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Встреча с соотечественниками: Советская и «Заграничная» 
России в Югославии в 1944 г.

В статье на основании мемуаров, дневников, записей, а также ли-
тературы на сербском и русском языках рассматривается встреча 
представителей русского зарубежья и их соотечественников – 
советских офицеров и солдат в Югославии осенью 1944 г. когда 
Красная армия вступила в эту страну. В работе, с одной стороны, 
рассматривается восприятие советских военнослужащих русски-
ми эмигрантами, с другой – отношение бойцов Красной армии, 
а также сотрудников НКВД и СМЕРШ к их соотечественникам, 
которые покинули их общую родину в результате революционных 
событий 1917 г. и Гражданской войны в России. С одной сторо-
ны, НКВД и СМЕРШ допрашивали, арестовывали, отправляли 
русских эмигрантов в СССР, некоторых расстреляли, с другой 
– представители русского зарубежья помогали советским во-
еннослужащим, они плечом к плечу воевали против немцев, 
поскольку с приходом Красной армии на территорию Югославии 
определенное число антифашистски настроенных представителей 
русского зарубежья вступили в ее ряды. В работе использованы 
воспоминания разного профиля и взглядов русских эмигран-
тов: от профессоров, духовных лиц до бойцов югославской, а 
также Красной армий. Несмотря на все недостатки мемуаров 
как исторических источников, при анализе которых необходимо 
учитывать контекст, время, историю создания, идеологические 
и политические взгляды, мотивы автора, – они позволяют соз-
дать общую картину восприятия советских военнослужащих их 
соотечественниками, которые на тот момент более 20 лет прожили 
в другом государстве. 

Ключевые слова: русская эмиграция, Красная армия, Югославия, 
СССР, соотечественники, 1944 г.

6 апреля 1941 г. Германия и Италия напали на Королевство Югос-
лавия. Началась Апрельская война. Спустя 11 дней после вторжения стран 
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«оси» в страну, Югославия капитулировала, ее территория была разде-
лена между соседними государствами и новооснованным Независимым 
государством Хорватия1. 

По подсчетам исследователей, Апрельскую войну встретили око-
ло 30000 русских жителей страны2, которые в период с 1919 по 1923 гг. 
в результате революционных событий и Гражданской войны в России в 
ходе пяти крупных волн приехали в Королевство сербов, хорватов и сло-
венцев (с 1929 г. – Королевство Югославия)3. Самое большое количество 
русских встретили оккупацию в Сербии – 21650 человек (те, кто не имел 
югославского подданства) к марту 1942 г. было зарегистрировано на этой 
же оккупированной немцами территории4 (в отличие от зарегистриро-
ванных 1562 русских в 1941 г. в Боснии и Герцеговине, которая являлась 
частью Независимого государства Хорватия5). С началом оккупации, ру-
ководствуясь прежде всего идеологическими, политическими, но и эко-
номическими мотивами, каждый из них выбрал свой путь: одни пошли 
на сотрудничество с оккупантами, другие решили активно сопротивлять-
ся, третьи старались только выжить в эти сложные и тяжелые времена6. 

Выбор, сделанный тогда, в большинстве случаев оказал решитель-
ное влияние на дальнейшую судьбу каждого отдельного человека. Когда 
осенью 1944 г. к границам Югославии стала приближаться Красная ар-
мия, русским вновь пришлось выбрать свой путь: остаться или уехать. С 
разрешения оккупационных властей в сентябре 1944 г. произошла эва-
куация русских колоний из Сербии7. Тогда на Запад уехала та часть рус-
ских эмигрантов, которая опасалась репрессий, – либо из-за причастнос-
ти родственников к Русскому корпусу, либо предчувствуя отношение 
к представителям того же сообщества8. Другая часть решила остаться в 
Югославии.

Настроения, которые царили в эти же дни в Сербии, хорошо 
представлены следующими цитатами: «У врат Белграда стоит красный 
зверь. Медлить нельзя, надо уходить. Бросая имущество, потянулись по 
дорогам в неизвестность русские беженцы. Иногда удавалось попасть в 

1 Terzić 1984.
2 Тимофејев 2011: 25.
3 С 1919 по 1923 гг. в страну приехали 41 000 – 44 000 русских беженцев (Јовановић 

1996: 186).
4  Арсеньев, Ордовский-Танаевский 2018: 22.
5 Арсеньев 2011: 157. 
6 Тимофејев 2011.
7 Арсеньев, Ордовский-Танаевский 2018: 24.
8 Арсеньев 1999.
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переполненный поезд, взобравшись на крышу или на буфера с опасно-
стью для жизни»9; «Весь вокзальный перрон был занят провожающими. 
Здесь присутствовало, вероятно, все русское население Белой Церкви. У 
всех вид был растерянный, даже испуганный, некоторые плакали. Были, 
впрочем, и такие, которые продолжали твердить: “Ну, куда вы едете? На 
что вы надеетесь?”»10.

