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ВВЕДЕНИЕ 

   Актуальность темы исследования.  

На протяжении 70 лет в странах бывшего Советского Союза существовал 

социалистический строй. Именно поэтому во всех учебниках защитники 

Советской власти восхвалялись, а еѐ противники осуждались. Не требует 

доказательств тот факт, что в то время на территории бывшего СССР 

«красные» являлись своими, а «белые» - врагами. С того момента, как 

представители эмиграции покинули Царскую Россию, их стали считать 

врагами, предателями, и они стали как бы забытой частью истории. Они жили 

своей жизнью за границей, а на родине о них практически не вспоминали. 

Основным центром эмиграции стала Франция, куда эмигрировало большое 

количество представителей царской России, а для представителей 

среднеазиатской эмиграции такими центрами стали Турция и Афганистан. 

На протяжении длительного времени история эмиграции не являлась 

актуальной темой для исследования.  Это  связано, прежде всего, с 

политическим строем, существовавшим на территории бывшего Советского 

Союза. Ведь объяснить, почему около двух миллионов жителей «первого в 

мире государства рабочих и крестьян» сражались на стороне нацистской 

Германии, было невозможно. Те, кто не соглашался с коммунистической 

идеологией, становился врагом государства. После распада СССР 

национальное самосознание стало выдвигаться на передний план, поэтому 

исследования по вопросам деятельности эмигрантов в годы Второй Мировой 

войны в данное время являются наиболее актуальными. 

      Судьба сотен тысяч граждан советских республик оказавшихся в плену, а 

затем в рядах германских вооруженных сил, является частью общей трагедии 

десятков миллионов людей, ставших жертвой сразу двух ужаснейших 

тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и советского. И в связи с этим 

очень актуальны слова Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова что 
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« …без исторической памяти нет будущего»
1
. Обретение Узбекистаном 

независимости дало возможность переосмыслить события и по другому 

взглянуть на события прошлого и оценить их. В Конституции Республики 

Узбекистан заложены основы построения демократического государства, 

которое предполагает наличие множества мнений и идеологий.
2
 

Объект и предмет исследования: 

Объектом исследования является группа политических эмигрантов 

противников советского режима. 

Предметом исследования является история деятельности эмигрантов  в годы II 

Мировой войны. 

Цели и задачи исследования: 

Учитывая актуальность  данной темы, в магистерской диссертации ставится 

следующая цель: на основе изучения различных источников показать роль 

«белой» эмиграции в победе над фашизмом, а также условия и историю 

формирования Туркестанского легиона. 

Исходя из целей исследования были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть причины эмиграции из Царской России; 

- охарактеризовать историю борьбы русских эмигрантов против фашизма; 

- осветить отношение представителей «белой» эмиграции к идеологии 

фашизма; 

- проанализировать деятельность эмигрантов из Царской России; 

- проследить историю создания и участие в боевых действиях Туркестанского  

легиона; 

- сформулировать, на базе комплексного изучения и оценки исследуемого 

материала, обобщающие выводы. 

                                                           
1
 Каримов И.А.  Без исторической памяти нет будущего – Т.:  Узбекистан, 1998. с. 5  

2
 Конституция Республики Узбекистан. - Т.: Узбекистан, 2012. с.5. 
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Гипотеза исследования. 

На основании изученных материалов проанализировать деятельность 

эмигрантов за рубежом и осветить история их участия во Второй Мировой 

войне. Определить исторические предпосылки создания Туркестанского 

легиона, проанализировать деятельность эмигрантов из России и Советского 

Союза во II Мировой войне, осветить отношение представителей «белой» 

эмиграции к идеологии фашизма. Попытаться понять и раскрыть причины их 

перехода на сторону фашистской Германии. 

Степень изученности проблемы.  

Как было сказано выше, существовавший в СССР строй не позволял 

уделить должное внимание деятельности эмигрантов в  1930-40-х годах XX 

века. Публикации об эмиграции выходили в основном за рубежом и авторами  

этих публикаций были сами белоэмигранты писавшие мемуары, 

воспоминания и т.д.  

Вопросами о деятельности эмиграции из Царской России и Советского 

Союза во Второй мировой войне более подробно стали интересоваться в 90-е 

годы XX века после краха коммунистической системы. Участники 

французского Сопротивления написали множество воспоминаний о 

деятельности представителей русской эмиграции.
3
 Так, например Кривошеин 

И.А. является автором книги «Так нам велело сердце». Игорь Александрович 

первый рассказал советскому читателю о русских эмигрантах-участниках 

Сопротивления. 

                                                           
3
 Кривошеин И.А. Так нам велело сердце. М., 1972; Вишняк М. Годы эмиграции.1919-1969:(Воспоминания). 

Stanford, 1970; Кривошеина Н.А. Четыре трети нашей жизни. М.,1999; 

Осоргин М. Письма о незначительном//Русский Париж. М.,1998; Варшавский В.С. Борис Вильде//Вестник 

русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. 1947; Сосинский Б. Вильде-

Левицкий (Дело «Музея человека»)//Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во 

Франции. 1947; Смирнова-Марли А. Дорога домой. М., 2004; Носович С.В. Вики Оболенская//Вестник 

русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. 1947; Носович С.В. Встреча с 

матерью Марией в лагере Равенсбрюк//Там же. Тверетинова А. Форт Роменвиль//Звезда. 1960; 

Сосинский Б. Расскажите об этом с улыбкой//Русские новости. 1946; 

Андреев В.Л., Сосинский Б.В., Прокша Л.Я. Герои Олерона. Минск, 1965. 
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          Борис Матлин, в эмиграции взявший имя Гастон Лярош, после войны 

написал книгу «Их называли иностранцами», в которой рассказал об участии 

во французском Сопротивлении эмигрантов из разных стран, в том числе и из 

Средней Азии. В книге описаны совместные военные операции французских 

партизан и бывших  туркестанских военнопленных. 

Игорь Кривошеин сын царского министра, взявший псевдоним «Фернан», 

в своих воспоминаниях также отмечает деятельность легионеров на стороне  

французских партизан. 

Н.Оболенский в 50-х годах XX века выпустил за свой счѐт небольшую 

книжечку на французском языке «Вики-1941-1944-Воспоминания и 

свидетельства». 

      В.С.Варшавский в 1956 г. выпустил книгу «Незамеченное поколение», 

шестая глава которой посвящена Второй мировой войне и русской эмиграции. 

В ней впервые ставился вопрос о той роли, которую сыграли эмигранты в 

победе над фашизмом: «Мелькают слова: убит, скончался от ран, расстрелян 

немцами, добит штыками, посмертно награждѐн Военной Медалью, Военным 

Крестом с пальмами, доброволец, партизан, убит в Резистансе». В главе были 

приведены списки погибших в Сопротивлении молодых эмигрантов и 

рассказы о подвигах наиболее известных из них. 

          Благодаря писателю С.С.Смирнову стали известны факты об участии 

русских эмигрантов в итальянском Сопротивлении. В одном из своих очерков, 

который так и назывался «Русские в Риме», он рассказал об Алексее 

Николаевиче Флейшере, выходце из обедневшего дворянского рода, 

воспитаннике кадетского корпуса, в 17 лет оказавшегося в эмиграции, и 

спасшего во время Второй мировой войны 182 советских военнопленных. 

         Оставила свои воспоминания С.Носович, рассказавшая о подвиге 

В.Оболенской, Матери Марии, о жизни в немецких концентрационных 

лагерях. 
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         Б.Сосинский описал в своих воспоминаниях деятельность 

представителей «белой» эмиграции на острове Олерон в Бискайском заливе. 

         Но свои воспоминания оставили не только те, кто боролся против 

нацизма, но и те, кто перешѐл на службу к фашизму. 

         Генерал Архангельский написал ряд статей, опубликованных в журналах 

«Часовой», «Инвалид» и др. органах зарубежной печати. В «Отзыве» на книгу 

И.П.Якоби «Император Николай II» генерал Архангельский подробно пишет о 

генерале Корнилове, которого хорошо знал и был с ним в дружеских 

отношениях. 

         В 1994 г. в альманахе «Русское прошлое» была опубликована переписка 

генерала Барбовича с генералом Врангелем, а так же некоторые другие 

документы из его архива и вводная статья к ним «Ставя Родину выше лиц…».       

Из более поздних работ по проблеме «белой» эмиграции заслуживают 

внимание работы В.Клавинга и Н.Рутыча, а также работы К.Залесского.
4
 В 

интернете существует множество материалов о «белой» эмиграции, но эта 

информация требует тщательной проверки на достоверность и подлинность. 

На наш взгляд заслуживает внимания статья Ю.Ковалѐва на squ.ru, где 

подробно освящена роль «белой» эмиграции во Второй мировой войне. 

Деятельностью эмигрантов из Средней Азии начали активно заниматься 

не так давно. Данный вопрос не является наиболее популярным  и в связи с 

этим исследовательских работ по теме Туркестанского легиона не так много. 

Примерами таких работ можно назвать статью Бахыт Садыковой «История 

Туркестанского легиона в документах», а также выпущенную в Республике 

Таджикистан книгу «от Синьцзяна до Хорасана» таджикского историка 

Камолудина Абдуллаева.     

         

                                                           
4
Клавинг В. Гражданская война  в России: Белые армии. Военно-историческая библиотека. М.,2003; Рутыч Н. 

Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооружѐных Сил Юга России. 

Материалы к истории Белого движения. М.,2003; Залесский К. Кто был кто во Второй мировой войне. 

Союзники Германии. М., 2003. 
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Методы исследования. 

С целью объективного и всестороннего анализа истории участия эмигрантов 

во II Мировой войне использовались следующие методы научного 

исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, историко-генетический, 

историко-сравнительный, историко-системный, ретроспективный, 

сопоставительный, аналитический, качественный, хронологический. 

Практическая значимость. 

Изложенный материал может быть применѐн в учебно-воспитательном 

процессе для учащихся и студентов вузов, лицеев, колледжей, для будущих 

историков - специалистов. 

Научная новизна исследования. 

Изменение правящего строя ведѐт к изменению сознания и переоценки 

событий. Мы должны знать свою историю, историю своего государства и 

людей. В истории II Мировой войны  до сих пор остаѐтся много «белых 

пятен», и одним из них является  история участия во II Мировой войне 

представителей «белой» эмиграции и деятельность Туркестанского легиона. 

Структура работы. 

Магистерская диссертация будет состоять из введения, трѐх глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, его цель, задачи, 

объект, предмет, степень теоретические и методологические основы, 

рассматривается степень изученности проблемы и научная новизна работы.  

В первой главе ―Участие эмигрантов Царской России из европейской части во 

II Мировой войне‖ рассматривается участие эмигрантов из Царской России, 
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воевавших как на стороне фашистской Германии, так и на стороне движения 

―Сопротивление‖. 

Во второй главе «Участие эмигрантов из Советского Союза» рассматриваются 

история создания и участие  эмигрантов в Туркестанском легионе. 

Третья глава посвящена педагогическому эксперименту по теме исследования. 

Заключение работы посвящено выводам по теме исследования.  
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ГЛАВА I. Эмиграция из европейской части Российской империи. 

1. 1.    Происхождение «белой» эмиграции и ареал расселения эмигрантов 

за рубежом. 

         В отличие от стран Европы, где династии королей сменялись одна за 

другой, в России у власти стояли представители только двух династий - 

Рюриковичей и Романовых. 

         Николай II (Николай Алексадрович Романов) стал восемнадцатым  

царѐм из династии Романовых в возрасте двадцати шести лет и пробыл у 

власти двадцать три года. Ему выпало 21 февраля 1913 года отпраздновать 

300-летие династии в самый канун еѐ краха. Он не был ни единственной, ни 

главной причиной этого краха, но он внѐс в историю этого краха свой 

посильный вклад. Николай Второй вверг Россию в две войны и три 

революции. В результате русско-японской войны Россия потеряла 400 тысяч 

убитыми и подписала унизительный для себя договор. 

         В Первой Мировой войне, за 3 года 7 месяцев, русская армия потеряла 

убитыми, ранеными, пропавшими без вести до 7 млн. человек. Отставной 

военный министр Д.С.Шуваев в 1918 г. Приводит цифру в 8 млн. человек. Те 

же данные повторил  1924 г. белоэмигрант В.В. Шульгин.
5
 

         Россия начала двадцатого века была страной хронической нехватки 

хлеба для народа. На 1 января 1904 г. Население империи составляло 144 млн. 

человек. Из них 18,5 млн. человек прожвало в городах, 125,5 млн.- в деревнях. 

Их 109 млн. десятин земли, принадлежащим частным владельцам, 7 млн. 

находилось в частной собственности царской семьи.
6
 Недаром, ещѐ в 1897 г. 

во время Всероссийской переписи населения, заполняя анкетный лист 

Николай II в графе «Род занятий» записал: «Хозяин земли русской», а на 

вопрос о звании  ответил: «Первый дворянин».
7
 

                                                           
5
 Анисов Л.М. Страницы минувшего. М., 1995. с.24-25. 

6
 Касвинов М. Двадцать три ступени вниз.  М., 1991. с. 22. 

7
 Жильяр П.  Император и его семья.  В., 1921. с. 12. 



11 

 

         Политика проводимая Николаем Вторым и его сторонниками привела к 

революции 1917 г., в результате которой была уничтожена монархия, а также 

положила начало гражданской войне в России 1918-1921 годов и разделила 

население страны на два непримиримых лагеря. В результате начался 

массовый отток населения из страны, получивший в истории название «белая 

эмиграция». 

         «Белая эмиграция», возникшая вследствии Гражданской войны в России, 

сформировалась в несколько этапов. Террор войны в России, просчѐты 

политиков и генералов породили эвакуацию Одессы (март 1919г.), 

Вооружѐнных Сил Юга России генерал-лейтенанта А.И.Деникина (январь-

февраль 1920г.), Северо-Западной Армии генерала Юденича  Н.Н. (декабрь 

1919- январь 1920г.), Северной Армии генерала Е.К.Миллера (февраль-март 

1920г.), Русской Армии генерал-лейтенанта барона П.Н.Врангеля (Крым-

ноябрь 1920г.), «земской рати» генерала М.К.Дитерихса (Дальний Восток-

октябрь 1922г.) и т.д.
8
 

         Общее число беженцев из России на 1ноября 1920г. по подсчѐтам 

Американского Красного Креста составляло 1194000 чел.; позднее эта оценка 

была увеличена до 2092000 чел. Оценка численности эмиграции данная А.и 

Е.Кулишерами, также говорит о 1,5-2 млн. человек. Она основывалась в том 

числе и на выборочных данных Лиги Наций, зафиксировавших на август 1921 

г. более 1,4 млн. беженцев из России. В это число входили также 100тыс. 

немцев-колонистов, 65 тыс. латышей, 55 тыс. греков, 12 тыс. карел. По 

странам прибытия эмигранты распредилились след. образом (тыс. человек): 

Польша-650, Германия-300, Франция-250, Румыния-100, Югославия-50, 

Греция-31, Болгария-30, Финляндия-19, Турция-11, Египет-3.В то же время 

В.Кабузан оценивает число эмигрантов из России в 1918-1924 г. величиной не 

менее 5 млн. человек, включая сюда и около 2 млн. оптантов,т.е. жителей 

                                                           
8
 Клавинг В.  Гражданская война в России: Белые армии.  М., 2003. с. 18. 
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бывших российских (польских и прибалтийских) губерний, вошедших в 

состав новообразованных суверенных государств.
9
 

         Самой большой по численности была эвакуация из Крыма - 15 тыс. 

казаков, 12 тыс. офицеров, 4-5 тыс. солдат регулярных частей, 10 тыс. 

юнкеров,7 тыс. раненных офицеров, более 30 тыс. офицеров и чиновников 

тыла и до 60 тыс. гражданских лиц были эвакуированы, главным образом в 

Галлиполи, на юге от Константинополя, а также на о.Лемнос. 
10

В составе 

Русской Армии находилось несколько кадетских корпусов и два военных 

училища. 

         Ещѐ в мае 1920 г. генералом Врангелем был учреждѐн «эмиграционный 

совет» год спустя переименованный в «Совет по расселению русских 

беженцев».
11

 Беженцев расселяли в лагерях под Константинополем, на 

Принцевых островах, в Болгарии. Военные лагеря в Галлиполи, в Чаталдже, 

Лемносе находились под английской или французской юрисдикцией. В районе 

Галлиполи разместился лагерем первый армейский корпус (свыше 26,5 тыс. 

человек), включавший регулярные части бывшей Добровольческой армии. На 

о.Лемнос расположились остатки кубанских частей (более 16 тыс. человек), 

сведѐнные в кубанский корпус генерала М.А.Фостикова. Донской корпус 

генерала Ф.Ф.Абрамова дислоцировался в лагерях под Константинополем 

(свыше 14 тыс. человек). Французские военные власти в Константинополе 

реквизировали у Русской армии 45 тыс. винтовок, 350 пулемѐтов, 12 млн. 

патронов, 58 тыс. пар сапог.
12

 

             Юридическое положение Русской армии и военных союзов было 

сложным: законодательство Франции, Польши и ряда других стран, на 

территории которых они располагались, не допускало существование каких-

либо иностранных организаций. Именно поэтому Врангель принял решение о 

                                                           
9
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11
 Рутыч Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооружѐнных Сил Юга 

России. Материалы к истории Белого движения.  М., 2002. с.24. 
12
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переводе своих войск в славянские страны. Весной 1921 г. он обратился к 

болгарскому и югославскому правительствам с запросом о возможности 

расселения личного состава Русской Армии на их территории. Частям было 

обещано содержание, включавшее в себя паѐк и небольшое жалование. Летом 

1921 г. командование Русской Армии начало переброску войск на Балканский 

полуостров. Югославия приняла на казѐнный счѐт кавалерийскую дивизию 

Барбовича, кубанских и часть донских казаков (с оружием; в их обязанности 

входило несение пограничной службы и государственные работы), а Болгария 

- весь 1-ый корпус, военные училища, часть донских казаков (без оружия). 

Около 20% личного состава армии покинуло армию и перешло на положение 

беженцев. Через год только в Югославии проживало более 45 тыс. русских. 

Значительные колонии возникли в Чехословакии, Германии, Франции, 

Финляндии, Польше, Эстонии. Около 35 тыс. эмигрантов(преимущественно 

военных) были расселены по различным, в основном балканским странам: 22 

тыс. попали в Сербию, 5 тыс.- в Тунис, 4 тыс.-в Болгарию, по 2 тыс.-в Грецию 

и Румынию.
13

 

         Выполнивший роль перевалочной базы Константинополь утратил своѐ 

значение. Признанными центрами эмиграции стали Берлин и Харбин, а также 

Белград и София. Позднее на первые места выдвинулись Прага и,  в 

особенности, Париж. 

         В отличие от военных,  положение беженцев из числа гражданского 

населения, было более драматичным. Первыми жилищами эмигрантов были 

землянки, палатки и даже пещеры на берегах Босфора и Мраморного моря.На 

помощь пришли международные и национальные правительственные 

организации (Лига Наций, Международный Красный Крест, Американский 

Красный Крест), отечественные общественные организации, оказавшиеся в 

изгнании (Земско-городской комитет, Российское общество Красного Креста). 

Фритьоф Нансен, знаменитый норвежский полярный исследователь, 
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назначенный в феврале 1921 г. Комиссаром по делам русских беженцев, в 

1924 г. ввѐл для них особые удостоврения личности, так называемые 

«нансеновские паспорта», с помощью которых подтверждалось 

«бесподданство» русских эмигрантов. Здесь можно привести слова Ф. 

Шаляпина:  «Меня, русского лишили подданства, но я стал гражданином 

мира».  

         С помощью созданной Нансеном огранизиции (Refuqees Settlement 

Comission) около 25 тыс. беженцев были трудоустроены (главным образом в 

США, Австрии, Бельгии, Германии, Чехословакии).
14

 

         Достойна быть упомянутой и такая статистически ничтожная, но 

политически громкая акция Советской России как депортация учѐных 

гуманитарного профиля в 1922 г.: осенью два «философских» парохода 

доставили из Петрограда в Штеттин (Германия) около 50 выдающихся 

российских гуманитариев (вместе с членами семей-примерно 115 человек). В 

списках департирумых значились имена филисофов, социологов, 

представителей других наук - С.Н.Булгакова, П.А.Сорокина, Н.А.Бердяева. 

Согласно данным анкетирования 1931 г., в эмиграции находилось около 500 

учѐных, в том числе 150 профессоров.
15

 Перечислить всех выдающихся членов 

«белой» эмиграции, рассеянной по всему миру, но гланым образов в США и 

Европе, сделавших значительные вклады в мировую культуру, практически 

невозможно. На примере можно назвать некоторых их них: 

Философы :  Н.Бердяев, С.Булгаков, Б.Вышеславцев, В.Вейдле, И.Ильин, 

Н.Лосский,Ф.Степун, В.Зенковский, С.Франк. 

