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С.И. БУЙЛО S.I. BUILO 

THE SECRET OF THE ǾATOMIC NOTEBOOKǿ 

ВОЕННАЯ ситуация с де-
кабря 1941 года до се-
редины июля 1942 года 

вокруг Ростова-на-Дону была 
крайне сложной. Наши части 
самоотверженно оборонялись 
на рубеже реки Миус. Чтобы 
сдерживать неприятеля, тре-
бовались не только неимовер-
ные организационные усилия, 
но и огромное количество во-
оружения, личного состава. 

Так, например, для устройства 
минно-взрывных заграждений 
на подступах к городу уже в 
середине декабря 1941 года 
была сформирована специ-
альная оперативно-инженер-
ная группа Южного фронта 
под руководством легендар-
ного военного инженера пол-
ковника И.Г. Старинова1.

Для защиты Ростова-на-
Дону командование наметило 
установить около 70 тыс. мин, 
56 тыс. из которых предстояло 
изготовить в самом городе2. 
Но перед серийным производ-
ством новых типов мин сле-
довало усовершенствовать их 
конструкцию и разработать 
технологию производства. 
Для решения этих задач было 
решено задействовать экспе-
риментальные мастерские Ро-
стовского госуниверситета.

Это подразделение универ-
ситета было крупным научно-
производственным и учебным 
предприятием ещё до начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Оно выпускало сложные 
физико-химические приборы, 
которые ранее ввозились 

из-за границы. Мастерские 
размещались в подвальных 
помещениях физмата (фи-
зико-математического фа-
культета) и с первых дней вой-
ны помогали использовать 
разработки учёных универси-
тета для повышения обороно-
способности нашей страны. 
Так, мой отец, Иван Иванович 
Буйло3, работая на кафедре 
экспериментальной физики 
физмата, участвовал в разра-
ботке светящегося в темноте 
люминофора, выпускавшегося 
мастерскими для указателей 
бомбоубежищ. Тогда, сотруд-
ничая с экспериментальными 
мастерскими, он и познако-
мился с Ильёй Григорьевичем 
Стариновым.

По просьбе Старинова из 
полка народного ополчения 
был отозван «ростовский Ку-
либин» — инженер С.В. Грид-
нев, который вскоре был 
назначен начальником спе-
циального секретного КБ по 
разработке мин при универси-
тетских мастерских. В первую 
очередь были разработаны 
новые типы мин, которые были 

И.Г. Старинов
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способны к самоликвидации 
в установленное время, и не-
извлекаемые мины замедлен-
ного действия. Все эти работы 
были строго засекречены, 
вследствие чего информация 
по ним (кроме списков с бла-
годарностями за выполнение 
спецработ для фронта) в до-
ступных архивах до настоя-
щего времени отсутствует.

Сначала монтажом мин 
занимались приехавшие в 
Ростов-на-Дону вместе со 
Стариновым бойцы-интерна-
ционалисты бывшей Испан-
ской республиканской армии 
во главе с Доминго Унгрия. 
Капитан Унгрия в 1936 году ко-
мандовал в Испании диверси-
онным батальоном специаль-
ного назначения, а затем, уже 
в чине подполковника, 14-м 
партизанским корпусом чис-
ленностью 3 000 человек. По-
сле падения Испанской Респу-
блики эмигрировал в СССР. 
Испанцы самоотверженно тру-
дились с утра до ночи, собирая 
за сутки до сотни взрывных 
устройств. Однако рабочих рук 
всё равно не хватало, и к мон-
тажу секретных мин вместе с 
испанцами стали привлекать 
ростовчан, в основном деву-
шек-комсомолок и подростков 
допризывного возраста.

В канун нового, 1942 года 
экспериментальные мастер-
ские передали документацию 
и образцы деталей новых мин 
промышленным предпри-
ятиям. Окончательную сборку 
производили в мастерских 
университета. Одними из пер-
вых детали мин и взрывателей 
стал поставлять завод «Рост-
сельмаш», металлические кор-
пуса для осколочных фугасов 
— завод «Красный Аксай», а 
корпуса деревянных противо-
танковых и противопехотных 
мин — Ростовская фабрика 
клавишных инструментов. По 
этому поводу в университете 
шутили: нынешняя ростовская 
музыка врага не обрадует!