О том, какие чувства испытывали те, кто остался в Югославии 
осенью 1944 г., ожидая приезда Красной армии, и о том, как выглядела 
встреча с их соотечественниками – советскими солдатами и офицерами, 
– можно судить по оставшимся сведениям, воспоминаниям представи-
телей русского зарубежья, а также по малочисленным рассказам воинов 
РККА. В рамках статьи мы проанализируем эти исторические источни-
ки, – учитывая при их изучении и анализе контекст, время, историю соз-
дания, идеологические и политические взгляды, мотивы автора, наличие 
цензуры, – как отражения взаимного восприятия русских эмигрантов и 
советских военнослужащих. Использованные воспоминания позволяют 
создать общую картину произошедшей в 1944 г. на территории Югосла-
вии встречи между соотечественниками.

Данная встреча между представителями двух Россий – «Загра-
ничной» и Советской – не была первой в Югославии. После того, как в 
июне 1940 г. южнославянское государство и СССР установили дипло-
матические отношения, в Белграде было открыто советское посольство. 
Туда направилось определенное число русских жителей Югославии – 
они стали обращаться за советским паспортом11. Художник комиксов 
Юрий Павлович Лобачев в своих воспоминаниях описал встречу с чле-
нами советской делегации, приехавшей с визитом в Югославию в 1940 г.: 
«Я первый раз увидел русского человека из Советского Союза»12. Также 
во время Второй мировой войны в оккупированной Югославии русские 
эмигранты и советские военнопленные вместе боролись в рядах так на-
зываемых «русских рот» и «батальонов» Народно-освободительной ар-
мии Югославии13, члены русской эмигрантской антифашистской орга-
низации «Союз советских патриотов»14 готовили их побеги из лагерей и 

9 Цит. по: Косик 2000. 
10 Курганский В. Тридцать лет тому назад // Кадетская перекличка. 1975. № 11. С. 58.
11 Сорокина 2017: 120.
12 Лобачев Ђ. Кад се Волга уливала у Саву: Моj животни роман. Београд: Просвета, 

1997. С. 100.
13 Семиряга 1970: 116–135; Бушуева 1972: 11–20.
14 Подробнее: Тимофеев 2012: 241–257; Ёхина 2014–2015: 174–205; Ёхина 2015: 203–

237.
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переброску в партизанские отряды15. Однако в отличие от предыдущих 
встреч, встреча между соотечественниками, которая произошла осенью 
1944 г. в Югославии, повлекла за собой разного рода последствия для 
представителей русского зарубежья в стране.

Конец оккупации и освобождение Югославии немало русских 
встретили с радостью: вышли на улицы, приветствовали своих соотечес-
твенников, внесших огромный вклад в освобождение их второй родины. 
Очень показательным в этом отношении является рассказ Елизаветы Же-
рардовны Гильотен: «Ко мне бегают некие люди, говорят: “Быстрей, бы-
стрей! У здания муниципалитета стоят русские!” Я не в своем уме. Бегу 
кратчайшим путем. Центральная улица полна людей. У здания муници-
палитета – толпа людей, в центре вижу военные рубашки, погоны, шап-
ки с красной звездой. Наши! Наши! Меня сразу пропускают. Я онемела. 
У меня кончился воздух. Первых слов не помню. Помню только глаза. 
Для меня это глаза не только освободителя, но и родного человека [...] 
Чувствую, как слеза стекает по щеке. Нет, нет! Этого нельзя! [...] Я вы-
шла на улицу. Людей почти нету. Выдохнула глубоко, глубоко – Свобо-
да! Мы свободны! Смерть фашизму!»16.

Своих соотечественников – советских солдат и офицеров – не-
мало русских эмигрантов стали приглашать в свои дома, угощать их и 
произносить тосты в честь их общей родины17. Некоторые даже проси-
ли вернуться в СССР: «Во время боя за город (Белград. – М. Ж.), – писал 
поэт Борис Абрамович Слуцкий, майор Красной армии и политработник 
в опубликованных много лет после его смерти записках18, – была найдена 
старуха Дурново, внучка Суворова. Она писала нашим офицерам, умо-
ляя отправить ее в Москву: “Готовить буду, стирать”»19.