Нобелевские лауреаты : И.Бунин (премия по литературе 1933 г.), В.Леонтьев, 

И.Пригожий. 

Композиторы : И. Стравинский, С.Прокофьев, А.Глазунов, С.Рахманинов. 
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Писатели: М.Алданов, В.Волков, З.Гиппиус, А.Куприн, Д.Мережковский, 

В.Набоков, А.Труайя, И.Шмелѐв. 

Учѐные: Социолог  П.Сорокин («отец североамериканской 

социологии»),историк М.Ростовцев (чей труд «Рим» был издан в переводе на 

испанский язык в Буэнос-Айресе в 1968 г., издательством Буэнос-Айресского 

государственного университета), Т.Проскурякова, расшифровавшая письмена 

майя, астроном Н.Стойко, «отец» аэродинамики Р.Рябушинский, изобретатель 

вертолѐта И.Сикорский, изобретатель телевидения В.Зворыкин,  изобретатель 

высококачественной нефти В.Ипатьев. 

Оперные певцы :   Ф.Шаляпин, Н.Гедда. 

Дирижѐр: И.Маркевич. 

Хореографы :  С.Дягилев, М.Кшесинская, С.Лифарь, А.Павлова.  Артисты и 

режиссѐры: Ж.Тати (Татищев), Р.Вадим, М.Влади (Полякова), О.Версуа 

(Полякова), С.Дистель. 

         Первый серьѐзный поток русских беженцев на Дальнем Востоке 

датируется началом 1920 г., когда пала Омская директория. Второй-октябрѐм-

ноябрѐм 1920 г., когда была разгромлена армия так называемой «Российской 

Восточной окраины» под командованием атамана Г.Семѐнова (одни только 

регулярные его войска насчитывали более 20 тыс. человек).
16

 Третий-концом 

1922 г., когда в регионе окончательно утвердилась советская власть. Следует 

указать, что в Китае, в Шанхае, в 1918-1928 годах помимо «белой» некоторое 

время существовала «красная» эмиграция (около 1 тыс.человек).
17

  По 

окончании Гражданской войны в Приморье большинство из них вернулись на 

Дальний Восток. В октябре 1922 г. «на их место» на кораблях эскадр контр-

адмиралов Старка и Безаура прибыли 4,5 тыс. белоэмигрантов. В сентябре 

1923г. к ним присоединились остатки дальневосточной флотилии с беженцами 

на борту. Второй по численности колонией во внутреннем Китае была община 
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 Симанович А.  Воспоминания личного секретаря Г.Распутина.  Т., 1990. с. 58. 
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в Танцзыне. В 1920-х годах здесь проживало около 2тыс., а в 1930-х годах уже 

около  6тыс. человек. По несколько сотен эмигрантов из России разместились 

в Пекине и Ханьчжоу. 

         Вместе с тем в Китае, а именно в Синьцзане на северо-западе страны, 

имелась ещѐ одна значительная русская колония, в количестве 5,5 тыс. 

человек, состоявшая из казаков генерала Бакича и бывших чинов белой армии, 

отступивших сюда после поражения на Урале и в Семиречье : они поселились 

в сельской местности и занимались сельскохозяйственным трудом. 

         Общая численность белоэмигрантов  в  русских колониях в Маньчжурии 

и Китае оценивалась примерно в 400 тыс.человек.
18

 Из этого количества на 

менее 100 тыс. получили в 1922-1923 годах советские паспорта ( в связи с 

объявленной 3 ноября 1921 г. амнистии всем рядовым участникам 

соединений). 

         К началу II мировой войны численность эмигрантов из России 

значительно сократилась. Здесь сыграли своб роль разные причины. 

Естественно, что за 20 с лишним лет определѐнная часть эмигрантов, особенно 

представителей старшего поколения просто вымерла. Причѐм можно с 

большой уверенностью утверждать, хотя и нет точных подсчѐтов, что средняя 

продолжительность жизни для многих в эмиграции сократилась. Весь 

комплекс сложных условий в зарубежье, обстоятельства материальные и 

психологические, отнюдь не способствовали долголетию тысяч рядовых 

эмигрантов, терпевших нужду и лишения. Нужно учитывать и то, что не менее 

10-12 % от общей численности эмигрантов (если принять еѐ за 2 млн. после 

окончания гражданской войны) вернулись на родину, особенно много в начале 

20-х годов, а некоторая часть и накануне второй мировой войны. Массовые 

миграции также привели к сокращению численности эмигрантской массы в 

отдельных странах. Наконец, действовали процессы ассимиляции. В ряде 
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стран, лица принявшие гражданство данной страны, уже не учитывались как 

эмигранты. Вообще следует сказать, что отсутствие точного учѐта эмигрантов 

делает подсчѐты их численности весьма условными. Как утверждает 

П.Е.Ковалевский в некоторых странах, например во Франции, при 

определении численности русских не учитывали «натурализованных 

русских», детей русских родителей, ещѐ не выбравших подданства, русских с 

иностранными паспортами. Точно установить число русских, по его словам, 

невозможно. 

         Если в середине 20-х годов русских эмигрантов во Франции было до 400 

тыс., то в 1930 г., по данным некоторых зарубежных публикаций, это число 

сократилось до 200 тыс., а к 1939 г. - до 70 тыс. Та же картина наблюдалась в 

Германии, где после прихода к власти фашистов оставалось около 50 тыс. 

русских эмигрантов ( вместо примерно 600 тыс. в начале 20-х годов), из них 

около 10 тыс. проживало в Берлине. В Болгарии, согласно исчислениям, 

которые приводит Р.Т.Аблова, в годы второй мировой войны проживало 

около 30 тыс. эмигрантов из России, из них 2 тыс. бывших врангелевцев. В это 

общее число входило и около 4 тыс. молодых людей, родившихся в семьях  

эмигрантов, а также 6500 тыс. русских принявших болгарское подданство. По 

данным югославской печати, к апрелю 1941 г., когда фашистская Германия 

напала на Югославию, там находилось около 30 тыс. белоэмигрантов.
19

 По 

другим данным, распределение эмиграции в странах Европы представлено в 

нижеследующей таблице. 

 

Распределение российской эмиграции по странам и регионам                      

(1922-1937 г.г. %). 

СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 1922 1930 1937 
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Дальний Восток 16,8 20,2 21,0 

Франция 8,1 27.8 24,1 

Германия 27,8 14,3 10,0 

Польша 20,3 13,5 17,8 

Балканские страны 16,0 10,8 12,8 

Финляндия и страны Балтии 6,4 6,7 6,8 

Страны Центр. Европы 1,4 3,6 3.4 

Прочие европейские страны 3,2 3,1 3.8 

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 

 

1.2  Белоэмигранты, перешедшие на службу  фашизму. 

         С началом войны русская эмиграция разделилась на два лагеря. Одни 

были убеждены, что фашистская Германия является тем средством, которое 

поможет свергнуть ненавистную для них Советскую власть и вернуться им на 

Родину. Очень многие эмигранты приняли известие о нападении на СССР с 

радостью. Многие предложили свои услуги фашистам. Осенью 1941 г. к 

гитлеровскому командованию обратились находившиеся в эмиграции так 

называемые войсковые атаманы Терский, Кубанский, Астраханский - 

генералы  Вдовенко,  Науменко, Ляхов, которые надеялись восстановить свою 

власть. 

         В 1937 г. германские власти  предприняли меры для того, чтобы 

«привести в порядок» русскую эмиграцию, проживавшую на территории 

Рейха. Было создано единое Управление Делами Русской Эмиграции (УДРЭ), 

которое возглавил генерал-майор Василий Викторович Бискупский, 
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участвовавший в Капповском путче в Германии. Он стал одним из 

руководителей общества «Aufbau» («Возрождение»), созданного по 

инициативе Э.Людендорфа с целью налаживания контактов русских правых с 

немецкими националистами. По некоторым данным, в доме Бискупского  

после неудачного «пивного путча» в Мюнхене в 1923 г. скрывался Гитлер.
20

 

Он также был лично знаком с Герингом, Розенбергом, поддерживал 

отношения с Военным министерством, Министерством пропаганды, гестапо, 

иностранным отделом НСДАП. По некоторым сведениям был причастен к 

заговору против Гитлера в 1944 г.
21

 

         Со временем на завоѐванных территориях немцы создали УДРЭ.  

Например, вскоре после занятия Парижа немцами русские нацисты создали 

Русский Представительный Комитет, который возглавил Юрий Сергеевич 

Жеребков, внук одного из генерал-адъютантов Николая II. 21 апреля 1942 г. по 

инициативе германских властей Русский Представительный Комитет был 

преобразован в УДРЭ во Франции. Во главе учреждения остался Ю.Жеребков, 

«экспертом по русским делам» при УДРЭ (осенью 1942 г.) стал барон 

М.А.Таубе - член Международного Трибунала в Гааге, профессор 

Мюнстерского университета, бывший царский сенатор. При  начальнике 

УДРЭ было создано Совещание во главе с генерал-лейтенантом 

Н.Н.Головиным, который возглавил все русские военные союзы и 

объединения в оккупированной Франции. Он обращался к Гитлеру с просьбой 

использовать белоэмигрантов в борьбе против большевизма. С такой же 

просьбой, в июне 1941 г. генерал фон Лампе послал письмо 

главнокомандующему германской армией генерал-фельдмаршалу фон 

Браухичу, а в августе докладывал Бискупскому о том, что за два месяца войны 

на Восточный фронт для участия в боях на стороне фашистов было 
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направлено 52 белогвардейца из берлинского объединения РОВС.
22

 Как потом 

выяснилось, германское командование предпочитало использовать этих людей 

главным образом в качестве переводчиков. Представители официальных 

германских кругов считали, что направление белогвардейцев на фронт 

принесѐт мало реальной помощи вермахту. Но именно из них вербовали 

охранников, шпионов, карателей. В Югославии, например, около 200 

белоэмигрантов сотрудничали с гестапо и абвером. Также с абвером 

сотрудничал Б.А.Смысловский, он же Артур Хольмстон, он же фон Регенау, 

бывший штабс-капитаном Белой армии и кадровым офицером германской 

разведки. В 1942 г. возглавил Зондерштаб-Р («Россия»), специализация: 

борьба с партизанами, в том числе – посредством организации фальшивых 

партизанских отрядов, агентурная и диверсионная работа против СССР. В 

конце войны в звании генерал-майора командовал формированием «Русская 

национальная армия», созданным на базе гитлеровских разведшкол. 

Большинство белоэмигрантов следовало заветам последнего руководителя 

белого движения-генерала барона Врангеля, руководствующегося принципом 

«против большевиков - с кем угодно». Например, через 10 дней после падения 

Парижа генерал Кусонский, один из руководителей РОВС, открыто выражал 

свои симпатии  немцам. 1 сентября 1941 г. генерал-майор М.Ф.Скородумов, 

возглавлявший эмиграцию в Югославии, отдал приказ о формировании 

Русского Корпуса, имея в виду последующую переброску его на Восточный 

фронт для борьбы против коммунизма.
23

 Но из-за политики немецкого 

партийного руководства эти надежды не оправдались. Настаивавший на этом  

Скородумов был арестован, а корпус остался в Югославии, сражаясь против 

местных коммунистов И.Тито. В корпус вступили представители трѐх 

поколений эмигрантов. Наряду с 16-18 летними внуками белых офицеров, был 

ряд лиц старше 70 лет. Старые офицеры вынуждены были за недостатком 
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командных должностей всю службу провести рядовыми. Корпус, во главе с 

генерал-лейтенантом Б.А.Штейфоном (начальник штаба - генерал-майор 

Б.В.Гонтарѐв) состоял из 5 полков.
24

 Первоначально ядро чинов корпуса 

составили проживавшие в Югославии, из состоявших на 12 сентября 1944 г., 

11197 человек; из Сербии было 3198 и Хорватии 272, из Румынии прибыло 

5067, из Болгарии-1961, из Венгрии_288, из Греции-58, из Польши-19, Латвии-

8, Германии-7, Италии-3, Франции—2. После в составе корпуса было и 314 

советских военнопленных. Из них до 40 лет было 5817, 41-50 лет-3042, 

старше-2338. За всѐ время из состава корпуса выбыло 11506 человек: убито и 

умерло 1132 чел., пропало без вести 2297, ранено 3280, эвакуировано  по 

болезни и уволено 3740 и убыло самовольно 1057 чел.
25

 Среди корпусников 

были представлены  практически все сохранившиеся в эмиграции военные 

объединения. Главная задача, возложенная на «охранный корпус» 

гитлеровским командованием, состояла в организации охраны шахт и путей 

сообщения. Частям корпуса пришлось сразу же столкнуться с югославскими 

партизанами. В декабре 1942 г.  корпус был включѐн в состав вермахта.  

  В боях против югославских партизан участвовал и XV кавалерийский 

корпус СС под командованием генерала фон Паннвица. Корпус официально 

существовал с февраля 1945 г. до конца войны, но формирование шло с конца 

августа 1944 г., согласно решениям, принятым на совещании у Г.Гимлера: о 

передаче 1-ой казачьей дивизии фон Паннвица в состав войск СС и 

развѐртывании еѐ в корпус. Идеологическим обоснованием для формирования 

казачьих частей явилась одна из концепций немецкой «расовой науки». 

Согласно которой казаки не являются славянами, поскольку происходят от 

германского племени готов. Казачьи части выполняли в основном 

полицейские и карательные функции. Казаки, к началу войны, остававшиеся 

на Балканах, практически все служили в антисоветских частях.  28 мая все 
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они, в общей сложности 2756 офицеров, в том числе 35 генералов во главе с 

П.Н. и С.Н.Красновыми, А.Г.Шкуро, Т.И.Домановым, 167 полковников, 283 

войсковых старшины, 375 есаулов, 460 подъесаулов, 526 сотников, 756 

хорунжих,124 военных чиновника, 15 офицеров санитарной службы, 2 

фотографа, 2 священника, 2 дирижѐра, 2 переводчика и 5 офицеров связи РОА, 

должны были быть переданы советским властям. Реально (за исключением 

бежавших, покончивших самоубийством, убитых) были переданы 2146 

человек (из которых 68% старые эмигранты). Большинство из них были 

расстреляны ещѐ на территории Австрии.
26

 

      На службе у немецких фашистов в годы войны находились члены 

Национально-трудового  союза  нового поколения (далее НТСНП). По словам 

члена НТСНП Д.В.Брунста, в первые дни войны была проведена всеобщая 

мобилизация активистов Союза. Они направлялись в оккупированные 

немцами районы СССР или сосредотачивались в Берлине, где разместилось 

исполнительное бюро этой организации. По словам Д.В.Брунста, в 

количественном отношении их было немного: 150-200 человек. Члены 

НТСНП работали в органах самоуправления на оккупированных территориях, 

в различных немецких учреждениях и фирмах. Энтеэсовцы были 

бургомистрами, начальниками полиции, редакторами газет. 

       В первые недели войны антисоветские передачи по немецкому радио 

велись от имени надуманной подпольной организации «За Россию», будто бы 

существовавшей на территории СССР. Эти передачи были подготовлены 

энтеэсовцами, которые так же выполняли особые, часто провокаторские 

задания: «работая» среди военнопленных, участвуя в террористических 

акциях гитлеровцев против населения, в борьбе с партизанами. Например,  
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член исполнительного  бюро НТСНП Околович, назначенный начальником 

всех групп  энтеэсовцев на востоке, одновременно состоял в минском гестапо. 

 Пример тех, кто согласился на сотрудничество с нацизмом в годы Второй 

мировой войны, должен быть поучителен: сговор с врагами Отечества никогда 

не может быть оправдан никакими, пусть даже самыми возвышенными, 

целями. 

 

1.3 Русские эмигранты стран Европы, вставшие на путь борьбы с 

фашизмом. 

     Крайне сложно установить численность русских эмигрантов, 

принимавших участие в борьбе нацизмом. Многие включились в борьбу уже в 

сентябре 1939 г., когда после нападения Гитлера на Польшу во Франции была 

объявлена всеобщая мобилизация. По закону то 31 марта 1928 г. лица без 

гражданства, в возрасте 30 лет, не служивших у себя на Родине, подлежали 

призыву во французскую армию. По сведениям О.М.Орловой, около 4тыс. 

русских вступило в ряды армии. Среди добровольцев оказалось немало 

известных русских парижан: поэты Г.Адамович и Н.Оцуп, писатель 

В.Варшавский и др.  

     Уже к концу мая 1940 г. танки Гудериана вышли к Па-де-Кале. 10 июня 

1940 г. нацисты вошли в Париж. С этого момента во Франции начался новый 

этап сопротивления - из открытой борьбы в партизанские отряды и на 

конспиративные квартиры. С июня 1940 г. русские стали активными 

участниками подпольной борьбы на территории Франции. 

      Настоящим потрясением и личной трагедией доя большинства 

эмигрантов, стало 22 июня 1941 г. В те дни М.Осоргин, обращаясь к своим 

соотечественникам, заметил что «когда швыряются бомбы в Московский 
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Кремль, они не в Сталина швыряется, а в сердце России, в еѐ историческое 

бытие».
27

 

      22 июня 1941 г. по приказу оккупационных властей были проведены 

массовые аресты среди русского населения Парижа. Задержанные в ходе этих 

облав были заключены в Компьенский лагерь. Большинство арестованных 

были отпущены через 7-8 месяцев, и только Н.А.Голеевский через полтора 

года. Аресты были произведены и во французской провинции. В 

дисциплинарный лагерь в Верне близ Тулузы были заключены многие 

эмигранты, среди которых оказался А.Казем-Бек, лидер «Союза младоросов», 

в начале 1930-х годов симпатизировавший фашистам, а накануне Второй 

мировой войны, перешедший в стан активных противников Гитлера. 

     Широкую известность получил поступок Б.Вильде и А.Левицкого. 

Б.Вильде родился в 1908 г. в Эстонии, а в 1932 г. поселился во Франции. В 

Париже учился в Сорбонне. В кругу русских парижан он был известен как 

талантливый поэт, печатавшийся под псевдонимом «Дикой». В 1938 г. он 

вступил в монпарнасский «Круг», основанный И.Бунаковым-Фондаминским. 

К началу Второй мировой войны Б.Вильде был уже известным историком и 

этнографом. В августе 1940 г. он вместе со своим другом А.Левицким, 

крупным исследователем шаманизма, распространял среди парижан «33 

совета оккупированным», расклеивал листовки со словами «Мы все с 

генералом де Голлем!». Осенью 1940 г. в «Музее человека» сложилась 

подпольная антифашистская организация «Группа музея человека», 

интернациональная по своему составу. Душой этой организации стал 

Б.Вильде. Он убедил всех в необходимости выпуска антифашистской газеты, 

и именно он, всю жизнь говоривший на французском с сильным акцентом, 

предложил название для газеты- «Resistance» (Сопротивление) - которое 

перешло ко всему антифашистскому движению во Франции (первый номер 
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вышел 15 декабря 1940 г.) Он переправлял через не оккупированную зону 

добровольцев в армию генерала де Голля, скрывал от полиции англичан, не 

успевших эвакуироваться. 

      12 февраля 1941 г. в «Музее человека» был произведѐн обыск, в ходе 

которого были арестованы А.Левицкий, его невеста И.Оддон. Ж.Кассу, 

К.Авелину и нескольким другим удалось скрыться. Сам Вильде был в это 

время в Лионе. Он настоял на выпуске очередного номера газеты, чтобы снять 

подозрения с арестованных, но вскоре сам был схвачен. Пятый номер 

«Сопротивления» вышел уже без его участия в марте 1941 г. В январе 1942 г. 

начался закрытый процесс над 18 обвиняемыми по делу «Музея человека». 17 

февраля был оглашѐн приговор: Б.Вильде, А.Левицкий и ещѐ 5 соратников 

были приговорены к смерти. 23 февраля 1942 г. они были расстреляны в 

тюрьме Френ, несмотря на ходатайства о помиловании со стороны членов 

Французской академии наук: П.Валери, Ж.Мориака, Ж.Дюамеля. 3 ноября 

1943 г. находившийся в Алжире де Голль посмертно наградил Б.Вильде и 

А.Левицкого медалью Сопротивления. Президиум Верховного Совета СССР 

наградил  Вильде Бориса Владимировича и Левицкого Анатолия Сергеевича 

орденом Отечественной войны I степени (посмертно). Указ был подписан 7 

мая 1985 г., в канун 40-летия Победы. 

     Ряд эмигрантов выступил в качестве организаторов русских подпольных 

антифашистских групп, наиболее известными из которых стали  «Дурданская 

группа» и «Союз русских эмигрантов». Кроме того, существовала русская 

ячейка внутри французской разведывательной сети «Жад Амикаль», 

возглавляемая инженером Ю.С.Монтуляком. 