Диверсионные группы спец-
батальона, также созданного 
полковником И.Г. Стариновым, 
регулярно участвовали в так 
называемых ледовых походах 
в тыл к немцам по льду Азов-

ского моря. Они уничтожали 
штабы, захватывали трофей-
ные документы и оставляли 
«на память» немцам свои уни-
кальные мины4.

И сейчас мы подошли к ос-
новной теме статьи.

В советские времена даже 
в академических изданиях 
доминировала официальная 
точка зрения, согласно ко-
торой наши учёные создали 
атомную бомбу (А-бомбу) со-
вершенно самостоятельно, 
а толчком к её созданию по-
служило известное письмо 
физика Г.Н. Флёрова на имя 
И.В. Сталина5. Однако из рас-
секреченных в годы «пере-
стройки» материалов стало 
известно, что большим под-
спорьем нашим учёным в 
создании А-бомбы были ко-
пии чертежей американской 
бомбы, которые удалось до-
стать нашей разведке, а кроме 
письма Г.Н. Флёрова  была ещё 
и какая-то трофейная «атом-
ная тетрадь». Вокруг этой те-
тради до сих пор существует 
много мифов. Так, один из пи-
онеров советского атомного 
проекта профессор Л.В. Аль-
тшулер в своих воспоминаниях 
отмечает, что в освещении 
обстоятельств принятия ре-
шения о развёртывании работ 
по созданию советского атом-
ного оружия до сих пор при-
сутствует много путаницы и 
тенденциозной информации. 
При этом он особенно подчёр-
кивает вклад в организацию 
развёртывания этих работ со-
ветских учёных: С.А. Балезина, 
А.Ф. Иоффе, С.В. Кафтанова, 
Г.Н. Флёрова, первого заме-
стителя И.В. Сталина наркома 
В.М. Молотова и полковника 
И.Г. Старинова6.

Американские чертежи дей-
ствительно сэкономили нашей 
стране до двух лет работы, 
но если бы к этому времени в 
СССР не развернули гигант-
скую собственную атомную 
промышленность (для этого 
от электричества отключа-
лись целые города!), никакие 
чертежи нам бы не помогли. 
Что же это была за трофейная 
«атомная тетрадь», которая 
стала именно той самой «ка-

плей», которая переполнила 
«критическую массу» инфор-
мации о физических свойствах 
энергии расщепления ядра 
и послужила запуску меха-
низма создания супербомбы 
в СССР? И в чём заключался 
конкретный вклад каждого 
из вышеперечисленных лиц в 
развёртывание работ по соз-
данию собственной А-бомбы?

Как известно, практические 
работы по созданию атомного 
оружия начались в лаборато-
риях Великобритании с конца 
1940-го года, т.е. раньше, 
чем в СССР, Германии и США. 
Службы внешних разведок 
НКВД и ГРУ получили первые 
достоверные сведения о таких 
работах уже в августе—сентя-
бре 1941 года, но эта информа-
ция была доложена И.В. Ста-
лину с большой задержкой7. 
Как теперь выяснилось, Лав-
рентий Берия, усомнившись в 
достоверности полученной ин-
формации, направил И.В. Ста-
лину подготовленную в марте 
1942 года докладную только 
6 октября 1942 года8. Можно 
предположить, что в условиях, 
когда, несмотря на героиче-
ское сопротивление Красной 
армии, немецкие войска бы-
стро продвигались в глубь тер-
ритории СССР, военно-поли-
тическому руководству страны 
было не до создания «мифи-
ческого» сверхоружия. Однако 
уже через несколько месяцев 

И.И. Буйло
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атомная проблема самым не-
ожиданным образом напом-
нила о себе… из университета 
г. Ростова-на-Дону.

В конце февраля — начале 
марта 1942 года произошли 
события, о которых после вой-
ны сообщил И.Г. Стари-
нов в письме моему отцу 
И.И. Буйло9.

