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Космач В.А. 

ИЗМЕНА СОЮЗНИЧЕСКОМУ ДОЛГУ:  

ПОДПИСАНИЕ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНСКОГО ВЕРМАХТА  

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ В ЛЮНЕБУРГЕ И РЕЙМСЕ 4 И 7 МАЯ 1945 ГОДА  

(ИЗ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ) 

 

В конце 1945 г. рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер предпринял попытку установить связь с 

фельдмаршалом Бернардом Монтгомери с целью сепаратного сговора ради спасения германского 

вермахта и самой Германии от наступавшей Красной Армии. При этом сдача германских войск на 

Западе рассматривалась в контексте будущей войны с СССР, которую поведут уже совместно 
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США, Великобритания и Германия [3, с. 192]. Инициатива Г. Гиммлера, и не только его одного, 

нашла полное понимание в Лондоне и Вашингтоне. Как заявит позже У. Черчилль (23 ноября 1954 г., 

выступая в своѐм избирательном округе Вудфорд), «ещѐ до того, как кончилась война, и в то время, 

когда немцы сдавались сотнями тысяч, а наши улицы были заполнены ликующими толпами, я на-

правил Монтгомери телеграмму, предписывая тщательно собирать и складывать оружие, чтобы его 

можно было легко снова раздать германским солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудни-

чать, если бы русские продолжили своѐ наступление» [3, с. 192]. 

Как заметила Н.С. Лебедева, «германские штабные радиограммы и телеграммы свиде-

тельствуют также, что инициатива осуществления капитуляции по частям перед одними запад-

ными союзниками принадлежала не «правительству» Дѐница, как это принято считать, а исхо-

дила от главного командования союзных, т.е. англо-американских, вооруженных сил в Европе» 

[3, с. 193]. Несомненно, что подобная позиция противоречила ялтинским договорѐнностям  

И.В. Сталина, У. Черчилля и Ф. Рузвельта о недопущении каких-либо переговоров о капитуля-

ции с гитлеровским правительством [3, с. 10]. Опять же, по мнению Н.С. Лебедевой, путѐм 

проведения капитуляции германских войск на отдельных участках Западного фронта союзни-

ками по антигитлеровской коалиции вопреки Москве «предпринималась также попытка свести 

на нет торжественно декларировавшийся в течение нескольких лет принцип безоговорочной 

капитуляции Германии» [3, с. 194].  

А. Кессеринг ещѐ в конце марта 1945 г. получил от К. Вольфа, ведшего переговоры с гла-

вой американской разведывательной службы в Европе А. Даллесом, сведения, что англичане и 

американцы намерены сохранить структуру германских войск, сдавшихся в плен, чтобы при 

соответствующих обстоятельствах их можно было использовать на востоке. В ходе перегово-

ров о капитуляции германского вермахта в Италии в апреле 1945 г. обсуждалась возможность 

оставить немецкие войска численностью в 1 млн. солдат и офицеров и сохранить их после вой-

ны в качестве «надѐжных частей для охраны порядка в Германии» [9, с. 88]. В таком же духе 

шли сепаратные переговоры между имперским комиссаром Голландии А. Зейсс-Инквартом и 

генералом В. Беделлом Смитом, начальником штаба союзных экспедиционных сил [3, с. 193].  

Сведения, полученные от А. Зейсс-Инкварта и А. Кессельринга, воодушевили «прави-

тельство» гросс-адмирала К. Дѐница, отдавшего 2 мая 1945 г. указание всеми средствами нала-

живать сотрудничество с западными державами, обеспечить оккупацию большей части Герма-

нии войсками США и Великобритании, одновремѐнно оказывать упорное сопротивление на 

Востоке, добиваясь раскола антигитлеровской коалиции [2, с. 195]. 2 мая 1945 г. на вечернем 

заседании в ставке К. Дѐница в Плене было принято решение о скорейшем начале переговоров 

с командующим 21-й группой армий фельдмаршала Б. Монтгомери. К нему должна была на-

правиться делегация во главе с новым главнокомандующим германскими военно-морскими 

силами, адмиралом Г. Фридебургом. В ходе переговоров Г. Фридебургу поручалось обеспечить 

среди прочего военную капитуляцию германского вермахта в северо-западной Германии и 

пропуск через линию Западного фронта отводимой с востока группировки войск из трѐх армий 

(3-й танковой, 21-й и 1-й пехотных) и сдачу их в плен англичанам [3, с. 195]. 