      «Дурданская группа» была основана А.А.Угримовым, который ещѐ в 

конце 1942 г. создал антифашистский кружок, ставший затем ядром всей 

организации. В 1943 г. в Париже было создано 3 ячейки (около 20 человек). В 

самом  Дурдане А.А.Угримов наладил тесную связь с французскими 

партизанами  с целью подготовки высадки воздушного десанта союзников в 



26 

 

районе города. Для этого было решено создать на окраинах города крупные 

партизанские соединения. Одно из них возглавил французский автогонщик 

Альберт Бенуа (Лионель). В.Ф.Шашелев организовал подпольную ячейку 

среди советских военнопленных, угнанных немцами на работу во Францию. 

Всего к моменту освобождения Дурдана в партизанском соединении 

сражалось около 40 советских военнопленных. Содействие оказывали также и 

лѐтчикам сбитых союзных соединений. Первую необходимую помощь им 

оказывала русский врач из Сент-Женевьев Э.Н.Бакунина. С июня 1944 г. 

начались повальные аресты (схваченный Лионель был повешен в сентябре в 

Бухенвальде). Угримову  и пятерым членам группы удалось скрыться. Но 

группа продолжала борьбу, и к концу 1944 г. еѐ члены освобождали Дурдан, за 

что Угримов был удостоен французского Военного креста. 

     Другой крупной антифашистской организацией стал «Союз русских 

патриотов». Лидером этой группы стал Г.В.Шибанов, в прошлом гардемарин, 

в эмиграции работавший шофѐром такси, а в 1941 г. вступивший в группу 

Сопротивления. Союз насчитывал около 120 человек и имел свой печатный 

орган - газету «Русский патриот», которую на машинках печатали 

Р.Покровская и В.Шпенглер. Основными целями организации были: издание 

листовок, оказание помощи военнопленным, организация их побегов, 

формирование отдельных партизанских отрядов, пропаганда среди солдат 

«национальных легионов» и формирований РОА. 

     В составе армии генерала де Голля воевало также множество русских. 

Вот некоторые из них: 

- прямой потомок Е.И.Пугачѐва, А.П.Дураков сгорел в танке во время 

освобождения Тулузы; 

 - при освобождении Парижа погиб журналист Ю.Дориомедов со своей женой 

Г.Ретько, находившиеся со спецзаданием в районе Аустерлицкого вокзала;  

- 27 августа 1944 г. в Париже погиб А.Карновский, прошедший путь со 2-ой 

дивизией генерала Леклерка от Чада до французской столицы; 
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- в уличных боях под Парижем был убит И.Дембаров, за военные заслуги 

которого на одном из домов города была установлена мемориальная доска. 

      Очень важно отметить в борьбе с фашизмом и активное участие 

женщин-эмигранток. В департаменте Дордонь с 1941 г. в рядах партизан 

сражалась Т.А.Волконская Врач по профессии, она оказывала помощь 

больным и раненным, распространяла листовки, а также участвовала в боях. 

31 марта 1944 г. фашисты арестовали еѐ, зверски избили, а затем выбросили на 

обочине дороги. Только чудом ей удалось выжить, но и после она продолжила 

борьбу. 

      Писательница и литературный критик Зинаида Алексеевна Шаховская с 

1940 г.  находилась в санитарных войсках французской армии, а затем 

принимала участие в Сопротивлении на юге Франции. В январе 1942 г. при 

помощи переправилась в Англию, где работала редактором Французского 

информационного агентства. За свою деятельность во время войны была 

награждена орденом Почѐтного легиона.  

      Ариадна Николаевна Скрябина, дочь великого композитора, вышедшая 

замуж за еврейского поэта Д.Кнута и принявшая после этого имя Сара Кнут, 

также активно участвовала в подпольной борьбе. Она была одной из 

основательниц еврейской антифашистской организации, позже влившейся в 

состав войск «Свободной Франции». Была убита во время уличного боя в 

Тулузе 22 июля 1944 г. За свой героизм была посмертно награждена Венным 

крестом и медалью Сопротивления. Ей в Тулузе был установлен памятник. 

      Музыку к гимну французского Сопротивления «Песнь партизан» 

создала Анна Бетулинская-Смирнова-Марли  в 1942 г., а слова были написаны 

М.Дрюоном и Ж. Кесселем, впоследствии ставшие французскими 

академиками. Со своими песнями она объехала полмира и была награждена де 

Голлем за Песни борьбы орденом Почѐтного Легиона. 

     Яркий след в истории Сопротивления оставила княгиня Вера 

Апполоновна Оболенская (урождѐнная Макарова). Она в августе 1940 г. стала 
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секретарѐм Жака Артюиса, создателя «Подпольной организации ОСМ», 

которая доставляла  в Лондон военные сведения о немцах, набирала и 

группировала партизан для восстания в Париже. После ареста в декабре 1941 

г. Ж.Артюиса, В.А.Оболенская продолжила работу в качестве секретаря 

Максима Блок-Маскара. Она служила связным агентом, хранила у себя архив 

подпольной организации, перепечатывала приказы руководства 

Сопротивления, копии секретных документов, тайно добытых агентами. 17 

декабря она была арестована на одной из конспиративных квартир. Далее 

последовали пытки в застенках гестапо. Фашисты, поражѐнный стойкостью 

этой женщины прозвали еѐ «Княгиня ничего не знаю» (Prinzessin ich-Weiss-

Nicht). Оболенская, по приговору фашистского суда, была обезглавлена в 

тюрьме Плетцензее 4 августа 1944 г. Посмертно  была награждена орденом 

Почѐтного Легиона, Военным Крестом с Пальмами и медалью Сопротивления. 

      Интересны факты участия русских эмигрантов в группах 

Сопротивления, действовавших в других европейских странах. В Италии, в 

посольстве королевства Сиам, метрдотелем работал Алексей Николаевич 

Флейшер - выходец из обедневшего дворянского рода, воспитанник 

кадетского корпуса. В опустевшем здании посольства он укрывал партизан. 

Вместе с другими русским он устанавливал связи с итальянскими 

коммунистами, участниками движения Сопротивления. Они помогали 

организовывать побеги советских военнопленных, переправляли их в 

итальянские партизанские отряды. Первый побег 14 советских военнопленных 

из лагеря Монтеротондо недалеко от Рима состоялся в ночь с 23 на 24 октября 

1943 г. В разных районах Рима было создано до 40 конспиративных квартир, 

где скрывались группы советских партизан. Хозяевами этих квартир были 

русские эмигранты: А.Сумбатов, В.Долгина, К.Зайцев, А.Исупов (русский 

художник). Когда в Рим прибыл советский уполномоченный по репатриации, 

то во дворе сиамского посольства были построены 182 спасѐнных Флейшером 
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бывших советских военнопленных, в том числе и 11 офицеров.
28

 Все они были 

отправлены на родину. Сам Флейшер получил советское гражданство и 

вернулся в СССР. 

Среди активных участников борьбы против фашизма были русские 

эмигранты М.И.Плавацкий, И.Ф.Рябоконь, В.А.Юревич, Е.И.Носков. 

Плавацкий, работавший в Софии водопроводчиком, воевал в партизанском 

отряде и погиб 28 мая 1944 г. в бою с фашистами. Дом Рябоконя, работавшего 

плотником, в селе Бистрица Горно-Джумайской области стал местом 

постоянных встреч партизанских руководителей. Был осужден на 15 лет 

тюрьмы и освобождѐн 9 сентября 1944 г. Юревич, до войны работавший 

фотографом, во время войны печатал нелегальные листовки, сводки 

Совинформбюро. Носков - бывший царский офицер, полковник генерального 

штаба. Жил в Софии и работал в Географическом институте. Несмотря на 

возраст  (ему было в то время  62 года) участвовал в подпольной работе. Был 

арестован и приговорѐн к строгому тюремному заключению. 

В Югославии, в Белграде, действовала подпольная организация Союз 

советских патриотов, в который входили в основном представители второго 

поколения эмиграции. Союз поддерживал связи с югославскими партизанами, 

переправлял к ним добровольцев. Руководитель Союза эмигрант Фѐдор 

Высторопский был арестован и казнѐн в августе 1944 г. Прямой потомок 

Е.Пугачѐва - поэт А.П.Дураков  сгорел в танке во время боя с фашистами. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР А.П.Дураков посмертно был 

награждѐн орденом Отечественной войны II степени. 

          Движение Сопротивления  в Европе объединило в своих рядах 

представителей  «белой» эмиграции самых разных профессий, возрастов, 

политических взглядов, национальностей.  
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Сразу после начала II Мировой войны среди узников немецких тюрем 

появились люди, схваченные на основании приказа «Тьма и туман». В 

большинстве это были участники Сопротивления в Западной Европе. В 

феврале 1944 г. приказ «Тьма и туман» ещѐ проводился в жизнь, причѐм 

комендантам примерно 18 концлагерей напомнили о его целях и «разъяснили» 

как избавляться от трупов заключѐнных, не обнаруживая места их смерти. 

     На всѐм протяжении истории Третьего рейха концлагеря (кацет) были 

важной составной частью эсесовской системы. Первый концлагерь был создан 

почти сразу после прихода к власти Гитлера в 1933 г. Он располагался на 

окраине городка Дахау (близ Мюнхена). Этот лагерь появился по инициативе 

Гейдриха-Гимлера.  В 1935 г. в Германии функционировало 7 «кацет»: Дахау, 

Эстервеген, Лихтенберг, Заксенбург, Бад-Зульца, Колумбиахауз, 

Фольсбюттель.
29

 В июле 1936 г. базовым лагерем стал концлагерь 

Заксенхаузен. В июле 1937 г. около Веймара был построен концлагерь 

Бухенвальд, который всемирно известен надписью над входом «Jedem das 

Sein» («Каждому своѐ»). В 1939г. начал функционировать женский лагерь 

Равенсбрюк.   

Помимо Германии концлагеря были созданы и в других  странах. По 

приказу Г.Гимлера от 27 апреля 1940 г. был создан концлагерь Освенцим. 14 

июня 1940 г. сюда привезли первую партию заключѐнных – 728 поляков. С 

течением времени у каждого лагеря появилась «специализация»: 

в Бухенвальде в основном занимались разработкой противотифозной вакцины; 

в Дахау специализировались на малярии; 

в Равенсбрюке и Хоэнлихене трансплантировали костные ткани; 

в Заксенхаузене с 1939 г. на узниках испытывали жидкие отравляющие 

вещества; 

в Найцвелере экспериментировали с жѐлтой лихорадкой; 
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в Освенциме главным  образом проводились эксперименты по стерилизации 

людей. 

Всего концлагерей было около 14 тыс. (только на территории Германии 

их насчитывалось 1100). Через них прошли 18 млн. человек, погибли 12 млн.
30

 

Одним из белоэмигрантов побывавшим в концлагере был Н.Захаров, 

который вместе с женой оказывал помощь советским военнопленным в 

департаменте Рона. Он был схвачен в 1944 г. фашистами и отправлен в 

Бухенвальд, откуда  вернулся,  тяжело больным.  

Во французском отряде «Свобода» сражался П.Зиссерман, бежавший из 

концлагеря в бельгийском городе  Малинь в Швейцарию и затем тайно оттуда 

переправившийся в Савойю. 23 октября 1943 г. он погиб, прикрывая отход 

своего отряда от карательной группы СС. 

Выпускник медицинского факультета Белградского университета 

А.М.Агафонов добровольцем вступил в югославскую армию, попал в плен, а 

затем бежал во Францию. Здесь он познакомился с Матерью Марией, Вики 

Оболенской и др. По заданию одной из групп Сопротивления он сначала 

организовал саботаж на предприятиях в Германии, а затем был послан в г.Ла 

Боль для сбора сведений о строительстве  Атлантического вала, где был 

схвачен и отправлен  в Бухенвальд. 5 ноября 1944 г. М.А.Агафонов бежал из 

лагеря, организовал партизанский отряд, члены которого 28 ноября 1944 г. 

убили начальника кельнского гестапо Макса Хоффмана. 

      Одним из представителей молодого поколения эмигрантов был 

К.А.Радищев, студент Сорбонны, потомок А.Н.Радищева. Он создал 

подпольную антифашистскую ячейку. В 1943 г. он был арестован и вывезен в 

концлагерь в Германии, где погиб в 1944 г. в возрасте 22 лет. Указом 

Президиума Верховного Совета  СССР посмертно награждѐн медалью «за 

боевые заслуги». 
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      И.И.Бунаков-Фондаминский - был заметной личностью в общественной 

и культурной  жизни  довоенного  Парижа. Один из редакторов «Нового 

града», бывший  эсер. С самого начала оккупации  он  руководил эвакуацией  

евреев  из  Франции  в  США,  но сам отказался  воспользоваться 

возможностью уехать за океан. В Париже он был арестован и отправлен в 

концлагерь. Окончил свою жизнь в Освенциме, в газовой камере, незадолго до 

этого приняв православие. Подобная судьба постигла его знакомых из Парижа 

- поэтов Ю.Фельзена, Ю.Мандельштама. Р.Блох, М.Горлина. 

      Ещѐ одной яркой фигурой в борьбе с фашизмом был И.А.Кривошеин, 

сын царского министра, штабс-капитан лейб-гвардии конной артиллерии в 

армии Врангеля, ставший во Франции хорошо оплачиваемым инженером. Он 

сотрудничал с разведывательной сетью ФАНА, где ему был присвоен 

псевдоним «Фернан» под которым Кривошеин участвовал во многих 

разведывательных операциях. Его главной задачей был сбор сведений для 

подготовки восстания в Париже. В ряды организации он привѐл ещѐ 

нескольких эмигрантов. В этом ему помогал брат К.Кривошеин, член  

южнофранцузского   «Объединѐнного движения Сопротивления».  Самым 

большим достижением «Фернана» была вербовка Вильгельма Бланке, 

немецкого антифашиста, служившего в звании зондерфюрера в 

экономическом отделе штаба германского военного командования во 

Франции. Через него было получено много важных секретных сведений 

политического и военного характера. В июне 1944 г. «Фернан» был выслежен 

и арестован, а Бланке казнили. Кривошеин потом вспоминал, что его 11 дней 

пытали, а затем  приговорили к пожизненному заключению и отправили в 

Бухенвальд (в приказе о награждении Кривошеина французским военным 

орденом отмечалось, что гитлеровцы не смогли вырвать у него никаких 

сведений). Из Бухенвальда был переведѐн в Дахау, откуда его в апреле 1945 г. 

освободили американцы. Дальнейшая его судьба была не менее трагична. 

После освобождения И.А.Кривошеин вернулся в Париж, принял советское 
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гражданство, став одним из лидеров «движения советских патриотов». За 

активную работу в пользу СССР его выслали из Франции. В СССР его 

впустили только после длительного пребывания в фильтрационном лагере в 

восточной Германии. На родине Кривошеин,  как «реэмигрант» оказался под 

подозрением и слежкой, а в 1949 г. был арестован и после 18-месячного  

следствия на Лубянке  получил приговор ОСО к десяти годам  по статье 58-4. 

Ему ставили в вину  связь во время войны с английской разведкой, его борьбу 

в рядах Сопротивления, а также и то, что он выжил в Бухенвальде. Вначале 

содержался вместе с Солженицыным в Марфинской шарашке, а затем в 

тайшетском Озерлаге, одном из самых страшных островов Гулага. В 1954 г. за 

недостаточностью улик он был реабилитирован. Прижиться в СССР он не 

смог и в 1974 г.  добился отъезда во Франции вместе со своей женой. Умер в 

1987 г., похоронен  на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа во Франции. В 1996 

г. журнал «Наш современник» посмертно объявил И.А.Кривошеина 

«шпионом»,  поскольку тот несколько десятилетий состоял в масонской ложе. 

      С.В.Носович - была соратницей и верной помощницей В.Оболенской, 

вместе с которой и была арестована. В отличие от осужденной на смерть 

Оболенской, Носович смертный приговор был заменѐн пожизненным 

заключением, и она попала в женский концлагерь Равенсбрюк. Из-за 

открывшегося у неѐ туберкулѐза еѐ отправили в изолятор. Позднее она была 

переведена в Маутхаузен. Из воспоминаний Носович: «Нас везли четверо 

суток в битком набитом товарном вагоне. Затем мы простояли 16 часов под 

открытым небом в снегу».
31

 За заслуги в Сопротивлении, за пытки, которые 

она претерпела, отказываясь кого-либо выдать, С.Носович была удостоена 

Ордена Почѐтного Легиона. Всю оставшуюся жизнь она посвятила тем, кто, 

как и она пострадал во время войны. Умерла Носович 30 ноября 1978 г. в 

Париже. 
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      Едва ли не самой известной участницей антифашистской борьбы в 

Европе была Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (урождѐнная Пиленко), 

более известная как Мать Мария. Ещѐ до революции прославилась как 

поэтесса. Была знакома  с А.Ахматовой, Н.Гумилѐвым, А.Белым, В.Брюсовым, 

А.Блоком. Эмигрировала в 1919 г. В 1932 г. приняла монашеский постриг и 

имя Мария, а в 1935 г. основала благотворительное общество «Православное 

дело» с целью оказания помощи русским эмигрантам. Для этих целей она 

выкупила здание бывших конюшен на улице Лурмель, превратив его в 

общежитие и столовую для своих соотечественников. С началом оккупации 

Франции, а особенно после нападения Германии на СССР, центр превратился 

в один из очагов Сопротивления. Осенью 1941 г. в здании на улице Лурмель 

был образован «Комитет помощи заключѐнным лагеря Компьен», который 

затем стал оказывать помощь всем жертвам нацизма во Франции. В его состав 

вместе с матерью Марией вошли И.А.Кривошеин, отец Дмитрий (Клепинин), 

О.А.Игнатьева, С.Ф.Штерн, С.В.Медведева и др. На улицу Лурмель 

приходили русские эмигранты, которые хотели узнать новости с Восточного 

фронта. Для этой цели в доме был установлен радиоприѐмник, по которому 

слушали сводки Совинформбюро. В июне 1942 г. оккупационные власти 

постановили для всех евреев обязательное ношение на груди жѐлтой 

шестиконечной звезды с надписью «Еврей» («Juif»). Мать Мария организовала 

переправку их из страны или укрытие в неоккупированной зоне, изготовление 

фальшивых документов. Заранее удалось предупредить многих людей о 

надвигавшейся облаве, в результате чего оккупационные власти арестовали на 

15 тыс. человек меньше, вместо запланированных 28 тыс.
32

 9 февраля 1943 г. 

гестапо совершило налѐт на здание «Комитета…». Было арестовано 5 его 

членов, среди которых отец Дмитрий (Клепинин) и сын Кузьминой-

Караваевой Юрий. На следующий день была схвачена и она сама. 
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Последовало заключение в форт Роменвиль, а затем - отправка в Компьен, где 

мать Мария в последний раз в апреле 1943 г. смогла увидеть сына, который 

вскоре вместе с отцом Дмитрием погиб в Бухенвальде. Последние два года 

жизни мать Мария провела в концлагере Равенсбрюк. В заключении она вела 

себя стойко и выдержанно. С.В.Носович, встретившая матушку в Равенсбрюке 

в 1944 г., поразилась стойкости этой женщины, тому уважению и почтению, 

которое оказывали ей все заключѐнные лагеря. Часто мать Мария приходила к 

баракам, где содержались советские пленные, говорила с ними, утешала их и, 

«отдавала свой кусок хлеба тому, которого считала слабее себя». О последних 

днях матери Марии известно немного. До конца не выяснены и обстоятельства 

еѐ гибели. К весне 1945 г. жизнь в концлагерях значительно ухудшилась; 

сократился продуктовый паѐк, увеличилась эксплуатация заключѐнных. 

Однажды 31 марта 1945 г. по лагерю прошѐл слух, что фашисты уводят куда-

то женщин из русского блока. Мать Мария уговорила одну молодую 

советскую женщину обменяться с ней куртками с номерами, пойдя в газовую 

камеру вместо неѐ, приняв мученическую смерть на 54-ом году жизни. По 

воспоминаниям современников в годы войны она не раз говорила: «Я не 

боюсь за Россию. Я знаю, что она победит. Наступит день, когда мы узнаем по 

радио, что советская авиация уничтожила Берлин. Потом будет «русский 

период» истории…. Все возможности открыты. России предстоит великое 

будущее. Но какой океан крови…». В январе 2004г. решением Священного 

Синода Вселенского Патриархата в Константинополе мать Мария и еѐ верные 

соратники: сын Юра Скобцов, протоиерей А.Медведков, И.И.Бунаков-

Фондаминский, отец Дмитрий (Клепинин), были канонизированы.      

      Приведѐнные выше данные показывают, что подлинный патриотизм 

проявился именно в тех людях, которые всеми силами боролись против 

фашистской идеологии. Они не согласились на сотрудничество с нацизмом и 

не пошли против своего народа и своей, пусть  потерянной и забывшей о них 
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Родине, несмотря на то, что некоторые из них так и не признали Советскую 

власть. 

 

1.4 Деятельность белоэмигрантов в странах Америки и в Китае. 