Со своей стороны, определенное число бойцов Красной армии 
вели себя дружелюбно в отношении своих соотечественников, русских 
женщин просили варить борщ, даже ходили в церковь, пели вместе с 
хором20. Вот, что о них писал ординарный профессор медицинского фа-
культета в Белграде, директор клиники внутренних болезней21, который в 
1946 г. получит советский паспорт22, Александр Иосифович Игнатовский 

15 Ёхина 2014–2015: 184.
16 Гиљотен Ј.Ж. Две моје домовине. Горњи Милановац: Дечје новине, 1991. С. 202, 203.
17 Арсеньев, Ордовский-Танаевский 2018: 24.
18 Волокитина 2018: 259.
19 Слуцкий Б.А. О других и о себе. М.: Вагриус, 2005. С. 130. 
20 Павлов 1994.
21 Литвињенко 2007; Российские врачи 2012.
22 Животич 2018: 34.
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в своем дневнике: «Жена все время прислушивается к далеким пушеч-
ным выстрелам, приписывая их приближающимся русским. Я не обес-
кураживаю ее, чтобы не разочаровать ее. Наконец-то, конечно, увидит 
наших людей, но когда, после каких мук? [...] Много позже кухарка гово-
рит: ваши русские танки [...] Капитан Жуковский приехал с другим офи-
цером Мишей. Они разговаривали о советских военных фильмах. Пели 
песню о жизни в землянке. Большая тоска по семье [...] Наши русские 
песни и романсы им старомодны. Несмотря на это, они были очень до-
вольны музыкой, пели и танцевали друг с другом и с моей женой. Ино-
гда они как дети, добродушные, веселые. Все их мысли о России, они ее 
обожают. Они настоящие националисты. Солдаты добродушные, добрые, 
но даже у теплых ребят есть и “хулиганские” наклонности»23.

Священник Владимир Родзянко (Епископ Сан-Францисский и За-
падно-Американский Василий), которого на фоне конфликта Тито-Ста-
лин арестовали югославские власти, приговорили к 8 годам заключения 
«за превышение разрешенной религиозной пропаганды», потом сократи-
ли срок и освободили в 1951 г.24, вспоминал: «Закончив литургию, я сра-
зу же пошел на встречу с офицерами. Когда я вошел, полковник встал и 
сказал: “Мы очень уважаем священников. Священники зла не пропове-
дуют”. Выйдя ко мне, он обнял меня, и мы по-русски троекратно поцело-
вались. [...] Я предложил полковнику зайти ко мне домой. Он посмотрел 
на часы и говорит: “К сожалению, у нас нет времени, нужно спешить”. 
А я говорю: “Ничего, найдется”. Он зашел и начал рассказывать: “Знае-
те, в России такие перемены, древние храмы восстанавливают, богослу-
жения в них идут. Россия пробуждается”. Мы проговорили часов пять, 
он уже на часы не смотрел. А когда уходил, то дружески попрощался и 
сказал: “Моя фамилия Орлов, я из тех самых” [...] С этого дня и в тече-
ние нескольких месяцев мой дом был, можно сказать, местом встреч с 
раннего утра и до позднего вечера. Заходили и офицеры, и простые сол-
даты. Некоторые из них приходили в храм, исповедовались и причаща-
лись. Помню одного юношу, почти подростка, который был необычайно 
похож на Алешу Карамазова из романа Достоевского “Братья Карама-
зовы”. Конечно, юноша, как и все, ушел на фронт. Я его больше никогда 
не видел. Но он почему-то запомнился мне, я его часто вспоминаю и мо-
люсь за него. В нем я увидел некий символ нового русского поколения, 
которое приходит и возрождает древние традиции и обычаи. И ради них, 
ради этих молодых людей, которые, как и он, возвращались к Церкви, к 

23 Дневник А.И. Игнатовского. Тетрадь № 3 (1944, 17 июля – 28 октября).
24 Арсеньев, Ордовский-Танаевский 2018: 356. 
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Господу, нужно было сделать то, что делал я. Надо было остаться, что-
бы помочь России встать на ноги во всех отношениях, во всех смыслах. 
[...] Как-то военные пригласили нас с женой на праздник в одну из со-
седних деревень. Состоялась дружеская встреча. Там была удивительно 
теплая атмосфера. Мы вдруг почувствовали, что несмотря на все наши 
различия – в истории, в условиях жизни, в традициях, – во время этой 
встречи мы вдруг поняли друг друга, поняли, что у нас одна Мать-Ро-
дина и что эта Родина должна вступить наконец на свой исторический, 
тысячелетний путь»25.