Утром 3 мая германская делегация прибыла в штаб Б. Мотгомери в Люнебурге и тут же 

приступила к переговорам. Во время переговоров Б. Монтогомери потребовал одновременной 

капитуляции германских войск на оккупированной ещѐ территории Голландии, а также в Да-

нии и на Фризских островах. 4 мая во Фленсбурге было созвано очередное совещание «прави-

тельства» К. Дѐница, на котором Г. Фридебург в присутствии К Дѐница, Ш. фон Крозигка,  

В. Кейтеля, А. Йодля и других доложил о ходе переговоров в Люнебурге. Главное, говорил  

Г. Фридебург, Б. Монтгомери согласился на частичную капитуляцию, не выдвинув условия од-

новремѐнной капитуляции войск всех фронтов на Западе и Востоке, как то требовали русские 

[3, с. 196–197]. Сам К. Дѐниц расценил условия, выдвинутые Б. Монтгомери, не как безогово-

рочную капитуляцию, а как почѐтную. Г. Фридебургу было предписано вернуться в Люнебург 

и подписать акт капитуляции. 4 мая 1945 г. в 18.30 минут Г. Фридебург и Б. Монтгомери под-

писали акт о капитуляции войск германского вермахта в Голландии, Северо-Западной Герма-

нии, Шлезвиг – Гольдштейне и Дании перед 21-й группой армий [2, с. 197]. В итоге только в 

период с 3 по 6 мая англо-американским войскам в плен сдалось до 3 млн. немецких военно-

служащих, в целом же приблизительно 7 млн. человек [3, с. 196].  
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Между тем, 1 мая 1945 г. начальник штаба германских сухопутных сил генерал Г. Кребс со-

общил генералу В.И. Чуйкову о самоубийстве А. Гитлера и передал предложение Й. Геббельса и 

М. Бормана о временном прекращении военных действий в Берлине с целью подготовки условий 

для проведения мирных переговоров между Германией и СССР. Но Москва, сохраняя верность ял-

тинским договорѐнностям, отказалась от ведения каких-либо сепаратных переговоров с нацистским 

руководством гибнущего «третьего рейха» за спиной правительств США и Великобритании. 

Штурм осаждѐнной в Берлине группировки вермахта был возобновлѐн и уже 2 мая 1945 г. Берлин 

пал. Ещѐ 30 апреля над рейхстагом взвилось Красное знамя – знамя Победы.  

После падения Берлина «правительство» К. Дѐница продолжало предпринимать отчаян-

ные попытки, чтобы капитулировать только перед англо-американскими войсками, с целью 

«сохранить для германской нации возможно большее число немцев и спасти их от большеви-

ков» [6, с. 18]. 6 мая 1945 г. в г. Реймс (ставка Д. Эйзенхауэра) прибыл генерал-полковник  

А. Йодль, заместитель В. Кейтеля. Ему была поставлена задача заключить перемирие с запад-

ными державами с тем, чтобы немецкие войска имели время отойти с восточного фронта и 

сдаться в плен армиям Д. Эйзенхауэра [6, с. 18]. Б. Смит, начальник штаба Д. Эйзенхауэра, на 

просьбу А. Йодля дать двое суток на то, «чтобы необходимые указания дошли до немецких 

частей», ответил отказом. Он доложил о просьбе А. Йодля Д. Эйзенхауэру, на что тот заявил, 

что если А. Йодль не подпишет документ о капитуляции перед всеми союзными державами, 

«он прервѐт и закроет силой немецкое отступление на Запад» [6, с. 18]. Но одновременно  

Д. Эйзенхауэр позволил немцам отсрочку. 7 мая, сразу после полуночи, К. Дѐниц предоставил 

А. Йодлю право подписать капитуляцию. 

В 2 часа ночи 7 мая 1945 г. в Реймсе собрались генералы У.Б. Смит, Ф. Морган, Г.С. Бат-

челл, Г. Берроу, К. Спаатс, К. Стронг и А. Теддер, представитель Франции генерал Франсуа 

Севез, и советский генерал Иван Суслопаров, представитель советских вооружѐнных сил при 

штабе союзников. В присутствии этих генералов А. Йодль, вошедший в зал Политехнической 

школы в сопровождении адмирала Г. Фридебурга и его адъютанта, подписал капитуляцию [1,  

с. 307]. Генерал И. Суслопаров, не имея указаний из Москвы, поставил вместе с союзниками 

свою подпись, подтверждающую акт, но сделал приписку, что данный протокол о военной ка-

питуляции Германии не исключает в дальнейшем подписания более полного акта о капитуля-

ции, если о том заявит какое-либо союзное правительство [6, с. 18–19]. Вместе И. Суслопаро-

вым в Реймсе находились И. Черняев и И. Зенкович. 

Советский представитель И. Суслопаров подписал акт в Реймсе на свой страх и риск, по-

скольку на момент его подписания инструкции из Кремля ещѐ не пришли. И.В. Сталин был 

возмущѐн подписанием капитуляции в Реймсе, при котором ведущую роль играли союзники. 

