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2. Эмигранты

Старая русская эмиграция в основном проживала в Европе, но ее 
центр —  Берлин, где стоимость жизни была достаточно невысокой, 
уже в 20-е г. уступил место Парижу. Если в 1922 г. в Германии нахо
дилось 600 тысяч эмигрантов, то в 1923-м — 400, в 1924-м — 500, в 
1925-м — 250, в 1928-м — 150 и в 1934-м — 50 тыс.

Тяжелая инфляция 1923 г. и улучшение отношений между Герма
нией и Советским Союзом но Раппальскому договору 1922 г. заста
вили русских эмигрантов искать более гостеприимное убежище во 
Франции, в ее культурном, общественном и политическом центре.

Достаточно сказать, что к концу 20-х г. во Франции проживало 
до 40% всей эмиграции. Кроме Германии и Франции много русских 
эмигрантов проживало в Югославии, Чехословакии, Польше, Болга
рии, в Прибалтике и на Дальнем Востоке. К сожалению, до сих пор 
нет точных данных о количестве беженцев из России в годы Граж
данской войны. Однако, по некоторым источникам, эта цифра состав
ляет два миллиона человек, что подтверждается и информацией Аме
риканского Красного Креста на 1920 г. —  1 964 000.

Только эвакуация Русской Армии генерала Врангеля из Крыма в 
ноябре 1920 г. привела в Константинополь на 126 кораблях 145 693 че
ловека, не считая судовых команд, в том числе 50 тыс. чинов армии и 
6 тыс. раненых.

Командование армии, оказавшись за границей, борьбу с больше
визмом не считало законченной и всеми силами стремилось сохра
нить личный состав для будущих «сражений». Но оказавшись в тя
желом положении, когда начались массовые заболевания и у тысяч 
людей открылся туберкулез в острой и быстро прогрессирующей фор
ме (на февраль 1921 г. численность армии составила 48 319 человек, 
среди которых половина были офицеры), П.Н. Врангель пришел к 
мысли сохранить армию в «полускрытом виде». Тем более что поло
жение офицеров и вне армии было не намного лучше. Им приходи
лось работать продавцами газет, посудомойками, грузчиками, черно
рабочими и т.д.

1922— 1924 гг. стали критическими в судьбе офицеров эмигран
тов. Армия не могла больше существовать как вооруженная сила, хотя 
бы в связи с тем что все трудоспособные военнослужащие находи
лись на собственном содержании.

Приказом №82 от 8 сентября 1923 г. офицерские союзы и обще
ства зачислялись в состав армии и передавались под руководство пред
ставителей Главного командования в соответствующих странах.



А почти через год—  1 сентября 1924 г. было объявлено о создании 
Русского общевоинского союза (РОВС), который включал в себя всех 
солдат и офицеров Белых армий, оставшихся верным идеям Белого 
дела, и главной его задачей стало сохранение офицерских кадров для 
развертывания в будущем новой русской армии.

Организации РОВСа были трех типов:
1) объединяющие кадры войсковых частей 1-го армейского и Дон

ского корпусов, кавалерийской и кубанской дивизий;
2) объединяющие чинов РОВСа, проживающих в одном населен

ном пункте;
3) объединяющие военнослужащих по принадлежности в про

шлом к частям Русской армии, специалистам и родам войск.
В начале 30-х гг. РОВС насчитывал до 40 тыс. членов и имел сле

дующую структуру:
• 1-й отдел (Франция, Англия, Испания, Италия, Швейцария, Гол

ландия, Скандинавские страны, Польша, Египет, Сирия и Персия),
• 2-й отдел (Германия, Австрия, Венгрия и Прибалтика),
• 3-й отдел (Болгария и Турция),
• 4-й отдел (Югославия, Греция и Румыния),
• 5-й отдел (Бельгия и Люксенбург),
• 6-й отдел (Чехословакия),
• Дальневосточный отдел (Китай),
• Военно-морской союз, объединяющий офицеров флота.
После смерти генерала П.Н. Врангеля РОВС возглавляли ге

нералы А.П. Кутепов (1928— 1930), Е.К. Миллер (1930— 1937), 
Ф.Ф. Абрамов (1937— 1938) и А.П. Архангельский (1938— 1957).

Кроме РОВСа долгое время существовали различные объедине
ния и комитеты бывших «добровольцев».

В 1925 г. врангелевский «Русский совет» подсчитал, что количе
ство русских беженцев, которых можно поставить «под ружье» в Гер
мании, Франции, Югославии, Греции, Турции, Китае, Латвии, Чехос
ловакии, Болгарии, достигало 1 млн 158 тыс. человек. Но такое ко
личество преданных «белой идее» вызывает сомнение.

До Второй мировой войны идея продолжения борьбы с больше
визмом владела умами большинства офицеров, и РОВС в период 20— 
30-х годах был своего рода источником антикоммунистической ак
тивности.

Бывший командир Добровольческого корпуса Александр Павло
вич Кутепов в РОВСе (в Париже) создал специальный боевой отдел 
для подрывной работы внутри России. Его «организация» подгото
вила десятки активных борцов с советским режимом, переходивших
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границу и действовавших на советской территории. В основном это 
были молодые офицеры, произведенные в Белой армии из юнкеров, 
и выпускники зарубежных русских кадетских корпусов. У Кутепова 
были свои «окна» в Советский Союз. Его агенты, например, в июне 
1927 г. совершили поджог общежития работников ОГПУ на малой 
Лубянке. После этого они пытались бежать за границу, но, окружен
ные чекистами в Смоленской области, застрелились.