Помогая отцу вести пере-
писку со Стариновым и ино-
гда организуя их междугород-
ные телефонные переговоры 
(к тому времени отец уже 
был парализован), я пона-
чалу удивлялся тому, что Илья 
Григорьевич печатает свои 
письма на машинке, а не пи-
шет их от руки. Причина оказа-
лась простой: ещё в 1940 году 
во время Советско-финлянд-
ской войны две пули снайпера 
сильно повредили Старинову 
правую руку, он получил инва-
лидность, но в виде исключе-
ния был оставлен на военной 
службе…

До сих пор жалею, что не 
удалось сделать магнито-

фонные записи телефонных 
бесед отца с Ильёй Григорь-
евичем. Хотя в качестве 
оправдания привожу довод 
— без их согласия записы-
вать эти телефонные раз-
говоры было нельзя. К тому 
же, учитывая специфику мно-
гих бесед, они бы этого и не 
разрешили.

Тем не менее вот что напи-
сал Илья Григорьевич в пост-
скриптуме к поздравлению 
моего отца с новым, 1975 
годом.

«...В ночь на 23 февраля 1942 
г… был совершён налёт на гар-
низон противника Коса Кри-
вая на северном побережье 
Таганрогского залива... В ре-
зультате налёта гарнизон был 
уничтожен, захвачены плен-
ные, трофеи, в том числе и 
важные документы. Старшина 
М.А. Репин доставил, среди 
других документов, и тетрадь 
толстую хорошей бумаги…

Я попросил… прочитать её 
тех… преподавателей Ростов-
ского Университета, кото-

рые хорошо знают немецкий 
язык… В тетради было много 
формул, графиков, схем…

При отъезде из Ростова я 
показал тетрадь Малинов-
скому (командующему фрон-
том. — Прим. авт.), тот посо-
ветовал передать её в аппарат 
Уполномоченного ГКО по на-
уке С.В. Кафтанова. Я это и 
сделал. Передал её ответ-
ственному работнику доктору 
химических наук С.А. Балезину 
(степень доктора наук Бале-
зин получил только в 1943 г. 
— Прим. авт.), и он в ней об-
наружил, что в тетради от-
нюдь не фантазия, а реальные 
суждения о возможности ис-
пользования атомной энергии 
в военных действиях… Тогда 
и было принято решение ве-
сти разработку по созданию 
такого оружия и нами…» (на-
сколько мне известно, это 
письмо, возможно, самое 
первое открытое изложение 
полковником И.Г. Стариновым 
истории с появлением «атом-
ной тетради». — Прим. авт.).

Письмо И.Г. Старинова
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Информация И.Г. Старинова 
о существовании некоей таин-
ственной «атомной тетради» 
меня сразу же заинтересо-
вала. Но первое официаль-
ное подтверждение её суще-
ствования я обнаружил лишь 
спустя 10 лет в опубликован-
ных в 1985 году журналом 
«Химия и жизнь» воспомина-
ниях бывшего уполномочен-
ного Государственного коми-
тета обороны (ГКО) по науке 
С.В. Кафтанова10. Сергей Ва-
сильевич написал, что именно 
эта «атомная тетрадь» наряду 
с предупреждением физика 
Г.Н. Флёрова побудила его и 
академика А.Ф. Иоффе обра-
титься в ГКО с письмом о не-
обходимости срочного созда-
ния в СССР научного центра 
по проблемам ядерного 
оружия.

С.В. Кафтанов рассказал, 
что на заседании ГКО, где 
рассматривалось это предло-
жение, некоторые ключевые 
ведомства, в том числе и Гос-
план, были против создания 
центра. Однако И.В. Сталин 
походил-походил по каби-
нету и сказал: «Надо делать». 
28 сентября 1942 года он под-
писал соответствующее рас-
поряжение. Согласно рас-
сылке с полным текстом этого 
распоряжения были ознаком-
лены только В.М. Молотов, 
С.В. Кафтанов, А.Ф. Иоффе, 
В.Л. Комаров (президент АН 
СССР) и Я.Е. Чадаев (управ-
делами Совнаркома)11. Среди 
допущенных к ознакомлению 
с документом фамилии Кур-
чатова ещё не было. Кафта-
нову было поручено найти 
людей, найти место и при-
влечь любые организации, 
участие которых окажется не-
обходимым. На предложение 
руководить этими работами 
академик А.Ф. Иоффе отве-
тил отказом, сославшись на 
свой уже солидный возраст 
(ему было 63 года), и пред-
ложил вместо себя кандида-
туру 40-летнего профессора 
И.В. Курчатова12.

