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со всеми людьми, содержащимися с ней в камере смертников, избавить 
себя от фашистской смерти.

Вторым героем можно считать Ксению Николаевну Хацаеву, кото-
рая в таком жестоком режиме вела агитации о том, чтобы немецким 
гестапо ни в чем не сознаваться и не наговаривать друг на друга.

Третьим героем я бы назвал Разиат Камболовну Караеву, кото-
рая в Ленинграде не стала сотрудничать с немцами, эвакуировалась 
в город Алагир и приступила к активной подпольной деятельности» 
[1: 24–25]. 

Автор статьи выражает благодарность Заире Аршаковне Караевой 
(урожденной Ваниевой, род. 1957 г.), которая оказывала содействие 
в получении информации о личной жизни и подпольной деятельности 
Миры Лактемировны Таболовой (в девичестве Басаевой, род. 1951 г.), 
являвшейся бабушкой ее покойного мужа Александра Майрамовича, 
сына Надежды Дзаммарзовны Караевой, за помощь в подготовке статьи.

Источники и литература

1. Рукопись воспоминаний фактического командира Алагирского пар-
тизанского отряда, начальника Алагирского районного отделения 
НКВД майора Михаила Дрисовича Сопоева (1905–1991). Хранится 
в его личном архиве у дочери Тамары Михайловны Сопоевой, про-
живающей в г. Алагир. 

М.Ю. Сорокина

ИЗ БЕЛЫХ В КРАСНЫЕ: ФЁДОР ВЫСТОРОПСКИЙ  
И СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ В ЮГОСЛАВИИ (1941–1944)

Современный российский академический нарратив о Великой 
Отечественной войне пока с трудом включает в свое пространство 
дискурс о русских белоэмигрантах – участниках антифашистского 
Сопротивления в Европе в годы Второй мировой войны. Это тем бо-
лее обидно, что аналогичный советский нарратив начиная со второй 
половины 1950-х гг. активно впитывал весь доступный в то время 
массив сведений и документальных свидетельств о соотечественни-
ках, принимавших активное участие в антифашистском движении, 

М.Ю. Сорокина
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не только перерабатывая и осмысляя его на уровне академической 
историографии, но и транслируя его в политическое, публичное, 
общественное и художественное пространство советского общества.

Взгляды, приоритеты и роль «белой» русской эмиграции во Второй 
мировой и Великой Отечественной войне всегда являлись и являют-
ся одной из наиболее дискуссионных проблем ее истории. Ставшее 
традиционным для историографии разделение постреволюционной 
эмиграции, большую часть которой составляли отнюдь не идей-
ные борцы с большевизмом, а вынужденные гражданские беженцы, 
на «оборонцев» и «пораженцев» очень напоминает еще более хресто-
матийное и далекое от исторической реальности деление на «красных» 
и «белых». Между тем за пределами этой черно-белой схемы остается 
бесконечное многообразие отношений, связей, союзов, непонимания, 
конфликтов, противостояний и других видов социального и микро-
социального поведения, которые, собственно, и определяли атмо-
сферу и характер взаимодействия в различных сегментах русского 
зарубежья. Пример российской диаспоры в Королевстве Югославия 
в межвоенный период ХХ в., где была сосредоточена самая значитель-
ная «вооруженная» и самая «казачья» часть русской белой эмиграции, 
большинство представителей которой были выходцами из южных 
губерний бывшей Российской империи, и в то же время на всем 
протяжении 1930-х гг., несмотря на отсутствие дипломатических 
отношений между СССР и Королевством, интенсивно и эффективно 
осуществлялась связь с Советской Россией, представляет собой весьма 
интересный случай для анализа.

Если о «белых» в Югославии существует большая литература, 
то о «красных», в том числе о Союзе советских патриотов (ССП), 
возникшем в Белграде в конце 1941 г. как прямая реакция части рус-
ских эмигрантов и на оккупацию Югославии нацистской Германией, 
и на начало Великой Отечественной войны, до недавнего времени 
было неизвестно практически ничего. Причиной тому, как считает 
профессор А. Тимофеев, впервые написавший об этой организации 
в 2000-е гг., был ее нелегальный характер, а также гибель двух из трех 
ее руководителей в 1944 г. Кроме того, репрессивная политика титов-
ской Югославии в 1948–1953 гг. в отношении русских эмигрантов – не-
граждан Югославии привели к уничтожению и/или засекречиванию 
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сведений о деятельности Союза [8: 18]. Однако это объяснение не со-
всем помогает понять, почему в более благоприятные для советско- 
югославских политических отношений годы информация о суще-
ствовании ССП так и не появилась ни на страницах периодической 
печати, ни в академических изданиях.

