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ЮГОСЛАВСКАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОБ УЧАСТИИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ 

В ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Для государства, созданного в результате победы Народно-освободитель-
ной армии Югославии и Красной армии над фашизмом в стране, период с 1941 
по 1945 г. стал отправной точкой. События и итоги Второй мировой войны, 
повлекшие изменения в структуре государственной власти и государственно-
го строя, в идеологии новой коммунистической власти в Югославии занимали 
центральное место. Основными элементами нарратива о войне были: «народ-
но-освободительная борьба», «антифашистская борьба», «народно-освободи-
тельная война», «народно-освободительное движение». Именно этим темам 
уделялось самое пристальное внимание и в науке.

Исходя из вышесказанного и учитывая тот факт, что югославская исто-
риография контролировалась властью, вполне логично, что исследователями 
изучались события военных лет, и прежде всего борьба партизанского дви-
жения против оккупантов — движение Сопротивления. С 1949 по 1985 г. был 
опубликован 161 том «Сборника документов и данных о Народно-освобо-
дительной войне народов Югославии», а вышедшая в 1989 г. «Библиография 
работ по Народно-освободительной войне и социалистической революции в 
Сербии. 1941–1944 гг.» насчитывала почти девять тысяч трудов [Тимофејев 
2011, с. 19]. Подробно описывались и анализировались события военных лет, 
преступления оккупантов и их пособников [Zločini fašističkih okupatora 1952; 
Глишић 1970; Zločini u logoru Jasenovac 1977; Жугић 1988]. Однако на тему уча-
стия русских эмигрантов в движении Сопротивления было сказано мало.

В связи с этим следует подчеркнуть, что, с одной стороны, обозначенный 
вопрос непосредственно относится к сюжетам, касающимся событий Вто-
рой мировой войны в Югославии, но с другой — он входит в обширный круг 
тем по истории русско-сербских отношений. В данном контексте приходится 
констатировать, что за весь период существования социалистической Югос-
лавии было написано немного трудов по русско-сербской / советско-югослав-
ской истории. Монографические исследования начали появляться только в 
конце 1970-х гг.  — это были работы выдающегося историка Николы Попо-
вича [Поповић 1977; Popović 1988]. На изучение русско-сербских / советско-
югославских отношений в целом, в том числе участия русских эмигрантов в 
движении Сопротивления, в югославских научных кругах напрямую повли-
яла политика властей, а именно отношения между официальными Москвой 
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и Белградом. В период с 1944 по 1948 г. советско-югославские политические 
отношения находились на самом высоком уровне. Однако с принятием Ре-
золюции Информбюро в июне 1948 г. начался конфликт, длящийся до 1953–
1955  гг. [Југословенско-совјетски сукоб 1999; Gibianski 2004]. В 1955 г. было 
официально объявлено примирение, за которым последовал еще один спор 
между Москвой и Белградом. И в дальнейшем они будут возникать периоди-
чески по разным причинам [Димић 1997; Едемский 2008; 2016; Tripković 2008; 
2013]. Именно такие сложные, часто меняющиеся двусторонние отношения 
сказывались на выборе тем в подконтрольной власти югославской историо-
графии. К тому же на изучение вопроса об участии русских эмигрантов в дви-
жении Сопротивления повлияли репрессии югославских властей относитель-
но представителей русского зарубежья в период с 1948 по 1955 г. [Тимофеев 
2019; Тимофејев 2022]. Основным «трудом» по этой теме была вышедшая в 
1953 г. Справка Управления государственной безопасности Югославии «Рус-
ская эмиграция в Югославии», в которой численность русских эмигрантов — 
участников движения Сопротивления на территории всей Югославии авто-
ры оценивали минимальными значениями [Црвена армија 2018; Живановић 
2021]. Она сформулировала официальный нарратив о деятельности русских 
эмигрантов в годы Второй мировой войны.