23 января 1943 года С.В. Каф-
танов и А.Ф. Иоффе обратились 
к В.М. Молотову с рекоменда-
цией «общее руководство всей 

работой возложить на проф. 
И.В. Курчатова»13. Это предло-
жение и было реализовано за 
подписью Молотова в распоря-
жении ГКО СССР от 11 февраля 
1943 года.

Так в самый разгар войны 
гигантские усилия и средства 
нашей страны были перена-
правлены на создание прин-
ципиально нового вида оружия 
— атомной бомбы. Трофейная 
же «атомная тетрадь» оказа-
лась тем импульсом, который 
запустил механизм создания 
этой супербомбы в СССР…

Получив «атомную тетрадь» 
из рук своего помощника 
С.А. Балезина, Сергей Васи-
льевич Кафтанов всё же недо-
статочно точно знал её под-
линную историю. Так, в своих 
воспоминаниях14 он пишет: 
«…Полковник Старинов ча-
сто бывал в партизанских 
отрядах... И как-то украин-
ские партизаны(!!!) передали 
Старинову толстую запис-
ную книжку убитого ими не-
мецкого офицера, а в апреле 
1942 года Старинов доставил 
эту записную книжку нам» 
(вот такая искажённая «пар-
тизанская» версия получения 
тетради осталась в памяти 
у С.В. Кафтанова. — Прим. 
авт.). Эту же «партизанскую» 
версию появления «толстой 
атомной записной книжки» 
(вероятно, со слов того же 
С.В. Кафтанова) приводил на 
склоне лет и ставший ака-
демиком физик Г.Н. Флёров 
(автор письма И.В. Сталину). 
Хотя, прежде чем тиражиро-
вать эту искажённую версию, 
всё-таки следовало бы об-
ратиться за разъяснениями 
к первоисточнику, т.е. тогда 
ещё здравствовавшему пол-
ковнику И.Г. Старинову…

К лету 1942 года обстановка 
на Южном фронте снова резко 
ухудшилась. Группу полков-
ника И.Г. Старинова срочно 
отозвали в Москву заниматься 
организацией спецподразде-
лений для работы в тылу про-
тивника. Налаженное им в уни-
верситете производство по 
сборке мин работало отлично. 
Каждый месяц из мастер-
ских на фронт поставлялось 

до 15 тыс. мин, от которых 
наступавшая немецкая ар-
мия несла большие потери. В 
конце концов вражеская раз-
ведка установила местопо-
ложение главного в Ростове 
объекта по сборке мин, и 
8 июля 1942 года во время на-
лёта авиации прямым попа-
данием авиабомбы была раз-
рушена и подожжена та часть 
здания физмата, где в под-
вальных помещениях разме-
щались экспериментальные 
мастерские.

Бомбардировка была при-
цельной и бомбили именно 
мастерские. Сотрудники и 
студенты сумели быстро рас-
чистить проходы в завалах и 
успели спасти более 20 че-
ловек. Налёт продолжился, 
и от нового попадания авиа-
бомбы рухнули перекрытия 
подвалов. Мало кто из юных 
монтажников-минёров тогда 
остался в живых. В ходе тре-
тьего захода бомбарди-
ровщиков бомбы в здание 
физмата не попали, а упали 
цепочкой вдоль проезжей ча-
сти улицы Максима Горького, 
вследствие чего часть здания 
(в которой во время налёта 
находился мой отец) всё-таки 
уцелела. 24 июля 1942 года 
немцы снова заняли Ростов, 
и университет был вынужден 
эвакуироваться в киргизский 
город Ош, где и находился 
почти два года15.

После возвращения универ-
ситета из эвакуации встал во-
прос о восстановлении раз-
рушенных экспериментальных 
мастерских. В январе 1945 
года отца назначили директо-
ром мастерских и ответствен-
ным за их восстановление. 
Из Махачкалы удалось вер-
нуть часть эвакуированных во 
время войны станков. В сборке 
мин больше не было необхо-
димости, и эксперименталь-
ные мастерские возобновили 
производство сложных фи-
зико-химических приборов. 
Осенью 1945 года демобили-
зовался из рядов Красной ар-
мии бывший главный инженер 
мастерских М.С. Шульман. 
Ему отец и передал произ-
водство в конце ноября, а сам 
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вернулся к своей основной ра-
боте — ассистента кафедры 
физики университета. В па-
мять о погибших работниках 
мастерских в 1974 году вну-
три здания бывшего физмата 
была установлена мемориаль-
ная доска.