В своих воспоминаниях представитель второго поколения рус-
ских беженцев, которая родилась не в России, а в Югославии, Елена Пан-
телеймоновна Хапланова-Солодягина, дочь участника белого движения, 
принявшего в Королевстве СХС священство, которая осенью 1944 г. про-
живала в поселке, расположенном недалеко от города Заечара (на восто-
ке Сербии), и в 1950 г. уехала в Триест, писала: «Мамина болезнь, страх 
моих родителей перед предстоящей встречей с Красной армией и вероят-
ность, что коммунисты возьмут верх в стране, мучили меня и лишали вся-
кого покоя [...] Красная армия вошла в Звездан (поселок. – М. Ж.). Папа 
сидел хмурый, мама вся зареванная, а крестьяне и крестьянки то и дело 
стучались к нам, чтобы сообщить “приятную” новость о том, что наши 
земляки прибыли. Мне не сиделось в комнате. Хотя я их боялась, все же 
очень хотелось посмотреть на своих [...] На улице, за час до того совер-
шенно пустынной, было такое скопление солдат, грузовиков и автома-
шин, что на перекрестке, в десяти шагах от калитки, из которой я смот-
рела, руководила движением девица в военной форме. Она мне показа-
лась таким любопытным и необычным явлением, что первые несколько 
минут я уделила исключительно ей. Налюбовавшись девушкой, я нача-
ла смотреть на остальных. Проезжали и проходили солдаты и офицеры 
Красной армии, и у всех был не только не страшный, а, напротив, про-
стой и добродушный вид. Крестьянам, которые высыпали на улицу смо-
треть на Красную армию, они, кажется, тоже понравились, потому что 
со всех сторон были слышны восклицания: – Братья русские! Освободи-
тели! И Добро пожаловать! Меня постепенно покидало чувство страха и 
начинало распирать чувство гордости»26. Крестьяне, которые «совершен-
но не понимали нашего положения, всячески старались объяснить на-

25 Василий (Родзянко М.В.). Моя судьба: воспоминания.: Изд. Сретенского 
ставропигиального мужского монастыря, 2015. 416 с.

26 Хапланова-Солодягина Е. Югославский аккорд. Воспоминания дочери белых 
эмигрантов 1941–1945 гг. Лос-Анджелес: б. и., 2021. С. 85, 89–90.
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шим соотечественникам, что в деревне живут русские. Как только узна-
ли о нашем существовании, сидеть за калиткой и молчать мне больше не 
было надобности [...] Мои родители меня очень убедительно попросили 
ни к кому не приставать с вопросами и расспросами и всегда говорить 
на безобидные темы. Я так и делала и получала огромное удовольствие 
просто болтать или гулять по деревне, со всех сторон слышать русскую 
речь. Этому никто не препятствовал, я бывала всюду, ко мне относились 
по-хорошему, но без особого интереса [...] Нужно заметить, что в Крас-
ной армии совершенно отсутствовала дисциплина. Поэтому поведение 
солдат всецело зависело от них самих. Приличные, которых было мно-
го, вели себя хорошо. Бесшабашные – значительный процент – напива-
лись и тогда буянили, гонялись за бабами и воровали»27.

Очень показательные и впечатления воевавших в рядах югос-
лавских партизан представителей русского зарубежья от встречи с бой-
цами Красной армии. Так, Георгий Алексеевич Локтионов рассказывал: 
«С Восьмой воеводинской бригадой я прошел тяжелый военный период, 
особенно страшно было на Сремском фронте. Там я впервые встретил 
русских солдат, храбрость, бесстрашие и мощь оружия которых восхи-
тили меня»28. Генерал-лейтенант Югославской армии, военный совет-
ник при Верховном штабе НОАЮ, завербованный в межвоенный пери-
од советской разведкой Федор Евдокимович Махин писал в дневнике за 
1944 г., подцензурные фрагменты из которого были опубликованы в на-
чале 1945 г. в газете «Красная звезда»29: «С какой радостью мы привет-
ствовали встретившуюся нам на пути советскую девушку-регулировщицу 
[...] Вскоре мы вновь встретили колонну советских воинов – спокойных, 
деловитых, простых и бесстрашных людей, спасших свою страну и всю 
Европу от фашистской тирании»30.

В ходе боевых действий или вскоре после их окончания между 
соотечественниками наладилось и разного рода сотрудничество. Пред-
ставители русского зарубежья стали переводчиками при штабах31, но и 
бойцами Красной армии. Так, по данным советского посольства в Бел-
граде, Варга Николай Петрович, 1925 г. рождения, с первого дня всту-
пления Красной армии на территорию Югославии вступил в ее ряды и 

27 Хапланова-Солодягина Е. Югославский аккорд. С. 90–93.
28 Руси у Црној Гори 2011: 123–124.
29 Ганин 2021: 21, 24, 27, 29.
30 Махин Ф. Югославский дневник // Красная звезда. 1945. 27 II: 3.
31 Ёхина 2014–2015: 184.
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прослужил до октября 1945 г.32 Никита Ильич Толстой, который в конце 
сентября 1944 г. воевал в одном небольшом сербском партизанском от-
ряде, с приходом одного советского батальона стал связным, переводчи-
ком, бойцом. В 1995 г. он писал: «Там, в Венгрии, я уже был не нужен как 
переводчик и связной, но мне, русскому, не хотелось расставаться с рус-
скими, и я попросился в дивизию добровольцем [...] В Красную армию я 
вступил добровольно в октябре 1944 г. До этого я был в сербских парти-
занах, и та территория Баната, где мне довелось встретиться с русскими, 
смело идущими на врага, была освобождена нами, вернее – оставлена ос-
новными силами вермахта до прихода частей 3-го Украинского фронта»33. 

