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УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

А.М. АГАФОНОВ-ГЛЯНЦЕВ (1920–2009) 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ РОССИИ, 

ФРАНЦИИ, ГЕРМАНИИ1

Русские эмигранты раньше прочувствовали тяготы и лишения Второй миро-
вой войны. Сначала в соответствии с законодательством государства прожива-
ния, к которому испытывали признательность за приют, они были призваны в 
армию. И надо сказать, что зачастую этот призыв воспринимался как должное, а 
многие шли и добровольцами.

Затем после оккупации страны проживания — Франции или Югославии, на-
пример, — последовало интернирование в лагеря для военнопленных, а после на-
падения Германии на Советский Союз — новые преследования сочувствующих по 
обвинению в шпионаже. И это на фоне преследования евреев, коих среди выход-
цев из России было много. В то же самое время другая активная группа русских 
эмигрантов уже договаривалась с новой властью, чтобы заручиться поддержкой, 
получить помощь (желательно материальную) и устроиться лучше прежнего. 
Пораженческое крыло при этом активно использовало патриотические лозунги 
борьбы за национальную Россию.

После окончания Второй мировой войны оборонческое крыло русской эми-
грации было охвачено бурными чувствами и стремилось получить советский 
паспорт и вернуться на родину. Пораженцы же заметали следы, уезжали в поис-
ках укромного места, куда бы не смогла дотянуться рука правосудия. А у тех, кто 
активно принимал участие в борьбе против национал-социализма, затеплилась 
надежда на возможное примирение и воссоединение с родиной. 

Однако в Советском Союзе их не ждала теплая встреча. Многие русские эми-
гранты, а вместе с ними советские пленные и остарбайтеры оказались в советских 
лагерях по обвинениям в шпионаже и измене родине. В 1953–1954 гг. многие выш-
ли из тюрем по амнистии после смерти И.В. Сталина, а в 1970-х гг. прошла волна 
реабилитаций. Однако недоверие оставалось, социальное давление не ослабева-
ло, и примирения так и не произошло.

Яркий пример  — жизнь Александра Михайловича Агафонова (Глянцева). 
О нем написано немало публикаций [Полян 2015; Черкашин 2010]2 и снято не-
сколько фильмов3, но наиболее ярко и подробно о его судьбе можно узнать из 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ (проект №19-78-00085 «Русская эмиграция 
между “старой” и “новой” родиной в условиях Второй мировой войны: проблемы идентичности и патрио-
тизма»).

2 BDIC La Contemporaine. Carton 1. Chemise 8; Carton 2. Chemises 1, 2.
3 Ibid. KV 1614, fi lms 1–4.
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автобиографической повести «Записки бойца Армии теней» [Агафонов (Глянцев) 
1998; Агафонов-Глянцев 2007]. 

Остановимся на важных для понимания проблемы вехах его жизни. А.М. Ага-
фонов родился в 1920 г. в Крыму и провел все детство с бабушкой, которую звал 
мамой, в Харькове, тогда как родители были эвакуированы с армией П.Н. Вранге-
ля. Они осели в Белграде, куда через Международный комитет Красного Креста 
выписали сына. По воспоминаниям А.М. Агафонова, по приезде в 1927 г. он на-
звал их «товарищ мама» и «товарищ папа», а за свое советское прошлое и совет-
ский паспорт получил прозвище «большевичок». Мальчик активно включился в 
жизнь русской диаспоры. Впоследствии он так вспоминал те годы: «Я стал по-
нимать, сколько прошло мимо меня такого, что не дало угаснуть искре русскости, 
а неистовые вихри жизни лишь сильней раздули ее жар... Немало помогли этому 
Плетневская 1-я русско-сербская гимназия, среда преподавателей и гимназистов, 
организация русских скаутов — юных разведчиков, церковь, традиции. Никакой 
политики, кроме одной, — воспитания любви к Родине, к ее культуре, развитие 
чувства долга и благородства...» [Агафонов (Глянцев) 1998, с. 404].

В сентябре 1940 г. А.М. Агафонов «был зачислен курсантом 68-го класса Низ-
шей школы Военной академии Королевства Югославия»4. Именно там его и за-
стала Апрельская война, так называемая операция «Наказание» фашистской 
Германии против бывшего союзника. После капитуляции курсанты оказались в 
плену, где при распределении Александр Агафонов остался с сербами: «В Панчево 
объявили: “Хорваты, босанцы, македонцы, словенцы, русские! Выйти из строя!” 
Я почувствовал себя сербом, подданным страны, которая дала нам убежище, при-
няла в свое лоно, и остался с друзьями. Так же поступили и все другие русского 
происхождения! По-братски поделим чашу скорби!» [Агафонов (Глянцев) 1998, 
с. 64]. Хотелось бы отметить, что при этом он не переставал осознавать себя рус-
ским, но чувство солидарности после пережитого на первый план выдвинуло не 
этничность, а гражданскую позицию. Это подтверждает тезис об изменчивости 
самоидентификации в зависимости от обстоятельств — как внешних, так и вну-
тренних. 