Трофейная «атомная тет-
радь» многие годы пролежала 
в закрытых архивах, и сам 
факт её существования был 
покрыт тайной. В наши дни это 
уже не секрет. Так, несколько 
страниц в книге известного 
историка разведки В. Лоты 
«ГРУ и атомная бомба»16 по-
священы событиям вокруг 
«атомной тетради». В этой же 
книге я нашёл имя хозяина те-
тради. Убитым офицером ока-
зался немецкий физик-ядер-
щик Ганс Вандервельде. Как 
этот учёный попал на фронт 
и что он делал под Таганро-
гом — остаётся тайной до сих 
пор. Неизвестно и точное со-
держание тетради. В печати 
появилась информация, что 
в ней якобы приведены дан-
ные об учреждениях, работав-
ших по германской атомной 
программе, схемы ядерных 
превращений урана17, энер-
гетические расчёты взрыва 
урановой атомной бомбы, а 
также рисунки возможных ре-
ализаций атомного реактора 
и самой бомбы.

Не так давно стали известны 
подробности организации на-
лёта на гарнизоны противника 
под Таганрогом 23 февраля 
1942 года, в ходе которого 

«атомная тетрадь» и попала в 
руки советских бойцов.

Информация об этой опера-
ции содержится в рассекре-
ченном докладе начальника 
Особого отдела НКВД 56-й 
армии майора госбезопасно-
сти А.М. Вула в Особый отдел 
НКВД Южного фронта от 27 
февраля 1942 года18. Согласно 
этому докладу первоначаль-
ная идея организовать налёт 
с целью разгрома немецких 
гарнизонов в сёлах Кривая 
Коса, Самсоновка, Стрелка 
и хуторе Обрыв принадле-
жала структурам НКВД. На-
лёт планировался на 21 фев-
раля 1942 года силами по-
рядка сотни красноармейцев 
войск НКВД.

После доклада плана налёта 
командующему 56-й армией 
генералу В.В. Цыганову было 
принято решение перенести 
налёт на два дня позднее, зна-
чительно расширить опера-
цию и увеличить количество 
её участников до 470 человек. 
Всего было сформировано 5 
отрядов. Вражеский гарнизон 
в хуторе Обрыв атаковал 1-й 
отряд численностью 49 чело-
век, гарнизон соседнего села 
Кривая Коса атаковали 2-й и 
3-й отряды общей численно-
стью 247 человек. В качестве 
проводников этим двум от-
рядам были приданы зафрон-
товые агенты «Тимошенко» и 
«Самсонов». Врага удалось 
застать врасплох. По предва-
рительным подсчётам, были 
убиты более 160 немцев и ру-

мын, взорваны два орудия и 
радиостанция. Наши потери: 
убитыми — один красноар-
меец, ранеными — два сол-
дата и один лейтенант. Опе-
рация длилась с 4 до 6 часов 
утра 23 февраля 1942 года19.

У полковника Старинова в 
этой операции тоже были свои 
интересы, поэтому в налёте 
участвовало несколько боевых 
групп из недавно сформиро-
ванного им специального ди-
версионного батальона. Они 
на время операции вошли в 
состав сводного отряда вме-
сте с усиленной ротой мор-
ской пехоты из батальона май-
ора Малолетко.

Одной из боевых групп ко-
мандовал старшина 1-й роты 
1602-го отдельного сапёрного 
батальона Максим Алексе-
евич Репин, захвативший в ре-
зультате разгрома немецкого 
гарнизона в с. Кривая Коса 
«атомную тетрадь»20. Заполу-
чив её, полковник Старинов 
не стал ставить в известность 
Особый отдел армии (в упомя-
нутом выше докладе майора 
госбезопасности А.М. Вула о 
тетради нет ни слова) и по со-
вету командующего фронтом 
передал тетрадь прямо в ГКО 
СССР.