Сотрудничество между солдатами двух армий русского проис-
хождения приводило и к установлению контактов с семьями. Так, через 
советского полковника – главу советской военной миссии в Югославии – 
представитель русского зарубежья, полковник артиллерии Народно-ос-
вободительной армии Югославии Владимир Петрович Слободянинов в 
конце сентября 1944 г. отправил письмо когда-то проживавшим в Харь-
кове сестрам, связь с которыми прервалась из-за начала войны. Спустя не-
сколько месяцев тот же полковник вручил ему письмо от сестер с Урала34.

Сохранились и рассказы о неожиданных встречах между пред-
ставителями русского зарубежья и советскими солдатами. Так, инте-
ресный случай произошел в освобожденном городе Горни-Милановац 
(в центральной Сербии), когда в один из местных ресторанов вошли 3 
советских солдата, сели за стол. За соседним столом уже сидел русский 
эмигрант, которого звали Иван. Один из гостей ресторана сказал: «Бра-
тья русские, мы имеем нашего русского». Между русским эмигрантом и 
советскими военными начался разговор. Тон дискуссии становился все 
более резким, один из красноармейцев начал говорить все громче, взял 
пистолет и направил его на эмигранта. Тот, расстегнув рубашку, сказал: 
«Стреляй, я солдат царя Николая». Советский солдат тогда опустил пи-
столет, Иван застегнул рубашку, и заказал ракии для себя и них. После 
того, как выпили несколько рюмок ракии, они все вместе начали плакать35.

32 Русская военная эмиграция 20-40-х годов XX века: Док. и материалы. В 10 т. Т. 10. 
Крах, 1939–1946 гг. Курск: Научно-исследовательский институт (военной истории) 
Военной академии Генерального штаба Вооруженный Сил Российской Федерации, 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Служба внешней разведки 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 
2017. С. 749.

33 Цит. по: Толстая 2015: 277–278.
34 Хорватский государственный архив. Ф. 1753. Личный фонд И. Очака. Оп. 15.
35 Капетановић 2013.
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Не все оставшиеся в Югославии русские эмигранты разделяли 
радость прихода Красной армии. Та, другая, непросоветски настроенная 
часть испытывала иные чувства. Переживания и самочувствие русских в 
Болгарии, зафиксированные Борисом Слуцким в его вышеупомянутых 
записках, разделяли и их соотечественники в Югославии: «В Разграде 
(город в Болгарии. – М. Ж.) я разговаривал со стариком-врангелевцем, 
уважаемым во всем округе детским врачом. Удостоверившись в моей 
интеллигентности, он спросил: “Что вы будете с нами делать?” Этот во-
прос белогвардейцы задавали очень часто. В те дни им отчетливо вспо-
минались все их грехи перед российскими рабочими и крестьянами – от 
казни Стеньки Разина до Русского охранного корпуса. Тряслись ограни-
чившиеся нансеновскими паспортами. Дрожали гордецы, сохранившие 
императорские документы»36. Вышеупомянутая Елена Пантелеймонов-
на Хапланова-Солодягина вспоминала: «Справедливо разбирая все это и 
принимая во внимание давность борьбы (ее отца. – М. Ж.) с красными и 
несовершеннолетний возраст, в котором она велась, – не следовало боять-
ся. Беда была в том, что не только справедливости, а даже и того, что ста-
нут разбираться, не приходилось ожидать. Имея это в виду, да и вообще 
не желая встречаться с красными, мои родители хотели уехать в Герма-
нию. К сожалению, состояние маминого здоровья не позволило этого»37.

Освобождение Югославии Красной армией и Народно-освобо-
дительной армией Югославии отозвалось большой радостью, но и новым 
горем для определенного числа представителей русского зарубежья38: как 
только закончились боевые действия началась «фильтрация» оставшихся 
русских. Получив от представителей новой югославской власти списки 
проживавших в отдельном городе русских эмигрантов (которые содер-
жали в том числе и информацию о профессии и поведении в годы окку-
пации), сравнив их с теми, которые у них имелись, органы советской кон-
трразведки (СМЕРШ) стали вызывать русских на допрос, спрашивать о 
деятельности их соотечественников, арестовывать (некоторых расстре-
ляли из-за сотрудничества с оккупантами). Причиной ареста могло стать 
участие либо в действовавших в межвоенный период антисоветских ор-

36 Слуцкий Б.А. О других и о себе. С. 133. По сведениям крупнейшего специалиста по 
истории русской эмиграции в Югославии, Алексея Борисовича Арсеньева, русские 
жители Белграда, которые остались в столице, ожидая прихода Красной армии 
сожгли документы из семейных архивов, фотографии в военной форме, прятали 
ордена и реликвии царского времени (Арсеньев, Ордовский-Танаевский 2018: 24).