 Что касается США, которые входили в состав антигитлеровской 

коалиции, то здесь имелась значительная прослойка неполитической, 

трудовой эмиграции, выходцев из России, покинувших страну ещѐ до 

Октябрьской революции. Вместе с тем,  в 20-30-х годах, в США, Канаде и 

Южной Америке постепенно возрастало число осевших там белоэмигрантов. 

С началом Второй Мировой войны сюда устремились представители разных 

политических эмигрантских группировок. В США, например, пересилились 

многие эсеры и меньшевики. Здесь в годы Великой Отечественной войны 

было создано Американское общество взаимопомощи (АРОВ). Проводились 

массовые митинги и собрания, был организован сбор средств и тѐплых вещей 

для Красной Армии. Активно включились в работу скульптор С.Т.Коненков, 

который рассказывал, что выходцы из России организовали 40 отделений 

комитета помощи Советской России.Только в Нью-Йорке разборкой и 

комплектованием одежды,    предназначенной для посылок, занималось 500 

человек. 

       В начале войны С.В.Рахманинов дал большой концерт, сбор от которого 

был передан в фонд Красной Армии. Сохранилось его письмо, направленное 

вместе с большой суммой денег в советское консульство: « От одного из 

русских - посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу 

верить, верю в полную победу! С.Рахманинов.».  

   В 1944  году  на  средства, полученные  от  продажи  облигаций  

военного займа члены АРОВ построили военный самолѐт «Дух 

Ленинграда».
33
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      В США особой популярностью пользовались выступления 

В.А.Яхонтова,  60-летнего генерала,  который рассказывал о борьбе 

советского народа, о событиях Второй Мировой войны, о борьбе Красной 

Армии против фашистских захватчиков, разъяснял освободительный характер 

этой  борьбы, еѐ значение для судеб всего человечества. 

      Яхонтов читал лекции в американских университетах, колледжах, 

клубах, на различных форумах по международным проблемам. Он побывал во 

всех штатах. Только в 1942 году выступал более 220 раз. Когда В.А.Яхонтова 

в 1971 году поздравляли с 90-летием, Советский комитет по культурным 

связям с соотечественниками за рубежом в своѐм приветствии юбиляру 

отметил значимость его выступлений перед американской аудиторией. 

      Среди русской колонии в США приобрѐл известность своими 

выступлениями экзарх русской православной церкви США митрополит 

Вениамин, бывший епископом в Крыму в 1920 году, сподвижник Врангеля, 

один из организаторов Карловацкого собора в 1921 году, с годами 

изменивший взгляды на положение русской зарубежной церкви и 

объявивший о своѐм подчинении Московской патриархии. С началом 

Великой Отечественной войны, митрополит Венеамин обратился к верующим 

с патриотическим посланием, участвовал в работе комитетов по сбору 

пожертвований, разъежал по стране, выступая с речами и проповедями. 

       Патриотические иннициативы предпринимались не только в США, но и 

в других американских странах ,где жили эмигранты. Во многих городах 

Канады, где находились выходцы из России, стали создаваться комитеты 

помощи родине. Среди канадского населения, по данным переписи  1941 года, 

было свыше 80 тыс. русских и более 300 тыс. украинцев.
34

 Движение помощи 

советскому народу захватило разных по своим политическим и религиозным 

                                                           
34

 www.ricolor.org 



38 

 

взглядам людей. В нѐм приняли участие даже духоборы- члены религиозной 

секты, преселившиеся в конце 19-го века в Канаду. 

       21 сентября 1941 года в Торонто состоялась конференция русских 

комитетов помощи родине. К маю 1942 года действовало 50 комитетов 

помощи, которые объединились в Федерацию русских канадцев. Во многих 

городах Канады проводился сбор денег. Главное правление Федерации 

русских канадцев (ФРК) на собранные средства осуществляло закупку 

товаров, которые в Ванкувере грузились на советские пароходы. По данным, 

в 1944 году, в ФРК работало свыше 4 тыс. человек. За счѐт пожертвований 

соотечественников из Канады в Советский Союз было отправлено 12 

санитарных машин, большое количество партий обуви, одежды, 

медикаментов, хирургические инструменты,более 1 тысячи комплектов 

постельного белья для больниц, больничные халаты и многое другое.
 

      Во время войны в Торонто стала выходить на русском языке 

прогрессивная газета «Вестник». На еѐ страницах пропагандировалась 

деятельность комитетов помощи родине. 

Посведениям, представленным белоэмигрантом П.П.Шостаковским, в 

Аргентине в годы войны издавался журнал на русском языке «Русская земля». 

При наличии небольшой колонии русских эмигрантов в этой стране, было 

несколько тысяч десятков белорусов и украинцев, которым журнал был 

нужен. Аргентийские власти скоро прекратили это издание, но всѐ же удалось 

выпустить 24 номера, в которых печатались и материалы взятые из советской 

печати. 

       В Бразилиии был создан Комитет помощи жертвам войны, 

объединивший людей разного социального положения и разных взглядов. Его 

отделения действовали в Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро,а так же в других 

городах, где жили эмигранты- выходцы из России.Жнщины, бывшие членами 

комитета, шили и вязали тѐплую одежду для воинов Красной Армии. Ящики с 
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посылками отправлялись через Нью-Йорк в адрес советского Красного 

Креста. 

     Изменение политической ситуации в Европе привело и к изменению в 

Азии. Маршал Советского Союза К.А.Мерецков вспоминает о поведении 

русских жителей Харбина, который в 20-х годах являлся одним из центров   

―белой― эмиграции, а так же жителей Чанчуна, Мукдена, Гирина. В основном  

своей массе они оказывали серьѐзное содействие Советской Армии. ―В     

Харбине,-  писал Мерецков, - они наводили наших десантников на вражеские 

штабы  и   казармы, захватывали узлы связи, пленных.‖ Среди них были 

рабочии и    служащие бывшей Китайско-Восточной железной дороги. 

Активно помощь    Красной Армии оказывала и молодѐжь. 

     Несмотря на то, что сообщение о высадке советского десанта было  

опубликовано в «Правде» 22 августа 1945 года, 16 августа в городе Харбине 

был создан штаб обороны. Его возглавил сотрудник советского консульства 

Н.В.Дрожжин. В приказе коменданта Харбинского гарнизона Героя 

Советского Союза  гвардии генерал-майора Скворцова была дана 

характеристика деятельности штаба обороны. Там говорилось : «В момент 

позорной капитуляции Японии, когда озлобленные исходом войны видные 

деятели Квантунской армии пытались причинить разрушение и расхищение 

ценного имущества города, советское генеральное консульство в г.Харбине 

выделило товарища Дрожжина Н.В. для организации из советских и 

эмигрантских граждан штаба обороны.» Далее в приказе  военного 

коменданта отмечалось, что под руководством  штаба обороны действовало 

до двух тысяч человек. В свою очередь Н.В.Дрожжин и Г.Г.Пермяков, 

который был заместителем начальника штаба обороны, называют более 

значительную цифру- до трѐх тысяч русских ( в том числе 240 советских 

граждан, остальные из эмигрантских семей), кроме того, несколько тысяч 

китайцев, корейцев, поляков. Из них были созданы вооружѐнные отряды, 
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которые взяли под охрану радиостанцию, железную дорогу, пароходы, 

водонасосные станции, склады. 

      Маршал Мерецков, прилетевший в Харбин, увидел на улицах города 

патрули вооружѐнных гимназистов-старшеклассников. Такой же патруль 

стоял и возле гостиницы, где был заранее оборудован командный пункт. 

Остановив машину возле одной из гимназических групп, маршал спросил, 

каким образом они вооружились. Оказалось, писал К.А.Мерецков в своих 

воспоминаниях, что русская молодѐжь разоружила воинские части Маньчжоу-

Го и поставила перед собой задачу сохранить в неприкосновенности все 

городские жизненные коммуникации и сооружения, пока их не займѐт наша 

армия. Из всего перечисленного можно вспомнить слова писателя 

белоэмигранта Р.Гуля о том, что «… эмиграция за рубежом работала для 

России и во имя России.»
35

 

1.5 Выводы к первой главе. 

Как исторический феномен «белая» эмиграция уникальна как в 

количественном, так и в качественном планах. Она стала, во-первых, одним из 

самых масштабных в мировой истории эмиграционным движением, 

осуществившимся в необычайно сжатые сроки. Во-вторых, она знаменовала 

собой перенос на чужую почву целого общественно-культурного слоя, для 

существования которого на родине уже не имелось достойных предпосылок.  

Большим напряжением сил в изгнании были сохранены такие ключевые для 

неѐ понятия как монархизм, сословность, церковность. Сохранить профессию 

и применить по назначению талант удавалось сравнительно немногим, 

главным образом, представителям интеллигенции, как художественной, так и 

научной. 

      Самый сложный для русских эмигрантов период наступил после июня 

1941 г., когда Гитлер, расторгнув пакт о дружбе и ненападении, напал на 

                                                           
35

 Гуль Р. Красные маршалы М., 1990. с. 3. 



41 

 

Советский Союз. Можно сказать, что нападение Германии на СССР стало 

своего рода лакмусовой бумажкой, выявившей отношение разных 

представителей эмиграции к своей родине.  Н.В.Вырубов  в Лондоне 

обратился  к советскому представителю с просьбой - «хоть бы рыть окопы, но 

на русской земле». 

      В отношении позиции сотрудничества с фашистской Германией 

заслуживает уважения позиция одного из генералов Белой армии 

А.И.Деникин, который ещѐ вначале 1930-х гг. заявил о недопустимости 

любого соглашения с врагами России, жаждущими вовсе не еѐ освобождения 

от большевизма, а оккупации еѐ территорий и порабощения еѐ народа. В 1941 

г. ему предложили переехать в Берлин, и Деникин отказался от всякого 

сотрудничества с нацистами, более того, не захотел  он и регистрироваться как 

русский эмигрант. Генерал сказал по этому поводу: «… Оставаясь 

непримиримым в отношении большевизма и не признавая советскую власть, я 

считал себя всегда, считаю и ныне гражданином Российской империи…» 

Выбор Деникина был выбором настоящего русского офицера, его 

патриотическим подвигом. Он всю войну провѐл во Франции, постоянно и 

внимательно следил за событиями на Восточном фронте. Уже после войны, 

живя в США, генерал на одном из собраний заявил перед русскоязычной 

аудиторией: «Мы испытали боль в дни поражения армии, хотя она зовѐтся 

«Красной», а не Российской, и радость – в дни еѐ побед». 

      Реальная опасность военного поражения, нависшая над Россией, 

разбудила дремавшие патриотические чувства большей части зарубежья, 

вовлекая в антифашистское движение тысячи эмигрантов, охваченных 

патриотическим подъѐмом, и придала новый, более глубокий смысл и 

значение борьбе тех, кто уже состоял в подпольных организациях. Дату 22 

июня 1941 г. называли «днѐм патриотической мобилизации». 

           Но отношение к участникам антифашистского движения в послевоенные 

годы со стороны части  парижской эмиграции было неоднозначным: вдова 
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одного из русских участников Сопротивления говорила, что некоторые 

эмигранты не подавали руки им, считая всех участников Резистанса если не 

коммунистами, то, по крайней мере, по выражению другой старой эмигрантки, 

«красненькими».
36

 

      После войны указами Президиума Верховного Совета СССР части 

эмигрантов было предоставлено право на получение советского гражданства. 

Это право получили лица, состоявшие к 7 ноября 1917 г. подданными 

Российской империи, а также лица, утратившие советское гражданство, и их 

дети. В первую очередь это право распространялось на эмигрантов, 

проживавших в то время в Маньчжурии, провинции Синьцзян, в городах 

Шанхае и Тяньцзине, а также во Франции. Югославии, Болгарии, 

Чехословакии и некоторых других странах. В Югославии в 1945 г., по 

официальным данным, более 6тыс. русских эмигрантов подали заявление о 

своѐм желании принять советское гражданство. Во Франции около  11 тыс. 

человек воспользовались этим правом и около 2 тыс. из них вернулись на 

родину.
37

 Первым из рук посла СССР во Франции получил советский паспорт 

митрополит Евлогий, занявший во время войны патриотическую позицию. Но 

судьба этих людей на  родине сложилась трагически. Это можно чѐтко 

увидеть на примере И.Кривошеина. Реэмигранты после возвращения 

очутились либо в ссылке, либо в Гулаге. 

        Если говорить  о тех эмигрантах,  которые приняли идеологию фашизма 

и встали на путь сотрудничества с нацистами, то одна еѐ часть, уже после 

войны, была казнена (П.Краснов, Г.Семѐнов, Т.Доманов, С.Клыч-Гирей, 

А.Шкуро и т.д.), другая часть избежала выдачи СССР (Б.Смысловский). Были 

также и те, кто на фронте переходил на сторону советской армии. Но их, как 

правило, либо расстреливали на месте, либо отправляли в лагеря.  
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История не рассматривается однобоко. И сейчас, спустя многие годы, 

меняется отношение людей к тем или иным событиям, а так же к отдельно 

взятой личности. Герои становятся убийцами, а убийц возводят в ранг героев. 

Об этом хорошо говорит тот факт, что в 1994г. в городе Москве, на 

территории храма Всех Святых был установлен памятник «Воинам 

общевоинского союза, русского корпуса, казачьего стана, казакам 15 

кавалерийского корпуса, павшим за веру и отечество», а 4 августа  2006 г. в 

станице Еланской Шолоховского района Ростовской области состоялось 

торжественное открытие мемориального комплекса, посвящѐнного памяти 

донских казаков, погибших в борьбе с большевиками, в том числе на стороне 

Гитлера.
38
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Глава II. Участие эмигрантов из Средней Азии во Второй Мировой 

войне. 

 

2.1. Формирование эмиграции из Средней Азии на востоке. 

Так уж сложилось, что эмиграция из Средней Азии, особенно ее 

активная, можно даже сказать, агрессивная часть, исповедовавшая идеологию 

непременного отторжения от России с иностранной поддержкой, в силу 

географических, исторических и этнических факторов обосновалась 

преимущественно в Афганистане. Сам процесс эмиграции по времени делится 

на два этапа. 

Первый — это массовая эмиграционная волна в период установления 

советской власти в Средней Азии в 1917—1922 годах. Ликвидация Бухарского 

эмирата и Хивинского ханства вызвали активное сопротивление со стороны 

правящих верхов. Именно к этому периоду относится расцвет наиболее 

жесткой формы вооруженной борьбы — басмачества. С территории 

Афганистана при поддержке местных авторитетов и иностранных разведок на 

районы среднеазиатских республик совершали набеги многочисленные 

отряды басмачей, которыми командовали Джунана-хан (туркмен), Ибрагим-

бек (узбек), Фузайл Максум (таджик) и другие. Тогда ставка на реставрацию 

эмирата и создание самостоятельных государств в Средней Азии не 

оправдалась. 

Второй этап массовой эмиграции относится к периоду коллективизации 

в 1929—1931 годах. Это были не такие уж редкие переходы госграницы или 

попытки таковых, со скотом и скарбом, совершавшиеся под прикрытием банд, 

базировавшихся за рубежом. 

Во время Великой Отечественной войны эмиграция в Афганистане 

пополнилась некоторым количеством перебежчиков, но это число было не 

столь велико. Чего нельзя сказать о военнослужащих Красной Армии, 

попавших в плен и использовавшихся гитлеровцами в национальных 
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легионах. Но они концентрировались непосредственно в районах театра 

военных действий, на фронте или на оккупированных вермахтом территориях.  

По национальному составу среднеазиатская эмиграция в Афганистане 

разделилась на три основные группы: туркменскую, узбекскую и таджикскую. 

Естественно, что эмигранты оседали в этнически близких им областях, 

главным образом северных: туркмены — в провинциях Меймен, Герат, 

Мазари-Шариф, узбеки — частично в Мазари-Шарифе, другие в Каттаган-

Бадахшане, таджики — в тех же провинциях, что и узбеки. Небольшая по 

количеству, но влиятельная часть узбекской и таджикской эмиграции 

находилась в Кабуле, и именно она претендовала на руководящую роль во 

всей эмиграции. 

Сами эмигранты, да и афганцы, всегда рассматривали состав эмиграции 

по территориальному признаку. Так, узбекско-таджикская делилась на две 

группы: бухарскую и туркестанскую. К первой относят эмигрантов из 

бывшего Бухарского эмирата, то есть из Таджикистана и отчасти Узбекистана. 

Туркестанской считается эмиграция из бывшего царского Туркестана: 

Туркмении, Ферганы, Ташкента, Самарканда, Ходжента. 

Были в Афганистане и эмигранты-киргизы с Памира, поселившиеся в 

Вахаджире, но эта малочисленная группа активностью не отличалась. 

Туркестанскую эмиграцию долгие годы возглавлял ее духовный лидер 

Халиф Кзыл Аяк. К переговорам с узбекско-таджикскими авторитетами он 

привлекал своего сына Сирадж Максума. В его ближайшее окружение 

входили Молла-Джума Чулибай и Молла-Клыч Коушутбай. Пользуясь 

влиянием в туркменской эмиграции и среди коренных туркмен, Халиф  Кзыл 

Аяк сумел сплотить их организационно и идеологически. Ему принадлежала 

идея объединения всех туркмен, проживающих на территории Туркменской 

ССР, Афганистана и Ирана, в самостоятельное, независимое государство. 

Общая численность эмигрантов, проживавших только в районе Андхоя, 
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составляла примерно 10 тыс. хозяйств.
39

 Эта группа состояла в основном из 

туркмен, духовный предводитель которых Ишан Халифа Кызыл-Аякский 

владел 8 тысячами голов скота (в основном овец). Эмигранты Андхойского 

района получили в пользование значительные земельные угодья, которые 

сразу попали в руки родовых вождей и баев. Основная же масса туркменских 

эмигрантов была вынуждена зарабатывать на жизнь батрачеством и 

пастушеством у своих или местных владельцев земли и скота. Эмигранты-

середняки обычно приобретали небольшое количество скота или занимались 

перевозками, обычно — перевозкой дров, которые они заготавливали на 

советской территории и переправляли в Афганистан на продажу, получая при 

этом неплохой доход (верблюжий вьюк дров стоил в советской приграничной 

полосе 2 руб. 50 коп., а по афганскую сторону границы — уже 10–12 руб.)
40

.  

Несмотря на это, туркменской эмиграции удавалось избегать режимных 

строгостей, которые испытывали не себе другие этнические группы. 

По сравнению с туркменами, узбекские и таджикские эмигранты 

находились  в худших экономических условиях. Они в основном занимались 

сельским хозяйством, а афганские власти весьма неохотно шли на 

предоставление им земель, а если и выделяли, то не лучшие. Эмигранты 

затрачивали много средств и труда, чтобы обустроить выделенные им 

небольшие участки. И все же, несмотря на все трудности, выходцы из 

среднеазиатских республик, применяя более культурные способы ведения 

хозяйства, быстро осваивались и получали значительно больше продукции, 

чем афганцы. Имелись даже случаи, когда афганские власти под разными 

предлогами сгоняли эмигрантов с освоенных ими участков и сажали на них 

афганских переселенцев. 

                                                           
39
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Влиятельными деятелями в северных районах были таджик Хамранкул-

бек, узбеки-братья Кудратулла-хан Тюра и Мухитдин-хан Тюра. Наиболее 

радикальная часть узбекской и таджикской эмиграции осела, как уже 

говорилось, в Кабуле. Объединявшей ее политической фигурой был вплоть до 

своей смерти в 1944 году бывший эмир Бухарский Саид Алим-хан, позже эту 

роль пытался исполнять его старший сын. Другими достаточно 

авторитетными лидерами эмиграции были: муфтий Садретдин, узбек родом из 

Ташкента; Хашим Шайк Якубов — таджик, бывший посол Бухарской 

народной республики в Афганистане; Мубашир-хан Тарази, узбек духовного 

звания; Шир Мухаммед-бек (по прозвищу Курширмат), узбек, известный 

предводитель басмачей в Фергане, сторонник самых активных, порой 

совершенно авантюристических вооруженных акций, как и его брат Hyp 

Мухаммед; Яхья Ходжа Содур — таджик, духовное лицо, состоял в родстве с 

эмиром Бухарским. Из киргизов, пожалуй, самым заметным был Камчинбек 

Аильчибеков. 

Среднеазиатская эмиграция в Афганистане не имела постоянных 

политических организаций или партий в прямом значении этих понятий. 

Обычно лидеры договаривались о руководящем центре, иногда ему давали 

название. Созданная по инициативе Саид Мубашир-хана организация, 

ориентировавшаяся на сотрудничество с немцами, носила название «Фаал». 

Главной задачей руководящих структур эмиграции всегда считалась 

подготовка вооруженного восстания на исконных территориях. 

Эмигранты не решались на окончательный разрыв со страной 

происхождения-исхода потому, что боялись лишиться экономических выгод 

жизни «на два дома», а многие надеялись на крах большевистского режима и 

реставрацию прежних форм государственности в советской Средней Азии 

(Бухарский эмират и др.). Такая двойственность позиции вождей эмиграции и 

зависимых от них рядовых переселенцев не устраивала афганские власти — 
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они неоднократно требовали перехода всей этой массы в афганское 

подданство или даже возвращения на родину. 