Это тем более удивительно, что большинство членов Союза при-
ехали в СССР после 1955 г. и жили здесь, в столице и провинции, 
как минимум до конца XX в., а их многочисленные прямые родствен-
ники – дети, жены, внуки – продолжают и сегодня благополучно про-
живать в разных странах (Россия, Украина, Сербия, Словения и др.). 

На наш взгляд, причиной такого положения в 1960–1990-е гг. стала 
низкая востребованность «героического» эмигрантского дискурса 
в СССР, с одной стороны, как следствие колебаний политической 
линии советской партийно-государственной власти в отношении 
различных европейских государств, а с другой – как отражение также 
разнонаправленного воздействия идеологической пропаганды на гу-
манитарные научные исследования. Несмотря на желание советского 
руководства воздействовать на европейское общественное мнение 
и русское зарубежье, «эмигрант» все-таки не мог быть полноценным 
советским «героем» и входить в формировавшийся советский геро-
ический пантеон.

Левая идея, ассоциировавшаяся в то время только с советским ком-
мунистическим содержанием, предлагала простые и прямые рецепты. 
Как следствие, в последние десятилетия в России фокус изучения прак-
тик русской эмиграции в Югославии периода Второй мировой войны 
по очевидным причинам сместился с анализа деятельности партизан-
ских и прокоммунистических освободительных соединений на актив-
ности коллаборантов, в том числе чинов Русского охранного корпуса. 
Только в самые последние годы появились научные работы, которые 
на базе сочетания семейной истории с новыми архивными источниками 
разбивают многие стереотипы, внесенные в академический нарратив 
ситуативной пропагандой, и рассматривают мировоззрение, идеологию 
и разнообразные практики просоветски настроенной части русской 
эмиграции в межвоенной Югославии ХХ века [5; 6; 9; 10–14].

А часть эта была весьма значительна, а главное – молода. Русская 
эмигрантская молодежь, выросшая и получившая образование уже 
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в новой политической, культурной и языковой среде, приняла самое 
деятельное участие в движении Сопротивления во многих странах 
Европы, в том числе в Югославии. 

По своему возрастному составу Союз советских патриотов в Бел-
граде был своего рода «Молодой гвардией» Краснодона, что отли-
чает его от ССП во Франции и Болгарии, где наблюдается другой 
возрастной и профессиональный состав. Известный славист Илья 
Николаевич Голенищев-Кутузов (1904–1969), живший в Югославии 
и бывший активным членом ССП, а в СССР ставший первым исто-
риографом Союза, вспоминал, что «в поисках “новых решений”… 
некоторые молодые эмигранты… воспринимали идеи социализма, 
записывались в рабочие синдикаты, читали советскую литературу 
без предубеждения…» [3: 6]. Оккупация Югославии стала триг-
гером институционализации этих настроений. Член ССП архитектор 
П.В. Крат констатировал: «После оккупации появились и такие рус-
ские, которые не соглашались с психозом, обуявшим большинство 
русских эмигрантов, – в поддержку немцев. Эти русские не были 
связаны друг с другом, и их объединение шло довольно медленно, 
на основании предыдущего знакомства и личного доверия» [13: 17]. 

Интересно, что первоначально ССП назывался Союзом русских 
патриотов, но затем переименован в «советских патриотов» [4: 91об.], 
что, по-видимому, сужало его потенциальную социальную базу, 
но зато более четко определяло идейный профиль и ориентацию 
на поддержку СССР. ССП занимался антифашистской пропагандой, 
подготовкой побегов военнопленных Красной армии из лагерей 
и переброской их в партизанские отряды, оказанием разнообразной 
помощи партизанам, народно-освободительному движению Югосла-
вии и советской Красной армии. К концу 1943 г. он насчитывал около 
150 человек, что было совсем не мало для русского эмигрантского 
Белграда.

Особенностью организации являлось и то, что ее руководящее ядро 
составляли выпускники 1-й Русско-сербской гимназии, а еще пример-
но 15 человек бывших гимназистов входили в состав Союза и явля-
лись его наиболее активными членами. В составе ССП было немало 
и семейных пар, возникших незадолго до начала войны как развитие 
школьного романа между вчерашними учениками гимназии. 
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Формированием персонального состава ССП и организацией его 
практик занимался председатель общества выпускников 1-й Русско- 
сербской гимназии Фёдор Ефимович Высторопский, чья судьба до са-
мого недавнего времени также оставалась почти неизвестной. Она 
представляет немалый интерес как пример радикальной трансформа-
ции белоэмигранта, участника Белого движения, в советского патриота.