О «Кутеповской» организации на суде после войны рассказывал 
П. Краснов: «Романов (великий князь Николай Николаевич, дядя Ни
колая II) заявил, что он пригласил меня во Францию для организации 
совместного с ним антисоветского похода против СССР... В реально
сти этого похода я не сомневался и охотно приступил к его осуществ
лению. В первые дни пребывания у Романова я составил воззвание к 
казакам о необходимости жертвовать деньги в казну великого князя 
для организации похода и проведения подрывной работы против 
СССР, а в начале декабря 1923 г. нами был создан специальный штаб 
для разработки конкретного плана борьбы...» В штаб, возглавляемый 
Романовым, входили генералы Кутепов, Головин, Хольмсен и другие.

Белогвардейские организации готовили кадры для проведения 
подрывной работы. Сам Кутепов разрабатывал методы и способы за
сылки в СССР диверсантов, террористов и шпионов и впоследствии 
при участии генерала Краснова активно проводил свой план в жизнь.

Например, в Советский Союз с террористическими заданиями 
неоднократно пробирался бывший офицер царской армии Ларионов. 
Несколько раз перебрасывалась для сбора шпионских материалов и 
проведения террористических и диверсионных актов группа во главе 
с женой офицера — Захарченко-Шульц.

Но советской разведке удалось не только ввести своих агентов в 
РОВС, но и со временем поставить их там на ответственные посты.
Все началось в далеком 1921-м, когда с ноября по апрель 1927 г. орга
нами ОГПУ велось агентурное дело под названием «Трест», основ
ными назначением которого являлась разработка РОВС. В целях обес
печения агентурного проникновения в монархические эмигрантские 
круги за границей и в разведки многих иностранных государств орга
нами ОГПУ было слегендировано существование на территории 
СССР нелегальной организации под названием «Монархическое объе
динение Центральной России» (МОЦР).

Советская разведка принимала все меры к тому, чтобы предста
вить МОЦР за границей как мощную заговорщическую шпионскую 
организацию, охватывающую значительную часть командного состава 
РККА и способную возглавить кон янк-волтоциппныч- силы и tm.pi ■ «■
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нуть Советскую власть. «Создание» такой организации имело целью 
способствовать получению данных о белоэмигрантских воинских 
формированиях, их планах, а также для дезинформации иностран
ных разведок и пресечения деятельности их агентуры на территории 
СССР.

С 1924 но 1930 г. велась еще одна агентурная разработка «Син
дикат-4». ОГПУ легендировало перед белоэмигрантами и иностран
ными разведками существование на территории СССР нелегальной 
«Внутренней российской национальной организации» (ВРНО) с цен
тром в Москве, которая ставит своей целью свержение советской 
власти.

В январе 1930 г. агенты ОГПУ Попов и Де-Роберти были направ
лены в Берлин, где встречались с Кутеповым и другими видными бе
лоэмигрантами, а также членом германского рейхстага Бангом и бер
линским уполномоченным «Стального шлема» майором Вагнером. 
Все эти лица обещали оказывать помощь мнимой «ВРНО».

В воскресенье 26 января в 10.30 утра генерал Кутепов вышел из 
своей парижской квартиры на улице Русселэ, сказав жене, что идет в 
церковь Галлиполийского союза на улице Мадемуазель и вернется 
домой к завтраку в час дня. Домой он так и не вернулся, и «Синди- 
кат-4» прекратил свое существование. Агенты ОГПУ были заподоз
рены в причастности к исчезновению белого генерала. Коллеги Ку- 
тепова не ошиблись.

В то время в недрах советской разведки существовала Особая 
группа, или «Группа Яши» (более десяти лет она возглавлялась Яко
вом Серебрянским). В ее задачу входило создание резервной сети не
легалов для проведения диверсионных операций в тылу противника 
в Западной Европе, на Ближнем Востоке, Китае и США в случае вой
ны. Сам аппарат состоял из двадцати оперработников, отвечавших за 
координирование деятельности закордонной агентуры. Остальные 
сотрудники работали за рубежом в качестве нелегалов. Тем не менее 
руководство ОГПУ по выбору использовала как Особую группу, так 
и Иностранный отдел для проведения особо важных операций, в том 
числе диверсий и ликвидации противников СССР за рубежом. Имен
но люди из «Группы Яши» организовали похищение в Париже гене
рала Кутепова.

Следующим был генерал Миллер...
Таким образом, в 20-е годы благодаря действиям советской раз

ведки удалось перехватить каналы связи иностранных разведок и бе
лой эмиграции, а также наблюдать за планами противника, дезинфор
мировать его и, умело маскируясь, проникнуть в лагерь эмиграции.



Советской разведке удалось нейтрализовать кутеиовскую организацию, 
убедив ее руководителей в том, что «террор и диверсии» вредно отзо
вутся на подпольной организации внутри России. Уже во второй поло
вине 30-х годов, в преддверии мировой войны, многим эмигрантам ста
ло ясно, что Германия и западные демократии постараются разрешить 
острые противоречия, возникшие между ними, за счет СССР. По пред
ложению П.Н. Милюкова, в Париже возникла инициативная группа по 
созданию так называемого «оборонческого движения» в составе Алек
сеева, Грекова, Лебедева, Пилипенко, Слонима, Ширинского, Петрова, 
которых поддержал Д.И. Деникин. Это движение ставило целью «объе
динять эмигрантов и содействовать в меру возможностей делу обороны 
России». Однако в Москве не ионимали патриотических порывов быв
ших соотечественников. Начальник Разведуправления РККА комкор М.С. 
Урицкий докладывал руководству страны: «Это движение можно счи
тать фактором разложения в эмигрантской среде...»