Афганское правительство, разрешив эмигрантам поселиться в стране, в 

какой-то мере покровительственно относилось к их лидерам, в частности, к 

эмиру Бухарскому, но вместе с тем следило, чтобы деятельность эмиграции не 

вылилась в неконтролируемые действия, которые могли бы нанести ущерб 

дружественным отношениям с СССР. Это не мешало, однако, некоторым 

афганским политикам давать иногда эмигрантам обнадеживающие обещания, 

что придет, мол, время и им окажут необходимую помощь оружием, деньгами 

и пр. Эмиграцию держали на поводу, но и не отталкивали, особенно заметным 

стало это маневрирование в начальный период Великой Отечественной войны, 

что, конечно, очень тревожило советское руководство. 

 

 

2.2. Отношения  среднеазиатской эмиграции на востоке с 

представителями фашистской Германии. 

Повышенный интерес к эмиграции из Средней Азии с предвоенных лет 

проявляли разведывательные службы стран-агрессоров — Германии и 

Японии, государств региона — Турции и Ирана, а также Великобритании. 

Понятно, что отслеживание их деятельности на территории южного соседа 

СССР стало одной из важных задач советской внешней разведки в 

Афганистане. 

Основным центром эмигрантской активности стал Кабул. По данным 

англичан, вторым после Кабула центром эмигрантской активности становился 

Кундуз, где с германской разведкой сотрудничали Сеид Кудратулла и Абдул 

Кари, а также Мухитдин-хан Тюра, Абдулла Керим Минбаши, Абдурахман 

Максум, Салах Кары. Они уверили немцев, что способны в кратчайшие сроки 
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поставить под ружье до 70 тысяч человек.
41

 Аналогичным центром мог стать 

Кандагар, где эмиграцией руководил  муфтий Садриддин, радикализм 

которого в вопросах вооруженной борьбы проявился еще ранее.  

Японская разведка совершенно отчетливо имела в виду перспективу 

военных операций на советской территории. В этом контексте эмиграция 

рассматривалась как база для осуществления разведывательно-диверсионной 

деятельности в тыловых районах Советского Союза, а при благоприятных 

условиях как ядро подготовки вооруженного восстания в Средней Азии. 

Именно так видели роль эмиграции в неизбежной войне японские разведчики: 

атташе японской миссии в Кабуле Огава, военный атташе, другие японские 

представители. 

Они серьезно работали с лидерами эмиграции, в том числе с эмиром 

Бухарским, Фузайлой Максумом, Шир Мухаммед-беком, Хашим Шайк 

Якубовым, Кудратуллой-хан Тюра, встречались с бывшими командирами 

басмаческих отрядов. Неоднократно вопросы взаимодействия обсуждались с 

военным атташе Японии в Афганистане Асакурой, а позже с Миязаки. 

Именно активная работа верхушки эмиграции по подготовке повстанческого 

движения в среднеазиатских республиках при поддержке японской разведки 

побудила Центр в марте 1941 года поставить перед кабульской резидентурой 

задачу внедрения агентуры в ведущие националистические организации, 

обосновавшиеся в Афганистане. В июле 1941 года майор Шенк провел 

совещание с лидерами узбекской эмиграции в Афганистане и начал вербовку 

463 добровольцев из числа бывших белогвардейцев для проведения 

диверсионных акций в Узбекистане и Туркмении.
42

 

Немецкая разведка была представлена офицерами Абвера — Расмусом и 

Витцелем, оба были сотрудниками германской дипломатической миссии в 

                                                           
41
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Кабуле.
43

  Расмус и Витцель стали развивать контакты с влиятельными 

фигурами эмиграции: эмиром Бухарским и его сыновьями, Мубаширом-хан 

Тарази, Шир Мухаммед-беком и другими. Перед данными лицами ставилась в 

первую очередь задача развертывания диверсионно-разведывательной 

деятельности в среднеазиатских республиках и вербовки там агентуры из 

числа соотечественников. 

В 1942 году доминирующей для германской разведки задачей стали 

консолидация всех эмигрантских групп и течений и учреждение на этой 

основе координационного центра с широкими полномочиями. Создание в 

Афганистане с помощью разведки контролируемой организации виделось в 

Берлине наиболее эффективной формой использования потенциала эмиграции 

в германских интересах. Эмиграция со своей стороны увидела в службе 

немцам реальный, как казалось, путь прихода к власти. 

Немцы остановили свой выбор на группе Мубашира-хан Тарази, 

которому предназначалась роль политического и идеологического 

руководителя, а формирование будущих вооруженных отрядов поручили Шир 

Мухаммед-беку, именовавшему себя с этого времени не иначе как 

главнокомандующий. На очередном собрании эмигрантов Шир Мухаммед-бек 

разоткровенничался и рассказал, что предложил премьер-министру быстро 

сформировать вооруженный отряд, выдвинуться на Памир, перейти советскую 

границу и двинуться на город Андижан. Было, правда, и другое предложение 

— наступать через Таджикистан, так как в горах трудно будет обеспечить 

многочисленный отряд продовольствием, а так, мол, у дехкан можно добыть 
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продукты. В архиве сохранился текст обращения Шир Мухаммед-бека в 

германское посольство, в котором он, назвав себя выразителем чаяний всех 

туранских мусульман, передавал германскому правительству свои 

чистосердечные пожелания и почтительные приветствия, свидетельствуя 

искреннюю любовь, глубокое уважение и сердечную благодарность. «Наша 

задача, — писал он, — организовать в марте 1943 года вооруженное восстание 

в Средней Азии, направив на это все национальные силы». Для успеха этой 

работы он просил полтора миллиона афгани. Подписался незатейливо: 

Главнокомандующий Шир Мухаммед-бек.
44

  Резидент абвера в Кабуле 

Расмус, прочитав бумагу, сказал, что деньги, конечно, будут, но просить их 

просто под манифест нехорошо. Надо продумать план работы или указать по 

крайней мере основные позиции. И адресовать не прямо германскому 

правительству, а посольству, он же направит все это в Берлин со своим 

заключением. Шир Мухаммед-бек последовал этим рекомендациям.  В новом 

варианте обращения указывалось, что добиться независимости тюрков можно 

только при содействии стран  «оси», а посему туркестанцы считают себя их 

солдатами и готовы выполнить любые задания. Обязательства эмиграции 

перед Германией сформулированы так:  

1. Мы берем на себя подготовку и посылку людей для диверсионной работы в 

тылу врага.  

2. В нашу задачу входит взрыв мостов, нарушение линий связи, поджог 

продовольственных складов.  

3. За нами остается организация партизанских отрядов и подбор посадочных 

площадок для авиадесанта.  

4. Принимаются меры для вывода из строя аэродромов, которые используются 

советской авиацией.  
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Активность радикальной эмиграции под руководством германской разведки, 

неприемлемая для афганских властей, стала представлять реальную опасность 

и для самой страны. Советские и британские предостережения оправдывались: 

стало ясно, что эмиграция под воздействием немцев начинает действовать 

через голову афганского правительства.  Афганское руководство, безусловно, 

знало, что советская сторона внимательно следит за поведением эмиграции, и 

наверняка догадывалось, что в Москве о ее деятельности многое известно 

даже в деталях (см. приложение 1).  Естественно, оно стремилось сделать все 

для того, чтобы избежать крайне нежелательного для себя развития событий. 

В этих условиях правительство Афганистана приняло решение о 

превентивных мерах в отношении наиболее активных лидеров эмиграции с 

целью их изоляции. В марте 1943 года афганскими властями был произведен 

арест руководителей и активистов эмиграции как в Кабуле, так и на 

периферии. Всего было арестовано 50 человек, в том числе весь руководящий 

центр организации «Фаал» во главе с Мубаширом-хан Тарази, а в провинциях 

Кудратулла-хан Тура, Хамраскул-бек, Камчинбек Аильчибеков и другие.
45

   

Не тронули эмира Бухарского Саид Умар-хана, унаследовавшего свой 

статус от отца Мир Саида Алим-хана, хотя он и сыграл заметную роль в 

создании прогерманской организации в стране. Как объясняли сами афганцы, 

на позицию королевской династии повлияли соображения этического порядка, 

понятия восточного гостеприимства, а отчасти какие-то родственные связи 

между династиями. Не побеспокоили и Халифа Кзыл Аяка как крупного 

духовного авторитета, опасаясь нежелательной реакции верующих. 

        Расмус и Витцель вскоре после этой неудачи отбыли в Германию, 

оставался пока в Кабуле глава германской миссии Пильгер, но он свернул 

контакты с эмиграцией, опасаясь выдворения из Афганистана. В 1945 году 

среди документов, захваченных в Берлине, оказалась шифротелеграмма из 
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Кабула (Афганистан), подписанная главой германской дипломатической 

миссии в Афганистане Пильгером, в которой речь шла как раз об организации 

"Фаал". В тексте она закодирована как "Унион", ее руководящий центр как 

"Лига", Мубашир-хан Тарази - как "Ханза", псевдонимы даны и другим 

участникам (см. приложение 2).
46

 

 

2.3. Туркестанский легион. 

Еще в годы Первой мировой войны в м. Вюнсдорф в 20 км от Берлина 

был создан крупный лагерь для военнопленных мусульман. Этот лагерь 

являлся центром подготовки мусульманских коллаборационистов из числа 

народов России и ряда колоний Англии и Франции. 

В 1918 году Алимджаном Идриси было создано первое официально 

зарегистрированное объединение мусульман в Германии «Общество 

поддержки российских мусульман-студентов». 

В ноябре 1927 года в Берлине был создан Исламский Институт под 

почетным председательством старого друга Германии «князя друзов эмира 

Шекиб Аслана». 31 октября 1932 года был официально зарегистрирован 

Берлинский отдел Исламского Всемирного Конгресса.
47

 

С приходом к власти нацистов все мусульманские организации попали 

под контроль Внешнеполитического отдела. 1 апреля 1939 года при 

Верховном командовании немецких вооруженных сил было создано 

подразделение «Вермахт-Пропаганда». Перед нападением на СССР при 

Министерстве пропаганды был организован «Генеральный реферат. 

Восточное пространство» во главе с доктором Эберхардом Таубертом, 

который в 1943 году был преобразован в отдел «Восток». 

Во время разгрома вермахтом советских войск летом 1941 года огромное 

число уроженцев Средней Азии оказалось в самом центре грандиозной 
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катастрофы, вина за которую целиком лежала на высшем советском 

руководстве. Только из Казахстана в ряды Красной армии в этот период были 

призваны 1 миллион 200 тысяч человек. Понятно, что представители 

среднеазиатских республик не относились к числу самых обученных и хорошо 

вооруженных солдат. Многие из них плохо или совсем не знали русский язык, 

следовательно, не могли понимать приказы. Поэтому нет ничего 

удивительного, что большинство красноармейцев из Средней Азии, 

прибывших в начальный период войны на фронт, попали в плен. К тому же у 

них не было особых стимулов отдавать жизнь за советскую власть, 

«подставившую» их и обрекшую на гибель и мучения. Не говоря уже о том, 

что еще свежи были в памяти большевистские зверства времен «борьбы с 

басмачеством», ужасы коллективизации, «Большого террора» 30-х годов, 

национальные и религиозные унижения, свойственные «борьбе с 

национализмом», «байскими пережитками» и так далее. Впрочем, свои счеты 

с советской властью были и у представителей других народов, включая весьма 

значительную часть русских, что и побуждало тысячи советских солдат 

сдаваться в плен, а то и переходить на сторону немцев целыми 

подразделениями. В результате из примерно шести миллионов советских 

военнопленных, оказавшихся в первые годы войны в немецком плену, одну 

треть – 1 миллион 700 тысяч – составляли уроженцы Средней Азии
48

. 

Министр по управлению оккупированными территориями Третьего рейха 

Альфред Розенберг предложил под видом борьбы за освобождение мусульман 

Туркестана от власти Советов сформировать из этих военнопленных 

отдельные воинские части. Верховное командование германской армии 

поддержало эту идею. Видимо, излишне говорить об ужасных условиях в 

переполненных немецких лагерях, где содержались советские военнопленные, 

особенно в первые месяцы войны. Именно там пленным из Средней Азии 

немцы стали предлагать вступать в ряды антисоветских национальных 
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формирований. И довольно многие соглашались.
49

 В конце августа 1941 года 

была начата работа специальной комиссии Ostministerium, которая отделила 

тюркских военнопленных. Именно тюрки СССР, по мнению немецкого 

руководства, из всех «азиатов» были наиболее враждебно настроены к 

советской власти. Отобранные военнопленные были размещены в спецлагерях 

на территории Польши, Прибалтики, Белоруссии и Украины. В лагере № 130 

под Рославлем, где находилось около двадцати тысяч военнопленных, на 

шинели каждого сзади была нашита буква, означавшая его национальность: у 

русских "Р", украинцев "У", выходцев из Средней Азии "А". В день 

выдавались сто граммов черного сырого хлеба и баланда из воды и вонючей 

рыбы, которую ели только потому, что она горячая. Работали по четырнадцать 

часов в любую погоду, сушить одежду, спать было негде. В день умирало по 

двести - триста человек. Такие ужасные условия заставляли военнопленных 

идти на все, чтобы вырваться из этого ада, тем более что германское 

командование обещало хорошие условия тем, кто запишется в туркестанский 

легион, а также фашисты сыграли на патриотических чувствах тех арестантов 

которые пострадали от советской власти. Об этом же свидетельствуют 

откровения Вальтера Шелленберга: ―Я предложил придумать для них 

(военнопленных) такие идеалы, во имя которых стоило бы рисковать жизнью. 

Идеалы национал-социализма были им чужды. Таким идеалом могла быть 

надежда на создание национальной автономии, нечто такое, что 

удовлетворило бы их извечное стремление к независимости‖.
50

 

Вербовка в легионы проводилась с использованием метода «кнута и 

пряника». Военнопленным наглядно показывали, какие, прежде всего, 

материальные блага сулит переход на немецкую сторону. При этом основной 

упор пропагандисты делали на те притеснения, которым подвергались религия 

и национальные языки в Советском Союзе. К тому же большинство 
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лагерников были в курсе точки зрения Сталина на военнопленных, которых на 

самом деле нет, а есть одни предатели, и не испытывали иллюзий насчет своей 

судьбы в случае попадания в руки советских властей. Те, кто дали согласие 

перейти на немецкую службу, в большинстве своѐм проходили следующий 

путь: начальный лагерь - предварительный лагерь - основной лагерь 

легионов". Статус военнопленных снимался с них только после их 

окончательного внедрения в регулярные части. Отношение к пленным 

советским азиатам было определено нацистами до начала войны в приказе от 

16 мая 1941 года и получило также конкретное выражение в программе 

Ostpolitik. Интересна инструкция для немецкого персонала: «…Тюркские 

легионеры очень восприимчивы к чужому влиянию, поэтому воспитание их – 

задача очень важная, и в случае успеха они будут с нами до конца. Важно не 

допустить влияния на легионеров извне – со стороны враждебно настроенного 

населения, со стороны вражеских агентов изнутри… Следует забыть, что это 

бывшие военнопленные, нельзя видеть в них людей, которые по моральным, 

расовым, культурным качествам ниже немецкого солдата… Долг, 

ответственность – это выглядит для них дико и примитивно. Они склонны к 

воровству, мести, разбою… Немецкие солдаты должны быть образцом: 

никакого пьянства в присутствии легионеров, никакой непунктуальности, 

никакого обсуждение приказов вместе с легионерами, никаких унижений 

немецкого персонала перед легионерами».
51

 

В первые месяцы Великой Отечественной войны активисты эмиграции 

посещали лагеря военнопленных на территории Польши, отбирая будущих 

национальных легионеров. Одним из эмигрантов агитировавшим за переход 

на службу фашистской Германии был видный политический деятель периода 

Кокандской автономии Мустафа Чокай (Чокаев), который после разгрома 

автономии вынужден был бежать в Турцию, а затем перебрался в Западную 
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Европу, где например в Париже, находились белоэмигранты из Царской 

России: бывший глава Временного правительства А.Ф.Керенский, лидер 

партии социалистов-революционеров Н.Д.Авксентьев, организатор партии 

кадетов П.Н.Милюков, которых Мустафа Чокай хорошо знал по Петербургу и 

Ташкенту. Но по определѐнным причинам он в 1923 году порвал с русскими 

демократами и русской периодической печатью.
52

  Вопрос о том, как называть 

военные формирования из мусульман решился просто: Чокаев предложил 

наименование «Туркестанская армия», немцы же остановили свой выбор на 

более скромном «Туркестанском легионе». Одновременно с этим Чокаев 

решил с помощью Розенберга создать курсы национал-социализма для 

командного состава «Туркестанской армии». Такие курсы были созданы в 

лагере в Вустрау. Они состояли из трех ступеней: первая («ауфангслагер») для 

только что прибывших из лагерей военнопленных включала в себя 

предварительную идеологическую обработку, вторая ступень («форлагер»). 

для подготовленных и зарекомендовавших себя курсантов и третья 

(«штаммлагер»). для выпускников. Первый набор из 30 человек изучал 

государственное устройство Рейха, его законы, программу и устав НСДАП, 

немецкий язык, слушал цикл лекций по истории Туркестана (читал Каюм-хан) 

и ислама.
53

 В данное время деятельность Мустафы Чокая  вызывает много 

споров по поводу его участия в формировании Туркестанского легиона так как 

точная дата смерти не известна.  

 15 ноября 1941 г. при 444-й охранной дивизии началось формирование 

первой туркестанской части так называемого "Туркестанского полка". 

"Туркестанский полк" состоял из четырех рот. Зимой 1941/42 г. он нес 

охранную службу в Северной Таврии. В феврале 1942 г. в Легионове (Польша) 

был создан учебный лагерь Туркестанского легиона. Организационно 
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подчинялся Штабу командования восточными легионами ( Kommando der 

Ostlegionen). В течение первой половины 1942 года были сформированы шесть 

«Восточных легионов», полностью интегрированных в состав вермахта и 

размещавшихся в Польше. Среди них был и Туркестанский легион, 

расположенный в Легионово. Он состоял из казахов, киргизов, узбеков, 

туркмен, каракалпаков и представителей ряда других народов и народностей. 

В Легионово также находилась школа для подготовки унтер-офицерского 

состава («группенфюреров») и офицеров («цугфюреров» и 

«компанифюреров», что соответствовало званию лейтенантов и обер-

лейтенантов). Выше командиров рот (да и то довольно редких) представители 

восточных народов не поднимались – командовали исключительно немцы. Да 

и в ротах на 150 среднеазиатов в среднем приходилось от 8 до 15 немцев.
54

 

Летом 1942 года было признано необходимым упорядочить униформу и знаки 

различия для восточных войск. За основу была взята униформа вермахта, 

однако немцы запретили восточным добровольцам носить Hoheitsabzeichen – 

нагрудного германского орла со свастикой в когтях над правым нагрудным 

карманом. В качестве альтернативы был разработан специальный нагрудный 

знак – ромб с заключенной в него свастикой и двумя стилизованными 

крыльями. На практике он использовался очень редко. Чаще можно было 

увидеть либо «запрещенного» орла, либо вообще ничего. Для каждой 

национальности были разработаны свои нарукавные эмблемы и кокарды, а 

также системы знаков различия, отдельные для русских и украинцев, казаков 

и «азиатских» войск. Но все это было чистой условностью: разбросанные по 

разным участкам фронта и сформированные из разных источников части к 

форме одежды относились весьма вольно – носили либо только германские 

знаки, либо причудливую смесь из германских и «национальных» эмблем, 

либо изобретали самые причудливые комбинации униформы. Легионерам 
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разрешалось занимать командирские должности от командира взвода и ниже, 

также при немецких командирах рот и батальонов были их заместители. Для 

этого была создана школа младшего командного состава и офицеров с 

двухнедельной подготовкой. Офицерские должности (званий не было!) были: 

«цугфюрер» (лейтенант) и «компанифюрер» (капитан). Лишь в 1943 году 

были введены звания, включая генеральские, а в марте 1944 года вообще была 

принята немецкая система званий.
55

 На правом рукаве у легионеров были 

эмблемки с национальной символикой, чем они должны были гордиться.  

Для Туркестанского легиона, пожалуй, единственным отличительным и 

объединяющим элементом был выдержанный в цветах Кокандского ханства 

голубовато-зеленый нарукавный щиток – сначала с белой стрелой, а потом с 

бело-желто-синей мечетью и темно-синей надписью Turkistan. 

