбе против предстоящей мобилизации молодежи. Ком
мунистическая партия Норвегии не только полностью присоеди
нилась к этой борьбе, но и стала практически ее ведущей, аван
гардной силой. 

Партизансние и диверсионные отряды Коммунистической пар
тии стали выявлять те здания, где сосредоточивались картотеки 

и учет военнообязанных. В начале мая 1944 г. диверсионные 
группы, руководимые коммунистами, совместно с другими под

польными организациями совершили нападения на эти здания и 

подожгли архивы и картотеки. Например, 5_ мая 1944 г. было 
совершено нападение на регистрационные центры в городах Ос
ло, Шиене, 'Улефоссе, Сапсборге и других 40 • Комитет по борьбе 
с мобилизацией рассылал учителям, врачам, священникам, роди
телям различные р01юмендации, как избежать призыва в армию, 
симулировать болезнь, укрываться и т. д. 

Видя возрастающее сопротивление норвежского народа, окку
пационные власти и Квислинг вновь стали применять массовые 
репрессии и угрозы. По Норвегии пронатилась новая волна аре
стов. При этом оккупанты широко практиковали систему залож
ников, арестовывая родственников тех патриотов, которым уда

валось уйти в подполье или бежать из страны. В одном тоJ1ьно 
Тронхейме было арестовано свыше 300 заложников 41 • Оккупанты 
издали специальный закон, в Rотором указывалось, что любой 
норвежец, который будет замешан в агитации трех человек не 

38 «Norges k1'ig 1940-1945», Ьвd. Jir, s. 327. 
89 «VarL folks Ьistorie», bnd. JX, s. 364. 
•о «No1·ges krig 1940-1945», bnd. Irl, s. 334. 
41 «Война и рабочий класс», 1943, № 11, стр. 16. 
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являться на призывные пункты, будет немедлеrшо расстрелян. 

И этот приказ они привели в действие. Так, в Телемарке бы.1 
расстрелян молодой норвежец У лаф Муен за то, что он прово
дил агитацпю против мобилизацш1 42• 

R концу весны 1944 г. положение обострилось. Оккупацион
ные власти решили провести 19 мая генеральную регистрацию 
и призыв молодежи в армию. Но патриоты узнали об этом при
назе 12 мая и сняли с него копию. Руководство движения Соп
ротивления приняло решение немедленно обратиться к народу с 
призывом бойкотировать мобилизацию. Текст призыва о бойкоте 
мобилизации был опубликован в подпольных газетах. Выпусна
лись также отдельные листовки с текстом призыва о бойкоте. 

С 14 по 19 мая в подпольных типографиях было отпечатано 
и распространено свыше 100 тыс. :шземпляров призывов, не счи
тая статей по этому же поводу в нелегальных газетах 43• 

В призыве к норвежскому народу указывалось: 
«Остановим мобилизацию! 
19 мая 1944 г. норвежсниii народ узнает о том, что вJ1асти 

под предлогом «рабочей повинностю> объявят прпзыв трех :воз
растных категорий молодежи рождения 1921, 1922 и 1923 гг. 

Парни в возрасте 21-23 лет - лучший солдатсний материал -
будут брошены на войну на стороне немцев, т. е. на стороне 
нашего врага. 

Этого не должно случиться. Мы находимся в состоянии вой
ны с Германией". Мы не должны стать предателями ... На нем
цев нажимают со всех фронтов, вторжение союзников вот-вот 
начнется и это висит над немцами, как кошмар. Сейчас немцы 
n отчаянии хватаются за любое средство, чтобы унрепить свой 
фронт". Стать немецким солдатом - это значит стать предателем 
родины, и тот, нто совершит :но, не избежит суда после окончания 
войны. 
Мы призываем: 
Во что бы то ни стало пи одному не являться на призыв

ные пуп:кты".» 44 

Многие юноши, скрываясь от мобилизации, уходили в леса, 
горы. Стали образовываться отряды <шесных парней». Вознию~а 
нроблема снабжения унрывшихся в лесу юношей продовольствием 
и одеждой, так :как многие из них ушли n лес поспешно, пе 
успев захватить теплую одежду и продовольствие. ll стране рнз
nернулась широкая :камлания по сбору продовольствия, одежды, 
денег. Все ::>то сосредоточивалось в определенных местах и зnтем 
переправлялось в труднодоступные места, в :которых укрывалось 

свыше 70 тыс. молодых норвежцев. Была организована доставка 
продовольствия из Дании и Швеции 45. 

42 «Norges krig НJ40-1945~>, b11d. III, ~. 334. 
' 3 Chr. Christensen Okkupasjo11sa1· og ettcrkrigstid, s. 336. 
"«Norges krig 1940-1945», bnd. III, s. 335-336. 
46 Jbld" s. 343. . 
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А бьшо и так, как это произошло 9 августа 1944 г. па ули
це 1·. Осло, когда три норвежских патриота Т. Шенсберг, Т. Гr,е
ловик и А. Сапенген оста,новили грузовик, на котором находи
лось 80 тыс. продовольственных карточек и конфисковали их 46• 

Объединенные усилия патриотических сил страны дали непло
хие результаты и поназали большое стремление норвежского па
рода к борьбе nрl)тив оккупантов и квисJшнговцев: из 70 тыс. 
норвежских юношей на мобиJiизационные пункты явилось всего 
300 человек 47 • 

По этому поводу подпольная газета «Гнистею> 2 июня 1944 г. 
писала: «Мобилизация потерпела полный провал. Пытаясь как
то замаскировать мобилизацию сJювами о «рабочей повинностю>, 
немцы хотеJIИ еще раз обмануть нас, заставить нас быть преда
телями. В Ос.тrо по мобилизации должны были явиться 10 тыс. 
юпошей, но пришла лишь жалкая кучка нацистов и квислингов
цев." Удачное сопротивление норвежцев получило широкий отк
)1ик во всей мировой прессе ... Но мы сами не доJ1жны забывать, 
что бор1.бu JШШI· ТОJ/ЬКО началаСЬ>) 48• 

Пос.1ю того как в горах и лесах сосредоточилост, большое коr
шrчество моJiодсжи, появилась реа:rьная возможnость оргапи:ю

вать широкое партизанское движение, расширить nооружепную 

борьбу с гитлеровс1шми оккупантами и квислинговцами. 
Коммунистическая партия призывала молодежь, подпольные 

организации Сопротивления, находившиеся под влиянием «Rрет
сею>, включитr,ся в повсеместную вооруженную борьбу с гитлеров
цами и их приспешниками 49• Однако «Rретсен», влияние кото
рого в подnо.11ъных организациях значительно возросло пос.'lе ус

пешного срыва мобилизации, преследовал другие цели: удержать 
мо.'Iодежь от вооруженной борьбы с о:ккупантами и квпс.'Тингов
цами, та:к как она могJ1а перерасти в гражданскую войну и уси
лить влияние левых сил. «Rретсев» хотел превратить «лесных 
парней» в своеобразную впутреппюю полицию, таiiную армию, 
чтобы опереться на эти силы в борьбе с прогрессивными :эле
ментами, а та:кже при захвате власти после о:кончавия войны. 
В создавшейся обставов:ке «Rретсею> направил основные усилия 
идеолоrпческой и органпзацпопной борьбы прежде всего против 
Коммунистической nартпи Норвl'гип. «Rрстсен» постарался, что
бы ушедшие в лес норвежцы нс имели оружия, хотя органпза· 
ции «Милорг» располагалп таiiнымп склщн1ми оружия, ноторым 
можно было бы вооружптr, определенное ноличество мо.~:юдl'жи. 
В распоряжении «Крстсеш> и111еш1сь также боm.шпе финансо
вые средства, он держал в свопх рунах органы снабжения отря
дов продовольствием, одеждоИ, нелегальной литературой и т. д. 

46 «Vart folks !1 istorie», bnd. I Х, s. 336-337. 
47 «Nol'!;'OS }(I'il;' 1940-1945», Ь11d. III, s. 348. 
48 Н. Luilin. Ор. cit., s. 254. 
• 0 «Антифашистсное движение Сопротивления в странах Европы в годы 

второй мировой войны», стр. 583. 
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Все это ставило «Кретсею> в более выгодное положепие в борьбе 
с Коммупистичес1юй партией. 

«Коммунисты пытаJ1ись увлечь за собой некоторые группы 
ушедшей в лес молодежи и включить их в свои партизанские 
и диверсионные отряды. Но в полной мере им этого сделать не 
удалось» 50. 

Значит<.'льную часть молодежи «Кретсен» направил в Шве
цию, где формировались специальные но.рвежские полицейские 
войска, которые к концу 1944 г. насчитывали более 14 тыс. че
ловек 51 • 

Норвежское правительство в Лондоне также стремилось уста
новить контроль пад «лесными парнями», чтобы усилить свои 
позиции внутри страны для борьбы не только с прогрессивны
ми элементами в движении Сопротивления, но и с «Кретсен», 
который открыто заявлял о своей претензии на власть в после
ва,спной: Норвегии. Поэтому в середине 1944 г. верховное коман
дование норвежской армии в Лондоне разработало специальный 
план, который предусматривал создание в Норвегии тайных опор
ных баз. Базы размещались в районах, имевших важное поли
~ическоо и стратегическое значение. R концу 1944 г. было соз
дано 5 баз: «Элr» - в 100-150 км севернее Осло; «Бьерн» -
в 100 км севернее Бергена; «Варг» - между Кристисанном и 
Ставангером; «Орм» - в 100 км севернее Хамара; «Хьерт» - в 
100 км восточнее Тронхейма 52• 

Базы были снабжены 20-дневным запасом продоволJ.ствия и 
снаряжения, здесь было сосредоточено большое количество воору
жения, боеприпасов. Например, на базе «Элг» имелось воору
жения примерно на 3 тыс. человек и обмундирования на 1000 
человек 53 • Каждая база была рассчитана на прием от 800 до 
2000 человек и укомплектована командным и инструкторским 
составом, присланным из Англии во второй половине 1944 г. 
В целях укрепления своего влияния в подпольных организац11ях 
на базах началась подготовка командных кадров для подразде
пений: «Милорг», в со.став которых включались норвежские пат
риоты. Эти подразделения сосредоточивались в труднодоступных 
для немцев рай.онах. 

Несмотря на достаточное количество вооружения, боеприпа
·СОв (только англичане забросили с самолетов на эти базы в те
"IСПИС 1944 г. 40 тыс. единиц вооружения) 54 и людей, «боевой 
дух которых, по свидетельству участников, был очень высоюIМ» 55 , 

норвежское правительство в Лондоне дало е;трогий приказ пе 

Бо «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 347. 
51 «Mannskaps Л\·isa», 18.V 1965. 
52 Р. Strn111ir. Бa~copc1asjoner i Norge 1944-1945.- ~МТ, 1964, No 7, 

s. 474. 
53 lbid., s. 486. 
54 lbld., s. 476. 
05 Ibld., s. 494-495. 



вступать 13 130,оруженную борьбу с rитлеровскими оккупантамn. 
«Мы СJiедовали общей линии - не вступать в контакт с противни
ком,- пишет норвежский полковник П. Странде, который коман
довал в 1944 г. базой «Элг».- Нам бьшо разрешено открывать 
огонь по немцам и отрядам Квислинга лишь в случае самообо
роны и защиты складов» 56• 

Предполагалось, что базы объединя.т патриотически наст
роенную молодежь, отвлекут ее от вооруженной борьбы в пе
риод оккупации; предпо.лагалось также, что из нее будут созда
ны политичес1ш надежные полицейские отряды, которые смогут 
в cJiyчae необходимости запять наиболее важные промышJiенные 
и политические центры страны. 

Борьба норвежского народа против мобилизации молодежи 
на Восточный фронт показала, что норвежский народ относится 
к Советскому Союзу и его героической Красной Армии с боль
шой симпатпей. Это отношение способствовало невиданному по 
норвежским масштабам росту движения Сопротивления. В борьбе 
за срыв мобилизационных планов объединились все патриотиче
ские силы страны. Если бы такое единство действий возникло 
с самого начала оккупации и во главе движения Сопротивления 
стояли сторонники активной вооруженной борьбы с гитлеровски·
ми агрессорами и квислинговцами, то в Норвегии возникло бы 
широкое партизанское движение. Однако после срыва мобилиза
ции норвежской молодежи в гитлеровскую армию вновь наступил 
раскол в движении Сопротивления. Завязалась междоусобная 
борьба между «Кретсен» и эмигрантским правительством в Лон
доне, продолжалась борьба между ними и коммунистами. Разно
гласия внесли раскол· в возникшее единство патриотических сил 

и привели к ослаблению вооруженного сопротивления гитлеров
ским оккупантам. 

Коммунистическая партия Норвегии предлагала «Кретсен» и 
руководству «Милорга» организовать единый руководящИй центр 
движения Сопротивления в стране, куда бы вошли представите
ли всех политических партий и группировок, но они отверга
ли эти предложения и вели прежнюю линию на изоляцию Ком
мунистической партии Норвегии, недопущение ее в руководящие 
организации движения Сопротивления. 

Борьба советских воен,н,оп.лен,н,ых - участн,иков н,орвежского 
движен,ия Сопротив.лен,ия. К 1944 r. в Норвегии было- сосредо
точено большое количество боеспособных гитлеровских частеii, 
насчитывавших более 360 тыс. человек 57 • Н среднем один 
гитлеровский солдат приходился примерно на 8 норвежских 
жителей. 

Начиная с 1942 г. в Норвегии строились многочисленные во
енные сооружения и укрепленные районы, :которые, по замыс-

ьв Р. Strande. Ор. cit., s. 491. 
ь1 «Norges krig 1940-1945», Ьn1. 111, s. 711. 
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лам гитлеровского командования, должны были превратить эту 
страну в «пеприступную крепость». Для строитеш,ства требова
лось большое количество рабочей сиJtы, но ее не- хватало. В ка
честве рабочей сплы испо.'lьзовалисr, воепнопленные. Кроме того, 
в Норвегию, единственную страну, фашистская Германия направ
ляда и свою рабочую силу. Здесь работало несколько десятков 
тысяч нсмецю1х рабочих и специалистов 58• 

На строптсльстве военных сооруж<'н11й в Норвегии с 1942 г. 
работало 01юло 100 тыс. советсю1х военнопленных 59• Пленные 
содержались в концентрационных и другпх спецпальных лагерях 

в нече.тювеческих условиях. Особо тяжедые условия былп созда
ны в концептрацпонных лагерях в Северной Норвегпи. Немцы пе 
признавали общепризнанных правил и норм международного пра
ва в обрrtщепии с совстсю1ми военпош1енными. Пленные припуж
дались выпоjшять различные работы в интересах вооруженных 
сил оккупирующей державы. В качестве средств принуждения 
немцы использовали голод, телесные наказания, зверское обраще
ние и казни. Медицинская помощь полностью отсутствова.аа, 
большая смертность была следствием голода и антисанитарных 
условий. В немецких концентрационных лагерях Норвегии по
гибло свыше 10 тыс. советских граждан 60• Норвежская га3ета 
«Маннскапрс Ависа» сообщала, что на территории Норвегии в 
62 местах похоронено свыше 10 тыс. советских со:щат. Только 
в местечке Тьетта (губерния Нурланн) похоронено 8 тыс. совет
СI{ИХ граждан 61 • 

Первые партии советских военнопленных были доставлены в 
Норвегию в конце 1941 г. 62 Гитлеровские власти сразу же предпри
няли строгпе меры к тому, чтобы не допустить контактов мсст-
1юго населспия с советсю1ми военнопленными. Чтобы запугатr> 
местное население и предотвратить общепие с советскими воешю
пленными, гитлеровское командование установило строгие меры 

наказания. «В Осе,- писа.1а М. Эстрем,- кругом расклеены пла
каты. Одпн из них висит на столбе около нашего дома. Самое 
строгое наказание, вплоть до смертной казни, за малейшую по
мощь пленным или какое-либо проявление сочувствия и симпа
тию) 63• 28 сс1iтяб:r_>я 1941 г. наместник Гитлера в Норвегии Тер
бовен отдал специальный приказ по данному вопросу. Приводим 
часть его: 

((§ 1 

1. Всякая прямая или косвенная связь с военнопленными за
прещается. 

68 «Антифашистское двпженне Сопротивления в странах Европы в годы 
второй мировой войны», стр. 581. 

09 «Известия», 28.IV 1948. 
во Там же. 
61 «Maпnskaps Avisa», 28.V 1962. 
62 М. Эстрем. Дневник «р.усской мамы». М., 1959, стр. 6. 
вз Там же, стр~ 12. 
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2. Исключением является обращение с военнопленными 1'еХ, 
нто исполняет служебные или другие вмененные им обязанно
стн шш вынущден к этому о.бстоятельствами работы. В этих 
сJ1учаях общенне с военноплсuпымп должно быть в рамках а6-
со:1ютной необходнмостп. 

§ 2 

Нарушение § 1 паказываотся тюремным за1<люченпем, а .в 
серы'зных случанх - каторгой. При непреднамеренном наруше
шш - арест или штраф. 

§ 3 

Наказаuие за нарушение этого предписания возлагается п11 
СС И управлеuие ПО.?IИЦИИ.")) 64 

Чтобы настроить норвежс1<ое население враждебно I< совет
сюfм военнопленным, гитлеровская администрация и Квислинг 
стремились внушпть норвежцам мыс;1ь, что они, как и немцы, 

принадлежат к высшей расе господ, а советские люди - к расе 
рабов. Фашисты уже давно кричали, что «русские - это неполно
ценный народ, раса рабо.в» 65• 

Однако героuческая борьба советско1·0 народа с· гитлеровски
ми захватчиками, сокрушительные удары, которые папоспла 

Красная Армия «nепобедимой» гитлеровской армии, стойное по
ведение советсю~:х военнопленных в нечеловеческих условиях пле

на завоевали симпатии простых норвежцев. «Россию мы встретили 
совершенно другую, чем нам вдалбливала гитлеровская пропа
ганда,- писал норвежский журналист У. Далгард.- Мы увидели 
пре1{расных людей, скромных, с сиJ1ьным чувством солидарно
сти, трудолюбивых людей, кото.рые по своему развитию и куль
туре стояли на голову выше «сверхчелове1юв» - немцев. И рус
ские завоевали наши симпатии, и мы их считали братьями» 66• 

Симпатии норвежских трудящихся к советским военноплен
ным росли по мере побед Красной Армии над фашистскими пол
чищами. С 1943 г. помощь советским военнопленным приобретает 
очень широкий размах. 

Эту помощь нельзя рассматривать лишь каI< прояш1ение гу
манности норвежского народа. Она фактически являлась одной 
из основных и напболее доступных для большинства норвежцев 
форм борьбы с гитлеровскими 01шупантами в Норвегии. Ес:ш 
значительная часть норвежского населения по полптическим н 

другим причинам не принимала участия в вооруженной борьбе 
с гитлеровскими оккупантами, не работаJiа в подпольных орга
низациях, то свой патриотизм и неitависть к оккупантам и на-

64 «Норвежские былю>. 13оспю1инания о борьбе протпв фашиз~1а. М" 1964, 
стр. 9. 