Далее последовало содержание в лагерях для военнопленных: Дединье, Пан-
чево, Секелаж, Трир (Шталаг XII-D), Саарбрюкен, Шталаг XII-F в Лотарингии. 
Именно там, в Лотарингии, в селе Ремельфинген группе, в которой был А.М. Ага-
фонов, удалось завязать контакты с местными французскими ребятишками-под-
ростками Полем Негло и Жеромом Мурером, проявившими сочувствие и помог-
шими организовать побег, совершенный в августе–сентябре 1941 г. Эта помощь, 
как и помощь встреченных беглецами людей (разных национальностей: и фран-
цузов, и поляков, и греков), укрепила в мысли продолжать борьбу против нациз-
ма. Впрочем, у них и не было другого выхода, как присоединиться к подполью, 
к французскому подполью, которое с самого начала было многонациональным 
и разношерстным. По воспоминаниям А.М. Агафонова: «Мы были уверены, что 
нас всюду примут с распростертыми объятиями: идет война, и солдаты нужны. 

4 Ibid. F delta 2190. Carton 1. Chemise 1. P. 8.
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Мы будем драться за свободу многих стран: Югославии, Франции, Польши, Гре-
ции, России... против их, против нашего общего врага  — фашизма-агрессора» 
[Агафонов (Глянцев) 1998, с. 115]. Так формируется новая идентичность.

Окунувшись в подпольную работу, А.М. Агафонов и участвовал в саботаже 
на немецком заводе, и обучал обращению с оружием новобранцев маки, и соби-
рал разведданные, не раз оказывался на волосок от смерти. Был арестован в июле 
1943 г. в рамках акции СД под кодовым названием «Меершаум» («Морская пена») 
по распоряжению начальника Службы безопасности Парижа. После следствия с 
пристрастием был переведен в пересыльный лагерь Компьень и отправлен в Бу-
хенвальд5.

Там он встретил знакомых по французскому подполью югославов, познако-
мился с немецким антифашистским движением, работал санитаром и пытался 
облегчить участь узников. При первой возможности, не без помощи лидеров 
немецких антифашистов, заключенному № 44445 удалось бежать и окунуться в 
жизнь «пиратов» Кельна. Здесь А.М. Агафонова жизнь свела с советскими воен-
нопленными, и окончание войны он встретил с ними. Органы советской контр-

5 Arolsen Archives, 1.1.5.3 Individuelle Unterlagen Männer Buchenwald / ALEXANDR GLANTZOW, Bild 
5953074. URL: https://collections.arolsen-archives.org/archive/5953069/?p=1&s=Glantzow&doc_id=5953074 
(дата обращ. 25.02.20)

Личная карточка узника Бухенвальда А.М. Агафонова (Глянцева). 
29 января 1944
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разведки были озабочены поисками шпионов, так что А.М. Агафонов, оказав-
шись в советской зоне оккупации, снова попал в лагерь, и снова в Бухенвальд, 
к тому времени переименованный в спецлагерь НКВД СССР № 2. Только теперь 
заключенными были советские перемещенные лица и немецкие национал-социа-
листы, включая детей. 

Находясь на допросах у советского следователя и впоследствии в органах 
Смерша и МГБ, А.М. Агафонов пришел к следующим выводам: «Раньше, там, ког-
да дрался, я знал, на что и за что иду: они — враги, и я им враг! И все было пра-
вильным: и пытки, и суды, и приговоры... или просто пытки и перспектива унич-
тожения без суда и приговора, Бухенвальд... Все было правильным, всего этого я 
был достоин, как злостный враг, от врага и получал по заслугам. А здесь?! Зачем и 
сколько можно терпеть?» [Агафонов (Глянцев) 1998, с. 430-431].

С точки зрения советского государства А.М. Агафонов был подозрительным 
социально опасным элементом. Сначала он проживал на спецпоселении в Респу-
блике Коми, где в 1949 г. был арестован и осужден по ст. 7-35 УК РСФСР на 5 лет6. 
28  марта 1953  г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амни-
стии», на основании которого А.М. Агафонов был освобожден в марте 1954 г., за 
два месяца до окончания срока заключения.