37 Хапланова-Солодягина Е. Югославский аккорд. С. 84–85.
38 Živanović 2021: 77–98.
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ганизациях, либо в коллаборационистских военных и полицейских фор-
мированиях в годы Второй мировой войны39. 

По данным начальника управления Смерша 3-го Украинского 
фронта на 28-е декабря 1944 г., за время боевых действий этого фрон-
та в Югославии органы контрразведки выявили и через местные органы 
власти задержали 68 человек – «активных участников белоэмигрантских 
организаций, которые на протяжении длительного времени проводили 
контрреволюционную работу против Советского государства»40. Сре-
ди них были: 41 член РОВС41 и его организаций, 9 членов «Националь-
но-трудового союза нового поколения»42, 4 монархиста («кирилловцы» и 
др.)43, 6 участников казачьих организаций, 1 член Союза Младороссов44, 
1 украинский контрреволюционный националист, 6 человек, не состо-
явших членами ни одной из организаций. Начальник утверждал, что это 
в основном были бывшие офицеры и генералы царской и армий генера-
лов П.Н. Врангеля и А.И. Деникина, многие из которых были руководи-
телями местных организаций РОВС и других эмигрантских формирова-
ний45. Однако работа органов СМЕРШ на этом не закончилась. В своем 
спецсообщении начальник отметил, что «в процессе допроса задержан-
ных белоэмигрантов выявлено значительное количество новых актив-
ных участников белогвардейских формирований, проводивших анти-

39 Тимофејев 2022.
40 Цит. по: Ямпольский 1995: 79.
41 Русский общевоинский союз был создан в 1924 г. генералом П.Н. Врангелем. Тогда 

в его состав были включены все офицерские общества, вступившие в армию; все 
сохранившиеся на тот момент воинские части и воинские трудовые группы в 
Болгарии, Королевстве СХС и других государствах; отдельные офицерские группы 
и даже отдельные солдаты. РОВС имел свои отделения на всех континентах. IV отдел 
действовал в Югославии, Греции и Румынии (Јовановић 2006).

42 Национально-трудовой союз нового поколения (Национальный союз нового 
поколения) – молодежная организация русских эмигрантов, целью которой было 
свержение власти большевиков или «национальная революция в России». Основной 
упор делали на идейную борьбу и пропаганду, высылали своих членов на территорию 
СССР (Климович 2013; Алексеев 2020: 150–160).

43 Кирилловцы – сторонники возведения на престол Великого Князя Кирилла Влади-
мировича Романова (Јовановић 2006).

44 Союз Младороссов – молодежная организация русских эмигрантов, целью которой 
было установление «социальной монархии» и «союзной империи» в России. При 
том, что члены признавали отдельные экономические и социальные достижения 
советской власти. Во время Второй мировой войны значительное число членов 
участвовали в различных европейских движениях сопротивления (Јовановић 2006; 
Климович 2010).

45 Ямпольский 1995: 80.



268

ШЕМЯКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ  Вопросы истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы в XIX XXI вв.

советскую работу, в отношении которых проводятся меры проверки их 
конкретной деятельности против Советского государства»46.

По сведениям крупнейшего специалиста по истории русской эми-
грации в Югославии Алексея Борисовича Арсеньева, после освобожде-
ния г. Сомбора (на севере Сербии) все русские сотрудники Технического 
управления Канала короля Петра Первого были арестованы советски-
ми органами. Их дальнейшая судьба осталась неизвестной47. Несколько 
преподавателей 1-го Русского великого князя Константина Константи-
новича кадетского корпуса в г. Белая-Церковь также были арестованы 
и потом отправлены в советские лагеря48. По некоторым данным, когда 
Красная армия вошла в Белград, НКВД сразу арестовало по спискам чи-
нов Русского общевоинского союза, а также членов Национально-тру-
дового союза49. 

В югославской столице арестовали несколько крупных фигур. 
В октябре 1944 г. югославские партизаны схватили пытавшегося пере-
браться из Земуна (ныне – район Белграда) в Венгрию идеолога Нацио-
нально-трудового союза, историка, практически не принимавшего в годы 
оккупации участия в деятельности этой организации Михаила Алексан-
дровича Георгиевского и потом выдали сотрудникам Смерша, которые 
его отправили в Москву, где в 1950 г. после вынесения приговора он был 
расстрелян50.