Туркестанский легион в соответствии с планами Третьего Рейха, наряду с 

Русской Освободительной Армией Власова, СС-овской дивизией украинских 

националистов, армянским, грузинским, азербайджанским, северокавказским, 

волжско-татарским и другими подобными военными формированиями, входил 

в общий блок, предназначавшийся главным образом для того, чтобы "сберечь 

немецкую кровь" на фронтах. Формирование было создано из представителей 

пяти бывших советских азиатских республик. В рядах легиона проходили 

обучение узбеки, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки и таджики. В 

туркестанских батальонах рамки этнических критериев для поступления на 

службу были достаточно широки. Так, найдены документы о добровольном 

поступлении на немецкую службу в 4-й рабочий батальон грузина, бывшего 

красноармейца.
56

 

При формировании восточных легионов бывшие военнопленные на 

командные должности не назначались, назначались только немцы. В составе 

162-й тюркской пехотной дивизии из 11 тысяч человек 5 тысяч были 
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немецкими военнослужащими, то есть каждый второй "туркестанец" был 

немцем.
57

  

При подготовке легионеров, особенно мусульман, очень важное место 

отводилось их религиозному воспитанию. При содействии соответствующих 

отделов национальных комитетов (например, духовного отдела ТНК и отдела 

по религиозным вопросам Азербайджанского национального комитета) во 

всех восточных легионах, где служили мусульмане, были введены должности 

мулл, которые иногда совмещали религиозные функции с командирскими, 

являясь одновременно командирами взводов. Все муллы проходили 

соответствующую подготовку в Германии и обычно были в возрасте от 25 до 

32 лет. По словам одного из бойцов Туркестанского легиона, «многие из них 

не отличались высоким знанием своего дела, так как путали порядок молитв и 

обрядов». Во всех мусульманских легионах был установлен намаз, 

проводившийся раз в неделю. Намаз заключался в общей молитве. Как 

правило, муллы не произносили проповедей и не читали речей.
58

 В каждом 

уезжавшем на фронт батальоне в обязательном порядке учреждалась 

должность муллы, который обычно входил в состав штаба. Помимо своих 

основных обязанностей, связанных с отправлением религиозных обрядов, 

каждый мулла еще «должен был следить за моральным состоянием своих 

подопечных». Места формирования всех мусульманских легионов 

неоднократно посещал великий муфтий аль-Хусейни, который благословил 

создание Восточно-мусульманского полка СС (Ostmuselmanische SS-

Regiment), сформированного в январе 1944 года (его первым командиром был 

Андреас Майер-Мадер). 

В октябре 1941 года на полигоне в Рембертове (Польша) были созданы и 

вооружены шесть туркестанских рот в рамках спецподразделения Абвера 
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«Предприятие Абвера. Тигр Б.». В том же году был создан 450-й 

туркестанский пехотный батальон под командованием майора Майер Мадера. 

Параллельно с созданием «Туркестанского легиона» в 1942 году на базе 

почти уничтоженной в боях 162-й немецкой пехотной дивизии В мае 1942 

года в украинском Миргороде был создан центр формирования национальных 

частей под руководством известного немецкого востоковеда профессора 

Оскара фон Нидермайера, бывшего военного атташе немецкого посольстве в 

Москве. Впоследствии командиром дивизии стал генерал-майор Ральф фон 

Хайгендорф (в феврале 1944 года немцы убрали его с этого поста за 

излишнюю мягкость и нетребовательность к национальным кадрам). В мае 

1943 года это подразделение получило название 162-й туркестанской дивизии 

(хотя служили там не только туркестанцы). Большинство батальонов, 

прошедших подготовку в 162-й дивизии, не получали своего номера, как это 

было в Польше. Им присваивался номер того батальона и того германского 

полка (через дробь), в состав которых их включали. Так приписанные к 

Туркестанскому легиону батальоны, которые были отправлены на фронт из 

Миргорода до мая 1943 года, получили номера: 1/29, 1/94, 1/295, 1/370, 1/371. 

До начала 1943 года легионеры из Миргорода посылались только в те полки, 

которые воевали на южном участке советско-германского фронта. 

Впоследствии их стали отправлять также на центральный и северный участки. 

Когда в мае 1943 года учебное подразделение фон Нидермайера стало боевым 

формированием, в его составе числились 1/71, 1/79, 1/129, 1/375, 1/113 

туркестанские батальоны.
59

 В составе дивизии в Ромнах был организован 

Туркестанский легион (батальон) под командованием майора Эрбеля. 

В 1943 году в центре формирования восточных частей в Польше были 

созданы помимо боевых единиц еще 5 усиленных туркестанских рабочих 

батальонов общей численностью около 20 тысяч человек под командованием 
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полковника Боллера. Впоследствии это формирование стало известно как 

Бригада Боллера. Кроме бригады были также созданы 111 туркестанских 

транспортных колонн. Согласно информации, сообщенной Баймирзой Хаитом 

немецкому руководству, к концу 1944 года число солдат и офицеров, 

состоявших в рядах Туркестанского легиона, составляло 181 402 человека. 

Кроме них существовал «Союз рабочих» («Ишчи Бирлиги»), объединивший в 

своих рядах 85 тысяч человек остарбайтеров.
60

 

Одновременно с легионом была создана туркестанская рота СС. 

Сформированная в Легионове, она состояла из трех взводов:  первый и второй 

- пропагандистские, третий - радисты. Командиром роты был назначен 

Баймирза Хаит (Хаитов), добровольно перешедший к немцам. 

Судить о численности советских людей-коллаборационистах довольно 

сложно, многие источники противоречат друг другу. Предположительная 

численность советских среднеазиатов-коллаборационистов в 1941-1945 гг. 

представлена в таблице. 

 

Национальность Вермахт Войска СС Всего 

Туркестанцы 178 тыс. 2 тыс. 180 тыс. 

 

Однако  «туркестанскими» лидерами немецкому руководству было сообщено, 

что только на конец 1944 года в наличии имелось 181402 «туркестанца» в 

частях немецкой армии и войск СС, т.е. реальное число служивших в годы 

войны, если учесть убитых, дезертировавших и взятых в плен, было на 

несколько десятков тысяч больше. Примерное количество легионеров в 

Вермахте составляло 152-156 тыс.
61

         

   В Польше к октябрю 1943 года было сформировано 14 «туркестанских» 

батальонов. На базе 162-й ПД до мая 1943 года было сформировано ещѐ 12 
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«туркестанских» батальонов. Кроме крупных соединений из представителей 

Кавказа и Средней Азии были сформированы тыловые вспомогательные 

подразделения: батальоны и роты снабжения, строительные, 

железнодорожные, транспортные колонны на национальной или смешанной 

основе. 
62

 

 В конце войны Туркестанский легион влился в Восточно-тюркское 

соединение СС (численность — 8 тыс.).
63

 

                                                       

 

2.4. Участие легионеров в военных действиях. 

Немцы использовали среднеазиатские формирования не слишком 

активно. Известно, что, по меньшей мере, шесть туркестанских батальонов 

участвовали в наступлении германской армии на Кавказ в 1942-43 годах. С 

сентября 1942 года по январь 1943 года на астраханском направлении в 

подчинении 16-й моторизованной дивизии находились 450, 782 и 811-й 

туркестанские батальоны. В приказе командования 16-й дивизии от 7 января 

1943 года отмечались заслуги именно этих  батальонов, завоевавших 

"почетное право носить немецкую форму".
64

 Это также отмечает в своѐм 

письме к Вели Каюмхану бывший посол Германии в СССР граф Шуленбург.
65

 

(см. приложение № 3). Три туркестанских батальона воевали на 

сталинградском направлении, при этом большинство легионеров погибло.
66

 

Впервые на фронт солдаты Туркестанского легиона попали весной 1942 

года когда на  фронт были отправлены два первых туркестанских батальона 

(450-й и 452-й), за ними — четыре (781—784-й), а весной 1943 — 8 

батальонов (785—792-й).
67

 Части были приписаны к 6-й армии генерал-
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полковника Паулюса. Гитлеровское командование предполагало отсюда 

прорваться в Казахстан, где местные жители должны были с радостью 

встретить земляков и начать борьбу против коммунистов. В целом гитлеровцы 

высоко оценивали деятельность туркестанцев. 

Фронтовой 450-й батальон туркестанцев, сформированный лично 

Андреасом Майер Мадером при поддержке Вали Каюм-хана, насчитывал 6 

рот. Каждая рота (кроме шестой штабной - интернациональной) состояла из 

солдат одной национальности. Штабной ротой командовали немецкие 

командиры. Несмотря на кажущуюся самостоятельность, батальон был 

напичкан немецкими солдатами и унтер-офицерами. Под командованием 

Мадера он отбыл для борьбы с партизанами на Украину зимой 1941 -  1942 гг. 

и размещен близ г. Ямполь и Глухов Сумской области. Вскоре Мадера 

отстранили от командования, вызвали в Германию, а батальон принял 

гауптман Копф. После начала Сталинградской битвы 450-й батальон был 

переброшен в Калмыкию и вошел в состав 16-й немецкой 

мотомеханизированной дивизии. Здесь дезертировала группа легионеров 

вместе с муллой Гани Садыровым и рассеялась в степях и горах Северного 

Кавказа. После советского наступления батальон перебросили самолетами в 

Донбасс, на охрану железнодорожной магистрали Сталино-Иловайская. Штаб 

батальона во главе с Копфом располагался на станции Харцызск. В сентябре 

1943 года две неполных роты батальона (130 человек) сдались в Макеевке 

наступающим частям Красной Армии.
68

 

Для спецкоманды из 15 отборных легионеров, созданной Андреасом 

Майер Мадером была поставлена следующая задача: высадка в Туркестане, 

похищение советского чиновника, занимающего достаточно крупный пост в 

структуре органов власти и его эвакуация в Берлин. Предполагалось склонить 

его к должности президента будущего Туркестана. Другой целью Мадера была 
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высадка десанта и организация в Туркестане басмаческого движения. Авария 

самолета с десантниками в Симферополе сорвала этот план. Советское 

наступление окончательно перечеркнуло намерения Мадера, но не Абвера, 

продолжавшего заброску агентуры. 

В сентябре 1943 г. 162-я туркестанская пехотная дивизия командиром 

которой был офицер Абвера, полковник (с 6 сентября 1942 года генерал-

майор) доктор Оскар Риттер фон Нидермайер, бывший военный атташе 

немецкого посольства в Москве была отправлена в Словению, а затем — в 

Италию, где оперировала в районе железнодорожной магистрали Любляна - 

Триест. В начале 1944 года она вошла в состав немецкой группировки в 

Северной Италии. В июне-сентябре ее личный состав принимал участие в 

антипартизанских операциях в горах к северо-востоку от г. Ла-Специя и 

долины Таво. Дивизия капитулировала в г. Римини в сентябре 1944 года.
69

 

782-й и 811-й батальоны участвовали в боях с Красной Армией на 

астраханском направлении, их потери составили соответственно 12 % и 9 % 

убитыми, ранеными, пропавшими без вести.
70

 

В июле 1942 года Вали Каюмов лично отобрал 300 военнопленных, из 

которых был сформирован седьмой батальон Туркестанского легиона. 

Подготовку он проходил в Польше. В конце декабря батальон, 

обмундированный в немецкую форму и вооруженный трофейным советским 

оружием, из Варшавы отправили на фронт. 26 января 1943 года он прибыл в 

район Землянска, 27 января отступил в район Касторное, где был разгромлен. 

46 офицеров и солдат сдались в плен.
71

  

Немцы использовали туркестанцев и для разведывательной работы, для 

шпионско – диверсионной деятельности, ведения антисоветской, 

националистической пропаганды и организации бандитско – повстанческих 

выступлений. Одна из разведгрупп  была сформирована в спецлагере 
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Луккенвальд. В группу входило 11 человек, большинство из которых были 

«туркестанцы», а командир - бывший майор РККА Йогансон. Группу удачно 

перебросили через фронт, но она в полном составе сдалась НКВД. Еще одна 

группа возглавлялась советским разведчиком Алиханом Агаевым также 

прошла подготовку в вышеупомянутом лагере, и после выброски в советский 

тыл была нейтрализована. Несколько диверсионных групп были заброшены в 

Казахстан (район Эмба - Гурьев), однако радиоцентру РСХА удалось 

установить связь только с одной из них, да и то на сравнительно 

непродолжительное время.
72

 

Самой масштабной операцией по внедрению эмигрантов на территорию 

Советского Союза Являлась операция «Цепелин» о которой знали в силовых 

структурах Советского Союза.
73

(см. приложение № 4) 

После поражения немцев под Сталинградом и на Кавказе туркестанские 

батальоны были отведены в тыл в Крым, а потом и на запад. Между тем, 

внутри среднеазиатских частей назревал кризис в отношениях с немецким 

личным составом. Почти полное отсутствие во всех тюркских батальонах 

офицерского состава из тюрков рождало чувство национального унижения, 

которое усугублялось пренебрежением, грубостью, а то и прямыми 

издевательствами со стороны немецких командиров. В своей докладной 

записке командованию уже упоминавшийся командир 450-го батальона 

Майер-Мадер писал, что немецкие офицеры не понимают ни языка тюрков, ни 

«азиатского менталитета», а потому в батальонах «отсутствует внутренний 

стержень». 

К осени 1943 года пропасть в отношениях с немецкими сослуживцами 

стала такой большой, что туркестанцы  начали открыто выражать свое 

недовольство. К тому же никакая пропаганда уже не работала. Участился 

массовый переход туркестанских легионеров на сторону партизан во 
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Франции, Словакии, Югославии, Польше и других странах Европы. 

Показательным является случай оберштурмфюрера Восточно-мусульманского 

полка СС Гуляма Алима, который в период работы венского съезда перешел к 

словацким партизанам вместе с 500 солдатами. Однако перебежчики вскоре 

были вынуждены вернуться к немцам – партизаны, а также прибывшие к ним 

на помощь советские военнослужащие стали потихоньку отстреливать 

легионеров. В самом конце войны легионеры попытались также перейти на 

сторону участников Пражского восстания, но были отвергнуты чешскими 

коммунистами. На Западе же туркестанцы поголовно сдавались союзникам – 

случаи сопротивления были крайне редки. А вот о Восточном фронте все-таки 

есть сведения, что какая-то часть туркестанских легионеров сражалась до 

конца и даже участвовала в уличных боях в Берлине.
 74

 

В декабре 1944 года взбунтовались «туркестанцы», находящиеся в 

Белоруссии – всего из полка СС ушло в лес около 400 человек с офицерами. 

Вскоре перешедшие к партизанам доказали свою лояльность к советской 

власти – они атаковали вместе с партизанами своих бывших сослуживцев. 

После этого полк СС спешно перебросили подальше от партизан – в Минск. 

Командир полка немец Биллиг, подозревая, что готовится восстание приказал 

расстрелять 78 легионеров, но и после этого дезертирство не прекратилось. В 

дальнейшем полк позорно отметился при подавлении Варшавского восстания. 

После этого моральное состояние полка стало ещѐ хуже - процветало пьянство 

и распущенность. Немецкое руководство явно не доверяло своим подопечным 

и плохо снабжало их, потому как в полку не хватало снаряжения, в том числе 

даже униформы и обуви.
75

 

Таким образом, немцы знали о склонности легионеров к дезертирству, 

поэтому приходилось постоянно следить за ними. Использование на фронте, 

то для чего были созданы эти формирования, ограничивалось. К концу войны 
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от «Туркестанского легиона» остались жалкие остатки. Пополнять его было не 

чем. Бои на германском Западном фронте оказались последними для легиона. 

Затем туркестанцев стали использовать в строительных, железнодорожных, 

транспортных и прочих вспомогательных подразделениях, обслуживавших 

действующую германскую армию, но не принимавших непосредственного 

участия в боевых действиях.
76

 

 

2.5 Выводы  ко второй главе. 

Немцы, несмотря на все свои обещания, не собирались их выполнять. 

Они играли на патриотических чувствах выходцев из Средней Азии. При 

вербовке в лагерях они учитывали политику, проводимую советским 

государством в отношении национальных меньшинств, а также использовали 

накопленные против советского режима личные обиды.  

Реальное отношение к представителям среднеазиатских народов можно 

увидеть в следующем. Нацистская идеология объявила их среди прочих 

"недочеловеками". Поэтому и отношение к бывшим военнопленным, даже с 

учѐтом их перехода в ряды легионеров, было соответствующим. Вот мнение 

немецкого офицера Гарун эль-Рашида: "Моя проверка показала: 

…лица из персонала полка высказывали много жалоб. Они касались 

гауптштурмфюрера СС Клауса, и я считаю, что жалобы эти были 

обоснованными. Гауптштурмфюрер Клаус обзывал тюрков свиньями, 

применял побои, забрасывал их грязью. И это всѐ происходило 

ежедневно…"
77

 

Туркестанцам немцы не доверяли, потому что считали азиатов 

"недочеловеками". В документе периода первой половины войны «Об 

увеличении привлечения военнопленных для обслуживания армии», чѐтко и 

ясно говорилось про уроженцев Средней Азии: «Азиатов-полулюдей для 
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данной цели не привлекать». При этом использовали их в военных действиях, 

не жалея пропагандистских приѐмов.  Взятые в плен 9 октября 1942 года два 

легионера - узбек Халилов и туркмен Турсунов из 781-ого туркестанского 

батальона рассказали: «...солдаты т.н. «Туркестанского легиона» не желают 

воевать против Красной Армии, но они, во-первых, боятся ответственности за 

проявленное малодушие и, во-вторых, что они полностью дезориентированы 

фашистской пропагандой, распространяющей среди солдат-легионеров, 

особенно через свою агентуру, слухи о том, что Красная Армия, якобы, 

окружена немецкими войсками, находится в тяжѐлом положении, что русские 

все время отступают и питаются одними дикими грушами. Далее немецкие 

фашисты, стараясь запугать легионеров, пускаются на чудовищные 

провокации, например, в Ходыженской немцы убили двух туркмен-

легионеров, зверски искололи их тела штыками, не оставив там живого места, 

сломали им руки, отрезали головы, а потом объявили, что это дело рук 

русских...».
78

 

Отношение к легионерам со стороны немецкого командного состава 

ускорило переход легионеров на сторону партизан. Настроение туркестанских 

легионеров было таким, что они искали случая при первой же возможности 

вырваться из-под власти немцев и уйти к партизанам оккупированных стран. 

После окончания войны туркестанских легионеров ждали лагеря. 

Некоторых завербовали американские и британские спецслужбы, кому-то 

удалось бежать в Турцию, другие страны. Туркестанские легионеры, бывшие 

на территории Франции, сумели избежать насильственной репатриации 

благодаря более гуманному к ним отношению французской стороны, 

поскольку они вместе сражались за освобождение Франции с партизанами 

французского Сопротивления. В память о них в 1995 году была открыта 

мемориальная доска. 

Отношение ветеранов к легионерам показывает следующий факт:  
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-ветерану Великой Отечественной войны Касым-аге, живущему в Казахстане, 

пришло письмо из Стамбула. Писал брат, который, как оказалось, не пропал 

без вести, а стал легионером в Туркестанском легионе и под конец войны 

перебрался в Турцию.  С братом они служили вместе, и в одном бою Касым-

агу  ранило, а брат пропал без вести. В письме, пришедшем почти через 60 лет 

после того боя, брат всѐ рассказал, раскаивался, просил прощения. Однако 

ветеран, имеющий боевые награды, так и не простил брата-предателя и никуда 

не поехал.  

Вот мнение полковника в отставке ветеран А. Изатова: «После распада СССР 

национальное самосознание стало выдвигаться на передний план, и многие 

страницы истории трактуются по-новому, поэтому утверждать что-либо 

однозначно о Туркестанском легионе трудно». Это подтверждается 

И.А.Каримов, который выступая на Будапештском семинаре подчеркнул, что 

«...в Узбекистане идет трудный, но динамичный процесс реформирования 

общества, становления политического и национального самосознания 

людей».
79
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Глава III. Педагогический эксперимент. 

3.1. Определение и общая характеристика педагогического эксперимента. 

Существует несколько значений  понятий «эксперимент»: 

- под экспериментом понимается часть педагогического исследования, 

представляющая проверку на практике истинности теоретических 

предложений (предположений). В этом случае педагогический эксперимент 

есть специально сконструированный учебно-воспитательный процесс, 

дающий возможность изучения и проверки педагогических воздействий в 

контролируемых и поддающихся учету условиях; 

 - понятие педагогический эксперимент используется как синоним пед. 

исследования; 

- педагогическим экспериментом называют комплексный метод исследования, 

включающий целый ряд теоретических и практических этапов; 

- понятие эксперимент употребляется в значении педагогического поиска, 

направленного на выращивание новой практики образования в процессе самой 

этой практики с помощью ее целенаправленного, осмысленного 

преобразования.
80

 

Строгий педагогический эксперимент должен удовлетворять следующим 

критериям:  

- предполагать внесение в педагогический процесс чего-либо нового, какого-

либо принципиально нового воздействия с целью получения определенного 

результата; 

- обеспечивать условия, позволяющие выделить связи между воздействием и 

результатом; 

- включать достаточно полный, документально фиксируемый учет параметров 

(показателей) начального и конечного состояния педагогического процесса, 
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различие между которыми и определяет результат эксперимента;  

- быть достаточно доказательным, обеспечивать достоверность выводов. 