65 М. Эстре.м. Указ. соч" стр. 10. 
66 «Sovjet og vi».- «Samband». Oslo, 1946, No 3-4, s. 8. 
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ЦRётам норвежцы могли проявить в наиболее доступной для них 
форме борьбы - помощи советски:м военнопленным. Именно глу
бокие симпатии но.рвежского народа к Советскому Союзу, его 
армии, советским военнопленным стали в 1944 г. мерилом пат
риотичности большинства норвежских трудящихся. И в этом про
лвилось огромное влияние Советского Союза на умы и настрое
ния норвежских патриотов, на норвежское движение Сопротивле
ния в целом. «В это время слова о помощи советским военно
пленным""- пишет М. Эстрем,- становятся «магической форму
лой» 67 • И далее она продолжает: «Во многих магазинах и J1ав
ках знают, что я помогаю русским, и часто отпускают мне про

дукты без карточек и по сниженным ценам. В булочной фрекен 
Алсакер я часто получаю хлеб даже бесплатно. В Осе я обра
щаюсь ко многим семьям, в том числе и малознакомым. 3авела
большую переписку. Знаю, что это связано с риском, но верю 
в людей и знаю, что большинство симпатизирует русским и хо
чет им помочь. И действительно, почти никогда не встречала 
я отказа." Отовсюду мне передают подарки для русских. Мно-
гих я даже не знаю. Сего.дня мне, например, принесли 7 · кг 
овсянки, 5 кг сахара, 5 кг муки, несколько свертков хлеба. Тот, 
кто послал это, пожелал остаться неизвестным. Часто получаю 
письма с деньгами, хлебными талонами. Очень много мн:е помо
гает фрау Б. Мосефьорен. На днях передала мне 10 крон, 10 кг 
муки, 10 кг овсянки. .Вчера прибежали две девушки с деньга
ми, которые они собрали в школе... На пленных надвигается 
другая беда - наступают морозы. Я решила поговорить со зна
комыми женщинами, все сразу же горячо откликнулись. Через 
несколько дней у нас было 120 пар шерстяных чудок, нескодько 
десятков ру1швиц, шарфов." Я думаю, что в Осе не нашлось се
мьи, которая :ае дала чего-нибудь для пленных» 68• Всего М. Эст
рем о.казала различного рода помощь более чем 500 советским 
военнопленным. 

«Стало привычным готовить обед с расчетом па наших 
русских друзей,- рассказывает норвежец Э. Андерсен из поселка 
Ла~\ссвог.- Передавали еду главным образом мы, дети. Сначала 
это пытались делать взрослые, но их арестовывали." Ребятишки 
были неуJювимы» 69. 

Дети Норвегии активно участвовали в по.мощи советским во
еннопленным. Поступок 13-летнего норвежского мальчика Руаль
да Педерсена был в то время типичным 70• В начале 1945 г. 
Руальду было 13 лет. 

Он жил неподалеку от лагеря военнопленных и часто перQ
давал им еду и одежду, которые собирал вместе со своими дру-

67 М. Эстрем. Укав. соч" стр. 12. 
вs Там же, стр. 30-41. 
69 «Сильнее смертю>. Воспоминания, письма, документы. М., 1963, стр. 40. 
?0 А. Лабеаников, Мальчик и~ Нарвика. М" 1966. 
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зьями в школе. Однажды ·маленького Педерсена остановил ав
стриец, служивший в лагере. Оп давно наблюдал за мальчуга
ном и, видимо, решИл, что ему можно доверить опасную тайну. 
«Передай русским, что им угрожает смерть. Им хотят сде
лать прпвивки от тифа, но это будет яд»,- сказал он. 

Вместе со своим другом Руальд написал записку советским 
военнопленным, в которой предупреждал их о замыслах гитле
ровских палачей:. Они вложили записку в хлеб и передали его 
в лагерь. 

Когда в лагерь пришли фельдшеры, военнопленные взбун
товались, отказались делать прививки. Их поддержали жителu 
города. Так бы;~:а спасена жизнь многих советских людей. 

М. Эстрем, Р. Педерсен и другие норвежские патриоты были 
награждены за самоотверженную помощь советским военноплен

ным орденами и медалями Советского Союза. 
Норвежские патриоты находили самые раздичпые формы, 

чтобы сообщить советским военнопленным новости с фронта, 
о победах Красной Армии над фашистской армией, освобоlhден
ных советских городах. «Не так легко сообщить в лагерь о по
ложении на фронте,- писала в то время М. Эстрем,- но все
таки это удается. Иногда вместе с едой в руки пленных попа
дает записка, иногда дети поджидают колонну пленных и хором 

скандируют название только что освобожденного города» 71 • Это 
воодушевляло военнопленных и придавало им силы. 

БОJ1ьшую помощь норвежские патриоты оказывали советским 
военнопленным при побеге из концентрационных лагерей. Благо
даря помощи норвежцев многие пленные смогли добраться до 
шведской границы. Вот один из типичных случаев, рассказан
ных норвежским патриотом писателем Игвалом Свинсосом: «". у 
порога моего дома свалился без сил высо.кий, широкоплечий па
рень лет двадцати пяти - тридцати. Я очень растерялся. Дом был 
полон людей ... Вчера умерла моя мать. Они съехались на по~ 
минки ... 

Парень опорожнил, не отрываясь, кувшин молока и съел бес
численное количество бутербродов. Пока оп ел, на дороге, в двух
стах метрах ниже ·моего дома затормозили два немецких мото

цикла и автомашина с солдатами. Я похолодел от ужаса." Однако 
парень был настолько голо.деп, что утратил всякий страх и про
должал есть". 

Гитлеровцы, остановившись на дороге, расклепвали плакаты. 
Семеро русских бежали из лагеря Бродсхауг". Тому, кто по
встречает их и не донесет, угрожали смертью. 

Да, так и будет. Только что в соседнем селении фашисты 
расправились с учителем. Он не сообщил о пленном, и его расстре
ляли перед домом, в котором он жил ... Мотоциклы и автомаши-

71 М. Эстрем. У1шз. соч" стр. 38-39. 
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па вскоре подъехали к моему дому. Ефрейтор принялся меня до
прашпвать, помахивая пистолетом. Не видел ли я русско.го? 

- Нет. 
- Да! - вскричал он.- Вы его видели. 
Я ОI\аменел. Неужели ефрейтор подсматривал?! 
- Нет,- настаивал я.- Не видел. 
И вдруг мпе в голову пришла мысль, до которой я вряд ли 

додумался бы в спокойной обстаноnr<е. 
- Нет,- повторил я.- Никакого беглеца здесь не было. Из

бавьте меня от дальнейших расспросов. У меня умерла мать". 
Я указал па еловые ветви по обеим сторопам лестннцы". На ли
цах немцев". я заметил растеря.нность". 

Я не мог бы жить, если бы донес на руссного коричневым 
дьяволам. Каждый честный норвежец поступил бы так же» 72• 

Норвежсюrе крестьяне, лесорубы, рабочие помогалп бежавшим 
к шведской границе советским воепноп:1е11пым. Лесоруб Ипгмар 
Стенгрюпдет рассказывает: «В середине июля сорок четвертого 
года". Мюрбротеп привел коренастого незнакомца". Это быJI рус
сюrй, бежавший из плена. Я попрощался с лесорубами и сдеJrал 
ему знак следовать за мной... Заметив, что мой спутник устал, 
я взял у него китель, который он снял и нес в руке. В другой 
руке у него был топор. О топоре я не запкнулся. Пеглец не знал 
меня и ма,г насторожиться... В полночь достигли нашего дома". 
Мать поставила еду на стол". Выпили кофе и зашагали дальше ... 
Близилась границ;~.". Убедившись, что моему другу не грозит опа
сность, я сердечно простился с ним. Как я ни возражал, друг 
отдал мне топор и половину прппасов, которымп снабдили его 
крестьяне. Топор сохранился у меня и по сей день."» 73 

Было немало случаев, когда норnежсю1е патрпоты продолжи
тельпое время скрывали у себя бежавших из лагеря советских 
военнопленных. 

Норвежский патриот Алекс Краг рассказьшал об оказании по
мощи сбежавшим 21 сентября 1944 г. из лагеря четы
рем русским военнопленным - Н. Че.чулипу, Я. Потапову, 
Ф. Спицыну и А. Могиле. «Я бывал с отцом, профессором рус
ской литературы, в Мосrше, владею русским языком. Узники ла
геря хорошо меня знали, так как я передавал им хлеб и сооб·· 
щал новости". 

Мы разыскали беглецов". 
... В субботнпй вечер доктор Лпсло, его жена и крест1.ян11п 

Агнар Нюхаген ехали по дороге на велосипедах. Позади Нюхаге
на на багажнике восседал Чечулин в шляпе, новом костюме и 
золотых очках доктора, в которых ничего не видел. Благополуч
но миновали немецкую заставу и достигли мое~ лесной избушки. 

72 «Норвежские были». Воспоминания о борьбе против фашизма, стр. 81-
82. 

73 Там же, стр. 97-98. 
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Я радушпо принял русского". Внутри горизонтальной: Rаменистоii 
расщеJJины черuеет лаз в бо.1ьшую пещеру... Сюда мы провела 
руссюrх ... Я состаnпл пм компанию в пещере. 

Тридцuть порнеащев, посвящеш1ых в тайну, взяJJись снабжать 
нас всем пеобходнмым и предупреждать об опасности... Друзья 
достали примус, посуду, лампу с рефлеRтором, деташ1 радпопри
емшша и батареи питания ... Тишина убежища нередко нapyшa
Jracr. кринами «ура» в честь побед.советсного оружия. 

БегJ1ецы мечтатr об одном - припнт1. участпе в аптпфашнст
сной борьбе. Но спускаться с гор бы.10 безрассу,ГJ,по: немцы 
стерег:1и проход в долину» 74 • Четверо советских беженцев про
бы:~и в уr<рытип до ноrща 1944 г. 

В но1ще 1943 г. норвежсI<ие патриоты Мадсен, Хальворсен и 
Гюльбрапдсен помогли бежать из концептрацпонного лагеря со
nетскпм офицерам Ф. Бычкову и В. Смелову 75• Весной 1944 г. 
ошr устрошти побег А. Смияна, Н. Ермолова, А. Савченко, В. Ар
хипова, П. Теслицного и других 76• 

В Норвегии создавались подпольные патриотичесRие организа
ции для освобождения узников лагерей. С конца 1943 г. в ОсJю 
стала действовать нелегальная оргапизацпя норвежских патрио
тов, которая готовила побеги советсr<их военнопленных из лаге
ря Эттерстадт. Во ГJiаве ее стоял журналист коммунист Хельмер 
Мадсен. 

Между подпоJiьной организацией и советскими военвоплеп · 
пыми всJiась переписr<а. Tar<, старшина Владимир Архипов писал: 
«Дорогой друг I\пут! Во вторник, в 16.30, Вы до.1жны быть на ме
сте. В 16.45 нас будут уже искать. Мы думаем положить на про
волоr<у лестницу. Идем на большой риск. Удастся ли всем вам 
преодолеть ограду иJiи JIЯжем на проволоке, или того хуже, 

сцапают за проволоr<ой. Обратите внимание на постового. Если 
заметите, что оп идет к yгJiy, переждите 3-5 минут".» 

Побег старшины Архипова, сержанта Теслицкого и .Лейтенан
та Савчепко был совершен точно по намеченному плану. 14 но
нбря 1944 г. на фабрике «Норма прое:ктиль фабрик» погас свет. 
Это Савчешю вывернул пробки. Во.спользовавmись замешатель
ством охранников, Архипов приставил к проволоке лестницу. 
Петр Теслицкий подал ему вторую. Ею Архипов накрыл два ряда 
провоJiо:ки. Вскоре трое смельчаков спрыгнули на улицу за огра
дой. Здесь ждал их автобус, в :котором находились Х. Мадсен 
и Б. ХаJiьворсеп. 

Подпольщики из Эттерстадта помогли выйти на волю еще 
двум советским воинам - Николаю Попову и Петру Грибюшу. 

За самоотверженную помощь советским военнопленным члены 

74 «Норвежские были». Воспоминания о борьбе протиn фашизма, стр. 96-
98. 

76 «Поnая и ноnейшая историю>, 1962, .№ 6, стр. 131. 
76 «Трущ>, 27.V 1959. 
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этой подnольвой организации Р. Гюльбравдсен, tt. rюльбравдсеil, 
Я. Мадсев (посмертно), С. Неверлувд, Б. Халворсен указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР были награждены 29 июня 
1964 г. орденами Красной Звезды, а Р. IlJJдepceн - медалью «За 
отвагу» 77• 

Стойкое поведение советских военнопленных так же оказало 
стимулирующее влияние на развитие движения Сопротивления в 
Норвегии. ДJiя многих норвежцев советские пленные, оказываю
щие всячес1юе сопротивление гитлеровцам, сохраняющие достоин

ство в самых бесчеловечных условиях существования, стали жи
вым олицетворением мужества 78. 

«Всех нас тогда изумляла человеческая гордость, воля, муже
ство советских людей. Они и в плеву не стали покоренными. Нет, 
мне думается, ни одного норвежца, который не сказал бы доб
рые CJioвa о тех русских людях, с которыми ему пришлось встре

титься» 79,- писал норвежский прогрессивный журналист П. Э. Ге
радсвейт. 

Этим объясняется то положение, что ни один норвежский 
буржуазный историк, ни одно официальное историческое иссле
дование в Норвегии до сих пор не занимались изучепием влия
ния борьбы советских военнопленных на развитие движения Соп
ротивJiения. Консервативное руководство движения Сопротивле
ния «Кретсею> опасалось большого скопления советсJ\их военно
пленных и растущих к ним симпатий норвежцев; опасалось оно 
также, что советские' военнопленные, попав в бездействующие 
организации «Милорг», смогут оказать влияние на эти органи
зации и вместе с норвежскими коммунистами вовлечь их в воору

женную партизанскую борьбу с гитлеровскими оккупантами и 
квислингоnцами. 

Некоторые советские военнопленные, вырвавшиеся из-за ко
лючей проволоки, вступали в норвежские партизанские отряды, 

состоявшие, как правило, из коммунистов и базировавшиеся n 
труднодоступных местах. Найти эти немногочисленные отряды 
было чрезвычайно трудно и только связавшись с подпольными ор
ганизациями Коммунистической партии. Именно так произошло 
при побеге Владимира Гудова и Григория Костипа из концла -
герл. 

С помощью норвежского патриота они добрались до отряда 
коммуниста Больгара Кнутсена и уже в начале октября 1944 г. 
принимали участие в валете на оружейный завод в Конгсберге. 
Во время этой операции Гудов убрал часового. Затем он и нор
вежец KJiayc подобрались к насосной станции, заложили взрыв
чатку и взорвали станцию. Клауса ранило в ногу. Владимир 
трое суток пес его на себе до расположения отряда. 

77 «Н:расная звезда», 30.VI 1964. 
78 «Норвежские были». Воспоминаm1я о борьбе против фашизма, стр. 4. 
?8 ~Советская Р..оссия~, 31.VII 1964. 
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Гудов и Костив воевали в партизанских отрядах Норвегии 
до конца войны 80• 

Русский, по кличке Нильс, сража.11ся вместе с коммунистом 
Асбъерном Сюнде, который рассказал о нем - в художественно
документальной книге «Люди во мраке» 81 • Диверсионная группа 
Сюнде вела бои с захватчиками, освобождала борцов Сопротивле
пня из тюрем, Езрывала учреждения оккупантов и заводы, вы

полнявшие их заказы, однажды напала на нацистский бани. 
Пятеро советских людей, которых норвежцы звали Якоб, 

Лайф, Петтер, Ганс и Ральф (Сергей Кравцов, Леонид Каалба, 
Петр Рязанов, Николай Слопюк и Дмитрий Фролов), присоеди
нились к партизанскому· отряду в районе Весткога, южнее Драм
мена. Об их самоотверженных поступках рассказывается в ю1иге 
«Воспоминания партизан Весткога» 82. 

Леонид Камаев, Степан Рубан, Алексей Верещак и Федор 
Елисеев оиазались в партизанском отряде «Эстмарю>, где они ста
лп инструиторами. Норвежские партизаны восхищались их храб
ростью, умением обращаться с оружием. Лучших инструиторов, 
rоворпли они, не приходилось и желать 83• 

В норвежсиих партизанских отрядах возникали «русские взво
ды». О них говорил в феврале 1946 г. бывший норвежский ге
нерал У лав Хельсет в своем выступ.11ении в обществе «Норве
гия - СССР». «В мае 1945 г. я должен был посетить наших 
«лесных ребят», или, как их русские называют, партизан. Сре
ди них я встретил русский взвод из 12 советских человек. Они 
убежали из ионцлагерей:, установили контаиты с нашими «лес
ными ребятами» и в течение целого года сражались вместе с на
шими парнями. 

Командпром взво.да был высоюпi: парень - электрик из Моск
вы. Он отлично говорил на норвежсиом языке и рассказал мне 
много боевых эпизодов из совместной борьбы. Было видно, что 
крешше узы дружбы соединили норвежцев и русских, которые 
победили смерть". И таких примеров по всей стране было нема
ло» 84• 

Немало совместных операций провели норвежские патриоты 
и советские военнопленные. 

Осенью 1944 г. бежал с лесоразработок Александр Веташев. 
Оп пробрался к уединенному домику в лесу, где жил антпфа
шист Алфа Сиау, который: снабжал военнопленных, сумеnших 
убежать из .'Тагерей:, велосипедами. Находясь в плену, Александр 
овладел норвежским языком; после побега из лагеря ра-

80 М. И. Се.миряга. Советские люди в европейском Сопротивлении. М., 1970, 
стр. 249. 

81 См. А. Sunde. Menn in m0rket. Oslo, 1947. 
8t М. И. Се.1tиряга. Указ. co•r" стр. 249. 
83 «Комсомольская правда», 26.XI 1961. 
84 .«Lykke og Uvsglede. Tale fo1·mann i Norges Idrettsforbund, general О. Не]. 

set, ра m0te i Nvrsk-Sovjetunionsk Samband i Oslo, 8febr. 1946».-«Samband». 
Oslo, 1946, No 2, s. 5-6. 
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ботал в подпольной группе. Когда арестовали пеqатника подполь
ной типографии, он заменил его. Вместе с Rолбьерном Эйде Ве
ташев выпускал вблизи завода тяжелой воды в Рьюкане газету 
«Сигнал» 85 • 

На стройках и заводах советские военнопленные нередко ор
ганизовывали саботаж. «Русские ... ,- пишет бывший норвежский 
по.дпольщик Эдвард Сканке,- делали все оqень медленно и оqень 
плохо. С поразительным искусством проводили саботаж. Это были 
стойкие людю> 86• Акт саботажа описывала и норвежская газе
та «Рогаланд авис», рассказавшая, как два советских военноплен
ных и группа норвежцев «ремонтировали» фашистский миноно
сец. «Ремонт нисколько не продвигался. Норвежцев арестовали, 
а русских избили, посадили в карцер, а затем отправили в штраф
ную команду» 87• 

«Ни одного полезного движения для врага!» - было девизом 
крупной нелегальной организации «Семья», объединявшей совет
ских офицеров-узников. Они ломали сверла отбойных молотков, 
запускаЛи в камнедробилку увесистые гранитные «ореш1<ю> и, 
разгружая корабли, бросали за борт ящики с военной техни
кой. «Василий Котельников и я,- пишет Леонид Молqанов,--от
вязали толстое бревно, лежавшее поперек рельсов на конце уз
коколейки, разогнали вагонетку, и она полетела в пропасты 88• 

Все это нередко делалось на глазах работавших здесь же 
норвежцев. 