Фёдор Высторопский родился 14/27 сентября 1903 г. на юге Рос-
сии – в селе Троицкое Павлоградского уезда Екатеринославской гу-
бернии, почти 80 % населения которого, по данным переписи 1897 г., 
составляли украинцы, а соответственно 14,4 % – русские, 2,9 % – евреи, 
2,3 % – немцы. По рассказам родных, дед Фёдора был учителем, в се-
мье были представители самых разных профессий – моряки, рабочие 
Харьковского тракторного завода, а впоследствии и инженеры-атом-
щики (интервью в архиве автора).

16-летним мальчишкой Фёдор оказался участником Гражданской 
войны и Белого движения, которые докатились до его родных мест 
к осени 1919 г. С октября он канонир (младший нижний чин рядового 
артиллерии) 3-й конно-артиллерийской бригады Добровольческой 
армии, затем служил в сводной батарее 2-го конно-горного артилле-
рийского дивизиона и в ее составе в октябре 1920 г. был эвакуирован 
в Галлиполи [7: 749]. В августе 1921 г. Высторопский прибыл в Коро-
левство сербов, хорватов и словенцев (КСХС) и некоторое время слу-
жил в пограничной страже в городке Гусинье на границе с Албанией 
(сентябрь 1921 г. – октябрь 1922 г.). 

Важнейший этап его эмигрантской жизни наступает с момента 
переезда в Белград в 1922 г. и поступления в 1-ю Русско-сербскую 
гимназию (окончил в 1926 г.). Лозунг ее первого директора Владимира 
Дмитриевича Плетнева (1877–1954) – «Думайте!» – стал важнейшим 
алгоритмом гимназической жизни, настраивавшим юношей и девушек 
на принятие самостоятельных решений. В такт этому лозунгу рабо-
тали и образовательные программы. Так, по воспоминаниям Высто-
ропского, «в историческом семинаре затрагивались и современные 
вопросы, как, например, евразийское понимание русской истории, 
украинский вопрос… Реферировались и новые книги… За докладами 
было не только научное значение, они важны были и как обществен-
ный фактор» [8: 37]. 
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По-видимому, именно это последнее обстоятельство и привело 
Фёдора Высторопского, как и ряд других членов ССП, на историче-
ское отделение философского факультета Белградского университета 
в 1931 г. «Русские мальчики» искали в истории ответы на актуальную 
повестку дня и пытались понять, почему они оказались в изгнании 
и что происходит на их родине. 

Георгий Александрович Малахов (1905–2005), также русский эми-
грант и активный член эмигрантской Трудовой крестьянской партии 
«Крестьянская Россия», с 1936 г. живший в Македонии, вспоминал 
через много лет в неопубликованных воспоминаниях, что Высто-
ропский знакомил его с русской эмигрантской молодежью и с досто-
примечательностями Белграда [1]. После того как в разговорах обна-
ружилось сходство общественно-политических воззрений, Мала хов 
предложил Высторопскому вступить в «Крестьянскую Россию». 
«Он согласился, и мы стали не только друзьями, но и однопартий-
цами» [1]. Еще один эмигрант-белградец Н. Шепченко утверждал, 
что Высторопский «всегда был убежденным коммунистом» [13]. 
Но это единственные известные на сегодняшний день свидетельства 
о принадлежности Фёдора Высторопского к какой-либо партии. 

Но зато много больше документов и свидетельств подтверждают, 
что молодой историк стал библиотекарем в белградском представи-
тельстве Земгора (Российский земско-городской комитет помощи 
российским гражданам за границей), которое возглавлял уральский 
казак, бывший полковник, эсер и участник Белого движения Фёдор 
Евдокимович Махин (1882–1945), ставший впоследствии генерал-лей-
тенантом Народно-освободительной армии Югославии [2: 27–332]. 
Многие исследователи полагают, что Махин был связан с советской 
разведкой, однако документально это еще никем не подтверждено.  
Так или иначе, но библиотека Земгора действительно являлась знако-
вым местом в довоенном Белграде, которое посещали и работники на-
ходившейся тогда в подполье Югославской коммунистической партии, 
и журналисты, и даже сербские политики левого направления – здесь 
можно было познакомиться с советскими книгами и даже газетами, 
а Высторопский «был как бы живой связью между нами, посетителями 
библиотеки и далекой Родиной. Он снабжал нас советскими издания-
ми, помогал ориентироваться в советской литературе» [3].
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Более того, в 1940 г. он вместе со своим бывшим гимназическим 
преподавателем русского языка и литературы Николаем Александро-
вичем Чернышевым (1877–1947) начал выпускать учебное пособие 
в виде журнала «Учитесь русскому языку» («Учите руски»), в котором 
они широко использовали тексты из советской литературы и пери-
одики. 