Научный эксперимент, выполняемый в рамках научного исследования, 

имеет целью получить тот или иной педагогический эффект впервые, согласно 

теоретически сформулированной гипотезе. При экспериментировании с 

технологией сотрудничества и развития новое знание является уже средством 

улучшения педагогического процесса, выполняет функцию средства. 

Применяя идеи педагогики сотрудничества, педагог-практик ставит целью 

получить тот результат, который он не мог получить ранее. По существу, 

эксперимент здесь представляет опытную работу по внедрению научных 

положений или повторению передового опыта. Однако это повторение или 

внедрение должно также считаться экспериментом (повторным, 

воспроизводящим), тем более что оно сопровождается новыми условиями. К 

сожалению в этих, наиболее часто встречающихся случаях, выполняются не 

все критерии строгого научного педагогического эксперимента, что 

значительно снижает достоверность получаемых выводов. 

       Если расположить все встречающиеся на практике случаи по степени 

выполнения критериев научного экспериментирования, то получится ряд, на 

одном полюсе которого находятся строго научные эксперименты, а на другом 

— те, в которых не удовлетворяется ни один из критериев (опытничество типа 

―попробуем, что получится‖). Все эксперименты, находящиеся между этими 

полюсами, представляют собой нестрогие, так называемые 

«квазиэксперименты», в которых не обеспечены достаточно «чистые» 

условия, отсутствует должный уровень отслеживания показателей и т.д.   Для 

обозначения «квазиэкспериментов» в школьной практике употребляется 

целый ряд терминов: 

 опытное преподавание, 

 опытная проверка, 
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 опытное внедрение, 

 опытное сравнение, 

 апробирование (апробация, проба), 

 пробное использование (применение), 

 экспериментальное обучение, 

 опытно-экспериментальная работа, 

 творческое экспериментирование и др.
81

 

 Резких границ между всеми этими понятиями не существует, а задача 

исследователя (и методических служб) состоит в возможно большем 

приближении каждого эксперимента к строгому научному уровню. 

Рекомендуемые требования к педагогическому экспериментированию всех 

видов и уровней можно сформулировать так: 

1. желание и готовность учителя(лей) к экспериментальной работе; 

2. наличие у экспериментатора определенной гипотезы, которая 

предполагала бы введение в педагогический процесс какого-либо нового 

элемента для получения определенного результата; 

3. тщательная разработка вмешательства в педагогический процесс, 

обеспечение условий наблюдаемости педагогического воздействия и его 

следствий; 

4. тщательная фиксация условий и результатов эксперимента; 

5. научная честность и добросовестность, стремление к достоверности при 

формулировании выводов, 

6. взаимопонимание между исследователем и детьми, благожелательное 

отношение к эксперименту со стороны окружающих: администрации, 

родителей и детей. 

 

Виды педагогического экспериментирования. 
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Каждый конкретный эксперимент охватывает определенную часть 

учебно-воспитательного процесса, внося в него ряд педагогических 

воздействий, исследовательских процедур и организационных особенностей. 

Своеобразие сочетания этих признаков (компонентов) и определяет вид 

эксперимента. 

1) Содержание эксперимента. 

    Область педагогических явлений, подвергаемая экспериментальным 

воздействиям, предоставляет исследователю ряд специфических 

возможностей и ограничений. В зависимости от исследуемых сторон 

педагогического процесса выделяют следующие виды эксперимента:  

 дидактический (содержание, методы, средства обучения); 

 воспитательный (идейно-политическое, нравственное, трудовое, 

эстетическое, атеистическое, экологическое воспитание); 

 частно-методический (усвоение ЗУН по предмету); 

 управленческий (демократизация, оптимизация, организация учебно-

воспитательного процесса); 

 комплексный. 

2)   Масштабность (объемность) эксперимента определяется в первую очередь 

количеством участвующих в нем объектов, различают:  

 индивидуальный эксперимент (исследуются единичные объекты); 

 групповой эксперимент, в котором принимают участие группы школ, 

классов, учителей, учащихся; 

 ограниченный (выборочный) и массовый эксперимент. 

 

По длительности педагогические эксперименты могут быть практически 

любыми: кратковременными (в пределах одной ситуации, урока), средней 
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длительности, (обычно в пределах одной темы, четверти, полугодия, учебного 

года) и длительными (лонгитюдными), охватывающими годы и десятки лет 

(наблюдение за отдаленными результатами воспитания).
82

 

Характер анализа объекта исследования. 

Особенности эксперимента,  определяющиеся его условиями,  

обстановкой, оригинальностью  подходов  и  решений, применяемыми  

методами  лежат  в основе следующих классификаций. 

Если для эксперимента создается специальная (искусственная) учебная 

обстановка, то он называется лабораторным, а если он проводится в реальных 

условиях массового обучения и воспитания, называется естественным.
83

 

Если для характеристики и анализа объектов и явлений привлекаются лишь 

качественные признаки, эксперимент называют качественным, а при 

использовании количественных признаков и методов обработки информации 

— количественным. Часто они существуют совместно, дополняя друг друга. 

    В зависимости от решаемых в ходе исследования задач выделяют: 

 разведывательный, или пилотажный, эксперимент (имеет целью 

предварительное выяснение обстановки, условий и др. обстоятельств); 

 констатирующий эксперимент (задачей которого является изучение 

исходных параметров учебно-воспитательного процесса до внесения в 

него каких-либо изменений): 

 формирующий эксперимент (подразумевает организацию и проведение 

экспериментальных воздействий): 

 контролирующий эксперимент (имеет целью зафиксировать результат 

экспериментального воздействия, конечное состояние параметров 

учебно-воспитательного процесса); 
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 срез — разновидность контролирующего эксперимента — 

кратковременная констатация состояния и параметров 

экспериментального объекта на различных этапах его изменения. 

 дублирующий эксперимент, увеличивающий надежность получаемых 

выводов; 

 повторный эксперимент (с целью выяснения воспроизводимости 

результатов). 

 

 Составление плана-программы эксперимента. 

Планирование - это проекция человеческой деятельности в будущее для 

достижения поставленной цели при определенных условиях и средствах. 

Результатом планирования является план - управленческое решение задачи 

достижения поставленной цели. План (программа) эксперимента представляет 

систему мероприятий, предусматривающую порядок, последовательность, 

сроки и средства их выполнения. 

Практика убедительно показывает, что тщательно разработанный план 

педагогического эксперимента - залог его успешного проведения; он 

позволяет всесторонне осмыслить эксперимент, заранее предусмотреть объем 

работы, избежать различных огрехов, придает эксперименту ритмичность на 

всех этапах его проведения. 

Разработка плана основывается на общих принципах прогнозирования 

деятельности с учетом специфики и логики научного исследования. 

    При разработке плана эксперимента четкое отражение должны найти 

следующие вопросы: 

 в чем будет заключаться эксперимент, какие именно педагогические 

воздействия, способы решения задач и т. п. будут подвергаться проверке 

и в каких вариантах; 
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 какие параметры (свойства, характеристики, признаки) педагогического 

процесса будут выбраны для описания экспериментальных воздействий 

и их следствий; 

 как будут отслеживаться выбранные параметры; 

 какие методы получения и обработки информации будут применяться; 

 как будет обеспечено отграничение действия проверяемого приема 

обучения (воспитания) от всей совокупности приемов, как будет 

достигнуто уравнивание всех прочих условий (факторов); 

 какое время потребуется для проведения эксперимента; 

 как будет оцениваться результат эксперимента. 

     

План организационно-подготовительного этапа составляется в подробном 

позиционном виде с указанием сроков и исполнителей:  

 вопросы согласования эксперимента; 

 подбор и необходимая коррекция (уравнивание) объектов эксперимента; 

 подготовка методического обеспечения; 

 подготовка исследовательского инструментария, размножение 

методических материалов; 

 проведение при необходимости разведывательного эксперимента. 

 

Практический этап в плане отражается указанием основных моментов и 

сроков контролирующего, формирующего и констатирующего эксперимента, 

особенностей логической схемы эксперимента. Планируются способы 

(методы) получения информации о ходе педагогического процесса и его 

результатах (проведение срезовых контрольных работ, анкет, тестов и т. д.). 

Далее следует совокупность мероприятий обобщающего этапа, связанных с 

обработкой и анализом полученных данных, подведением результатов 

эксперимента (формы отчетности), выработкой практических рекомендаций. 
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3.2 Педагогический эксперимент. 

 

Программа эксперимента. 

1.  Тема: Внедрение в образовательном процессе темы по истории создания и 

деятельности движения «Сопротивление» и Туркестанского легиона. 

2.  Исполнители эксперимента: Хородурова В.А., преподаватель истории 

школы № 147 Мирабадского района г. Ташкента. 

3.  Научный руководитель эксперимента: Тураев С.Р. 

4.  Актуальность темы эксперимента. 

 В истории Второй Мировой войны есть темы не освещѐнные в процессе 

обучение . Примером этого является учебник для колледжей и лицеев, где по 

теме участия в войне движения «Сопротивления», а также Туркестанского 

легиона не нашла в полной мере своего места. О деятельности движения 

«Сопротивления» практически нет информации в том объеме, какое 

заслуживает данная организация, а об истории создания  Туркестанского 

легиона нет никаких сведений. Поэтому автор эксперимента считает, что 

необходимо включить в программу колледжей и лицеев темы кающиеся 

деятельности движения «Сопротивления», а также Туркестанского легиона по  

предмету «история». 

5. Идея эксперимента:  

Расширить кругозор учащихся. Повысить интерес к истории Второй Мировой 

войны. 

7. Объект исследования: 

История участия во Второй Мировой войне эмигрантов из Царской России и 

Советского Союза. 

 8. Предмет исследования: 

 Образовательный процесс (на примере школы № 147).  
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9. Цели эксперимента: включить в программу колледжей и лицеев темы 

касающиеся Туркестанского легиона по  предмету «история», а также 

расширить материал по истории движения «Сопротивления». 

10.Задачаи эксперимента: 

Уточнение представления о новом образовательном результате. 

Апробация результатов эксперимента.  

11. Диагностический инструментарий: 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня знаний могут 

выступать проверочные работы.  

12. Критерии оценки ожидаемых результатов: 

 Критерием оценки будут являться данные комплексной диагностики у 

учеников на начальном и заключительном этапах эксперимента. 

13. Сроки эксперимента: 2012 - 2013 учебный год.  

14. Этапы эксперимента:  

Сентябрь 2012г. - май 2013г. - организационно-аналитический, внедренческий, 

констатирующий этап. 

15. Прогноз возможных негативных последствий и способы их 

коррекции: 

 Для выявления возможных негативных последствий и их своевременной 

коррекции необходимо регулярное отслеживание хода эксперимента работы 

на местах (наблюдение, постоянный контакт координаторов и педагогов-

экспериментаторов).  Система ознакомительных занятий и родительских 

собраний, психолого-педагогическая поддержка эксперимента. 

Негативное отношение ряда учителей к нововведениям. Психолого-

педагогическое сопровождение педагогов, индивидуальная работа с 

педагогами, консультации с координаторами эксперимента в центре и на 

местах. 

16. Состав участников эксперимента: 

9 «а» класс школы № 147 Мирабадского района г. Ташкента 
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17. Масштаб эксперимента:  Разовый эксперимент. 

18. Тип эксперимента:  Формирующий эксперимент.  

23. Статус эксперимента:  Местный эксперимент. 

 

Ход эксперимента. 

Магистрант осуществляет свою педагогическую деятельность в школе 

147. В связи с тем, что в школьной программе по истории не 

предусматривается изучение периода Второй Мировой войны, то программа 

эксперимента проходила в рамках факультативных занятий. Целью 

эксперимента явилось изучение истории деятельности Туркестанского легиона 

во Второй Мировой войне, а также деятельность белоэмигрантов в движении 

«Сопротивление». 

Эксперимент проводился в 9 классе, так как по выпуске из школы они 

будут обучаться в колледжах и лицеях где изучение периода Второй Мировой 

войны есть в программе. 

Проанализировав учебники по истории для данных учебных заведений 

обнаружилось, что история «Сопротивления» кране недостаточно освещена, а 

о деятельности Туркестанского легиона нет абсолютно никаких сведений как 

по Всемирной истории, так и по истории  Узбекистана. В связи с тем история 

Туркестанского легиона является неотъемлемой частью как истории 

Узбекистана, так и мировой истории, то автор эксперимента считает о 

необходимости включения данной темы в программу по истории для 

колледжей и лицеев. 

Занятия проводились в виде презентации, в ходе которой учащимся были 

представлены факты, также они были ознакомлены с историей людей - 

участников данных событий. Класс был поделѐн на две группы, которые 

формировались исходя из умственных особенностей учащихся (приложение 

№ 5) Материал и методы освещения темы в обеих группах был одинаковым. 
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Это дало возможность определить доступность и усвояемость 

преподнесѐнного материала. 

В связи с тем, что данная тема никогда не освещалась в школьной 

программе, интерес учеников к ней был очень высокий. Также было выявлено, 

что практически весь преподавательский состав школы не имеет даже 

представления об истории  Туркестанского легиона и деятельности 

белоэмигрантов в годы Второй Мировой войны, что явилось итогом 

идеологии Советского режима. 

В конце эксперимента было проведено тестирование среди учащихся 9 

класса. В ходе тестирования  процент усвоения материала составил 80,5 % 

(приложения №  6-8). 

 

3.3 Выводы к третьей главе. 

Педагогический эксперимент показал, что материал, представленный для 

изучения в 9 классе, является доступным для восприятия и оценки учащимися 

15-16 лет. Также в ходе эксперимента была видна заинтересованность темой. 

В процессе эксперимента были применены следующие методы: кластер, 

«солнышко», самостоятельная работа, «рыбий скелет», «живая линия», 

дискуссия, мозговой штурм, блиц-опрос, ролевые игры. 

Наличие иллюстративного материала улучшил подачу информации, а 

также повысил усвоение темы. Автор эксперимента считает целесообразным 

расширить тему о движении «Сопротивление», а также включить в программу 

профессиональных  колледжей и  академических лицеев  по истории темы по 

формированию и деятельности Туркестанского легиона в годы Второй 

мировой войны. 
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Заключение. 

Отличительной особенностью внешней политики Царской России было 

то, что все завоѐванные территории вошли в состав Российской Империи. Во 

второй половине 19 века Россией была завоѐвана Средняя Азия и создано 

Туркестанское Генерал-губернаторство. Политика проводимая Николаем 

Вторым и его сторонниками привела к революции 1917 г., в результате 

которой была уничтожена монархия, а также положила начало гражданской 

войне  1918-1921 годов и разделила население страны на два непримиримых 

лагеря. В результате начался массовый отток населения из страны. Крушение 

царского режима в России привело  к изменению формы правления, а также к 

установлению  режима большевиков в Средней Азии. С 1917 года начался 

массовый отток населения из бывшей Царской России, в том числе и из 

Средней Азии получивший в истории название «белая эмиграция». 

Эмигрантами в основном были несогласные с установившимся режимом 

большевиков. Для эмигрантов из европейской части России основными 

центрами эмиграции стали Франция и Германия, а для эмигрантов из Средней 

Азии – Турция и Афганистан.  

Руководство фашистской Германии активно привлекало на свою сторону 

белоэмигрантов, но использовало их, как правило, в основном в диверсионной 

работе и для обслуживания немецкой армии. Лишь незначительное число 

эмигрантов состояло в фронтовых формированиях и имела оружие, 

большинство же работало в рабочих ротах и батальонах с лопатой и киркою, а 

также служило в качестве помощников в немецких фронтовых частях в 

качестве «хиви» поварами, конюхами, шоферюгами и «мальчиками на 

побегушках».  Для наиболее эффективного результата в агитационной 

деятельности эмигрантам из Средней Азии было обещано создание Большого 

Туркестана который  включил бы в себя территории Туркменистана, 

Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, а также некоторые сопредельные 
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районы Ирана и Афганистана. Но на самом деле немцы не стремились к тому, 

чтобы дать независимость среднеазиатским народам. Генерал Серов, 

заместитель главноначальствующего Советской военной администрацией в 

Германии, счел нужным направить записку о показаниях немецкого офицера 

Р.Ольцши, который непосредственно был связан с деятельностью эмигрантов, 

сразу двум наркомам: внутренних дел Берии и госбезопасности Меркулову. 

Этот документ и позволил понять, как и где готовились кадры для будущей 

колониальной администрации германских территорий в Средней Азии. 

Именно так представляли себе административно-политическое устройство 

этих обширных многонациональных территорий Гитлер и его сторонники. А 

прикрывалось это пропагандой о поддержке Германией идеи независимости 

среднеазиатских республик (см. приложение № 7). Таким образом, сложилась 

уникальная историческая ситуация, когда ядро предполагаемого будущего 

туркестанского правительства было сформировано за пределами Туркестана, 

пусть даже при формальной и неискренней, но все же поддержке сильного 

государства. 

Причинами  побудившими эмигрантов к переходу на сторону 

фашистской Германии были и политические и личные мотивы. Люди, 

озлобленные на советскую власть и пострадавшие от  неѐ действовали по 

принципу: «Враг моего врага – мой друг» и видели в Германии реальную 

возможность уничтожить ненавистный им коммунистический режим. Но если 

говорить о среднеазиатской эмиграции, то им не был близок, ни фашистский, 

ни большевистский режимы. Обещания со стороны Германии стали причиной 

их заблуждения в отношении истинных целей фашизма. Многие легионеры, 

поняв истинные намерения фашистов, перешли на сторону противников 

фашистского режима. Но судьба этих людей на  родине сложилась трагически. 

Реэмигранты после возвращения очутились либо в ссылке, либо в Гулаге. Это 

можно чѐтко увидеть на примере И.Кривошеина, а также М.Нугманова 

который дезертировал из легиона, перешѐл к партизанам, где его боевые 
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заслуги были отмечены командованием. Вернувшись на родину, он провѐл 10 

лет в лагере в Новокузнецке. Послевоенный период жизни Манаса Нугманова 

был запечатлен в документальной ленте французских кинематографистов 

«Ради горсточки земли» вышедшей в 1994 году.  

О многих героях Сопротивления не известно ровным счѐтом ничего. В 

подпольные боевые организации они вступали под псевдонимами, как того 

требовали правила конспирации, или под вымышленными иностранными 

именами. Многих под этими именами и похоронили, а многие исчезли в 

немецких концлагерях и застенках гестапо. Имена десятков и сотен этих 

людей были установлены в послевоенные годы Содружеством русских 

добровольцев, партизан и участников Сопротивления. 

Сегодня существуют различные мнения относительно деятельности 

Туркестанского легиона. Конечно, в первую очередь важно, как к этому 

относятся их сверстники – ветераны Великой Отечественной войны. К 

примеру, председатель Ассоциации узников концлагерей Павел Чередниченко 

считает, что реабилитировать легионеров нельзя, что среди них были 

исключительно пособники гитлеровцев. Даже когда они переходили на 

сторону Красной Армии, то начинали вести в тылу подрывную работу. 

Председатель городского Совета ветеранов Владимир Лукоянычев во время 

войны расстреливал как солдат Туркестанского легиона, так и Русской 

освободительной армии генерала Власова. 

       На данный момент нельзя категорично оценивать историю участия на 

стороне фашистской Германии представителей эмиграции из Царской России 

и Советского Союза. Причинами перехода были как личные, так и 

политические мотивы. История создания и деятельности Туркестанского 

легиона в годы Второй Мировой войны ещѐ требует тщательного 

исследования и анализа. 
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Приложение № 1. 

 

Копия СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

 

27 апреля 1943 Государственный Комитет Обороны СССР  

 

тов. Сталину тов. Молотову тов. Берии  

 

По агентурным данным, полученным от резидента НКГБ в Афганистане, 

среднеазиатская эмиграция в течение зимы 1942 года и весны 1943 года по 

прямому заданию немецкой разведки развернула активную подготовку к 

проведению подрывной деятельности против Советского Союза.  

К апрелю 1943 года вся подготовительная работа к выступлению против 

СССР, проводившаяся верхушкой эмиграции, была полностью закончена, и 

многочисленные эмигрантские формирования ждали сигнала для 

практического осуществления намеченных планов. Активному и 

согласованному действию различных эмигрантских организаций 

предшествовал период объединения ранее враждовавших или находившихся в 

несогласии между собой лидеров эмиграции. 22 января с.г. бывший эмир 

Бухарский Сайд Алим, Хан объединился с группой Мубашир-хан Тарази. 