Таким образом, советские военнопленные были активной си
лой норвежского движения Сопротивления. Они во многом пока
зали пример норвежским патриотам, своими действиями звали их 
на борьбу и самопожертвование ради освобождения страны от 
гитлеровских оккупантов. И в этом сказались замеqательные ка
чества интернационализма, солидарности, которые присущи совет

скому чело.веку. 

Борьба Коммунистической партии за единство всех патриоти
ческих сил страны. Весной 1944 г. Коммунистическая партия вы
ступила с предложением создать всенорвежский руководящий ор
ган движения Сопротивления - Совет свободы. В апреле 1944 г. 
образованный партией Инициативный комитет направил письмо 
норвежскому эмигрантскому правительству с просьбой о содей
ствии в сотрудничестве между различными организациями, бо,ров
шимися против оккупантов. В письме указывалось, что отсутствие 
координации действий этих организаций приводит к трагиqе
ским последствиям и в качестве примера приводился факт, имев
ший место в феврале 1944 г. в губернии Телемар:к, когда лица, 
связанные с «Кретсен», организовали травлю связного-коммуни
ста. Инициативный комитет просил у эмигрантского правитель· 

ss М. И. Се.миряга. Указ. coq., стр. 249. 
86 «Норвежские были». Воспоминания о борьбе против фашизма, стр. 24. 
87 «Rogalands avis», 28-30.Х 1959. 
вв i<Новая и новейшая истор~я», 1962, .№ 6, стр. 134. 
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ства помощи вооружением и боеприпасами, справедливо отмечая, 
что правительство посылает деньги, вооружение и боеприпасы по 
существу бездействующим организациям, подчиненным «Крет-
сен» 89 • • 

В качестве программы действий Совета свободы Инициатив
ный: комитет выдвинул следующие основные предложения: Совет 
свободы представляет собой единый руковощ~:щий центр движе
ния Сопротивления; в своей деятельности он опирается на шпро
кие -круги населения; Совет организует снабжение продоволь
ствием гражданского населения и борьбу с черным рынком; про
водит эффективные меры по срыву поставок продовольстnин. 
оккупантам, а также сырья и других материалов для важных воен

ных предприятий, используемых гитлеровцами; осуществляет пос
ле освобождения страны вместе с правительством, вернувшимся 
из эмиграции, административную власть, подготавливает и право· 

дит демократические выборы 90 • 

· Эмигрантское правительство переслало это письмо для отве
та «Кретсею>. Преследуя корыстные политические цели и боясr> 
ослабления своих позиций в результате развертывания освободи
тельной борьбы, «Кретсею> отверг предложение Коммунистиче
ской партии об объединении всех патриотических сил страны и 
создании Совета свободы. 

Но Совет свободы из представителей Коммунистической пар
тии и симпатизирующих ей патриотов был создан 91 • Позднее 
Коммунистическая партия вновь неоднократно обращалась к 
«Кретсею> с предложением объединиться и мобилизовать все 
силы нации на борьбу с врагом. Так, в иiоне 1944 г. представи
тель Совета свободы на встрече с представителями «Кретсен» на 
конкретных примерах доказывал возможность и необходимость 
совместных активных боевых действий против фашистов. В шrсь
ме R «Кретсен» от 4 июля 1944 г. Со.вет свободы подчеркивал, 
что за ним стоят «известные всей стране деятели в облас.ти куль· 
туры, деловой и политической жизню> и что «торможение спло
чения сил народа приведет к далеко идущим последствиям в от

ношении будущего развития страны» 92 • Однако «Кретсен» про
должал придерживаться своей прежней тактики отрицания во
оруженной борьбы с 01шупантами. В 1944 г. коммунистами был 
проведен ряд крупных диверсий и выведены из строя наиболее 
крупные военно-промышленные объекты: большой завод боепри
пасов в r. Ко.нгсберге, прокатный· цех алюминиевого завода в 
Хальместранде, крупнейший в стране электротехнический завод 

89 «V art Partis politikk нnder krigen», s. 76-!Ю. 
90 «Regjeringen og Hjemmefroнten under krigen», s. 400-402; «Vart Partis 

politikk нndcr krigen», s. 76-90. 
91 «Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы 

второй мировой войны», стр. 585; «Regjeringen og Hjemmefr·onten», Dok, 
245; «Vart Partis politikk under krigen», s. 100. 

Р2 i<Jlegjeringen og Hjemmefronten under krigen», s. 443-444, 
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«Пер Нюре и компания» в Осло, несколько заводов, изготовляю-
щих авиационные моторы, а таRже серную н:ислоту в гг. Люса
кер и Энгепе, и т. д. Много диверсий было проведено на желез
нодорожном транспорте. Эти диверсии имели большое значение, 
они тормозиJ1и переброску немецко-фашистских войск и боевой 
техники» 93 • 

Несмотря на репрессии гестапо и квислинговцев, особую по
зицию «Кретсею> и норвежских правящих кругов, роль Rомму
нистической партии становилась все более значительной. Она яв
лялась организатором вооруженной борьбы и сторонником един
ства действий. .Командующий немецкими войсками в Норвегии 
18 августа 1944 г. доносил в Берлин: «.Коммунисты здесь хоро
шо организованы и представляют собой наиболее активную часть 
сопротивления. Они образовали осо.бые так называемые диверси
онные и партизанские отряды» 9 ~. Тысячи патриотов, желавших 
внести шшад в победу над фашистской Германией и в освобож
дение своей родины от поработителей, вступали в ряды Rом
муппстической партии и включались в диверсионную деятеJ1ь
постr, подпольных организаций 1\оммунистов. 

Признаки разложения в партии Квислинга. Поражение гит-
леровских полчищ под Сталинградом, Rypcl\oм и продолжавшееся 
мощное наступление Rрасной Армии предопределили неиз
бежный и сl\орый разгром фашистской Германии. Это стали со
знавать и приверженцы .Квислинга, сторонниRи установления в 
Норвегии «нового порядRа>>. С 1943 г. в рядах партии .Квислин
га начинается брожение. Она пе тольl\о перестает расти, но и 
теряет своих членов. Согласно данным Норвежского архива и Rар
тотеl\и по учету членов партии, к Rонцу деl\абря 1940 г. в партии 
было 23 755 человек После нападения Германии на СоветсRий 
Союз темпы роста квислипговсl\оЙ партии несl\ольRо замедлился, 
однаl\о рост продолжался, хотя и более медленными темпами. 
R середине 1942 г. количество членов «Нашунал самлинг» состав
ляло 42 920 человеR, число же молодых членов партии уменьши
лось почти на тысячу (с 5994 до 4987). 

Провал гитлеровсl\ИХ планов на советсl\о-германсRом фронте 
оказывал непосредственное влияние на положение партии Rвис
липга. До ноЯбря 1943 г. число членов партии «Нашунал сам
липг» увеличилось всего па 500 человек и достигло свqей мак
симальной цифры - 43 400 человек, после чего оно стало бы
стро соl\ращаться 95• В дальнейшем в партии норвежсl\их фаши
стов начался развал . 

.Как уже упоминалось, в 1943-1944 гг. гитлеровская админи
страция и .Квислинг сделали попытку мобилизовать норвежскую 

93 «Аптифашистс:Rое движение Сопротивления в странах Европы в годы 
второй мировой войны», стр. 586. 

94 Архив МО СССР, ф. 6598, оп. 725168, д. 331, п. 323/4, лл. 49-5(). 
в& J. Andenaes, О. Riste, М. Skodvin. Norway and the Second World War. 

Oslo, 1966, р. 68-70. 
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молодежь ва Восточный фровт, и она полагала, что пример По
кажут прежде всего члены партии. Однако этого не сJiучилось. 
Мпогие рядовые члены партии «Нашунал самлинг» под различ
ными предJJогами отказывались отправиться на войну против Со
ветского Союза. Из партии стали уходить полицейс.кие чиноnнюш, 
служащие государственного аппарата. К концу 1943 г. партию 
покинуло свыше 1000 человек. Причем процесс разложения и от
лив из партии стал принимать все большие масштабы 96 • 

УчастиJJись СJ1учаи открытого неповиновения высокопостав
ленных нацистов при.казам немецкой администрации и Нвислин
гу. Когда, например, главпому полицмейстеру г. Осло Гуннару 
Эймирсену было при.казано арестовать в качестве заложников не
с.колько норвежс1шх девушек, он отказался выпоJшить это при.ка

зание. Чтобы .как-то укрепить свое пошатнувшееся положение, 
Квислию• с помощью гитлеровцев ввел террор внутри самой пар
тии «Нашунал самлинг». Полицмейстер Г. Эймирсен был приго
ворен к расстрелу, а от полицейских, бо.'Iьшинство из которых 
были членами партии Квислинга, потребовали принести присягу 
на лояльность. Каждый из них должен был подписать сле~ую
щее обязательство: «Я обязуюсь самым добросовестным образом 
исполнять все свои служебные обязанности и следQвать данным 
моими начальниками приказам» 97 • Одна.ко некоторые полицей
ские отказались подписать это обязательство и были арестованы. 
Главарь норвежс.кой охранки, один из самых жесто.ких палачей, 
был вынужден публично признать в 1943 г., что «на этот раз по
ложение в партии сложилось очень серьезное» 98• 

Проводимые репрессии не смогли остановить дальнейшего раз
ложения партии и ее опоры - полиции. Среди самих полицей
с.ких стали возни.кать оппозиционные группы и даже подполь

ные организации. Например, подпольные организации, поJ1ицей
с.ких. под названием «Ос.кар» и «Эрлинr» призывали служащих по-
лиции - членов партии Квислинга «не занимать более высших 
вакантных должностей и бойкотировать пропагандистские митин
ги и партийные собрания» 99 • 

В начале 1944 r. сложилось та.кое положение, что многие кви
слинговцы, не только полицейские, отказывались занимать осво
бодившиеся руководящие посты в государственном аппарате, пар
тии и полиции !ОО. 

Многие полицейские, в прошлом ревностно выполнявшие 
приказы Квислинга и его сподручных, теперь, стремясь уйти от 
ответственности, стали искать контактов с «Кретсею>. 

В первой половине 1944 г. подпольные организации полицей
с.ких обратились к «Кретсен», с просьбой осуществлять над ними 

96 «Rоммунистический Интернационал», f942, .№ f2, стр. 64. 
97 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 280. 
98. lbld., s. 279-280. 
99 lbld., s. 278. . 

ioo IЬid., s. 275-282. 
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руководство и давать советы в отпошении их дальнейшей д~я
тельности. Руководители этих подпольных организаций вносили. 
в частности, предложения о том, чтобы <шризвать полпцейских 
уйтп со своей сJ1ужбы и укрыться в подпоJ11.е1> 101 • Одпа1ю «Крет
сеш> нужны были не отдельные вооруженные подпоJ1ьные группы 

бывших полицейских, а весь полицейский аппарат, на который 
«Кретсен» мог бы опереться в критический для него момент. 
Поэтому «Кретсен» дал следующую инструкцию полицейским ор-
1·анизациям: «Полиция должна продолжать исполнять свои обя
занности ... Хотя мы отдаем себе отчет в том, что полиция 
n сложившихся условиях вынуждена выполнять те приказы, ко
торые в определенной мере нарушают законы» 102, т. е. «Крет
сен» практически дал полиции совет продолжать расправу над 

прогрессивными деятелями страны, активными борцами норвеж·
ского движения Сопротивления. 

Крайние реакционеры, недавние помощники Квислинга и ок
купантов, чувствуя приближение катастрофы, стремились теперь 
найти защиту у «Кретсен», полагая, что смогут таRИм образом 
защитить себя от народноrо гнева после окончания войны. 

101 «Norgcs krig 19'10-1945•>, bnd. 111, s. 280. 
102 IЬideш. 



Глава восьмая 

Освобождение Красной Армией 
северных районов Норвегии 

Советский Союз выполняет свой интернациональный долг. К осе
ни 1944 г. Красная Армия одержала над гитлеровскими войсками 
на северо-западном театре военных действий ряд побед, которые 
имели огромное военно-политическое значение. От гитлеровских 
оккупантов бьша очищена вся территория Советских Прибалтий
tких республик. Красная Армия нанесла тяжелое поражение 
группе армий «Север». Из 59 соединений, входивших в ее со
став, 26 были разгромлены и 3 полностью уничтожены. Основные 
силы этой группы - около 33 диви:шй оказались изолированными 
в Курляндии, 3 дивизии были блокированы в Клайпед~ 1• 

Для немецких войск стрвтеrиqеская обстановка на советско
германском фронте еще более ухудшилась. Группа «Север» была 
отрезана от главных сил немецко-фашистской армии. С потерей 
Прибалтики фашистская Германия лишилась выгодного плацдар
ма, с которого она угрожала нашим войс:кам, действовавшим 1J 

направлении Восточной Пруссии и Польши. Удержание этого 
плацдарма могло бы обеспечить ей также свободу действий в 
Финском и Рижском заливах, в Финляндии и на Крайнем Се
вере. Положение оккупантов в Заполярье еще более ухудшилось 
пос.11е выхода в сентябре 1944 г. советских войск па советско-

. финляндскую границу на участке от Ухты до Финског_о залива. 
На Баренцевом море Северный флот во взаимодействии с военно
морскими силами союзников значительно ослабил вражескую 
группировку в Заполярье, выиграл битву за коммунИI{ации и удер
живал господство в прибрежной зоне. После вывода Финляндии 
из войны создалась благоприятная обстановка для оназания помо
щи соседнему норвежскому народу. Освобождение Карелии, очи
щение от врага Кировской железной дороги и Беломор-Балтий
ского канала улучшило снабжение войск Карельского фронта и 
Северного флота в Заполярье. Создались выгодные условия для 
последующих наступательных операций Красной Армии. Герман
ское командование было вынуждено начать отвод своей 20-й ар
мии в северные районы Финляндии и Норвегии. 

1 «Великая Отечественная война Советскоrо Союза 1941-1945 Краткая 
история». М., 1970, стр. 384. 
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Норвежскому операционному направлению гитлеровское коман
дование придавало большое значение. В Заполярье, у нор
вежской границы, находились никелевые рудники, которые яв
лялись единственными источниками снабжепия немецкой военной 
машины никелем. В районе г. Rиркенеса располагались основ
ные склады боеприпасов, снаряжения и продовольствия гитле

ровских войск на Севере 2• На незамерзающие порты Норвегии 
в Баренцевом и Норвежском морях базировались корабли немец
кого военно-морского флота. После того как Германия лишилась 
своих морских баз во Франции и частично на своей собствен
ной территории, большинство немецкого военно-морского флота 
перешло в Норвегию и в основном в ее северные районы. По
этому потеря Северной Норвегии означала не только потерю важ
ных баз военно-морского флота Германии, но и значительное 
ослабление контроля над Северным морем. Гитлер отдал строгий 
приказ во что бы то ни стало удерживать Заполярье и сосредо
точить здесь войскD, специально подготовленные для ведения 

боевых действий в этом районе. Нового командующего 20-й не
мецкой армией генерал-пошювнию~ Л. Рендулича Гитлер напут
ствовал в середине 1944 г.: «Под свое командование вы получаете 
самую лучшую армию. Она в основном состоит из горных стрел-
1юв, стой1шх и закаленных в боях солдат» 3• 

1\омандование 20-й немецкой армией поставило солдатам и 
офицерам задачу сражаться до последнего патрона. Один из не
мецких перебежчиков заявил: «Солдаты говорят, что когда Крас
ная Армия начнет :здесь наступление, то деваться будет неку
да ... В одной из рот лейтенант объявил своим солдатам, что". 
каждый вынужден будет сражаться до последнего патрона» 4• 

«Офицеры призывали нас,- рассказывал пленный немецкий сол
дат,- чтобы мы держались стоЙКIJ. Они говорили вам, что «Фю
рер» требует любой ценой удержать район Петсамо с его нике
левыми рудниками 5• 

20-я немецкая армия, развернутая в полосе от Баренцева 
моря до Ухты, насчитывала в своем составе около 200 тыс. че
ловек. Непосредственно на петсамо-киркенесском направлении 
оборонялся 19-й горнострелковый корпус этой армии, в котором 
было более 53 тыс. солдат и офицеров, свыше 750 орудий и 
минометов 6• 

Гитлеровское командование не без основания считало Запо
лярье «пеприступной крепостью». Оно укрепляло и совершенство
вало оборону Заполярья более трех лет с осени 1941 г. сначала 

2 Центральный Военно-Морской архив (в дальнейшем - ЦВМА), ф. 767, 
оп. 2, ед. хр. 78, л. 52. 

8 А. D. Dahl. Krigsbegivenbetene i Lappland og Finnmark i944-1945.-
«Norsk Militaert Tidsskrift•. Oslo, 1957, No 5, s. 276-277. 

• Архив МО СССР, ф. 363, оп. 6269, д. 145, л. 226. 
~ Там же, л. 227. 
0 «Jlстория· Великой Отечественной войны Советского Союаа 1941-19451>, 

т. 4. М., стр. 368. 
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своими силами, а затем сюда были пригнаны десятки тысяч 
военнопленных. К октябрю 1944 г. на петсамо- киркенесском на
правлении был создан мощный оборонительный пояс. Он состо
ял из узлов сопротивления и опорных пунктов, приспособленных 
к круговой обороне. Траншеи были забетонированы. Опорные 
пункты соединялись между собой вырубленнь1ми в камне тунне
лям и. На один километр фронта приходилось по 1.5-20 долго
временных огневых точек. 

Система оборонитРльных сооружений была глубоко эшелони
рована и состояла из трех полос. Оборону занимал 19-й немец
кий горнострелковый корпус в составе двух горнострелковых, 
одной пехотной дивизии, трех пехотных бригад, усиленных ча
стями армейского подчинения 7• Корпус поддерживали примерно 
160 боевых самолетов. Морской флот немцев в этом районе со
стоял приблизительно из 200 судов различuых классов 8• 

Непосредственная подготовка Карельского фронта к наступ-
.лению на петсамо-кдркенесском напр;шлении началась 26 сен
тября 1944 г. после получения директивы Ставки. Согласно 
директиве, 14-п армия (командующий - генерал-лейтенант 
В. И. Щербаков), усиленная 31-м стрелковым корпусом, во взаимо
действии с Северным флотом (командующий - адмирал А. Г. Го
.11ов1ю) до.'lжна была разгромить основные силы 19-го горно
стрелкового корпуса, овладl}ТЬ районом Нике:1ь, Салмнярви и, вый
дя на государственную границу с Норвегпей, по:шостью очистить 
Петсамс1\ую область. На основе этой директивы штаб фронта 
разработал план предстоящсii операции. 

29 сентября 1944 г. Ставка с небодьшими поправками ут
вердила плю1 и назначила наступление па 5-7 октября 1944 г. 9 

Учтя замечания Ставки, штаб Карельского фронта паправпл в 
14-ю армпю оперативную директиву, в которой указывадось: 
«14-й армии очист1пь от немцf..'в район Петсамо. Главный удар 
нанести из paiioнa оз. Чапр, оз. Марет-Ярв в общем направде
нии Луостари, Петсамо с задачей фронтальным ударом в сочета
нии с обходным маневром J1егкого норпуса разгромить 2-ю гор
ную диви:зию немцев, овладеть районом Луостари, Петсамо и, 
прикрывшись в направлеппи Салмиярви, уничтожить силы про-
тив111ша, находящиеся в районе 'fитоВI\а. . 

В последующем главные усилил направить из района Луоста
ри на быстрейшее овладение Петсамо и выйти на рубеж 
оз. Хири-ярви, Петсамо, оз. Нясюкю~-ярви". По вьшолпспию ука·· 
запных: задач бы·r1, готовой для движения на юг с целью 
выхода к государственной границе". 