СМЕРШ арестовал генерала-майора Вячеслава Матвеевича Тка-
чева, отличившегося подвигами в Первой мировой войне и в воздушных 
боях в Крыму во время Гражданской войны, – начальника авиации при 
Верховном Главнокомандующем Русской армией, который в отличие 
от М.А. Георгиевского решил остаться в Югославии. В своих воспоми-
наниях, которые были опубликованные лишь в 2007 г., данное решение 
он объяснил следующим образом: «Приближение к Белграду советских 
войск вызвало панику среди русских эмигрантов, и несколько тысяч из 
них эвакуировались в Германию. Мне, как занимавшему педагогическую 
должность, было тоже предложено эвакуироваться вместе с русской муж-
ской гимназией [...] В те дни я встретился со знакомым сербским под-
полковником Джуричем. – Как, неужели вы остаетесь? – воскликнул он 
неодобрительно. – Что вы делаете, генерал? Разве можно так рисковать? 

46 Цит. по: Ямпольский 1995: 84.
47 Арсењев 2011.
48 Арсењев 2011. 
49 Мордвинкин И.Б. Белогвардейцы: Автобиографическая повесть. Б. м.: Б. и., 2003. 314 с.
50 Арсеньев, Ордовский-Танаевский 2018: 156.
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– Пусть лучше расстреляют свои, чем пользоваться рукой спасения, про-
тянутой врагами русского народа и моей Родины, – ответил я ему»51. Од-
нако, как сам В.М. Ткачев утверждал, следственные органы МГБ не по-
верили в искренность его побуждений. Он был арестован, и в итоге ему 
пришлось отбывать срок в лагерях52. По сведениям одного достоверного 
источника, в октябре 1944 г. Ткачев сам пришел в Смерш 3-го Украинско-
го фронта, но его арестовали только в декабре и отправили в Москву53.

Судьба еще одного отказавшегося эвакуироваться русского гене-
рала стала печальной. 73-летнего генерала, начавшего в 1918 г. партизан-
скую войну в тылу 11-й Красной армии, командира Сводно-Закаспий-
ской стрелковой дивизии54 Бориса Ниловича Литвинова, отмечавшего, 
по сведениям его внука, в годы войны флажками на карте линию насту-
пления Красной армии55, и считавшего, что «приход красных будет вре-
менным; что они никого не тронут, так как прошлое забыто; что вслед 
за ними придут англичане и король Петр; что уезжать, дескать, надо тем, 
кто сотрудничал с немцами», – арестовал СМЕРШ и отправил в СССР, где 
он и умер56. Вот как об этом вспоминал его внук Андрей Витальевич Та-
расьев: «Его арестовали 17 июня 1945 года в Белграде [...] все было унич-
тожено или изъято при обыске. Мы про него долгое время ничего не зна-
ли. Лишь в начале 1947-го получили два треугольничка полевой почты 
– пронумерованные пятое и седьмое письма. И обратный адрес: Мордов-
ская АССР, станция Потьма. Ни первого, ни восьмого письма мы так и 
не дождались. Потом узнал, что мой дед скончался 4 марта 1948 года. 9 
марта похоронен в какой-то братской могиле. А 12 марта он приговорен 
еще к 10 годам лишения прав»57.

С другой стороны, судьба полковника, инженера, окончившего 
в 1907 г. первым по списку Михайловскую артиллерийскую академию58, 
имя которого было занесено на мраморную доску, установленную в холле 

51 Ткачёв В.М. Крылья России: воспоминания о прошлом русской военной авиации 
1910–1917 гг. СПб: ГИЦ «Новое культурное пространство», 2007. С. 607; Арсеньев, 
Ордовский-Танаевский 2018: 269. 

52 Арсеньев 1999.
53 Арсеньев, Ордовский-Танаевский 2018: 270. 
54 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1999 в шести томах. Том 

4. Л–М. М.: Российская государственная библиотека, 2004. C. 177.
55 Родиться русским было мало. URL: https://yarreg.ru/n3gyf/ (дата обращения: 19.07.2023).
56 Цит. по: Русский Корпус на Балканах во время II Великой войны 1941–45 гг. Сб. II / 

ред. Н.Н. Протопопов, И.Б. Иванов. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 
1999. С. 280; Тимофеев 2010: 86.