Имевшиеся в прошлом между ними разногласия совершенно изжиты. В конце 

января 1943 года Мубашир-хан Тарази помирился и объединился также с 

известным главарем басмачества Курширматом (Шир Мамед). Инициатива в 

этом вопросе исходила от Тарази, который обещал поддержку Кур-ширмату и 

выдал ему в виде помощи 2400 афгани.  Среди эмиграции фигура Тарази (у 

нас имеются основания полагать, что он является английским агентом и 

подставлен англичанами немцам) является наиболее колоритной. От него 

исходила инициатива развертывания активной вражеской работы на нашей 

территории. Последнее время он полностью возглавлял руководство 
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эмиграцией. После объединения лидеров эмиграции для координации 

действий всех эмигрантских организаций против Советского Союза в Кабуле 

был создан эмигрантский центр (комитет), в состав которого вошли 

виднейшие вожаки эмиграции:  

1. Сеид Мубашир-хан Тарази.  

2. Курширмат (Шир Мамед).  

3. Нурмамад (Нур Мухаммед).  

4. Абдул Ахмад Кары  

5. Хаджи Вафа, являющийся одновременно личным представителем в этом 

комитете бывшего эмира Бухарского Сайд Алим Хана.  

В северных районах Афганистана созданы филиалы этого центра: в г. Кундузе 

под руководством Сеид Мухитдина-хан Тюра и в Ханабаде во главе с Мирза 

Хатамон Ляшкарбаши. Намечалась организация такого же филиала в г. Имам-

Саибе.  

        К февралю 1943 года лидеры эмиграции произвели предварительный учет 

эмигрантов, могущих быть использованными для выступления против СССР. 

Только по десяти городам Афганистана, включая и их районы, было учтено 22 

300 таких лиц. Как объединение лидеров эмиграции, так и создание 

эмигрантского центра было произведено по прямому заданию немецкой 

разведки.  

        Главарь басмачества Курширмат (Шир Мамед)установил связь с 

немецкой миссией в Кабуле. От имени эмигрантского центра и всей 

среднеазиатской эмиграции он передал руководителю немецкой разведки в 

Кабуле Расмусу письменное обращение к германскому правительству, в 

котором заявил, что весной 1943 года эмигранты намерены организовать 

восстание в Средней Азии и развернуть диверсионную деятельность на 

советской территории, направленную в первую очередь на разрушение 

железных дорог, линий связи и других важных объектов. Беря на себя такие 

обязательства, эмигранты просят германское правительство оказать им 
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денежную помощь в размере 1,5 — 2 миллионов афгани. Сам Курширмат 

называет себя в этом обращении главнокомандующим.  

Районами организации повстанческого и басмаческого движения центр 

наметил ряд областей Узбекской и Таджикской ССР. Для подготовки к этому 

в северные районы Афганистана были направлены следующие представители 

эмигрантского центра:  

1. Рузи Мухаммед — в г. Кундуз, к одному из вожаков узбекской эмиграции 

Сеид Мухитдину-хан Тюра.  

2. Кары Абдулла — к главарю туркменской эмиграции Ишану Халифа Кызыл 

Аяку.  

3. Махмуд-бек — в Афганский Памир к вожаку киргизской эмиграции 

Камчинбеку Аильчибекову.  

Предполагалась посылка таких же представителей и к отдельным авторитетам 

туркменской эмиграции Молла Клыч Ага Коушут-баю и Давлия Сердару в 

районы Бала-Мургаба, Меручака, Меймена и Герата. Один из руководителей 

центра Абдулла Ахад Кары выехал в г. Кундуз с задачей подобрать и 

переправить на советскую территорию людей с разведывательными заданиями 

немецкой разведки и для установления контакта с антисоветскими группами в 

СССР. Многие эмигранты в Кабуле приступили к ликвидации своих дел с 

намерением выехать на север Афганистана, чтобы принять участие в 

подрывной деятельности против СССР. Бывшие участники басмаческих шаек 

Курширмата закупали оружие и патроны. Афганское правительство было 

полностью осведомлено о деятельности эмиграции.  

После нападения Германии на СССР главари эмиграции неоднократно 

обращались к афганскому правительству с предложением о необходимости 

решительных действий против Советского Союза, имея целью отторжение 

территории Среднеазиатских республик. Афганское правительство стремилось 

сдерживать до поры до времени агрессивные намерения эмигрантов, не 

принимая никаких решительных мер против их стремлений. Больше того, 
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правительство сочувственно относилось к настроениям эмигрантов и 

старалось поддержать в них надежду на возвращение на родину, несмотря на 

неоднократные представления по этому поводу посла СССР в Афганистане 

товарища Михайлова.  

Усилившаяся в последнее время активность эмиграции, которая в 

контакте с немцами стала действовать через голову афганского правительства, 

сильно его обеспокоила. Афганское правительство начало опасаться, что 

тайные переговоры и приготовления эмиграции, направленные против СССР, 

чреваты последствиями для самого Афганистана. Кроме этого, афганское 

правительство, зная, что мы внимательно следим за каждым шагом 

эмигрантов, опасалось, что действия эмиграции могут вызвать с нашей 

стороны решительные контрмеры. Эти опасения усугубились фактом 

длительного отсутствия посла СССР в Афганистане тов. Михайлова, 

уполномоченного Востокинторга, и ликвидацией отделения Внешторгбанка.  

В связи с этим 4 апреля с. г. в г. Кабуле тайной полицией арестованы 

следующие вожаки среднеазиатской эмиграции, входившие в состав 

эмигрантского центра:  

1. Сеид Мубашир-хан Тарази.  

2. Насрулла-хан (сын Тарази).  

3. Курширмат (Шир Мамед).  

4. Нурмамед (Нур Мухаммед).  

5. Сеид Хабибулла Тура.  

6. Кари Убайдулла.  

Арест был произведен по личному приказанию премьер-министра. Дом Тарази 

подвергался двукратному обыску, в результате которого было обнаружено 

около 1100 тысяч афгани. Следствие ведет в строгом секрете лично начальник 

тайной полиции и результаты докладывает непосредственно премьеру. 

Афганскими властями на севере страны задержаны в пути следования на 

советскую территорию эмигранты Абдулла Кары и Абдул Рассуль Ходжа, 
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направлявшиеся по заданию центра в Советский Союз для подготовительных 

мероприятий и для связи с контрреволюционным подпольем. Задержанные 

признались в том, что они направлялись в Советский Союз по заданию Тарази. 

К настоящему времени тайной полицией арестовано около 20 человек. 

Арестованные дают развернутые показания о враждебных Советскому Союзу 

действиях эмиграции и признались в том, что Тарази финансировал их работу. 

Арестованный эмигрант Уста Абдукадыр заявил, что Тарази получил от 

немцев и японцев крупную сумму денег и что организация Тарази охватила 

своей деятельностью значительные районы Северного Афганистана (Мазар, 

Имам-Саиб, Андхой), где должны были сосредоточиться басмаческие банды 

для действий против Советского Союза.  

 

Народный комиссар государственной                                           (Меркулов) 

безопасности Союза ССР 
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Приложение 2. 

"Получено 24 июля 1942 г. №488, совершенно секретно. 

Духовная в своем существе национал-туркестанская тайная 

антибольшевистская организация "Унион" и состоящая внутри нее особо 

тайная структура "Лига", которая создана специально для восстановления 

Бухарского эмирата, возглавляется самим эмиром (в дальнейшем "Ауди"). Но 

поскольку он опасается неприятностей со стороны афганского правительства, 

оказавшего ему гостеприимство, то на первый план им выдвинут "Ханза", сын 

которого помолвлен с одной из его дочерей. Сам "Ауди" держится в тени. 

"Ханза" официально является руководителем "Униона" и "Лиги". "Ханзе", 

которого мы щедро снабдили денежными средствами, даны указания: 

[во-первых] сообразуясь с обстановкой, наладить связи между советским 

Туркестаном и Афганистаном. 

Во-вторых, сделать приготовления к посылке войсковых подразделений в 

Туркестан.В-третьих, продолжать укреплять связи организации, чтобы быть 

готовыми к введению их в действие (точно так же, как и других связей, 

ценность которых появится только при вступлении германских войск). 

К "Униону" принадлежит также Кзыл Аяк из Андхоя, в дальнейшем 

"Мерседес", который признан афганским правительством как духовный вождь 

туркменов. Влияние "Мерседеса" определяется тем, что в его распоряжении 

находится 80 тысяч боеспособных мужчин, из которых 40 тысяч имеют 

вооружение. 

Что касается связей "Ханзы" с остальной туркестанской эмиграцией, то 

упомянутый в вашем №381 Мустафа, кажется, регулярно направляет "Ханзе" 

свою газету. В качестве связного с немецкими инстанциями "Ханза" 

предлагает своего дядю Мухитдина-бей Баабека. Он доставил в 1920 году 

Энвер Пашу в Туркестан, после его смерти вернулся в Турцию, где занимал 

какую-то должность в Стамбульском городском управлении".23 марта 1944 

года под влиянием разведчика "Ичиана" (уроженца Туркмении Агы Бердыева) 

на сторону одной из оперативных групп НКГБ БССР, действовавшей в районе 

г.Барановичи, перешли 49 солдат и офицеров Ост-мусульманского полка СС, 

предназначенного для борьбы с партизанами. Несколько позже "Ичиану" 

удалось склонить к переходу на сторону партизан еще более 70 

военнослужащих этого полка. 
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Приложение № 3. 

 

«Господин председатель.  

В феврале 1943 года исполнилось полтора года со дня сформирования 

туркестанского легиона. С большим интересом мы следили за становлением 

легиона из небольших отрядов в сильную и боеспособную часть, искренне 

радовались, когда слышали о боевом духе туркестанских легионеров.  

 

Считаю свои долгом выразить туркестанскому легиону от имени имперского 

министерства иностранных дел признание его заслуг и пожелать ему больших 

успехов.  

 

Уполномочен подтвердить вам, что германское правительство не имеет 

никаких территориальных претензий на Туркестанский регион. Его 

единственной целью после окончательного поражения большевизма является 

помочь туркестанскому народу создать свободное и независимое 

туркестанское государство. Национальный туркестанский комитет как ядро 

будущего правительства и туркестанский легион как кадры собственной 

армии служат поручителями осуществления общей цели немецкого и 

туркестанского народов — основания независимого Туркестана». 

 

Подписал граф фон дер Шуленбург.  

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Приложение № 4. 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО  

Принято по ВЧ ИЗ БЕРЛИНА  

МОСКВА, НКВД СССР товарищу БЕРИИ Л. П. НКГБ СССР товарищу МЕРКУЛОВУ 

В. Н.  

31.Х.1945г. №00328/н мною сообщалось о результатах следствия по делу арестованного 

бывшего управляющего делами института "Арбайтгемайншафт Туркестан" ( "АТ") 

ШЛОМСА Конрада, по показаниям которого проходит бывший начальник Восточного 

отделения Главного управления безопасности и директор института "АТ" ОЛЬЦША 

Райнер, 1912 г.р., немец, член национал-социалистской партии Германии с 1933 года в 

звании хауптштурмфюрер СС. 

В результате агентурных мероприятий, проведенных оперативным сектором по 

федеральной земле Саксония, ОЛЬЦША был установлен и 25.Хс. г. арестован. 

Докладываю о ходе следствия по его делу.  

... в 1939 г. ОЛЬЦША выезжал в СССР в составе комиссии по репатриации лиц немецкой 

национальности из Западной Украины в Германию.  

ОЛЬЦША свободно владеет немецким, французским, русским и слабо персидским 

языками. 

... в 1943 г. ОЛЬЦША был переведен на службу в Главное управление безопасности 

министерства внутренних дел и определен в 6-й отдел, проводивший разведывательную 

работу против всех стран мира. ОЛЬЦША был назначен начальником восточного реферата 

при группе "6-С", сферой разведывательной деятельности которой являлись СССР, Турция, 

Иран, Афганистан, Индия, Китай, Япония. Кроме того, в группу "6-С" входила так 

называемая служба "Цеппелин", занимавшаяся разработкой планов и проведением 

разведывательной работы в СССР, главным образом сбором сведений о военно-

политическом положении Советского Союза, о состоянии оборонной промышленности в 

СССР, политико-моральном настроении населения, а также сбором сведений об отдельных 

руководящих работниках Советского государства.  

Служба "Цеппелин" занималась также подбором и обучением немецкой агентуры из числа 

советских военнопленных, разрабатывала методы связи с закордонной агентурой, 

забрасывала в тыл Советского Союза разведывательные группы для шпионско-

диверсионной деятельности. 

Служба "Цеппелин" имела несколько специальных лагерей военнопленных Красной 

Армии, из которых вербовались кадры немецких агентов. Основным лагерем, где 

проводилось обучение немецкой агентуры и подготовительная работа к переброске в 

СССР, был лагерь в Зандберге (Верхняя Силезия). 

На допросе от 16.XI ОЛЬЦША показал:  

"За период моей работы в Главном управлении безопасности в европейскую Россию было 

заброшено до 20 групп с разведывательно-диверсионными задачами... Большой успех эта 

работа имела на Кавказе, куда неоднократно забрасывались воздушным путем группы 

кавказцев. Эти группы с течением времени пополнялись и должны были помимо 

разведывательных задач заниматься также образованием банд.  
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Мне известно, что связь с переброшенными группами осуществлялась через Турцию.  

О своей практической работе как руководителя группы по Туркестану при Главном 

управлении безопасности ОЛЬЦША показал, что летом 1943 г. в Казахстан в район Эмба-

Гурьев были переброшены 3 разведывательные группы, однако связь удалось установить 

только с одной из групп, которая называлась по имени руководителя "Кокос". "КОКОС" 

имел в Гурьеве конспиративную квартиру и до сентября 1943г. поддерживал радиосвязь с 

Берлином.  

На следствии ОЛЬЦША назвал 18 сотрудников Главного управления безопасности, 

непосредственно занимавшихся агентурно-разведывательной работой против Советского 

Союза, и, кроме того, назвал ряд лиц из числа изменников Родины, сотрудничавших с 

германской разведкой. Из числа этих лиц ОЛЬЦША назвал своего помощника по вербовке 

агентуры для заброски в тыл Советского Союза, по национальности киргиза, до войны он 

якобы работал в одном из оперативных отделов НКВД Киргизии и имел звание капитана. 

По вопросу использования немцами белой эмиграции и планов германского правительства 

при оккупации советской территории ОЛЬЦША показал, что после формирования так 

называемых добровольческих соединений военным командованием совместно с восточным 

министерством Розенберга были созданы следующие национальные комитеты: 

Туркестанский комитет, Волго-татарский ( "Идель-Урал"), Крымский центр, 

Азербайджанский штаб, Северокавказский штаб, Армянский штаб, Грузинский штаб, 

которые являлись центрами подрывной работы против СССР. 

Соответственно этому при восточном министерстве были образованы отделы. Основными 

задачами этих отделов являлось: формирование и политическая работа в так называемых 

добровольческих частях и руководство комитетами. 

В большинстве своем национальные комитеты и штабы возглавлялись белоэмигрантами. 

Туркестанским комитетом руководил эмигрант Вели Каюмхан, ранее проживавший в 

Ташкенте; Татарский комитет возглавлял белоэмигрант ШАФИ; во главе Крымского 

центра были эмигранты СОЛЬЗАЛЬ и КИРИМАЛЬ; активными организаторами 

Северокавказского и Грузинского штабов были эмигранты БАММАТ Гайдар, полковник 

царской армии ЦУЛУКИДЗЕ, невозвращенец ПХОМЕЛИДЗЕ и писатель МАГ АЛОВ. 

Одним из активных членов Армянского штаба был генерал ДРО; Азербайджанский штаб 

возглавлял бывший майор Красной Армии ДУДАНГИНСКИЙ. 

Далее ОЛЬЦША показал, что в сентябре 1943 г. по распоряжению ГИММЛЕРА был 

организован институт "Арбайтгемайншафт Туркестан", подчинявшийся Главному 

управлению безопасности министерства внутренних дел Германии. Задачей этого 

института являлась подготовка военизированной агентуры для участия в правительстве 

"Большого Туркестана", которое немцы предполагали сформировать в случае оккупации 

Средней Азии немецкими войсками. Позднее институт "АТ" занимался подготовкой 

агентуры для проведения подрывной работы в СССР. 

Показания ОЛЬЦША подтверждаются показаниями арестованного ШЛОМСА, протокол 

допроса которого нами был выслан Вам 31.Х с. г. 

ОЛЬЦША назвал до 200 фамилий участников различных национальных организаций, 

действовавших против СССР, из их числа 40 человек являются гражданами СССР. Списки 

на них будут высланы вместе с протоколом.В отношении лиц, изобличенных показаниями 

ОЛЬЦША и ШЛОМСА, приняты меры по их розыску и аресту. 
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Приложение № 5. 

Характеристика участников до проведения эксперимента 

Группа №1 Группа №2 

- имеют коэффициент IQ выше 

среднего 

- обладают творческими 

способностями 

- имеют аналитический склад ума 

- обладают некоторыми знаниями по 

теме эксперимента 

- имеют коэффициент IQ ниже 

среднего 

- обладают творческими 

способностями 

-не владеют знаниями по теме 

эксперимента 

 

 

 

 

Характеристика участников после проведения эксперимента 

Группа №1 Группа №2 

- имеют высокий коэффициент IQ 

- обладают творческими 

способностями 

- имеют аналитический склад ума 

- обладают достаточными  

знаниями по теме эксперимента 

- владеют некоторыми знаниями 

методов исторического 

исследования. 

- имеют коэффициент IQ ниже среднего 

- обладают творческими способностями 

- владеют некоторыми знаниями по 

теме эксперимента 

- овладели некоторыми навыками 

исторического исследования. 
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Приложение № 6-8. 

Таблица процентного соотношения усвоения материала участниками 

эксперимента. 

Процент усвоения материала 

Группа №1 Группа №2 

Фамилия Балл Фамилия Балл 

Бахтимирова 92 Власова 80 

Зайцева 88 Джалилова 80 

Рузматова 84 Зайченко 80 

Ткач 88 Суюнова  76 

Гинатуллин 96 Жамолова 72 

Шабазов 76 Джуманиязова 76 

Карапетян 88 Шевелѐв 72 

Шахназарова 88 Исомов 76 

Файзибаева 92 Плетухин 68 

Сарыева 88 Кенжаева 64 

Пулатов 85 Резницкая 60 

Шукуров 70 Задорожная 70 

Джуманазаров 75 Михайлова 86 

Колаян 88 Колодина 87 

Алѐшечкина 71 Иванова 65 

Файрадов 80 Худойберганов 75 
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Диаграмма качества знаний 

Группа 1. 

 

 

 

Диаграмма качества знаний 

Группа 2. 
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Диаграмма усвоения материала участниками 
эксперимента. 

 

  

 

Диаграмма общего усвоения материала. 
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Глоссарий. 

  № Русский Английский Узбекский 

1.  Агитация agitation Targ’ibot 

2.  Абвер abver abver 

3.  Афганистан Afghan Afg’oniston 

4.  Беженец refugee qochoq 

5.  Батальон battalion batalion 

6.  Большевик bolshveik bolshevik 

7.  

 

Вторая Мировая  

война 

Second World war Ikkinchi Jahon urushi 

8.  Военнопленный prisoner of war harbiy asir 

9.  Взвод platoon vzvod 

10.  Ветеран veteran urush faxriysi 

11.  Газовая камера poison gas gazli kamera 

12.  Граница frontier chegara 

13.  Диверсия sabotage diversya 

14.  Дивизия division divizia 

15.  Дезертир deserter dezertir 

16.  Командование command Qo’mondonlik 

17.  

 

Концентрационные 

Лагеря 

concentration 

camps 

Maxbuslarni saglashga 

mo’ljallangan joi  

 

18.  Идеология ideology mafkura 

19.  Легион legion legion 

20.  Листовки leaflet varaqa 

21.  Лагерь camp laqer 

22.  Муфтий muftiy muftiy 

23.  
 

Независимое 

государство 

independent 

country 

mustaqil davlat 

 

24.  Национальные National formation milliy birlashmalar  
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 формирования   

25.  
 

Орден Почетного Легиона order honour legion 

 

Legionning faxriy ordeni 

 

26.  Оккупация occupation okkupatsiya 

27.  Обмундирование uniform harbiy kiyim 

28.  Офицер officer zobit 

29.  Политика politic siyosat 

30.  Партизаны partisan partizan 

31.  Подпольная работа secret work yashirincha olib boriladigan 

32.  Переселенец immigrant muhojir 

33.  Дезертир deserter dezertir 

34.  Плен captivity asir 

35.  Полк regiment polk 

36.  Разведка intelligence bilish 

37.  Рота company rota 

38.  Режим regime tartib 

39.  Ссылка exile jo’natma 

40.  Советский Союз soviet union Sovet Ittifoqi 

41.  Сопротивление resistance  qarshilik ko’rsatish 

42.  Террор terror terror 

43.  Турция Turkish Turkiya 

44.  

 

Транспортная  колонна        means of column 

 

Transportning muayyan 

maqsadga yo’nalishi 

 

45.  Тыл rear front orti 

46.  Тюрки тurkic turk 

47.  Фронт front front 

48.  Фашизм fascism fashizm 

49.  Фронтовая линия front line Front chizig’i bo’ylab 

50.  Эмиграция emigration emigratsiya 
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