И.В. Сталин заявил: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и при-

знать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на 

территории победителей, и там, откуда пришла фашистская армия, – в Берлине, и не в односто-

роннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коали-

ции» [1; 4; 5; 10; 11]. В ответ союзники согласились провести церемонию вторичного подписа-

ния акта в Берлине. Д. Эйзенхауэр известил А. Йодля, что германским главнокомандующим 

видами вооружѐнных сил следует явиться для совершения окончательной официальной проце-

дуры в то время и место, какое будет указано советским и союзным командованиями. 

В результате по требованию Советского Союза 9 мая 1945 г. был подписан общий Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. Германские войска прекращали военные действия с 

23.01 8 мая (01.01. 9 мая по московскому времени). Подписывать принятый Акт о капитуляции 

должны были Г.К. Жуков и Д. Эйзенхауэр. Но последний прислал вместо себя своего замести-

теля генерала А.Теддера. Они встретились в 16.00 8 мая (по среднеевропейскому времени).  

Но тут в помещение, где должен был быть подписан Акт о капитуляции, прибыл генерал  

Ж. де Латтр де Тассиньи с полномочиями от Ш. де Голля на подпись под актом. А. Теддер вы-

ступил против. Он заявил, что только он один уполномочен от всех западных союзников ста-

вить свою подпись под Актом. Произошѐл спор, занявший немало времени. В итоге было ре-

шено: подписи принявших капитуляцию ставят Г.К. Жуков и А. Теддер, а Ж. де Латтр де Тас-

синьи и генерал К. Спаатс (США) подписывают Акт в качестве свидетелей [5, с. 19].  

Официально капитуляция была подписана 9 мая 1945 г. в 00.43 по московскому времени 

(8 мая в 22.43 по среднеевропейскому времени) в Карлсхорсте, тогда предместье Берлина (ныне 
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в черте города), в здании военно-инженерного училища [4; 5; 9; 13, с. 22]. Акт о безоговороч-

ной капитуляции Германии подписали по полномочию главы германского правительства  

К. Дѐница доставленные из Фленсбурга в Берлин (под охраной английского конвоя) бывший 

начальник штаба Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, глав-

нокомандующий военно-морскими силами фашистской Германии адмирал фон Г. Фридебург и 

командующий ВВС генерал-полковник авиации Г. Штумпф [4; 5; 7]. Подписание Акта было 

принято по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии маршалом Совет-

ского Союза Г.К. Жуковым, по уполномочию Верховного Главнокомандующего экспедицион-

ными силами союзников его заместителем – главным маршалом авиации Великобритании  

А. Теддером. В качестве свидетелей со стороны победителей присутствовали и подписали Акт 

о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – командующий стратегической авиации 

США генерал Карл Спаатс и главнокомандующий французской армии генерал Ж. де Латтр де 

Тассиньи [4; 5; 7; 9; 11; 13]. «Третий» и «тысячелетний рейх» перестал существовать. 

Излагая события мая 1945 г., А.И. Патрушев подчеркнул: «2 мая 1945 г. капитулировал ожес-

точѐнно сражавшийся берлинский гарнизон. 7 мая в американской главной штаб-квартире во фран-

цузском Реймсе была принята общая капитуляция Германии. В ночь с 8 на 9 мая, по желанию  

И.В. Сталина, в берлинском районе Карлсхорст состоялась повторная процедура подписания акта о 

полной безоговорочной капитуляции Германии. Вторая мировая война, унесшая жизни по меньшей 

мере 70 млн. людей, окончилась» [8, с. 277]. Требование И.В. Сталина о повторной капитуляции фа-

шисткой Германии было абсолютно справедливым. Оно восстановило ялтинские договорѐнности, от 

которых пытались уйти американцы и англичане фактически сразу после Ялты. 

По согласованию между правительством СССР, США и Великобритании была достигну-

та договорѐнность считать процедуру в Реймсе предварительной. Именно таковой она тракто-

валась в СССР, где значение акта 7 мая всячески принижалось (в принципе справедливо – 

В.К.), а сам Акт замалчивался, тогда как на Западе он расценивался как собственно подписание 

капитуляции, а акт в Карлсхорсте – как его ратификация. Так, У. Черчилль в своѐм радиообра-

щении от 8 мая 1945 г. заявил: «Вчера утром, в 2.41 утра генерал Йодль … и гросс-адмирал Дѐ-

ниц … подписали акт безоговорочной капитуляции всех германских сухопутных, морских и 

воздушных сил … Сегодня это соглашение будет ратифицировано и подтверждено в Берлине» 

[11; 13]. Показательно, что в фундаментальной работе американского историка У. Ширера 

«Взлѐт и падение Третьего рейха» Акт о капитуляции в Карлсхорсте даже не упомянут. Огова-

ривается лишь, что «за Россию» Акт о капитуляции подписал «генерал Иван Суслопаров (в ка-

честве свидетеля)» [12, с. 674]. 
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