Поэтому вполне понятно, почему в югославской историографии освещали 
в основном только одну сторону деятельности представителей русского зару-
бежья во время Второй мировой войны в Югославии — многообразная исто-
рия русской эмиграции данного периода была представлена лишь в одном 
ключе. Говорилось прежде всего о Русском корпусе [Petranović 1981, s.  261; 
Anić et al. 1982, s. 158]. Участие эмигрантов в движении Сопротивления не яв-
лялось темой отдельного исследования. За весь период существования Югос-
лавии в историографии был опубликован всего один труд по данной теме. 
Речь идет о статье бывшего югославского политэмигранта, историка Ивана 
Очака «Русские эмигранты и народно-освободительное движение народов 
Югославии» [Očak 1987]. В ней представлена деятельность Союза советских 
патриотов, подпольной антифашистской организации русских эмигрантов в 
оккупированной немцами Сербии1. Используя материалы из Архива Мини-
стерства обороны, Музея КГБ, а также сведения, полученные в ходе беседы с 
самими членами союза, автор отметил, что организация была связана с Ком-
мунистической партией Югославии и с «народно-освободительным движени-
ем», «многие ее члены боролись в рядах югославских партизан, а некоторые 
в этой борьбе и погибли» [Ibid., s. 307]. Кроме того, в работе были даны био-
графии известных участников движения Сопротивления: генерал-лейтенанта 
Народно-освободительной армии Югославии Федора Евдокимовича Махина, 
руководителя Технического отдела Верховного штаба Народно-освободитель-
ной армии Югославии Владимира Федоровича Смирнова; говорилось о дея-
тельности малоизвестных русских героев Сопротивления, таких как Богдан 

1 Подробнее об этой организации см.: [Тимофеjев 2012; Тимофеев 2015; Ёхина 2015а; 2015б].
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Марченко, командир третьего батальона бригады им. Мирко Брачича, Анато-
лий Новохатний, врач Мария Галилей, которая лечила партизан и красноар-
мейцев [Ibid.].

Эта работа — единственный в югославской историографии труд, посвя-
щенный теме участия русских эмигрантов в движении Сопротивления. В на-
учных кругах данная тема либо замалчивалась, либо упоминались лишь от-
дельные русские эмигранты и их деятельность. Так, в самой авторитетной 
работе выдающегося историка, ординарного профессора философского фа-
культета Белградского университета Бранко Петрановича «История Юго-
славии 1918–1978 гг.», опубликованной в 1981 г., ни слова не говорилось об 
участии русских эмигрантов в партизанском движении, называлась фамилия 
только одного представителя русского зарубежья — В.Ф. Смирнова в контек-
сте битвы на р. Неретва (в Боснии), сражения между партизанскими силами и 
немецкими и итальянскими войсками в марте 1943 г., в ходе которого Смир-
нов вместе с другими инженерами разрушили мосты на этой реке, сыграв 
одну из ключевых ролей в бою [Животић 2016, с. 141–142]: «подразделение 
Владимира Смирнова начало строение понтонного моста» [Petranović 1981, 
s. 304]. Тема участия русских эмигрантов в движении Сопротивления замал-
чивалась в книге «Народно-освободительная армия Югославии», которая вы-
шла в 1982 г. [Anić et al. 1982].

С другой стороны, в различных трудах и монографиях писали об отдель-
ных русских эмигрантах и об их участии в движении Сопротивления. Так, в 
нескольких работах, посвященных авиации НОАЮ, рассказывали о летчи-
ке Аркадии Попове и его подвигах [Perhauc 1968; Vazduhoplovstvo u strategiji 
1986; Pejčić 1991]. Упоминали деятельность Алексея Гаврилченко, командира 
шести батарей в боях за освобождение одного из городов в Боснии и Герцего-
вине [Inđić 1979, s. 59]. Работа инженера Владимира Федоровича Смирнова и 
его инженерной роты Верховного штаба НОАЮ по разрушению всех мостов 
на р. Неретва и строительству понтонного моста в марте 1943 г. в целях спасе-
ния 4000 раненых и продвижения Оперативной группы НОАЮ к восточной 
Герцеговине, Черногории коротко была представлена в книге, посвященной 
диверсионным действиям во время Второй мировой войны [Bošnjak 1983]. Де-
ятельность Союза советских патриотов затронул и один из выдающихся ис-
следователей русско-сербских отношений в XX в. вышеупомянутый Никола 
Попович в своей книге о советско-югославских отношениях в годы Второй 
мировой войны [Popović 1988, s. 283–285].