Лспше корпуса в ходе развития операции использовать на 
заходящем фланге армии для нанесения ударов во фданг и тыл 

7 Лрх1ш МО СССР, ф. 214, оп. 1443, д. 179, л. 18. 
8- J~Г\\IA, ф. 7Н7, OII. 2, ед. хр. 67, лл. 3-5. 
9 Арх11в i\!O СССР, ф. 132-а, оп. 261i2, ~. 37, л. 63. 
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противника, обороняющегося на луостарс:ком направлении» 10• 

:Командующий армией решил нанести главный удар силами 31,99, 
131-го стрелковых, 126-го и 127-го легких стрелковых :корпусов 11 • 

Прорыв та:ктичес:кой зоны обороны намечалось осуществить си
лами двух стрелковых :корпусов. Для обеспечения ударной груп
пировки с юга выделялся один легкий стрелковый корпус, на -
ступающий в обход позиций противника с юга. 

:Кораблям Северного флота ставилась задача блокировать 
порты Петсамо, Ниркенес, а соединениям морской nехоты - на
ступать с полуострова Средний, высаживать морские десанты в 
тылу противника и содействовать успешному продвижению 14-й 
я.рмии. 

В соответствии с поставленными задачами Военный совет 
Северного флота предусматривал наступательные действия на двух 
направлениях. На морском направлении флот должен был не дать 
возможности противнику эвакуировать войска морем с побережья 
от порта Ниркенес до порта Гаммерфест. На приморском направ
лении Северному оборонительному району ставилась задача дву
мя усиленными бригадами морской пехоты при поддержке авиа
ции и кораблей флота прорвать оборону на перешейке полуостро
ва Средний, одновременно высадив десант в тыл врага через 
залив Наттивуоно (Малая Волоковая), обойти левый фланг обо
роны противника и перерезать дорогу Титовка - Петсамо. Одно
временно с подготовкой Северный флот продолжал вести напря
женную борьбу с подводными лодками и надводными кораблями 
противника в Баренцевом и :Карском морях 12• 

Обеспечение действий наступающих войс:к с воздуха воз.'Iага
лось на 7-ю воздушную армию и авиацию флота, имевших в 
общей сложности около 1000 самолетов. 

План операции был разработан с учетом :конкретных условий 
обстановки. Главный удар наносился по наиболее слабому участ
ку обороны противника с последующим выходом па тылы его ос
новной группировки. Прорыв обороны сочетался с одновременным 
обходом вражеских укреплений силами легких стрелковых :корпу
сов. Для развития успеха был создан сильный второй эшелон 
в составе двух стрелковых :корпусов 13• 

К началу наступления в состав воiiс:к 14-й армии входило 
около 50 % сил и средств фронта. Она имела 97 тыс. человек, 
2103 орудия и миномета, 126 танков и самоходно-артиллерий
ских установок. Наши войска превосходили противника: по лю
дям - в 1,8, по артиллерии - 2,7 и по самолетам - в 6,1 раза 14 • 

10 Архив МО СССР, ф. 363, оп. 6208, д. 215, лл. 1-3. 
11 Там же, ф. 214, оп. 1443, д. 179, л. 19; ф. 363, оп. 6208, д. 215, л. 1. 
12 «Боевой путь Советского Военно-Морского Флота». М., 1967, стр. 270-

271. 
13 Архив МО СССР, ф. 363, оп. 6208, д. 337, л. 8. 
14 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941--1945», 

т. 4. М., 1962, стр. 368 . 
... 
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Утро 7 октября выдалось пасмурным. Погода была нелетная. 
Мела поземка. Порывистый ветер гнал низкие серые облака, ко
торые цеплялись за вершины угрюмых, казалось бы безжизнен
ных, сопок. Но ровно в 8 час. по тундре прокатилось громовое 
эхо - началась артиллерийская подготовка, которая продолжалась 

2 час. 35 мин. На окопы, блиндажи и огневые средства про
тивника было выпущено около 100 тыс. снарядов и мин. Следуя 
прямо за огневым валом артиллерийского огня, в атаку пошли 

пехотинцы 131-го стрелкового корпуса 15 (командир - генерал
майор 3. Н. Алексеев). Преодолевая сопротивление противника, ча
сти 14-й стрелковой дивизии к 3 час. дня прорвали главную по
лосу обороны противника и вышли к р. Титовка. Два батальона 
95-го стрелкового полка этой дивиаии вброд переправились через 
реку и захватили плацдарм на ее левом берегу. При форсирова
нии реки бойцы дивизии проявили массовый героизм: переправ
ляться через реку им пришлось вброд, по грудь в ледяной воде 
и под непрерывным пулеметным и артиллерийским огнем про
тивника. 10-я гвардейская стрелковая дивизия также прорвала 
главную полосу обороны врага. 

Труднее сложилась обстановка в полосе наступления 
99-го стрелкового корпуса (командир - генерал-майор С. П. Ми
нульский) 16• Соединенинм этого корпуса не удалось прорвать вра
жескую оборону, и они залегли перед проволочными заграждения
ми мощного опорного пункта - горы Большой :Кариквайвишь. Бои 
за это'I. опорный пункт не затихали и ночью. Лишь на второй 
день сопротивление противника было сломлено, и гарнизон опор
ного пункта разгромлен. 

На самом левом фланге 14-й армии действовал 126-й легкий 
стрешювый корпус под командованием полновника В. Н. Соловье
ва 17• Полоса наступления норпуса проходила по болотистой 
местности. Гитлеровцы считали, что советские войска на этом 
участке пройти не смогут, и поэтому не создавали здесь проч
ных оборонительных рубежей. Но советские солдаты прошли, 
ттричем каждый из них нес продовольствие и боеприпасы. Толь-
1{0 полковая артиллерия и минометы были навьючены на лошадей 
и о.ченей. Средняя нагрузка па каждого солдата достигала 40 кг, 
на вьючного оленя - 35 кг, на вьючную лошадь - 130 кг 18• Дви
гаясь по сплошному бездорожью, увязая по грудь в болоте, сне
гу, со.11даты упорно двигались вперед в тыл врага, чтобы обойти 
его оборону с фланга и перерезать важнейшую для немцев до· 
рогу Луостари - Ахмалахти - Никель. В отчете о боевых дейст
виях 126-го легкого стрелкового корпуса указывалось: «Особен·· 

16 В состав 131-го стрелкового корпуса входили 14-я и 10-я гвардейские 
стрелковые дивизии. 

16 В состав 99-го стрелкового корпуса входили 65, 114 и 368-я стрелковые 
дивизии. 

17 126-й легкий стрелковый корпус имел бригадную ор1·анизацию. 
11 Архив МО СССР, ф. 363, оп. 6208, д. 337, лл. 8-9; д. 328, л. 3. 
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по тяжело было с лошадьми, которые nязли и падали. На подъ
ем увязнувшей лошади затрачивалось в отдельных случаях до 

часа. Длл того чтобы можно было идти, приходилось проклады
вать гать из хвороста до 2 км длиной» 19• 

Стояла типичная д.11я Заполярья погода. После мокрого снега 
с дождем наступиш1 си.11.>пы13 морозы с ветром. Мокрая одежда 
превращалась в ледяной панцирь, и солдаты гремели одеждой 
как средневековые рыцари латами. Совершив в таких тяжелых 
условиях 70-километровый переход, корпус 10 октября к 8 час. 
утра вышел к дороге 20• Шел сильный снег, и появление наших 
соединений в этом районе было для противника полной пеожи
данностью. В панике, .бросив тяжелое вооружение и склады, гит
леровцы отошли. Дорога Луостари-АхмаJ1ахти-Н1шель была пе
ререзана. Противник лишился возможпости перебрасыnать резер
вы в район Луостари из района Ахмалахти и Никеля. В течение 
двух дней 31-я и 72-я бригады корпуса отбивали ожесточенные 
атани гитлеровцев, которьи пытались вновь овладеть важной для 

них коммушшацией. За это время противник потерял более 1200 
человен: убитыми и ранеными 21• 

Создалась угроза онружеf~ил соединеппй и Ч8стеf'1 19-го 1юрпу
са противника. Немецкое комапдование начало отводит~, их с ру
бежа р. Титовка па Петсамо. Чтобы помешать ш1аномернuму от
ступлению противника, Северный флот 1J почь па 10 октября. вы
садил десант на южный берег залива Мативуоно - усиленную 
63-ю бригаду морсн:ой пехоты под комапдованием полковни1<а 
А. М. Крылова 22 . Высадка десанта производилась с торпедных 
катеров и охотников на подводными лодками. 

Десант высаживался на необорудованный берег с помощью 
специальных трапов. Нередко матросам натеров прпходплось сто
ять в холо,ТJ,ной воде и на своих плечах поддерживать трапы, 

чтобы морС[\Ие пехотинцы сошли на берег сухими. 
Утром 10 октября части и подразделения бригады морской 

пехоты вышли во фланг и тыл обороны противника, проходившей 
по горному хребту Муста-Тунтури. К этому времени части 12-й 
бригады морской пехоты, занимавшие оборону . на полуострове 
Средний, посл~ полуторачасовой артиллериiiской подготовки бро
сились на штурм вражеской обороны. Преодолевая яростное со
противление противюша, бригада к полудню прорвала оборону, 
форсировала горный хребет Муста-Тунтури и соединилась с ча-· 
стями 63-й бµигады, атюшвавшими немецкие позиции с тыла 23• 

Опасаясь окружения, немецкие войска стали поспешно отступать 
с полуостров·~ Рыбачий в штравлении Петсамо. 

19 Arxпn МО CCCr, ф. 363, оп. 6208, ;. 337, л. 5. 
io Там щс, лл. 5-6. 
21 Там шс, л. 8. 
28 «ТJоrв()й путь С()nстсноrо Bot>шю-\Iorcкoro Флота», стр. 272-273. 
23 Т,111 ;1;t>. стr. 273. 
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Командование Северного флота готовилось при благоприятных 
условиях высадить десант непосредственно в порт Лиинахамари, 
ноторый находился у вход~:~ в фиорд, ведущий R г. Петсамо. 
На сналистых берегах фиорда гитлеровцы установили береговые 
батареи и другие огневые средства. Особенно опасными д.1я де
санта были артил,;~ерийсние батареи, расположенные на сналис
том мысе Крестовый. Поэтому бы.'ю решено прежде всего ов.11а
дсть этими батареями или уничтожпть 1п п толыю после :ного 
высадит~, десант в Лиинахамаре. Вечером 9 о/\тября на побережье 
rубы Малая По,1ковсная в 30 км от ыыса I\рестовыii бьш выса
жен объединенный отряд, состоявпшii из 195 ра:шедчиков под 
1юмандовап11ем капптана И. П. Барчснко-Еме.11,янова. 

Двое суток пробирались разведчи:ю1 по сю1ла~1 и болотюr к 
району огпевых позиций арти:1.1ерийс1шх батареii протнвшша. Но
чью 12 октнбрн онп с1;рытuо выш:ш на мыс Крестовыii и с ходу 
атаl\овали врага. Преодо.'1ев провоJючтюе заграждеппе, разведчпки 
сrrачала захватили: одно орудие, а зате~r всю батарею. В этом 
бою особенно отличилпсь номандпр отделения С. М. Агафонов и 
рядовой А. П. Пшеничных. Они в упор расстре.·1ял1 расчет одно
го орудия гитлеровцев, а затем оть:ры.1п из него огонь по отсту

павшему противнику. 

Однако гптлеровцы реши:.111 во что бы то ни стат.о восстано
вить утеряrrные позиции. С противоположного берега фиорда они 
открыли огонь по разведчппам и:з тяn.;елых береговых батарей. 
Под прикрытием артиллерпiiского огня к мысу Крестовый подо
ШJJИ: шлюпки и катер с подкреплением. Одновременно протпвнин 
начал атю\у со стороны моря. Разведчпки он:азались в тяже.~:ом 
поJюжешш. Бьшо принято решение вынуть замки из орудий и 
времсшrо отойти: на ближайшую высоту. Гит,1еровцы продо,1жа.1и 
яростные атани:. Контратаки наших разведчиков не раз заканчи
вались штьшовым боем. Вскоре на помощь прилетели штурмови
ки: 46-го авиационного полка. Они сбросили: отряду боеiiрипасы и 
продовольствие, а затем в течение четырех часов штурмовали 

вражеские позиции. 

13 октября в район мысла Крестовый вышли подразделения 
63-й бригады морской пехоты. 

За проявленное мужество и самоотверженность разведчики от
ряда были награждены орденами и медалями. Капитану 
И. П. Барченко-Емельянову, лейтенанту В. Н. Леонову и раз
ведчикам С. М. Агафонову и: А. П. Пшеничных было присвоено 
звание Героя Советс1\ого Союза 24, 

Стремясь обеспечить отход разгромлеппых соединений в Се
верную Норвегию, немецкое командование пыталось во что бы 
то ни: стало удержать город и порт Петсамо. Но командование 
Северного флота упредило протпвшша. В ночь па -12 октября 
отряд торпедных I\атеров высади.1 десант ыоряков под комапдова-

24 «Боевой путь Советского Восппо-Морсl\ого Флота», стр. 273-274. 
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ние~1 майора И. А. Тимофеева непосредственно на причалы пор
та Лиинахамари. Не дожидаясь рассвета, десантники начали ата
ку на сильно укрепленный пункт, прикрывавший огневую пози
цию 210-мм батареи. Бой переходил в рукопашные схватки. Но 
все же после упорного боя противник был отброшен, и к 12 час. 
опорный пункт и батарея были захвачены нашими войсками. Од
нако немцы, получив подкрепление, перешли в коптратаку. Но и 
тут на помощь нашим морякам пришла авиация, которая нанесла 

сильный удар по противнику. Сопротивление гитлеровцев было 
сло~шено, и важный порт Лиинахамари был освобожден. 

12 октября совместными ударами 99-го стрелкового корпуса и 
7-ii гвардейской танковой бригады с востока и юго-востока, 
а 126-го легкого стрелкового корпуса с юго-запада противник 
был выбит из Луостари - важного опорного пункта врага, при
крывавшего подступы к Петсамо (Печенга) и району никелевых 
разработок. 

15 октября советские войска овладели старинным русским го
роµом Печенгой - важной военно-морской базой и мощным уз
лом обороны противника в Заполярье. Под ударами наших войск 
противник, сжигая и разрушая все на пути, спешно оттягивад 

свои основные силы в направлении Северной Норвегии, чтобы 
занрепитьсл на заранее подготовленных рубежах. 

Для полного разгрома гитлеровских войск в Заполярье и для 
оказания помощи норвежскому народу в освобождении от фашиз
ма советские войска в соответствии с Соглашением от 16 мая 
1944 г., заключенным между правительствами Советского Союза, 
США и Великобритании, с одной стороны, и правительством 
Норвегии - с другой:, вступили на территорию Норвегии 25• При
чем норвежское правительство выразило пожелание, чтобы 
вместе с советскими и союзными войсками в освобожде
нии Норвегии принимали участие и норвежские подразде
лснпя, расположенные в Англии. Черчилль высказался против 26• 

Поэтому норвежские части не смогли своевременно прибыть из 
Англии в Северную Норвегию, и Красной Армии пришлось ре
шать эту задачу самостоятельно. 

В соответствии с директивой Сrавки Верховного Главнокоман
дования командующий войсками Карельского фронта поста
вил 14-й армии новую задачу, утвержденную Ставкой 27 • Задача 
состояла в том, чтобы силами 14-й армии при поддержке Се
верного флота развивать дальнейшее наступление в северо-запад
ном и юго-з:шадном направлениях, завершить освобождение Пет
самской области, овладеть городами и портами Киркенес, Найден 

25 См. «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной вой
ню, т. II. М" 1964, стр. 135. 

26 А. С. К ан. Внешняя политика Скандинавских стран в годы второй ми
ровой войны. М" 1967, стр. 380. 

~7 Архив МО С~СР, ф. 48.а, оп. 1795, д. 15, л. 64. 
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и выйти в район Наутси. Глубина задачи армии достигала 45-
65 км 28• 

В 9 часов 18 октября с вводом в сражение второго эшелона 
(31-й стрелковый и 127-й легкий стрелковый корпуса) войска ар
мии возобновили наступление 29• 

В числе первых, кто вступил в этот день на норвежскую 
землю, были солдаты и офицеры 1-го батальона 253-го стрелко
ного полка 45-й стрелковой дивизnи 131-го стрелкового корпуса ~0 • 
В 13 час. 50 мин. батальоJr форсировал р. Якобсельвен, пересек 
границу с Норвегш~й и, встретив слабое сопротивление небольшой 
группы немецких войск, к исходу дня вышел на восточный берег 
р. Банебеккен. С рубежа этой реки гитлеровцы 22 июня 1941 г. 
начали наступление на Мурманск. После трехмесячных кровопро
литных боев опи выmJТи на рубеж озера Чапр-Губа, Большая 
Западная Лица. Советским воинам понадобилось 12 дней, чтобы 
с боями освободить этот же район. 

К утру 22 октября 45-я и 14-я стрелковая дивизии пересекли 
норвежскую границу и подошли к норвежскому поселку Тарнет, 
который являлся одним из наиболее мощных узлов сопротивления 
на J1свом фланге Киркенесского укрепленного района. На этом 
рубеще гитлеровцы решили во что бы то ни стало остановить 
продвижение советсиих войск. Вокруг укрепленного района они 
устроили «мертвую зону». 

Применяя в Норвегии тактику «выжженной земли», оккупан
ты при отступлении сжигали и ра:зрушали дома, мосты и другие 

сооружения Финнмарка - северной губернии Норвегии, гранича
щеii с Советским Союзом. Одновременно гитлеровцы и квислин
говцы развернули яростную антисоветскую пропаганду, запуги

вая населенИ(' «жестокостями» Красной Армии. 17 октября 
1944 г. они издали специальное обращение к населению Норве
гии. «Если придут русские,- указывалось в обращении,- то во
царится убийство и грабеж, террор и произвол, нас·илие, без
божие и аморальное поведение» 31 • Всему населению Северной 
Норвегии было приказано эвакуироваться. Реакционная пропа-
1·юща стала распространять слухи, что «население освобожденных 
советскими войсками районов угоняется в Сибирь, а мужчины 
насидьпо включаются в Красную Армию» 32• Несмотря на антисо
ветскую пропаганду, большинство местных жителей Финнмарка 
под различными предлогами уклонилось от эвакуации, скрыва

лось в горах, max·rax до прихода советских войск. Жительница 
г. Киркенеса Ненне Исаксен, вспоминая события тех дней, 
писала,что гит,11еровские солдаты, отступавшие в страшной пос-

28 Архив МО СССР, ф. 363, оп. 6208, д. 306, л. 83. 
29 Там же, лл. 74-75, 83. 
зо Там же. 
31 «Norges k"rig 1940-1945», bnd. III, s. 573; S. Hartmann. Nytt lys over. 

Oslo, 1965, s. 185-186. 
32 «Friheten», 25.IX 1950. 
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пеmности, «никак не могли уразуметь, почему мы, норвежцы, 

не боимся русских и не эвакуируемся. Они рассказыва.1Jи нам о 
русских страшные истории и всячески запугивали нас. Когда же 
мы в ответ на это смеялись и говорили, что русские нам не 

враги, то они удивлялист. и покачивали головами» 33• 

Вступлеп11е Красной Армии в Норвегию было встречено нор
вежскими трудящимися с радостью. Газета Коммунистичесной 
партии «Фрихетен» писала, что появление советсних войсн вы
звало невиданный энтузиазм среди норвежского народа. Весь на
род, подчеркивалось в этом же номере газеты, понимал, что сво

бсда, победа и са111 конец ненавистной оккупации - это лишь воп
рос недале1юго времени 34. 