С названием села, в котором 
была захвачена «атомная те-
традь», до сих пор много пута-
ницы. Село Кривая Коса на со-
временных картах не значится, 
а во многих публикациях о 
Старинове, в том числе и в 
Википедии (свободная интер-
нет-энциклопедия), разгром-
ленный немецкий гарнизон в 
с. Кривая Коса ошибочно ука-
зывается как гарнизон на Ко-
сой горе. Дело в том, что село 
Кривая Коса ещё в 1940 году 
было переименовано в посё-
лок Седово в честь полярного 
исследователя Г.Я. Седова (он 
родился и вырос в этом селе). 
Однако на старых картах, как 
наших, так и немецких, со-
хранилось его раннее назва-
ние, под которым оно и по-
пало в различные документы 
и сводки Совинформбюро от 
1942 года.

В настоящее время посёлок 
городского типа Седово Но-

Фрагмент из «атомной тетради»
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воазовского района Донецкой 
области является крупным ку-
рортом на берегу Азовского 
моря.

Информация о подробно-
стях самой операции по за-
хвату трофейных документов 
в Кривой Косе содержится 
в историко-краеведческом 
очерке краеведов Новоазов-
ского района21. Согласно их 
данным в ночь на 23 февраля 
1942 года вблизи села Кри-
вая Коса, между хуторами 
Обрыв и Холодное (на картах 
Генштаба РККА от 1941 г. ука-
зано несколько иное назва-
ние хутора — Холодная балка. 
— Прим. авт.), был высажен 
десант. Руководитель одной 
из боевых групп сержант М. 
Репин заметил в ночной тем-
ноте прикрытый белым по-
лотном легковой автомобиль 
«Опель Капитан». При осмотре 
машины были обнаружены ко-
жаный портфель с письмами, 
фотографиями, книгами и по-
левая сумка с толстой тетра-
дью. Оказалось, что на этом 
роскошном автомобиле ехал 
по своим делам из Таганрога 
в Мариуполь немецкий офи-
цер Г. Вандервельде. В районе 
хутора Холодное машина за-
стряла (правда, не совсем по-
нятно, почему машина вместо 
главной ехала по просёлочной 
дороге. — Прим. авт.). Оста-
вив её на дороге, офицер пеш-
ком направился в с. Кривая 
Коса за помощью. За машиной 
были посланы немецкие сол-
даты, но их встретил огонь на-
шего десанта...

В последнее время в СМИ, 
особенно на телевидении, 
модными становятся версии, 
согласно которым «атомную 
тетрадь» якобы захватил буду-
щий герой Малой земли майор 
(во время описываемых собы-
тий ещё старший политрук. — 
Прим. авт.) Цезарь Львович 
Куников. По одной из версий 
в конце февраля 1942 года его 
диверсионная группа морской 
пехоты разгромила автоко-
лонну немцев западнее Таган-
рога и захватила документы. 
Среди трофеев оказалась и 
толстая тетрадь немецкого во-
енного инженера-атомщика 

Г. Вандервельде, испещрён-
ная графиками и расчётами22. 
Хорошо владея немецким 
языком и будучи инженером-
электриком по образованию, 
Цезарь Львович якобы сна-
чала сам ознакомился с со-
держанием тетради, а затем 
уже передал её полковнику 
Старинову. Легенда краси-
вая, но в известных доку-
ментах, связанных с описа-
нием получения трофейной 
«атомной тетради», фамилия 
Ц.Л. Куникова почему-то не 
упоминается, хотя созданный 
И.Г. Стариновым специальный 
диверсионный батальон под 
командованием Н.И. Мокля-
кова действительно часто вза-
имодействовал с бойцами 13-
го отряда торпедных катеров, 
которым в то время командо-
вал Ц.Л. Куников23. Не помню 
я и упоминания его фамилии в 
письмах, а также телефонных 
беседах отца со Стариновым. 
Пусть эта легенда останется 
на совести её авторов.

В завершение описанной 
мной истории выскажу сожа-
ление о том, что такой отваж-
ный патриот, столь много сде-
лавший для нашей Родины, как 
И.Г. Старинов, так и остался в 
чине полковника. Очевидно, 
основной причиной этого 
были подозрительность и не-
доверие тогдашнего высшего 
руководства ко всем побывав-
шим за границей воинам-ин-
тернационалистам. Так, вер-
нувшись из командировки в 
Испанию в 1937 году и получив 
звание полковника, И.Г. Стари-
нов только благодаря заступ-
ничеству К.Е. Ворошилова был 
вычеркнут из расстрельного 
списка шпионов — изменни-
ков Родины.
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