Важно отметить, что соратники русских героев Сопротивления вспоми-
нали об их участии в движении. Так, сослуживцы Ф.Е. Махина писали о его 
работе  — прослушивании и комментировании сведений советских радио-
станций о ситуации на фронтах, а также о его выступлениях с лекциями в 
войсках [Neretva 1965, т. 2, s. 436; Veze u NOB 1981, т. 2; Ганин 2021, с. 26–27]. 
О В.Ф. Смирнове говорилось в сборниках «Связи в Народно-освободитель-
ной борьбе», «Неретва» [Veze u NOB 1981, т. 2; Neretva 1965, т. 1, s. 451; т. 2; т. 3]. 
Причем сам В. Смирнов подробно описывал свои действия в книге «Инженер-
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ные рассказы военных лет» [Smirnov 1972]. Отметим, что свои вспоминания 
опубликовали и участники движения Сопротивления: артист балета, военный 
фотограф Георгий (Жорж) Владимирович Скрыгин [Skrigin 1968], профессор 
строительного факультета Белградского университета после Второй мировой 
войны архитектор Петр Дмитриевич Анагности [Анагности 1983].

О работе отдельных русских врачей, в том числе тех, кто занимал ответ-
ственные должности в партизанском движении, в частности Никтополионе 
Чернозубове, Владиславе Белякове, Константине Кочергине, Борисе Ляхниц-
ком, Наталии Киселевской, Ирине Кованько-Кнежевич, упоминалось в кни-
ге о санитарной службе в Народно-освободительной войне [Sanitetska služba 
1989; Российские врачи 2012]. Участие некоторых русских женщин в парти-
занском движении было освещено в публикации «Женщины-врачи в войнах 
1876–1945 гг. на югославской земле», опубликованной в 1976 г. Здесь же пред-
ставлена деятельность и даже даны биографии почти 15 русских женщин-вра-
чей, среди которых и Ирина Кованько-Кнежевич, Наталия Шимченко, Ната-
лия Киселевская [Gavrilović 1976].

В «Сборниках документов и данных о Народно-освободительной вой-
не народов Югославии» можно найти имена известных участников движе-
ния Сопротивления, таких как В.Ф. Смирнов [Зборник докумената 1954, т. 4, 
књ. 10, с. 166; 1955, т. 4, књ. 11, с. 66, 289–290, 294; Zbornik dokumenata 1956, т. 4, 
knj. 14, s. 235; 1957, т. 2, knj. 6, s. 365, 368, 476; 1959, т. 2, knj. 7, s. 203, 246, 442, 
457], а также малоизвестных, как Никита Баков [Zbornik dokumenata 1949, т. 1, 
knj. 1, s. 160], который, согласно советским данным, активно занимался анти-
фашистской деятельностью еще до 22 июня 1941 г. [Русская военная эмигра-
ция 2017, с. 750].

Таким образом, в югославских научных кругах тема участия русских эми-
грантов в борьбе с оккупантами, в партизанском движении, движении Сопро-
тивления либо полностью замалчивалась, либо упоминались лишь отдельные 
представители — причем их происхождение в основном не указывалось — и ко-
ротко описывалась их деятельность. На такое положение дел напрямую влияли 
политика страны, официальный нарратив о деятельности русских эмигрантов 
в годы Второй мировой войны в Югославии, отношения между Москвой и Бел-
градом, а также репрессии. В 1980-х гг. начали появляться работы по истории 
русско-сербских связей. Тогда же из-под пера И. Очака вышла статья об уча-
стии русских эмигрантов в движении Сопротивления. До 1997 г. данный труд 
являлся единственным, посвященным этой теме, хотя в статье М. Обрадович 
были проанализированы разные стороны деятельности представителей русско-
го зарубежья в годы Второй мировой войны [Obradović 1997].
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