Соединения 14-ii армии продолжали громить оккупантов на 
норвежской зе~1.'1е. 131-й и 99-ii стре.1Jковые корпуса развивали 
паступление B;J:o.riь дорог на Rиркенес. 127-й легкпй стрелковый 
корпус и часть сил 31-го стрешювого корпуса преследовали про
тивника в юго-западном паправлешш по дорогам, идущим вдоль 

норвежской грапицы па Наутси. 
12G-й легю1й стре:1ковый корпус получил приказ переJJравпть

ся через озеро Фоссван, совершить марш по бездорожью и пере
резать важную для гитлеровцев дорогу Rир1\енес-Свапвю\. Ис
пользуя опорпые пункты и складки местности, немцы оказыва.1Jи 

упорное сопротивление '126-му легкому стрелковому корпусу. В бою 
в ночь па 2~ 01\тября 31-я бригада этого корпуса потеряла 
142 человека убитыми и ранеными 35 • Через два дня корпус вы
полнил з~:tдачу. Противник потерял за это время до 500 человек 
убитыми и ранеными 36• 

J{ исходу 22 октября 15-я и 14-я стрелковые дивизии ов.'lа
дели поселком Тарпет и вышли па рубеж Стурбукт, Карпбукт. 
24 октября развсрнуJшсь ожесточенные бои на подступах к городу
крепости Кирке пе су 37 • 

61-й стрелковый полк 45-й стрелковой дивизии на амфибипх 
форсировал залив Яр-фиорд и захватил плацдарм на западном 
берегу залива. К исходу дня 45-я стрелковая дивизия, расширяя 
плацдарм на западном берегу залива, овладела населенными 
пунктами Муiшгорд, Баген, Хага, Слетен, Эльвенес и вышла на 
восточный берег залива Бекфиорд 38 . 

Местные жители оказывали всяческую помощr, наступавшим 

частям Красной Армии. В Яр-фиорде и Эльвенесе норвежцы 
прuдоставили в распоряжение нашего командования все имевшие

ся у них планучие средства. При переходе nаших амфибий че-

33 «.f<'i 1шmark i flammer», bnd. II. Kragcr0, 1950, s. 49. 
34 «Yi1·k11i11gc11e i Norge».- «Fril1eten», 23.Х 1964. 
35 «Ослобод11тслы1ая ~1исспя Советских Вооруженных Сил во второй мировой 

воiiпе». М., 1971, стр. 264. 
116 Там же. 
37 Архнn l\IO СССР, ф. 363, оп. 6208, д. 328, лл. 80-83. 
38 Там i1;c, л. 83. 
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рез р. Патсо-йоки норвежцы спасли одну из амфибий, подбитую 
немцами. Местные жители Уле Фпгенск:эу и Биксен перевозили 
на лодках нашу пехоту из Кобхольмена в Тарнет. В :этом же рай
оне Фридрих Муст указал нашим судам фарватер в минных по
лях фиорда. В Найдене норвежец Габриельсен при отстуш1ении 
пе:.щев укрыл от н11х лодки, а ногда подошли паши част11, он 

предоставш1 :эти лодки в распорпжение советского комапдова

нпя 39• Д.'Iя содействия воiiскам 14-й армии в овладении горо-
1\ОМ в заливе Хольменгро-фиорд · был высажен морской десант с 
Еораблей Северного флота в · составе двух батальонов 63-й 
Gригады морской пехоты. Десантники захватпли горы на берегу за
шша 11 закрыли протившшу выход в морс пз Киркенеса 40 • 

25 01пября в 5 час. утра после 20-минутпой артиллерпiiской 
подготовю1 части 4.)-й и 14-ii стрс.'lковых дпвпзиf.i ттачаш1 фор
спровать залпв I>ек-фиордсп. Гпт.'Iеровцы освепши за:шв сот11я!'.1И 
рш;ет и обрушили на переправлявшиеся части огонь артн.1:1е

рии п стреюювого оружия. Первая попытка форсирования залпва 
01юнчплась безуспешно 41 • Части 45-й и 14-й дивпзпй произвс.1и 
перегруппировку свопх с1ш и пocJJe повторноi1 артпллерийс1'ой 
подготовни вновь бросшшсь на штурм переправы. Местные ;1ш
тели перевозили через фиорд наших солдат на своих рыбачып: 
лодках. Когда, напрю1ер, гirтперовцы повредили артиллерпiiсниii 
понтон и наши солдаты стали тонуть на середине залива, то 

1; ним па помощь, несмотря на огонь врага, бросились на своих 
ботах норвежцы М. Хансен и У. Хансен. 

Противник не выдержал натиска советских воинов и отсту
пил. I\ 9 час. утра 14-я и 45-я ди:впзпи впдотную приб:1изи
лись к городу Киркенес. К :этому же времени, сломив упоrное 
сопротивление противника в районе поселка Сульхейм, к 1\ирке
несу подошли 24-й стрешювый полк 10-й гвардейской стрешю
вой Дlшиз1ш 11 73-li гвардейский танковый полк •2• 

Чувствуя безнадежность своего положения и как бы мстя 
за него, гитлеровцы начали варварски: разрушать город. Ки:рке
нес, вспоминают местные жители, весь был в пламени: поil.;аров 
и в взрывах. Из тысячи домов оста.1ось всего лишь 28 43• Что
бы как-то спастись, более 3500 житС'.1ей города укрьши:сь в што.1ь
не на станции: Бьерневатн, которая находится недалеко от I~ир
кенеса. Сюда же в штолы1ю быди загнаны овцы, коровы, лошади, 
куры. Своды штольни сотрясадись от мощных взрывов. В самом 
Кирненесс и его окрестностях шли упорные бои 44 • 

При отступлении из Киркенеса гитлеровское командование па-

з9 Арх11в МО СССР, ф. 363, оп. 6269, д. 148, л. 5. 
40 «Боевой путr, Спвстского Военно-:\!орского Фдотю>, стр. 276-277. 
41 Архпв МО СССР, ф. 363, оп. 6208, д. 306, л. 85. 
42 Там же 
43 Архпn ~псшпсii0 полнтIIЮI (в дальнсiiшсм - АПП), ф. 116, оп. 27, п. 19, 

д. 2, л. 69. 
44 «Лвnmark i flammci»>, bnd. 11, s. 69. 

235 



мерС'валось взорвать штольню вместе с оставшимися там жителя

ми города 45• Тогда норвежцы решили обратиться за помощью 
к советским воинам. Их посланец Хюго Енсен ночью, минуя за
слоны гитлеровцев, пробрался в наши передовые части и сообщил 
командованию о трагическом положении, жителей Rиркенеса, 
укрывшихся в штольне. В район штольни срочно был выслан раз
ведвзвод 65-й стрелковой дивизии под командованием лейтенан
та Бахтеева. На рассвете 25 октября разведчики неожиданно на
пали на гитлеровцев и захватили станцию. Норвежцы, среди ко
торых было много женщин и детей, со слезами на глазах обнимали 
и целонали своих осnободителей 46• А в это время в самом Кирке
несе воины 14, 45-й стредковых и 16-й гвардейской стрелковой 
дивизий при поддержке 73-го гвардейского танкового полка шаг 
за шагом выбивали: пемцев из укрытий и развалин домов. К часу 
11ня пятитысячный гарнизон гитлеровцев был полностью разгром
ден 47• В результате боев на подступах к Киркенесу и в самом 
городе протию;ик потерял только убитыми 5450 солдат и офице
ров. В плен было взято 160 человек 48• 

25 октября столица наШ:ей Родины Москва салютовала 
доблестным войскам Карельского фронта, частям и кораблям Север
ного флота за их подвиг в далеком и суровом Заполярье. 

Войска 14-й армии продолжали наступление и вскоре осво
бодили населенные пункты Найден и Наутси. 

19-й горнострелковый корпус немцев, потеряв с 7 октября по 
9 ноября только убитыми около 30 тыс. человек 49, спешно от
:катывался на запад. По дорогам, рассказывают норвежские оче
видцы, на большой сiюросги проносились огромные вереницы ма
шин, забитых до отказа ранеными солдатами: «Раненых было на
столько много, что они почти свисали с автомашин". Это уже 
были не те надменные и заносчивые немцы, которые топтали нас 
во время оккупацию> so. 

Гитлеровцы понесли значительные потери и на море. С 7 о:к
тября по 9 ноября корабли и авиация Северного флота потопи
ли 156 кораблей и судов противника 51 • 

Потерпев та~юе сокрушительное поражение и Jшшившись ос
новных баз снабжения в Киркенесе, гитлеровское командование 
бьшо вынуждено срочно отводить остатки своих войск JJ глубь 
Норвегии. 

После овладения Киркенесом и Найденом наши войска вышли 
па побережье пролива Коре-фиорд. Была полностью очищена от 

46 «Известию>, 1.VII 1964. 
48 «Норвежские были». Воспоминания о борьбе против немцев. М" 1964, 

стр. 282-283. 
47 Архив МО СССР, ф. 363, оп. 6208, д. 306, л. 85. 
48 Там же. 
49 Там же, л. 88. 
60 ((Finnmark i flammer~, bnd. IJ, s. 48, 63. 
~1 ЦВМА, ф. 7Q.7, оп. 2, ед. хр._ 68, л. 165. 

236 



врага Петсамская область. Войска Карельского фронта выполни
ли поставленную задаqу, Ставка Верховного Главнокомандования 
отдала директиву с 9 ноябрн 1944 г. 14-й армии перейти к обо
роне 52• 

Наседение освобожденных районов с радостью встреqало вои
нов Красной Армии. Разоблачая измышления оккупантов и мест
ной реакции о «зверствах болыцсвиков», выходившая в Южной 
Норвегии подпольная газета «Спсте Нютт» писала: «Жизнь опять 
началась в Киркенесе ... Освободители были встречены с огромной 
радостью. Между русскими и н0рвежцами установились прекрас
ные взаимоотношения» 53• 

8 ноября в Северную Норвегию через Мурманск прибыла пор
вежская военная миссия во главе с полковником А. Далем. 
В это же время в Северную Норвегию из Англии прибыл отряд 
норвежских войск численностью 234 qеловека и из Швеции две 
полицейские роты в составе 307 человек н. · 

Еще до прибытия указанных войск на освобожденной терри
тории Северной Норвегии началось формирование воинских под
разделений из местных жителей. 29 октября в норвежских газе
тах было опубликовано обращение норвежского правительства к 
населению с просьбой вступить в формируемые отряды. Коман
дование 14-й армии и Карельского фронта оказывало всяческое 
содействие нпрвежским властям в формировании воинских под
разделений. Подразделения норвежских войск были заqислены в 
14-ю армию на все виды материального обеспеqения. 

В феврал·з - апреле 194.5 г. и.з Анг;1ии и Швеции прибыли 
новые подразделения норвежских войск. Общая численность нор
вежских вооруженных сил в Северной Норвегии достигла к кон
цу войны 2735 человек 55• На их вооружение Советский Союз пе
редал 685 автоматов, 40 пулеметов и боеприпасы к пим. Кроме 
того, норвежским войскам были переданы автомашины, горючее, 
конный транспорт, медицинское оборудование и т. д. Общие рас
ходы Советского Союза на содержание норвежских войск за 
1944-1945 гr. составили более 27,5 млн. рублей 56• Однако нор
вежским войскам не пришлось уqаствовать в сколько-нибудь круп
ных операциях против немцев. Их деятельность в основном 
ограничивалась патрулированием на оставЛенной немцами терри
тории Северной Норвегии 57• 

Население освобожденных районов оказалось в тяжелом поло
жении. В разгар суровой полярн<)Й зимы многие жители оста
лись без крова, продовольствия, топлива и транспорта. «Но Со-

62 Архив МО СССР, ф'. 132-а, оп. 2642, д. 37, лл. 100-101. 
63 Н. Luihn. De illegale avisene. Oslo, 1960, s. 257-258. 
64 Архив МО СССР, ф. 40, оп. 11549, д. 229, л. 19. 
65 - Там же, ф. 363, оп. 6249, д. 34, л. 195. 
~8 Там же, ф. 4(J, оп. 11549, д. 224, лл. 16-'17. 
6! АВП, ф. 116, оп. 27, п. 19, д. 7, л. 34. 
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nетс:кал Армия,- писал видный деятель Норвежс:кой :коммунистн
чес:кой партии Юст Липпе,- наглядно по:казала, что она пришлtl 
в Норвегию пе толь:ко :ка:к военная сила, но и :ка:к верпый друг 
норвежс:кого народа» 58. 

В эти тяжелые дпи советс:кое :командование пришло на по
мощь норвежцам. Были ·приняты .срочно меры по обеспечению 
населения освобожденных районов Фиш1мар1\а питанием. По дан
ным порвежс:кой воРппой .>.шссии, :каждыii норвежец ста.'! полу
чать еженеде.тrьно хлеба НЮО г, жиров и сахара 200 г. В мес
теч1ш Сванвик, кудС\ в зимнее время подвоз был чрезвычайно за
труднен, советснпе солдаты дел11.1ись с местным пасе.'Iением соб
ствешrыми пайками 59 • 

U1шзываJю советс1юе Ко!.\-rапдошшие п медицинскую помощь. 
В ноябре 1944 г. в Северной Норвелш вспыхнула эпидемия диф
терип 11 дизентерии, занесенных гитлеровцами. Кроме того, по 
да11ным предсrавитслл кпрl':енессн:ого муппципалитета, до 60% 
нnccJICIIИЯ этого райопа имели венерические забо:~:евапнл 60• 

l{омандование 14-ii армпи принюю срочные меры. Бьшо ошрыто 
допо;шите.ГJьно шесть больниц. М ~юго тяжелобольных норвежцев 
было помещено в армейский госпиталь ~ 1 • 

Особенно тяжелое полотепие слоашлось с жильем. В Сёр
Варангере было разрушено 50%, n г. 13адсё - 65%, в г. Вардё -
85 % зданий 62• В создавшихся условиях советское командо
вание прrшяло решение пе запимать уцеJiевшие здания д.1л свопх 

нужд. Норuежскиii мшшстр юстиции Т. Водьд, совершавшпii в 
это время поездку по освобожденным раiiонам Северной Норвегии, 
докладывал своему правительству в Лопдон, что советские сол
даты расположилис1. прямо в поле. «По вечерам,- продолжал 
Т. Вольд,- можно было увидеть сотни пебольших костров, во
круг которых спали солдаты. Пa.'Ii\TOI{ мы видели немного. Бла
годаря та1юй изумитеJiьной вынос т:швости советские войска пре

доставили норвежскому насеJiепию возможность пользоваться не

многими уцеJiевшими от уничтожения ДО;\-Iами» 63• Однако дeJio не 
тоJiько в выносливости советских солдат и офицеров, о которых 
писал норвежский министр. Здесь сказалось прежде всего высокое 
сознание советскимп воинами своего иптернационального долга, 

ради 1юторого они не только спали в снегу освобожденной ими 
норвежсной земли, по и отдаваJiи за нее жизнь. За время боев 
в Петсамо-Киркепесской операции было убито и ранено 15 773 со-

sв «За рубежош, 1964, No 44, стр. 11. 
su Архпв МО СССР, ф. 363, оп. 6269, д. 148, лл. 6-7. 
во Там же, ф. 214, оп. 1431, д. 152, л. 148. 
61 М. И. Се.миряга. Вторая ~tировая воiiпа и пролетарский интср11ацпо

ш1ш1з~1. !\[., 1962, стр. 167. 
62 лпп, ф. 116, 01!. 27, п. 19, д. 2, лл. 68-69. 
о~ Там ;кс, л. 67. 
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ветских солдата и офицера 64 , в том числе непосредственно на 
норв~жской зечле - 2122 человека 65• 

Советс1юе hомандовапие, которое, согласно заключенному с 
Норвегией соглашению, обладало в зопе военных действий па ос
вобожденной территории Норвегип всей полнотой власти, уста
новило с норвежской администрацией самые корректные отно
шения. 

Советское командование делало вес возможное, чтобы нала
дить в освобожденных районах нормальную жизнь. В короткое 
время наши саперные п ипжен!?рпые подразделения восстанови

ли разрушенные прича.тrы в Киркенесе, Тарнете, Янобснесе, Вадсё 
и Бото-фиорде. В J\иркепесе бы.-~и восстановлены водопровод, 
телефонная станция. При разминировании жилых зданий, прича
лов и предприятий советские саперы извлекли 15 тыс. мин. Для 
мирных жителей наши вoi'Icr<a орr;1низовыва;ш лекции, показыва
ли кинофилr,мы. Со.11даты и офицеры выступали па концертах 
·художествс1111ой самодеягсльпостп, которые полыова.1псь огром

ной попуJшрпостыо у норвежцев 66• 

В марте 1945 г. все швсдс1шс газеты поместплп интервью, 
данное порвсжс1\ИМ архиепиекопом ФьсJiлбю, 1юторый то.11ыю что 
вернулся из поездкн по освобож1~с111rым раiiопам Ceвepнnii Нор
вегии. «Многие спрашивают,- заяшr:r Фьеллбю,- препятствуют 
ли русские деятельности цср1<ви. Я могу отвст11ть, что русскпе 
были не то.1ько .корре1\Тны, по п любезны; 01111 о шт по помога:ти 
нам... Когда в одно:\r 111сстс пс бы.10 пощ•щепш1, где я .мог бы 
прочнтатт, свою проuоведь, русские предосгавплп мпс по~rещс1шс. 

Та.к бы.10 и в других места""» 67 • 

В сентябре 1945 г. соnстсrше вoiicr<a, выпо.1п11в свою освобо
дптелыrую миссию, покинули тсррпторию Севсрпой Норвегии. 
«Русские,- писала буржуазная норвежская газета «Афтен· 
постен»,- пришли н нам первые, и 01ш первые покидают нас. 

Норвежцы пююгца не забуцут тпго, что русские сделали для 
них, а также ДJJЯ общего деля побе;т.ы над врагом» "8. 

64 «Ос.вободнтсльная мнссия Советских Воору;~\с1111ых С11л во втоrоl1 ш1-
ровой воiiнс)>, стр. 268. 

65 Там а;с 
66 Апхшз 1\10 СССР, ф. 363, оп. r.269, д. 1 '!8, лл. 7-8. 
в7 _АIЗП, ф. 116 ТАСС, 29 марта 1945 г. 
6~ ]\,/, Jl. Ce.щtf)яia. В ~·"рая :-.111рован в .iiнa 11 l'J111 :,•111рс ;1:ii 1111 '! 11,щ11"ш1· 

.111111, стр. н;я. 



r лава девятая 

Обстановка в Норвегии 
на заключительном этапе войны 

Призыв Коммунистической партии ко всеобщему вооруженно
му выступлению. Всеобщий подъем и стремление норвежского на
рода внести свой вклад в освобождение страны от оккупантов, вы
званные наступлением :Красной Армии в Северной Норвегии, со
здали благощшятную обстановку для развития широкого парти
занского движения в Норвегии и расширения диверсионной 
деятельности, направденной против гитлеровцев. 