Даже эти, пока немногочисленные, факты говорят о том, что Фёдор 
Высторопский, более чем кто бы то ни было, был подготовлен к роли 
организатора и лидера Союза советских патриотов. Уже известный 
нам П.В. Крат утверждал: «Нам не хватало только, чтобы кто-то из нас 
был настоящим коммунистом – членом партии, не хватало связи 
с движением, чтобы мы могли включиться в общую работу и знать, 
что и как нам делать. Мы приходили к Феде слушать по радио Москву 
и Лондон. Все, что я лично узнавал о последующей работе, – я узнавал, 
когда общался с Федей. Федя был моим другом и одноклассником 
по гимназии, мы жили вместе с ним в пансионе гимназии. Мы были 
близкими друзьями. Я был свидетелем на его свадьбе и крестил его 
ребенка...» [13: 18].

И.Н. Голенищев-Кутузов подтверждает, что формирование ССП 
происходило прежде всего через связи Ф.Е. Высторопского и даже 
собрания потенциальных членов ССП происходили на его квартире: 
«Однажды я встретился в маленьком кафе на окраине города с Высто-
ропским, он предложил мне принять участие в работе подпольной ор-
ганизации Союза советских патриотов. Я тогда еще не знал, что он был 
генеральным секретарем этой организации. Вскоре мне пришлось 
взять на себя руководство одной из подпольных групп. Я был несколь-
ко раз у Фёдора на квартире. Там было два шкафа с собранным среди 
друзей штатским платьем, предназначенным для переодевания осво-
божденных советских военнопленных, которые затем переправлялись 
в партизанские отряды. У Высторопского хранились карты окрест-
ностей Белграда, Воеводины и Сербии, карты бывшего югославского 
генерального штаба (вероятно из запасов Махина) для определения 
немецких опорных пунктов и дорог. Было и оружие…» [3].

Есть еще одно важное свидетельство, связанное с малороссийским 
происхождением Фёдора Высторопского, – после оккупации Юго-
славии в 1941 г. он стал секретарем во Всеказачьем союзе и, пользуясь 
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тем, что «вольные казаки» жили по всей Сербии, мог перемещаться 
по Сербии и Банату и доставать удостоверения для партизан и крас-
ноармейцев [3; 14: 256].

Незадолго до освобождения Белграда Красной армией в октябре 
1944 г. руководство ССП было арестовано гестапо. Об аресте Ф.Е. Вы-
сторопского сохранилось свидетельство, исходящее от Г.А. Малахова: 
«… он ехал через Белград на автомобиле. Об этом как-то узнали немцы. 
Кто-то, вероятно, донес. В автомобиль немцы стали стрелять со всех 
сторон. Вистеропский и его друзья отстреливались. Это произошло 
против главной почты. Всем удалось прорваться и бежать и немцы 
захватили одного Вистеропского, раненого в перестрелке...» [1]. 

Фёдор Высторопский был отправлен на принудительные работы 
в концентрационный лагерь Эбензее в Австрии, созданный СС в 1943 г. 
недалеко от Линца, который был частью сети концлагеря Матхау-
зена. Из-за нечеловеческих условий труда и жизни в этом лагере 
он считался одним из худших нацистских концентрационных лагерей 
по уровню смертности заключенных. За 16 месяцев его существования 
там погибли около 9 тыс. человек. Несмотря на тяжелейшие условия, 
в лагере Эбензее существовал подпольный международный комитет 
сопротивления; в частности, знаменитый советский разведчик Лев 
Ефимович Маневич (1898–1945), позднее удостоенный звания Героя 
Советского Союза, был одним из руководителей лагерного подполья.

Основатель и руководитель Союза советских патриотов в Белгра-
де Фёдор Высторопский погиб в концентрационном лагере Эбензее 
21 апреля 1945 г.

К сожалению, его имя так и не вошло в пантеон советских героев 
русского зарубежья. За последние годы о некоторых из них сняты 
художественные и документальные фильмы, написаны повести, пу-
бликуется эпистолярное наследие, однако в целом память о тысячах 
соотечественников – участниках европейского Сопротивления и се-
годня остается не слишком востребованной. Их имена, дела и дни 
продолжают оставаться на периферии современного российского 
общественного сознания, а героический дискурс о русских бело-
эмигрантах – участниках антифашистского Сопротивления в Европе 
в годы Второй мировой войны так и не стал имманентной частью 
общенационального исторического нарратива. 
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