57 Родиться русским было мало. URL: https://yarreg.ru/n3gyf/ (дата обращения: 19.07.2023).
58 Военный архив. Собрание Югославской королевской армии. Оп. 1017. Д. 737.
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здания этого училища59, Дмитрия Дмитриевича Матвеева, отца основа-
теля современной орнитологии Югославии и зоогеографии Балканского 
полуострова Сергея Дмитриевича Матвеева60, до сих пор остается неиз-
вестной. По словам его сына, Д.Д. Матвеева арестовали органы НКВД 
дома в Крагуеваце 5-го декабря 1944 г. Сергей Дмитриевич вспоминал, 
что после освобождения города всем русским жителям приказали явить-
ся на регистрацию61. Пришедшие на регистрацию родители Матвеева рас-
сказывали о себе: о том, где жили, чем занимались в России, Югославии. 
Биографией Дмитрия Дмитриевича очень заинтересовался советский ка-
питан, который после рассказов полковника что-то записал в свой блок-
нот. Потом вечером к дому Матвеевых подъехал один советский солдат, 
сказав, что полковник должен поехать с ним: «Капитан хотел его что-то 
спросить». Вместе с Дмитрием Дмитриевичем НКВД забрал, по сведени-
ям его сына, еще троих молодых русских жителей города. Сергей Дми-
триевич Матвеев неоднократно пытался разыскать отца, однако безу-
спешно. С учетом того факта, что полковник Матвеев являлся хорошим 
специалистом, выполнявшим для югославского военного министерства 
определенные совершенно секретные задачи, а также человеком, который 
отказался сотрудничать с оккупационными властями62, Сергей Дмитрие-
вич предполагал, что советское государство забрало его отца как одного 
из выдающихся специалистов для работы на отечество63. Такого мнения 
придерживалась и супруга Дмитрия Дмитриевича, Надежда Яковлевна 
Матвеева, которая в 1945 г. в своей биографии отметила: «Знаю только, 
что муж мой, узнавши немцев за 4 года своего интернирования, всегда 
желал, в борьбе с врагом, еще принести пользу родине, как специалист 
по патронному делу»64. К тому же, один из русских белградцев, который 
исчез приблизительно в то же время, спустя два года после того, как его 
арестовали, отправил письмо своей супруге: «Я живу хорошо, наверно 
лучше тебя. Работаю на отечество. Никогда больше не увидимся. Твой»65.

59 Матвејев С.Д. Моја биографија: писана у наставцима између ратова: личности, 
догађаји и истините приче живота и природе. Крагујевац: Српско биолошко друштво 
«Стеван Јаковљевић», 2006. 282 с.

60 Шергалин 2022: 4867.
61 Архив Сербской академии наук и искусств (далее – АСАНИ). Ф. 14415. Оп. 30п. Д. 1ц. 
62 По сведениям матери С.Д. Матвеева, немцы предлагали Д.Д. Матвееву «большие 

деньги, как человеку, знающему в совершенстве немецкий язык, а также французский 
и английский». В данный период полковник зарабатывал на жизнь давая частные 
уроки (АСАНИ. Ф. 14415. Оп. 30п. Д. 1ц).

63 Там же.
64 Там же.
65 Там же.
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Освобождение Югославии Красной армией и Народно-освобо-
дительной армией Югославии в 1944–1945 гг. отозвалось большой радо-
стью, но и новым горем для определенного числа представителей рус-
ского зарубежья: закончилась оккупация, началась мирная жизнь, но она 
сопровождалась в том числе и репрессиями в отношении русских жите-
лей. Их проводили не только НКВД, СМЕРШ, но и югославские спец-
службы66. Встреча представителей двух Россий – «Заграничной» и Совет-
ской – в Югославии в данный период отозвалась такими же чувствами: 
с одной стороны, она привела к сотрудничеству, помощи, содействию, 
совместной борьбе соотечественников против врага, с другой – к «филь-
трации», арестам.
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Encounter between compatriots: Soviet Russia and Russia abroad 
in Yugoslavia in 1944

Based on memoirs, diaries, notes, as well as other literature in Serbian 
and Russian, the article examines the encounter between represent-
atives of the Russian diaspora and their compatriots – Soviet offi  cers 
and soldiers in Yugoslavia – in the autumn of 1944 upon the arrival 
of the Red Army in this country. Firstly, the paper examines how the 
Russian emigrants have perceived the Soviet soldiers, and secondly, it 
studies how the Red Army fi ghters, as well as the NKVD and SMERSH, 
treated their compatriots, who had left  their common homeland as 
a result of the 1917 revolutionary events and the Russian Civil War. 
On the one hand, the NKVD and SMERSH interrogated, arrested, 
and sent Russian emigrants to the USSR, where some of them were 
shot. On the other hand, Russian diaspora representatives provided 
help to the Soviet soldiers and fought together against the Germans, 
since upon the arrival of the Red Army in the Yugoslav territories, a 
certain number of anti-fascist Russian émigrés joined its ranks. Th e 
paper is based on memoirs written by Russian emigrants of diff erent 
profi les and with varying views: professors, clergymen and Yugoslav 
and Red Army fi ghters. Despite all the disadvantages of memoirs as 
a historical source, the analysis of which must take into account the 
context, their time of origin, ideological and political views, as well as 
possible motives of the authors, it allows to obtain a general picture 
of how Soviet military personnel was perceived by their compatriots, 
who at the time of the encounter had been living in another state for 
more than 20 years.

Keywords: Russian emigration, Red Army, Yugoslavia, USSR, com-
patriots, 1944