Норвежское правительство в Лондоне и «:Кретсен» в самой 
Норвегии в течение всей войны утверждали, что подпольные во
оруженные организации вступят в борьбу с немцами и развернут 
против них широкие боевые действия тогда, когда союзники на
чнут боевые действия на территории Норвегии. Именно этим и 
обосновывали они свою тактику «накопления сил и выжидания 
подходящего момента». Теперь такой момент наступил: Совет
ский Союз начал освобождение Норвегии от гитлеровских окку
пантов. Многие норвежские патриоты считали, что наступило дол
гожданное время, когда включатся в широкую борьбу долго без
действовавшие и хорошо вооруженные подпольные военные и дру

гие патриотические организации. 

Центральный Комитет :Коммунистической партии Норвегии, 
отражая настроения широких трудящихся масс, обратился 24 но
ября 1944 г. к норвежс1юму правительству в Лондоне со сле
дующим письмом: 

«Исходя из решения Ц:К нашей партии от 17 октября 1944 г., 
мы предлагаем правительству усилить ю<тивизацию боевых 
действий патрrютичсских сил в нашей стране. В настоя
щее время в мире, Европе и североевропейских странах сложи
лась такая обстановка, когда ответственные круги уже не могут 
выдвигать :какие-либо более или менее обоснованные аргументы 
против того, чтобы правительство предприняло необходимые 
практические меры в направлении активизации боевых действий, 
разоружения немецких 01шупантов в Норвегии и освобождении 
нашей страны от гитлеровского господства. 

Вступление Красной Армии в Северную Норвегию и участие 
в боевых действиях подразделений норвежских войск 1 делает не-

1 Норвежские войска участия в разгроме немецкой группировки не при
нимали («Frih~ten», 23.Х.1964). 
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обходимым, чтобы операции Красной Армии, норвежского подраз
деленин были поддержаны боевыми действиями в самых различ
ных форма"Х: в других районах нашей страны. 

На наш взгляд, сейчас имеютсн и объектив-ные и субъектив
ные предпосылки н тому, чтобы правительство дало указания 

о начале таких боевых действий. 
Поэтому мы позволяем себе предложить следующее: 
1. Красная Армия и норвежсюrе войсна в Северной Норве

гии получат поддержку со стороны норвежских партизан, кото

рые развернут широ1>ую диверсионную деятельность по всей стра
не, особенно в тех районах, где возможно нанести противнику 
наибольший урон, ослабить и дезорганизовать его. 

2. Норвежсное ворховное командование во взаимодействии с 
союзниками высажиnает свои войсна в другой части нашей стра
ны и тем самым оназывает поддержку Красной Армии и норвеж
сним войскам в Северной Норвегии. 

Осло, 24 ноября 1944 г. С патриотическим приветом, от име
ни ЦК КПН Ивар Эртерсвог» 2• 

С таним же пис~мом Центральный комитет Норвежской комму
пистической партии обратился и к руководству движения Сопро
тивления - «Кретсею>. 

Эмигрантскuе правительство в Лондоне и «Кретсею> реши
тельно отвергли предложение Коммунистической партии об уси
.1rснии военных действий: против оккупантов. Если бы в Норвегии 
высадились англичане или америнанцы, то норвежские правящие 

круги отдали бы пrrшаз своим подпольным организациям раз
вернуть боевые действия против гитлеровских оннупантов. Но 
поддерживать боевы~ действия Красной Армии они не собирались. 
Напротив, они предпринимали все возможное, чтобы не допустить 
в этот момент активизации движения Сопротивления 3• 

По призыву Коммунистическоu партии норвежские патриоты 
включились ~з широкую диверсионную работу против ·Гитлеров
ских оккупантов. «В это время,- пишет норвежский историк 
Х. Jiуин,-- в НорвеI'ии усиливаются акты саботажа изо дня в 
день. Предприятия и учреждениil, имеющие важное значение, 
взлетают на воздух. В январе 1945 г. был создан специальный 
подпольный пеLJатный орган для l\ИВерсионных патриотических 
организаций - газета «Саботёрею>, которая издавалась Коммуни
стической партией. 

Невиданно широкий для: Норвегии размах приобрели дивер
сии па железных дорогах, по которым немцы транспортировали 

свои войска, боеприпасы и т. п. 
Дивер·сионная деятельность развертывалась, несмотря на отри-

~ <<Frihete1», 23.Х 1964; «Vart Partis politikk under krigen. Krigspolitikken». 
Oslo, 1945, s. 137. 

3 Н. Luihn. De illegale avisene. Den frie }1emmeliise pressen i Norge under 
okkupasjonen. Oslo, 1960; «Norges krig 1940-1945», Ь 1d. 111, s. 629. 
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цате.~ыюе отношенпе союзного командования (ШАЕФ) и «Крет
сею>. ШАЕФ запрещало диверсии на железных дорогах в Нор
веги 11>) 4• 

Союзники не плэнировали операций в Норвегии и поэтому 
отдаJrи приказ соответствующим инстанциям не содействовать уси
лению движения Сопротивления в Норвегии, «так как поддержки 
извне не будет» 5• В норвежских правящих кругах высказывались 
предположения, что с началом высадки своих войск в Европе 
западные страны пересмотрят свою позицию. Но они не изменили 
планов в отношении Норвегии 6• 

В обстановке огромного ()Нтузиазма норвежского народа было 
практически невозможно удержать патриотические организации, 

в том числе и «Ми.11орг», от диверсионных акций против окку
пантов 7, и поэтому «Кретсеш> и норвежс1юе правительство 
обратились к союзникам с предложением провести в Норвегии 
ограниченное число диверсий, чтобы поддержать моральный дух и 
дисциплину в организациях «Милорг» 8• 

В декабре 1944 г. союзники оr\з.зались в трудном· положении. 
Немецко-фашистские войска нанесли в районе Арденн тяжелые 
поражения англо-американским войскам. Поэтому союзники были 
вынуждены дать команду расширнть дпверспонную деятельность 

на жс.'Iезных дорогах, а также на других важных: военных объ
еI\'Гах 9• «Мы не изыешши своей точкп зрения в отношении об
ста1101щи в Норвеrпп,- указыва.rrост, в директиве союзного коман

дования,- но, несмотря па это, одобряем ваш совет об ограпи
чсп11ых действиях ... Мы просим вас, чтобы а~щии не превышали 
того минимума, которыii необходим, чтобы восстановить мораль
ный дух организаций. Мы предлаrаем, чтобы операции бы:1и со
средоточены на железнодорожной линии Осло - Тронхеiiм» 10• 

В конце 1944 - начале 1945 г. диверсионные акты па же
лс:тых дороrах поетавили гит.'Iер:>вс1шх онкупантов в кр11тиче

с1юс положение. Н:шрпмер, 15 марта 1945 г. С'динствепная в Нор
вегип желе:зподорожпая линия, соединяющая южную часть страны 

с северной, была взорвана более чем в '1000 местах 11 • 

Коммунистичеснал партия была в авангарде растущей актив
ной борьбы с. оккупантами. Ее вооруженные отряды подавали 
пример героичесrюй борьбы. Ночью 19 ноября 1944 г. подполь
ная групп'l Коммунистичесн:ой партии взорвала военный завод в 

4 Е. Н. Cookridge. lвsidc SOE. 1,опdов, 1966, р. 54G. 
0 «\01·цсs ki·ig 1940-1945», b11d. III, s. 629. 
в «Кошрапi Liпge», b11d. 1. Oslo, 1948, s. 248. 
7 ll1i1l., s. 249. 
8 IЬidcm. 
о t,'. 11. Cookridge. Ор. cit" р. 546; «No1·gcs k1·ig 1940-1945», bnd. III, s. 704; 
«K()шpani Liвge», bnd. 1, s. 250; «Rcgjcriвgcн og Hjc1шncfroпte11», s. 33. 

10 «l\0111rani Li11gc», b11d. 1, s. 250. 
11 '"" :1"frf,/stadli. TJJ(J allics arнl 1 lie :\ 01"\\ cgiaв ncsistar1cc \loYC!llCnt, s. 337 -

' •'1, 



Хедмарке 12• 15 декабря 1944 г. партизанская группа совершила 
налет на завод «Тунес Ме1<аниске веркстед» и железнодорожную 
станцию. Было нанесено повреждение заводу, взорвано 2 паро
воза и несколько вагонов, в которых находились запасные части 

к зенитным орудиям и 10 тыс. новогодних подарков, прислан

ных немецким солдатам 13• 

Подпольные группы Коммунистической партии, «Милорг» и 
«СОЕ» развернули широкую диверсионную работу в портах, с ко
торых гитлеровс1юе командпванис осуществляло перевозку войск, 
боеприпасов и снарнжения. Пат~iюты закладывали в трюмы не
мецкпх судов мины с часовым механизмом, и суда взрывались 

вместе с грузом и личным составо.и после выхода в море. Минами 
замедленного действия группа норвежского патриота М. Мануса 
потопила немецкие транспорты «Ортелсбург», «Тугела» и «Да
нау» 14. 

Авангардную роль Компартии в организации и проведении 
диверсий не могли не признать даже ее недруги. Так, один из 
руководящих деятеJ1ей «Кретсен», й. Хауге, враждебно относив
шийся к Коммунистической партии, был вынужден призвать, 
что «партизанс1ше и диверсионные акции коммунистов заслужива

ют высокой оценки. В ноябре 1944 г. они потопили несколько 
судов и нанесли оккупантам знаqительный ущерб» 15• Признает 
он и то, что активные действия Коммунистической партии яв
лялись примером для патриотических подпольных организаций, 
находившихся под нонтролем «Кретсен». «В это время,- пишет 
й. Хауге,- было очень трудно удержать в повиновении <шесвых 
парней» 16, т. е. бездействовавшие организации «Милорг». 

Однако расширение активной борьбы, возглавляемой комму
нистами, пугало как «l{ретсен», так и англо-американс1ше пра
вящие круги. «Руководство движения Сопротивления,- отмечает 
Й. Хауге,- запросило союзное командование в Лондоне: заинте
ресовано ли оно в проведении саботажа против немцев? Союзни
ки ответили 12 апреля 1945 г.: железнодорожный сабо-таж сле
дует прекратить, а другие виды диверсий резко ограничить» 17• 

Подпольные организации коммунистов провели несколько 
удачных операций против активных нацистов и квислинговцев, 
n частности уничтожили махрового квислиш овца l{. Мартинсена, 
который возглавлял квислипговскую охранку 18• 

8-9 февра.11:я 1945 r. немцы и квислинrовцы расстре.ляли 
за зто 34 норвежца J'J. 

12 <1Milorg D-13 i kamp». Oslo, 1961, s. 26. 
13 IЬid., s. 181. 
1• Е. Н. Cookridge. Ор. cit., р. 545-546. 
1~ <1Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 750. 
16 IЬid., s. 742; «Kompani Linge», bnd. 1, s. 248; «Regjeringen og Hjemmefro 

nten», Dok. 243, s. 431-436. 
11 «Norges krig 1940-1945», bnd. 111, s. 741. 
18 А. S unde. Menn i m0rket. Oslo, 194 7, s. 248. 
18 В. Luihn. Ор. cit" s. 261. 
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На усиление борьбы норвежских патриотов они ответили мас
совыми репрессиями и расстрелами заложников. Подпольная га
зета Номмунистической партии «Систе Нутт» писала 13 февраля 
194.') г.: «Полиция назначила во:шаграждепие в 100 тыс. крон 
тому, кто сообщит полиции сведения о саботажни.ках. Полиция 
надеется, что таким образом она сможет приостановить саботаж. 
Но диверсантов не запугать. Ни один человек, который считает 
себя норвежцем, не пойдет доносить в полицию. Доносы и пре
дательство - это свойство нацистов» 20• 

Боясь усиления Коммунистиqес1юй партии и ее возрастающе
го влияния на массы, «Кретсен» и эмигрантское правительство 
в Лондоне вновь начали клеветническую кампанию против ком
мунистов, утверждая, что они готовят «государственный перево
рот» 21 , хотя было известно, что :Коммунистическая партия откры
то поддержала совместное программное заявление правительства 

и «Кретсен» от 19 мая 1944 г. об основных направлениях после
военной политики норвежского правительства 22• Представитель 
норвежского правительства в Швеции Буль доносил правитель
ству Нюгордсволя в Лондон, что <~вклад коммунистов в неле
гальную работу огромен. Лояльность коммунистов конституцион
ным порядкам не может подвергаться сомнению» 23• 

Чтобы парализовать действия Rоммупистической партии и 
иаолировать наиболее прогрессивные элементы в движении Со
противления, гестапо и квислинговцы развернули в 1944 г. массо
вые репрессии, организовали провокации против коммунистов. От 
пмени патриотических организаций гестапо начинает выпускать 
в Норвегии <<Подпольные газеты». В одной из таких газет, якобы 
изданной патриотами, не разделяющими взглядов Компартии, 
была опубликована статья «Предате.льские действия коммунистов», 
написанная будто бы возмущенными патриотами из других поли
т11ческих партий. «Ходят слухи о постыдном предательстве в дви
жении Сопротивления, где коммунистическое крыло с помощью 
гестапо сводит счеты со своими буржуазными друзьями в общей 
борьбе за нашу свободу» 24• 

Гестапо стремилось убедить норвежцев, что коммунисты не 
являются «истинно национаJ1ьнымп» представителями народа, что 

это «Инородное тело» в движении Сопротивления, представляющее 
«интересы Москвы» 25 • В начале 1945 г. гестапо стало издавать 
якобы от имени коммунистов газету «Радио-нютт». В одном из 

zo Н. Luihn. De illegale avisene. Den hemmelige pressen i Norge under okku
pasjonen. Oslo. t960, s. 260. 

11 «Vart Partis politikk under krigen•, s. H8-t29; «Regjeringen о;; Hjemmef-
ronten•, s. 500. 

111 «VArt Partis politikk under krigent, s. 91-98. 
13 «Re!!jeringen og Hjemmefrontent, s. t93. 
м Н. Luihn. Ор. cit., s. 225. 
26 ~vart Partis politikk under kri.gent, s. t18-t29; «Regjeringen og Hjemmef

ronte11•, s. 500. 
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этих номеров утверждалось, что 1<ом~1у11исты намерены пере

строить послевоенную Норвегию «на советсю1ii манер». «Одной из 
ОСIIОВПЫХ задач,- ШIСаJЮСЬ в газете «Радио-IIЮТТ)) от 21 марта 
1945 г.,- которuя прежде всего встанет перед Красной Армией 
носле освобождеuия Норвегии,- явллетсл тотальная демократиза
пия нашего народа. Предварительно вел экономика нашей страны 
будет национализирована, частная собственность и вся капитали
стическая надстройка - уничтожены» 26• Как и в предвоеппыii пе
риод, вновь был извлечен из архивов миф «об угрозе с Восто
ка», «стремлении СССР пог.1отить Норвегию» и т. д. 27 

Осенью и зимой 1944 г. «Кретсен» произвел реорганизацию 
руководства движения Сопротивления с целью еще большей 
централизации власти в своих руках и выдвижения более «на
дежпыХ» кадров на нлючевые позиции. В нонце 1944 г. был об
разован тан называемый Высший совет движепия Сопротивления 
:ь составе 11 человек. Все они были членами «l{ретсеш> 28• 

Коммунистическая партия пользовалась большим влиянием в 
низовых подпольных патриотических оргаuизациях и внесла боль
шой внлад в движение Сопротивления. Она требовала, Rак уже 
указывалось, создания единого рукояодства движения Сопротив
лепия в стране и включения туда своих представителей 29 • 

В конце 1944 г. Коммунистическая партия продолжала настаи
вать на создании в Норвегии по примеру Дании Совета свобо
ды, в Rоторый бы вошли представители различных партий и 
слоев населения, образовав тем самым единый фронт патрио
тических сил страны. С учетом своих предложений, выдвину
тых весной 1944 г., Совет свободы, по мнению Компартии, дол
жен был решать следующие задачи: 

а) создать действительно авторитетuый орган, ноторый бы от 
имени правит<'льства и под его контролеr.1 смог сплотить все 

патриотичес1ше силы страны; 

б) создать гарантию от покушения па демократию и занон
ность; 

в) осуществлять разоружение, чинить правосудие и осущест
влять под руководством пранптельства хозяйственные мероприя
тия в стране в переходный период 30• 

Предполагалось также создать советы свободы на местах. По 
инициативе Коммую1етичесной партии тание номитеты уже стали 
создаваться в отдеш,ных районах страны, например в г. Драм
мене 31 • Коммунистичесная партия была готова включить в них 

•в Н. Luihn. Ор. cit., s. 227. 
17 Ibldem. 
18 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. ПI, s. 717-718. 
29 «VArt Partis politikk under krigen», s. 64, 76-90, 91-95; «Regjeringen og 

Hjemmefronten», Dok. 190. 
80 <cVArt Partis politikk under krigeм, s. 76-90; «Rcgjeringen og Hjemmef

ronten•, s. 440-442. 
81 «Rigjeringen og Hjemmefrontcn», s. 440. 
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свонх предстайителей. Этого требовали и дpynte патриотические 
организации. Одна~ю правительство и «Rретсею> отвергли пред
ложение Коммунистичес1юй партии о создании таких советов и 
образовании руководс11ва движения Сопротивления. 

Выступая против создания Совета свободы и не допуская ком
мунистов в Высший совет, созданный по инициативе «Кретсен», 
буржуазное и социал-демократическое руководство Сопротивлени
ем вело откровенную линию на изоляцию Коммунистической пар
тии от движения Сопротивления в целом. Консервативное руко
водство движения Сопротивления не признавало той выдающейся 
роли, которую играла Коммунистическая партия в движении Со
противления, особенно в развертывании активных форм борьбы. _ 
«Кретсен1> аргументировал это тем, что в период оккупации стра
ны гитлеровцами «коммунистические вооруженные и подпольные 

организации стояли обособленно и не подчинялись ни норвеж
скому командованию, ни правитедьству, ни союзникам. Комму
нисты не хотели подчиняться той линии и дисциплине, которая 
существовала в движении Сопротивления и его руководстве» 32 • 

Но эта «линия. и дпсциплина», столь рьяно защищаемая консер
вативным руководством движения Сопротивления, заключалась в 
пассивном выжидании, торможении борьбы с гитлеровскими ок
купантами и квислинговцами. 

С весны 1944 г. в рядах Коммунистической партии намети
лись разног.;rасия и возникло песколько группировок. Одну из 
группировок возглавлял Т. Сулхейм (конспиративная кличка 
Йоханнес) 33• Группа йоханнеса обвиняла председателя Комму
нистической партии П. Фуруботна в том, что он оторвал руко
водство от низовых организаций, создал в партии обстановку 
подозрительности, нуJrьта личности, при которой партия стала 
похожа на «католическую церковь во главе с римским папой» 34• 

По мнению йоханнеса, в новой обстановке партия должна была 
демократизировать формы своей организации, смелее идти на кон
такты с различными слоями населения 35• В свою очередь П. Фу
руботн обвинял Йоханнеса в «мелкобуржуазных взглядах» 36• 

Фракционная ,борьба приводила к различным толкованиям такти
ки партии на заключительном этапе движения Сопротивления и 
в конечном счете ослабляла влияние партии на массы. 

82 «Regjeringen og Hjemmefronten», s. 750. 
33 «Vart Partis politikk under krigen», s. 99-100; H0rte aldri dt Torolv Sol· 

heim planla а myrdere Р. Furubotn.- «Arbeiderhladet», 5.VI 1964; Sann
betsbevis ikke f0rt ... - «Daghladet», 8.VII 1964. 

и «Vart Partis politikk under krigen», s. 113-114; «Det var en forgiftet at
mosfaere i partiet.».-«Arbeiderhladet», 8.V 1965; Т dag m0ter Р. Furubotn.
«Arbeiderhladet», 5.V 1965. 

8~ «Vart Partis politikk under krigen», s. 112; Skarp diskusion ... -«Daghla
det», 5.V 1965; NA vill r0yke ut Р. Furubotn.- «Daghladet». 5.V. 1965. 

86 «Vart Partis· politikk under krigeш>, s. 113-114; -«Daghladet», 4.V 1965. 
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Политика правящих кругов на заключительном этапе войны. 
Занлючительный этап войны в Норвегии характеризовался усиле
нием борьбы за власть между ра;щичными группировками пра
вящих нругов Норвегии. Норвежсная коллаборационистская бур
жуазия стремилась опереться на правые политичесние силы в 

стране, считая, что они пользуются в стране достаточным влия

нием и силой и смогут защищать ее от народного гнева. 
«l{ретсеш> и эмигрантское правите.:rьство, которые занимали раз
личные позиции по некоторым вопросам послевоенного устрой
ства в стране, боялись, что наро~, переполненный гневом к квис
линговцам и коллаборационистской буржуазии, сам начнет ра,с
праву с этими предателями родины, что неизбежно затронет и 
интересы правящих I>ругов Норвегии. 

В центре внимания «Rретсеш> стояли не проблемы развития 
борьбы против гитлеровских оккупантов, а вопросы предотвра
щения демонратического преобразования в стране. 

Член «Rретсею> й. Хауге писал: «Будет ли у нас граждан
.жал война? Rак она будет проходить .. ? Справится ли прави
тельство и руноводство движения Сопротивления с обстановной 
в стране? Избежим ли мы такого положения, когда народ возь
мет право в свои руки? Сможем ли мы избежать хаоса в пере
ходный период? Rак скоро придут союзники? Смогут ли шведы 
ПОМОЧЬ нам?» 37 

Примерно такой же позиции придерживалось и норвежское 
правительство в Лондоне. Оно также было заинтересовано в со
хранении госоодствующего положения крупной буржуазии и вы
етупало против усиления влияния левых сил. «На заключитель
ном этапе,- пишет норвежский историк Т. Вюллер,- среди мно
жества вопросов доминировал один: как будет проходить в Нор
вегши заключительная фаза? Спо1юйно, под во3дей(',твием раз
грома немцев или через отчаянную борьбу и даже, может быть. 
через гражданскую войну? 

Для норвежского правительства в Лондоне эта проблема в 
течение многих лет накладывала отпечаток на все мысли об 
освобождении страны и заставляла правительство учитывать этот 
момент среди •множества ~возникающих перед ним проблем» 38 • 

Чтобы успоноить общественное мнение страны, эмигрант
ское правительство и «Rретсею> дважды выступили с совместной 
декларацией (в апреле 1944 г. и в марте 1945 г.), в которой 
излагалась политическая программа послевоенного устройст
ва 39• Программа включала следующие положения. 

1. Свободная и независимая Норвегия. 
2. Немедленное восстановление демократии, свободы, закон

ности и проведение свободных выборов. 

87 «Nor~es krig 1940-1945•, bnd. IIJ, s. 716. 
j38 Th." Wyller. Frigj0rings politikk, s. 11. 
ss cПegjeringen og Hjemmefronten•, Dok. 226, 300. 
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3. Отмена всех законов, изданпых оккупаптами и Rвислипгом. 
4. Освобождение политзаключенных, восстановление в пра

вах репрессированных. 

5. Наказание военных преступников,. активных квислин
говцев. 

6. Восстановление экономики, расширение законодательства 
по социальному обеспечению и т. д. 40 

Коммунистическая партия поддержала эту совместную декла
рацию 41 , однако отметила, что «реакционеры»> во время так на
зываемого переходного периода постараются ликвпдпровать де

мократические завоевания в стране. Они требуют, чтобы старое 
правительство немедленно ушло, стортинг не созывался, си

стема управления в коммунах была пересмотрена... Нам надо 
быть особенно бдительными в защите демо1'ратпи в послевоен
ное время... Реакция стремится к диктатуре меньшинства»> 42• 

Норвежское правительство в Лондоне считало, что самым важ
ным на заключительном :.>тапе является вопрос о власти, недо

пущении народовластия и усиления влияния левых сил в стра

nе. Усиление борьбы с пемец1шми оккупантамп и квпслингов
цамu н возрастающие масштабы вооруженного сопротив.т~ения 
могли укрепить позиции радикальных сил. По:.>тому « Н.ретсен» 
и норвежское правительство стремились на заключительном 

этапе свернуть прежде всего движение Сопротивления. В этом 
проявлялось их единство. 

Было и различие, касающееся послевоенного устройства в 
Норвегии. Оно сl\азалось сразу же после напа;~.ения гитлеров
~кой Германии на СССР. В письме от 27 августа 1941 г. в 
Лондон «Rретсею> эаявил, что старое правительство должно 
быть распущено, а «страной должны править люди, конкретно 
знающие обстановку в стране»> 43 , т. е. «Rретсею>. Осенью 1942 г. 
«Rретсею> послал в Лондон ультиматум эмигрантскому прави
тельству, в котором в резких тонах эаявлял, что «норвежское 

правительство не должно рассчитывать на то, что оно может 

вернуться в Норвегию и автоматически вступить в правление 
страной»> 44• «Rретсен» как бы давал понять, что править 
страной будет не социал-демократическое правительство Ню
гордсволя, а «Rретсею> и поддерживающие его круги внутри 
страны 45• 

Rак указывалось выше, «Rретсею> боролся против демокра
тических преобразований. Оп даже настаив~л на ограничении 

•о «Regjeringen og Hjemmefronten>1"Дoк. 226, 300. 
u «Vart Partis politikk under krigcм, s. 92-95. 
" Ibld., s. 118-129. 
'3 «Regjeringen og Hjemmefronten», Dok. 6; Р. Hartmann. Bak fronten. 

Oslo, 1955, s. 36-40. 
" «Regjeringen og Hjemmefronten», Dok. 44; F. Schjelderup. Over bakke· 

kammen. Oslo, 1949, s. 102. 
~ «Regjeringe~ og Hjemщefronten•, s. 207-210. 
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демократических завоеваний, которые были достигнуты рабочим 
классом Норвегии в предвоеппый период. В частности, предла
галось при формировании правительства в переходный период 
«ликвидировать старые партийные границы», т. е. ограничить 
права политических партий и практически перейти к абсолют
поii мопархии, при которой король, независимо от расстановки 
политических сил и влияния политических партий, сам назначает 
правительство из угодных ему лиц 46• 

«Rретсею> выступил также против старого состава норвеж
ского парламента - стортинга. В ультимативных топах «Rрет
сею> заявил норвежскому правительству: «Если вы хотите избе
жать разрушительной борьбы, то стортинг пе должен созыватъ
r.я» ~7 • Под предлогом, что срок полномочия стортинга исте1\, 
а ч.11ены стортинга скомпрометировали себя, «Rретсен» требовал 
.игнорировать парламент и фактически посягал па существую
щую парламентскую систему в Норвегии. 

Острая борьба между «Rретсеп» и эмигрантским правитель
ством развернулась и по вопросу об управлении коммунами в 
стране. До войны в стране проходили коммунальные выборы, 
на 1юторых население Норвегии выбирало представите.11ей местно
го самоуправления. Теперь «Rретсеп» требовал ликвидации этих 
выборных коммунальных комитетов и замены их «специально 
назначенными лицами, критерии оценки которых должны осно

вываться па национальной надежности и личной способности» 48• 

Право же определения «национальной надежности» и «личной 
способности» должно было принадлежать « Кретсен», тесно свя
занного с коллаборационистской буржуазией. 

Правительство Нюгордсволя и норвежский король Хокон 
были заинтересованы в сохранении прежнего состава прави
те .'lьства, п.арламепта и существовавшей в довоенное время ком
мунальной системы управления ' 9• Поэтому в декабре 1942 r. 
Нюгордсволь ответил «Rретсею>, что послевоенное . устройство 
в Норвегии будет строиться на оовове существующей в ~траве 
конституции, а не на основе требований «Rретсен» 50 • 

Политика «Rретсен» вызвала беспокойство среди значитель
ной части патриотических сил страны. «Многие утверждали,
пишет норвежский историк Т. Вюллер,- что «Rретсен» стре
мится уничтожить демократичесRие формы правления в стране» 51 • 

Изменившаяся обстановка па фронтах войны, а также в стра
не привела к тому, что политическая линия «Rретсею> начала 
постепенно меняться и наметилось единство взглядов «Rретсеш> 

48 Ibld., Dok. 3. 
•1 Ibld , Dok. 140. 
48 Th. Wyller. Ор. cit., s. 26. 
49 С. J. НатЬrо. Historisk supplement. Oslo, 1947, s. 122; «Regjeringen og 

Hjemmefronten~, Dok. 56. 
60 «Regjeringen og Hjemmefronten•, Dok. 56. 
61 Tlt. Wvller. Ор. cit" s. 26. 



и эмигрантского правительства. После марта 1943 r. «Rретсею> 
уже не поднимал вопрос о стортинге в своей переписке с прави
тельством в Лондоне 52• Если раньше, в 1942 r., такие ведущие 
деятели «Rретсею>, как Ф. Шилдеруп и Г. Яан, решительно вы
ступали против созыва стортинга, то в 1943 r. тот же Шилде
руп официально объявил, что его прежние заявления по этому 
вопросу теперь являются «мертвыми и похороненными» 53• 

Такое измспепие во взг:1ядах членов «l{ретсен» было связано 
прежде всего с событиями на советско-гермапском фронте, где 
Красная Армия панесла гитлеровским войскам тяжелейшее п.о
ражение под Сталинградом. Победы Советских Вооруженных Сил 
привели к усилению влияния Rоммунистичесной партии, росту 
симпатий порвежс1юго народа к Советокому Союзу. 

«Rретсен» по сравнению с эмигрантским правительством 
обладал рядом преимуществ. Он пользовался поддержкой мест
ной нрупной буржуазии, ноторая скептичесни расценивала воз
можности прежнего социал-демонратического правительства в 

Лондоне в защпте интересов бурщуазии в переходный период. 
Эмигрантское правительство располагало вооруженными силами, 
но они находилпсь в Англии и фактичесни подчинялись англий
скому командованию и зависели от него. «Rретсен» же осуще
ствлял контроль над подпольными вооруженными организация -
ми- «Милорr», которые находились в самой Норвегии, и над 
подпольными организациями полиции, которые были вооруже
ны и в любое время готовы к действиям. Следует также отме
тить, что союзное командование (Англия, США) поддерживало 
позицию «Rретсен». 

В ноябре 1944 r. в Стокгольме проходили совещания между 
представителями «Rретсеп» и правительства 54• Эмигрантское пра
вительство пошло па уступну консервативному руноводству дви

жения Сопротивления по вопросам руководства коммунами, 
а танже внлючения чл:енов «Rретсен» в состав правительства 
переходного периода. Норвежсное правительство наделяло 
«Rретсен» всей полнотой власти и объявило, что в период от
сутствия норвежского правительства в стране «Rретсен» уп.ол
вомочивается исполнять фуннции правительства 55• «Это, по 
мнению правительства,- пишет Т. Вюллер,- должпо было явить
ся демонстрацией того, что правительство и «Rретсею> работают 
в тесном контанте и по возможности примут совместные необ
ходимые меры против хаоса в занлючительный период освобож
дения страны» 56• На занлючительном этапе между «Rретсеп» 
и правительством были устранены все недоразумеп:ая 57• 

112 Th. Wyller. Ор. cit., s. 38. 
63 F. Schjelderup. Ор. cit., s. 264. 

11• «Nor~es krig 1940-1945», Ьnd. 111, s. 718. 
1111 Th. Wyller. Ор. cit., s. 16; «Regjeringen og Hjemmefronten», Dok. 125. 
11е Th. Wyller. Ор. cit., s. 23. 
• 1 Ibldem. 
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Эмигрантское nравителъсТво и «Rретсею> выработали с()й
местную линпю борьбы с Коммунистической партией 11 отвергли 
ТР.ебование Коммунистической партии ·о включении ее предста
вите.т~ей в состав Высшего совета движения Сопротивления 58• 

Эмигрантское правительство и «Кретсею> совместно разработа
ли так называемые «сентябрьские директивы» «Милоргу», в ко
торых ему «категорически запрещаhось вступать в вооруженную 

борьбу с немцами, квислинговцами» и предоставлять оружие ком
мунистам 59• Гражданским подпольным организациям Сопротив
ления давался наказ «избегать любых демонстраций» 60• 

На заключительном этапе войны «Кретсею> и правительство 
сосредоточили все внимание на расстановке своих кадров па 

ключевые позиции. «Во все губернии были назначены временно 
губернаторы,- пишет член «Кретсею> й. Хауге,- курьеры разъ
езжали по всей стране и доводили инструкции короля, прави
тельства об обязанностях и задачах губернаторов и других дол
жностных лиц на местах". Были назначены шефы полиции в 
губерниях и городах ... » 61 Характерf!зуя обстановку, которая 
царила в это время в норвежском правительстве в Лондоне и в 
«Кретсен», прогрессивный норвежский историк профессор 
Р. Фрич писал: «В их головах была лишь одна мысль ... министер
ские посты, министерские посты, министерские посты» 62. 

; 4 мая 1945 г. «Кретсен» послал в Лондон тедеграмму со 
списком своих кандидатов на посты советников в министер

ства нового пос.'lевоенного правительства. В мипистерство фи
нансов назначался Э. Сундт, торговли - П. Петерсен, снабже
ния - Н. Шей, юстиции - К. Платоу, сельского хозяйства -
Р. Теннессен, социальных дел - С. Иверсен, церкви и школ -
Я. Хелланд и т. д. 

На следующий день премьер-министр Нюгордсвол1? прислал 
телеграмму, в которой еще раз официально уполпомочил «Крет
сен» исполнять функции верховной власти в стране до прибы
тия в страну короля и правительства. 

Полицейские функции ((Мuлорга>>. К началу 1945 г. подполь
яые военные организации ( «Мн.:юрг»), находившиеся под руко
водством «Кретсен» и эмигрантского правительства в Лондоне, 
насчитывали около 45-50 тыс. человек 63• Они располагали боль
шими запасами стрелкового и автоматического оружия, полу

ченного от американского, английского и норвежского командо
вания. В конце 1944 и начале 1945 г. количество поставок 

68 «Norges krig 1940-1945», bnd. III, s. 718; «Regjeringen og Hjemmefron-
ten)>, Dok, 271. 

69 «Norges krig 1940-1945~, bnd. 111, s. 744-750. 
во Ibld., s. 748. 
61 lbld., s. "751. 
62 R. Frisch. Politikk i pakt-med framtiden.-«Orienterin~>, 10.7. 1965, s. 

753-754. -
88 Th. Wyller. Ор. cit., s. 11; Е. Н. Cookridge. Ор. cit" р. 549. 
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оружия от Англии и США резко возросло. Только в первыь 
месяцы 1945 г. американская и английская транспортпая авиа
ция совершила в Норвегию 1200 рейсов с грузом вооружения, 
которое в контейнерах сбрасывалось в расположение баз «Ми
лорга» 6\ 

:К октябрю 1!:J44 г. «:Кретсею> настолько укрепил свое влия
ние в «Милорге», что счел необходимым изменить свою тактику 
и приступить к вооружеuию этих подпольных организаций 65• 

На заключительном этапе войны правительство и «:Кретсен» 
основную задачу видели в том, чтобы заранее подготовить необ
ходимые силы для захвата власти в стране и не допустить уси

ления влияния «левых элементов» и возuикновения «граждан

ской войны». Для правитеJ1ьства в Лондоне и «Нретсею> в Нор
вегии «Милорг» являлея той вооруженной 'силой внутри страны, 
с помощью которой они готовились навести «порядок», предот
вратить «народовластие», особенно в переходный период. 

В 1944 г. правящие круги Норвегии превратили «Милорг» 
в свою вооруженную опору. «Чтобы избежать гражданской 
войны,- предлагал «:Кретсею>,- лучше сделать так, чтобы «Ми
лорг» оставил квислинговцев на своих местах до прибытия союз
ных войск. В то же время «:Кретсен» считает, что народ вряд ли 
позвQлит квислинговцам сидеть спокойно на своих местах до 
прихода союзников... Возбужденная толпа народа может сама 
взять власть в свои руки и расправиться с квислинговцами. 

Чтобы защитить квислинговцев, «Милорг» должен вмешаться в 
события» 66• 

По замысJ~ам эмигрантского правительства и «:Кретсен», 
«Милорг» должен выполнять функции полиции при граждан
ской администрации 67, вначале при «:Кретсею>, а затем при 
правительстве, когда оно прибудет из Лондона в Норвегию. 

Под предлогом выжидания «подходящего момента», «накоп
ления сил», «сохранения кадров», «избежания ненужных жертв» 
и т. п. «Rретсею> и правительство в течение всей ВQЙПЫ удер
живали «Милорл> от активных боевых действий с гитлеровскими 
захватчиками· и квислинговцами, а на решающем для захвата 

власти этапе превратили «Милорг» в полицейские отряды, пред
назначенные для утверждения собственной власти и огражде
ния коллаборационистсдой буржуазии «от возбужденной толпы 
народа». 

В усилении «Милорга» как полицейской организации актив
ное участие приняли американскQе и английское командование. 
С согласия норвежского эмигрантского правительства Англия и 
США в конце 1944 г. поделили Норвегию на «сферы)> своего 
в;:шяния. Соединенные Штаты взяли под свою «опеку» Северную 

е• «Kompani Linge)>, bnd. II, s. 340. 
86 Ibld., s. 315. 
86 Ibld., s. 31-3. 
•? IЫdem. 
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Норвегию, куда они забрасывали большое количество оружия, 
направляли своих инструкторов и содействовали тому, чтобы 
круп.вые полицейские отряды Норвегии, сформированные в 
Швеции, немедленно были доставлены в районы Северной Нор
вегии, освобожденные Rрасной Армuей от гитлеровских окку
пантов 68• 

Большие надежды норвежское эмигрантское правительство 
и «Rретсен» возлагали на полицейские отряды, которые форми
ровались в Швеции из норвежских подданных - беженцев из 
оккупированной Норвегии. Поток беженцев в Швецию особенно 
возрос после начавшегося в стране массового террора. Если до 
пачал:\ 1942 г. через шведс1<ую границу перешло всего лишь 
3 тыс. норвежцев, то в 1942 г.- 10 тыс., в 1943 г.- 10 тыс., 
в 1944 г.- 20 тыс., в 1945 г. (до 2 мая) - 10 тыс.69 62,3% бе
женцев составляли мужчины в возрасте от 18 до 34 лет, т. е. 
лица, наиболее пригодные для службы в армии 70• 

Норвежское правительство приступило к формированию по
лицейских отрядов в Швеции из числа норвежских эмигран
тов 71 в конце 1943 r" когда в результате побед Rрасной Ар
мии разгром гитлеровской Германии ни у кого уже не вызывал 
сомнения. Rак норвежское правительство, так и «Rретсен» не 
без основания считали, что первыми в Норвегию вступят совет
ские войска, а не войска союзников. Это стало особенно оче
видным после капитуляции Финляндии в 1944 r. Поэтому ми-· 
щ1стр иностранных дел правительства Нюгордсволя Трюгве Ли 
срочно выехал в октябре 1944 г. в Швецию, чтобы договорить
ся со шведским правительством о скорейшей переброске нор
вежс1шх полицейских частей в освобожденные районы Северной 
Норвегии 72• R этому же времени у норвежского правительства 
была договоренность с американским командованием о предо
ставлспип Норвегии транспортных самолетов и снаряжения длн 
норвежских полицейских сил в Швеции 73• 

R октябрю 1944 г. личный состав норвежской полиции в 
Швеции насчитывал примерно 15 тыс. человек 74 и превышал 
по своей численности норвежскую армию в Англии 75. Поли
цейские части были хорошо вооружены, проходили военное обу
чение, проводили стрельбы и даже маневры. Именно эти части 
цолжны были совместно с «Милоргом», по планам норвежского 
лравительства и «Rретсен», обеспечить в освобожденной Норве
гии необходимые для правящих кругов «порядок и законносты>. 

88 S. Kjeldstadli. ТЬе Allies and the norwegian Resistance Movement, р. 336, 
89 L. Evensen. Аг i utlendighet. Oslo, 1948, s. 487. 
10 Ibld., s. 479. 
71 «Norges krig 1940-1945•, bnd. 11. Oslo, 1948, s. 383. 
71 lbld., s. 392. 
73 fbldcm. 
74 Jbld" s. 384. 
7а «Norges kr1g 1940-1945*, hnd, J, s. 796. 

253 



В начале ноября 1944 г., после разгрома Нрасной Армией 
гитлеровских войск n Заполярье, несколько рот норвежской по
лиции было переброшено на американских самолетах в освобож
денную Северную Норвегию в распоряжение норвежского пол
ковника А. Даля - представителя норвежского правительства 
при советском командовании. Основная часть полицейских сил 
готовилась к захвату вJ~аст11 в центре и на местах на заключи

тельном и решающем этапе - после капитуляции гитлеровских 

войск в Норвегии. 
Наряду с подготовкой своих полицейских сил норвежское 

правительство с помощью правящих кругов Америки, Англии и 
Швеции разрабатывало планы вторжения в Норвегию совместно 
с норвежскими полицейскими отрядами шведских вооруженных 
сил под предлогом «nринятпя капитуляции от немецких войск 
и поддержания порядка и законности» 76• 

3 мая 1945 г. норвежская полиция в Швеции была приведе
на в полную боевую готовность 77• 

6 мая в Швецию прибыл доверенный Квислинга, :который сооб
щил, что Квислинг готов начать переговоры «с представителями 
норвежс:кого правительства, чтобы найти наиболее подходящие 
способы передачи властИ>) 78• 

К этому времени в Швеции был проведен инструктаж ру:ко
водителей норвежс:ких организаций «МилорГ>) и других организа
ций, подчиненных «Кретсен». 5 мая руководители организаций 
«МилорГ>) в срочном поряд:ке отбыли в Норвегию, чтобы приве
сти в готовность все силы, подчиненные «Кретсею). 

«Кретсею) заранее, еще в феврале 1945 г., совместно с пред
ставителями норвежс:кого эмигрантс1<0го правительства назначи

JIИ губернаторов, полицмейстеров и начальни:ков военизирован
ных отрядов «Милорг>). Они находились на местах и должны 
были приступить к испоJшению своих обязанностей сразу же 
после капитуляции немцев. Теперь вся эта администрация, на
значенная «Кретсею), была приведена в Норвегии в полную го-
товность 79• • ... 

В начале мая для «Кретсею) сложилась благоприятная об
становка для захвата власти по всей 'Стране. Гитлеровское ко
мандование в ·Норвегии сознавало необходимость капитуляции. 
Еще 20 апреля командующий гитлеровскими военно-морскими 
силами в Норвегии открыто заявил своим офицерам, что «в воен
ном отношении война для нас уже проиграна>) 80• Поэтому в на
чале мая гитлеровское командование в Норвегии стало искать 
связей с норвеюским правительством через Швец>Iю, а также с 

?6 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. 11, s. 415. 
77 IЬidem. 
78 IЬidem. 
79 «Norges krig 1940-1945», Ьnd. III, s. 284. 
8о IЬid" s. 766. 
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«:Кретсен», чтобы дого1I0риться о процедуре «почетной кашt
туляции». 

4 мая в Швецию прибыл бригаденфюрер Шеллепберг с пол
номочием от гитлеровского адмирала Деница для ведения пере
говоров о процедуре капитуляции германских войск в Нор-
вегии 81 • • 

Еще до официального акта щшитуляции гитлеровских войск 
в Норвегию приехал с согласия немецкого командования пред
ставитель Швеции Седерман для ведения переговоров с «Крет
сею>. В результате перегово·ров было принято решение, чтобы 
отряды норвежской полиции взяли под свой контроль здания 
полиции, другие центральные учреждения и организовали вокруг 

них оборону на случай нападения отрядов Квислинга 82• Немец-
1;ое командование согласилось вывести свои войска из всех гу
стона·селенных пунктов и сосре.доточиться в определенных райо
нах для оодготовки к капитуляции. Таким образом, «еще дu 
формального акта капитуляции,- пишет бывший руководитель 
норвежской полиции JI'Aбee-Jlynд,- норвежская полиция уже 
установила полный контроль над страной» 83• 

В то время как низовые массовые патриотические организа

ции еще находились фактически в подпоJJье, норвежская поли
ция внутри самой страны и верхушка «Милорга» под руковод
ством «Кретсеш> уже захватили власть в стране и ждали под
I{реплений из Швеции и Англии. 

8 мая гитлеровское командование в Норвегии объявило о ка
питуляции немецких войск в Норвегии. 

Полицейские отряды, сформированные в Швеции, сразу же 
стали прибывать в страну и совместно с вышедшими из подполья 
патриотическими организациями приступили к приему капитуля

ции немцев и наведению порядка. 

К этому времени с Квислингом еще не было достигнуто 
соглашения о капитуляции. Вместе со своими «министрами» 
Квислинг обосновался в местечке Гимле около столицы и окру
жил себя наиболее преданными отрядами хирдов. 9 мая в по
лицию прибыл бывший министр Квислинга Липпестад и потре
бовал от его имени, чтобы «Квислинга не заключали в тюрьму 
как преступника, а интернировали его на ви:шу «Акер»>> 84• 

Однако в этом Квислингу было отказано. Квислинг вместе со 
своими министрами приехал в полицию и сдался в тот же день 85 • 

Немецкие войска в Норвегии и подавляющее большинство 
нвисшшгоnсI{ИХ отрядов сопротивления не оказали и разоружи

лись. 

81 «Norges krig 1940-1945», bnd. 11, s. 415-416. 
82 IЬid., bnd. III, s. 288. 
8з IЬid., s. 290. 
84 IЬidem. 
86 IЬid., s. 293. 
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* 
Разгром фашистской Германии сделал безнадсжпым положенпе 
350-тысячной группировки немецких войск в Норвегии. :Командо
вание этой группировки капитулировало. «Милоргу» воевать 
вообще не пришлось. 

Сразу пocJre капитуJrяции «Милорг» оказал хорошую услугу, 
выставляя охрану, защищая норвежскую промышленность, аре· 

стовывая квислинговцев и т. д.86 :Коммунистические отряды, ко
торые влились в «Милорг» перед самым концом войны, прида
ли мероприятиям по приему капитуляции более демократический 
характер. Сразу же были арестованы многие видные квислин-\ 
говцы и сам Квислинг, обезврежены отдельные вооруженные 
банды квислинговцев, задержаны немецко-фашистские военные 
преступники, бежавшие в Норвегию в последние дни Перед ка
питуляцией Германии. 

В конце мая 1945 г. в Норвегию вернулось из Лондона пра
вительство Нюгордсволя, 7 июня прибыл король Хокон VII. 

«Милорг», выполнив свои «охранные» функции, к которым его 
готовили норвежское правительство и «Кретсею>, был распущен 
в июне 1945 г. 87 

В 1945-1946 гг. в Норвегии проходили судебные процессы 
над предателями норвежского народа. Полиция возбудила дело 
по обвинению в активном сотрудничестве с гитлеровскими окку
пантами против 90 тыс. человек 88 (более 4% всего взрослого 
паселепия страны). Были признаны виновными 46 тыс. чело
век 89,1 из которых 30 человек (в том числе Квислинг) были 
uригоnорепы к смертной казни, 80 - к пожизненному заключе
нию, а остальные к различным срокам заключения. Наместник 
Гитлера в Норвегии рейхскомиссар Тербовен и шеф немецкого 
гестапо в Норвегии генерал Редиесс покончили жизнь самоубий
ством. Таков бесславный конец гитлеровских оккупантов и их 
пособников-квислинговцев в Норвегпи. 

Прибытие союзпых войск в Норвегию после капитуляции 
Гермапии. 9 мая 1945 г. в Южную Норвегию стали прибывать пер
вые подразделения английских и американских войск с целью раз
оружения и принятия капитуляции немецких войск, находив
mихм в Норвегии 90• К 11 мая в Южную Норвегию была пе
реброшена английская парашютнодесаптпая дивизия «Красные 
дьяволы». Несколько позже прибыли две английские пехотные 
бригады, американский комбинированный полк, а также не-

86 S. Kjeldstadli. ТЬе allies and tbe norwegian Resistance Movement, р. 336. 
87 Ihid., р. ~38. 
88 «No1·way and tbe Second World War». Oslo, 1966, р. 143-144. 
88 Ibldem. 
80 IЬid., 1966, р' 119 
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сколько подразделений противовоздушной обороны 11 военно-мор
сю1х сил. Всего прибыло около 30 тыс. человек 91 • Норвежские 
вооруженные отряды ( «Милорг»), а также полиция, сформиро
ванная в Швецпи и затем переброшен'Пая в Норвегию, состав
ляли око;ю 52 тыс. человеи 92• 

Прибывшим войс1шм не ставилась. задача разоружения не
мецко-фашистских войск. «Политика западных союзников,
указывается в 1шиrе «Нойпа в Норвегии 1940-1945»,- заклю
чаJ~ась в том, чтобы немцы ра:юружили сами себя» 93• l{омандую
щий союзными войсками в Норвегии английский генерал Тор
не, который до начала войны был военным атташе в Берлине, 
объяснял это <шеобходимостью заботиться о сохранении прести
жа и уважения у немецких соJщат к своим офицерам и руково
дителям» 94 • П роводпмая англо-американским командованием по
литика не встретила одобрения норвежского народа. Это было 
известно и генераJiу Торне 95• 

Заботился генерал Торне и о престиже офицеров гестапо. 
Он дал указание командованию вермахта в Норвегии самому 
арестовывать сотру;:щuков гестапо и передавать их в руки запад

ных союзников 96• Подобная забота· привела к тому, что мно
ги~ гестаповцы и другие нацистские преступники сбежали или 
«затерялись» в толпе обычных военнопленных. 

Немецкому командованию было приказано в течение двух 
недель вывести войска из оборонительных сооружений и сосре
доточить их в с110циально отведенных резервациях. «Благодаря 
uгромному желанию к сотрудничеству, проявленному со стороны 

немецкого командования, испоJшительпости и невероятной дис
циплинированности, первый этап разоружения. немцев прошеЛ 
без помех» 97• 

Еще большую медлптельпость проявляло англо-американское 
командование по разоружепню немсцкпх войск в Северной Нор
вегии западнее Кпр1\епеса. Есди в Южной Норвегии парод празд
новал свое освобождение от гитлеровских оккупаптов, а предста
вители английского и американского командования принимали 
поздравления и выступали в роли «основных освободителей», то 
R Северной Норвегии положение не менялось. Толыю пос.1е 
того как Советское правительство официально выразило свое 
неудовольствие политшюй западпых союзников, они были вынуж
дены направить в Северную Норвегию норвежскую пехотную 
бригаду, которая до этого находИJrась в Шотландии 98• 26 мая 

8l «Norges krig 1940-1945», bnd. III, s. 810-811. 
е2 Jbld., s. 803, 810-812. 
83 Ibld., s. 803. 
" Ihidem. 
85 Ibldem. 
8& Ibld., s. 807. 
е1 Ibld., s. 808. 
88 Jbld. s. 820. 
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1945 г. в г. Тромсё (Северная Норвегия) стала высаживаться 
норвежс1<ая бригада. Вскоре сюда же прИбыл а11глийс1<ий 1<рей
сер. Но прибывшие войс1<а были настоЛЬl\О маJюqисленны, что 
лишь символически обозначали присутствие западных союзни
Rов в этом райопе 99• 

Норвежское правительство и «Кретсен» та1<же умышленно 
затягивали мероприятия по разоружению немецких войск в 
Северной Норвегии и быстрейшему освобождению советсю1х 
военнопленных. Особо небдагонпдную позицию по освобождепшо 
советсю1х военнопленных за~шмал «Кретсен». Еще в 01<тяб
ре 1944 г. «Кретсен», питая враждебные чувства R Советс1<ому 
Союзу, заявил, что концлагеря с советс1<ими военнопленными 
должны управляться и охраняться гитлеровс1<ими солдатами и 

после 1<апитуляции фашистс1<ой Германии. Толь1<0 после встре
чи лидеров «Кретсею> с Трюгве Ли в Сто1<гольме от этой идеи 
было решено от1<азаться 100• 

Правящие 1<руги Норвегии встретили вступление советских 
войсR на территорию Норвегии без энтузиазма. Норвежс1<ие го
сударственные деятели в Лондоне в уз1<ом кругу радовались то
му, что «русские не пошли в глубь Норвегии дальше Киркене
са>> 101• Англо-амери1<анское 1юмандование рассматривало мно
готысячную гптлеровс1<ую армию в Северной Норвегии ка1< 
своеобразный «надежный барьер», который давал им возмож
ность выступать перед народом западных союзников в роли 

«основных освободителей» норвежцев от гитлеровского рабства, 
приглушить спъшатии норвежских трудящихся к 1\расной Ар
м1m, советс1<ому народу. 

С первых же дней после разгрома гитлеровской Гермашш 
правитедьстnа Апг:ши и США стали сеять в Норвегии ядо
витые семена антисоветизма и «холодной войны». Широко ис
пользовалась для этой цели местная реакция. Вновь стали рас
пространяться слухи о «русской э1<спансию> и «агрессивных на
мерениях» Советского Союза в отношении Норвегии. Норвеж
скому народу, долгие годы томившемуся под игом гитлеровской 
ок1<упации, были чужды :пи антисоветские акции. Простые нор
вержцы на св.оем опыте убедились, что именно Советский Союз 
и его армия внесли решающий вклад в разгром фашистской 
Германии и освобождение Норвегии от гитлеровских оккупантов. 

оо «Norges krig 1940-1945», bnd. Ill, s. 820. 
100 А. С. К ан. Внешняя политИRа Скандинавских стран в rо;.1ы второй МИ• 

ровой войuы. М., 19671 стр. 378-379. 
101 Там же, стр: 378. 
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Заключение 

13 мая 1945 г. из Лондона в Норвегию прибыла правительствен
ная делегация во ГJiaBe с кронпринцем. «Нретсен» формально 
сложил свои полномочия, но продолжал оказывать большое 
влияние на положение в стране. 31 мая в Норвегию вернулось 
правитеJ1ьстnо Нюгордсволя. 

Правые буржуазные партии требовали не собирать стортинг 
старого созыва, заменить избранное в прошлом коммунальное 
правление назначенными сверху «благонадежными» представи
телями и создать «внепартийное» правительство, главным обра
зом из членов «l{ретсен». Продолжавшаяся изоляция l\оммуни
r.тической партии укрепила позиции консерваторов в верхах, 
привела к тому, что крупная буржуазия пыталась сформировать 
буржуазное правительство во главе с бывшим лидером «1\ретсею> 
П. Бергом. 

С первых же дней освобождения Норвегии правые элементы 
пытались организовать антикоммунистическую кампанию. Но по
ложение бывших членов «Нретсею> было довольно-таки прочным 
только в руководящих органах, в центре, в визовых же органи

зациях значительным влиянием пользовалась .Коммунистическая 
партия . 

.Коммунистическая партия Норвеmи была единственной nар
тией, которая решительно требовала созыва стортинга - «стража 
против реакции». Разоблачая П. Берга как ставленника колла
борационистской буржуазии, .Коммунистическая партия высту
па:~а за создап11е демократичес1юго правительства, где бы боль
шинство мест принадлежало левым партиям - Рабочей и Rомму
пистической. Авторитет Коммунистической партии среди тру
дящихся масс был настолько высок, что сначала руководство 
Норвежс1юй рабочей партии, а затем и лидеры буржуазных 
партий были вынуждены согласиться на созыв стортинга и со
здание правительства, где большинство министерских постов 
(8 из 15) стало принадлежать левым партиям: Рабочей пар
тии - 6 и Коммунистической партии - 2. На состоявшихся 
осенью коммунальных, а затем парламентс1<их выборах Комму
нистическая партия одержала победу, впервые получив в стор
тинге 11 мест. 
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Рост влияния Коммунистической партии и левых сил, уси
ление симпатий к Советскому Союзу, улучшение свнзей со стра
ной социализма встревожили не только внутреннюю норвежсную 
реакцию, по и международную - во главе с Соедипе1шыми Шта-
1 ами Америки. Крупная норвежская буржуазия, в прошлом сот
[}удничавшал с онкупантами, буржуазные партии, отражавшие ее 
пнтересы, а танже часть руководителей правящей Норвежской ра
бочей партии начали искать поддержку у международной реан
цип и проводить политику односторонней. экономической и по
литической ориентации страны на наиболее агрессивные госу
дарства Запада. В 1947 г. Норвегия приняла условия «плана 
Маршалла». В стране, как и n предвоенные годы, началась анти
советская и антикоммунистическая кампания. В 1949 г. Норве
гия вступила в агрессивный блок НАТО. 

Планы империалистнческих кругов по использошшию Норве
гии в своих агрессивных целях не могут не беспо1щить в послед
пие годы норвежскую общественность. В стране все шире разво
рачивается кампания за выход страны из НАТО, за проведепие 
самостолтелмrой и пе-зависимой ·Полити1ш - политию1 истинного 
нейтралитета. В Норвегии как бы вновь оживают 1'радиции Со
противления. И они уже дают ощутпмые результаты. На состояв
шемся осепью 1972 г. референдуме большинство норвежцев выска
залось против вступлеRия Норвегии в «Общий рынок», ч;rо утрожа
ло бы еще большwм ограничением суверенитета Норвегии и под
чинением ее экономики ве:дущим империалистпчесюrм державам. 

'Уро1ш прошлого вторгаются в борьбу сегодняшнего дня Норвегии. 
Отношения между СССР и Норвегией строятся пя. основе прин

ципов мирного сосуществования, укрепления добрососедсюrх отно
шений. «Советский Союз будет настойчиво продолжать свою ли
нию на обеспечение прочного мира в Европе, rюторую мы прово
дим s течеп1Ие всех послевоенных лет и которая прпноспт сейчас 
результаты, радующие сове-тский народ и всех, кому дорог мир» 1• 

1 Доклад Л. И. Брежнепа на совместном тuржеrтnенном заседании Цент
рального l{омитета КПСС, Верховного Совета СССР п Верховного Совета • 
РСФСР, посвященном 50-летию Союза Соnетс1шх Социаш1стичесl\ИХ Рес
публик- «Правда», 22 декабря 1972 г. 
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