Начиная новую жизнь, он с репутацией бывшего зека испытывал социальное 
давление, но не сдавался, а стремился найти свое место, получить образование 
и в дальнейшем добиться признания своего прошлого. В 1962 г. ему был вручен 
советский паспорт, а вместе с ним и все права советского гражданина. В 1965–
1971 гг. он обучался на филологическом факультете Одесского государственного 
университета7, но по специальности не работал. А.М. Агафонов учительствовал 
в школах Крыма, где организовал Клуб интернациональной дружбы. С  его по-
мощью он искал свидетелей своего прошлого, которые могли бы подтвердить его 
участие во Второй мировой войне. В 1967–1968 гг. его письмо мэру Лотарингии 
имело резонанс и во французской, и в советской печати [Chombarts 1967; L’ancien 
offi  cier 1967; Alex, l’évadé de Sarreguemines 1968; Les résistants en culottes courtes 
1968; Cuny 1968; Шерешев 1968]. Он нашел Поля Негло и Жерома Мурера, встреча 
же состоялась только в 1987 г., когда наконец было получено разрешение на выезд. 
Об этой встрече лотарингское региональное телевидение даже сняло небольшой 
сюжет8.

Тем временем в 1970–90-х гг. вышли в свет публикации, посвященные борь-
бе русских эмигрантов и советских граждан в рядах европейского движения Со-
противления в отечественных и зарубежных изданиях, причем как в научных 
журналах, так и в средствах массовой информации. Эти люди воспринимались и 
воспринимаются героями, заслуживающими признания и уважения за стойкость, 
мужество, борьбу за добро и справедливость. Но зачастую только на бумаге и по 
случаю.

6 BDIC La Contemporaine, F delta 2190. Carton 1. Chemise 1. P. 37.
7 Ibid. P. 21.
8 Ibid. KV 1613. Disque 1.
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Что же касается государственной политики, то в 1970-х гг. в СССР прошла 
волна реабилитаций политических заключенных. 28 сентября 1973 г. определени-
ем Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР был реаби-
литирован и А.М. Агафонов. В октябре того же года из Верховного суда пришло 
разъяснение, что по существующему законоположению ему как реабилитиро-
ванному могут зачесть в трудовой стаж время пребывания в местах лишения 
свободы, но подтвердить факты службы в армии и участия в войне может лишь 
военное ведомство9. В 1981 г. А.М. Агафонов обратился в Крымский областной 
военкомат для получения статуса участника войны, к заявлению были приложе-
ны и свидетельства соратников по подпольной борьбе. Ответ был получен в ноя-
бре 1984 г.: «В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 907-78 г. 
удостоверение участника войны выдается только лицам, которые участвовали в 
боевых действиях по защите СССР»10. У  А.М. Агафонова же было только сви-

детельство Международной службы 
розыска о том, что он был солдатом 
Югославской армии11.

Выйдя на пенсию, А.М. Агафо-
нов переехал в Колпино под Санкт-
Петербургом, где в 1990  г. получил 
удостоверение реабилитированного, 
подтверждавшее, что он имеет право 
на льготы, предусмотренные реше-
нием Исполкома Ленсовета № 281 от 
26  марта 1990  г. «Об оказании помо-
щи реабилитированным гражданам, 
пострадавшим от незаконных ре-
прессий». Льготы приравнивали его 
к инвалидам Великой Отечественной 
войны.

В 1991  г. А.М. Агафонов выехал 
во Францию на встречу с соратника-
ми по подпольной борьбе и принял 
решение остаться там, среди близких 
ему людей. По совету друзей 25 июля 
1991 г. А.М. Агафонов написал пись-
мо президенту Франсуа Миттерану 
с просьбой остаться во Франции на 
постоянное место жительства12. По-
лучив статус политического бежен-

9 BDIC La Contemporaine. F delta 2190. Carton 1. Chemise 1. P. 31.
10 Ibid. P. 45.
11 Ibid. P. 25.
12 Ibid. P. 52.

Справка о статусе узника Бухенвальда, выда-
на архивной службой Национального мемори-
ального музея Бухенвальд. 16 октября 1990.

BDIC La Contemporaine. F delta 2190. Carton 1. 
Chemise 1. P. 49
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ца, А.М. Агафонов лишился советского гражданства, а вместе с ним и пенсии, и 
статуса реабилитированного. В новой среде нужно было заново доказывать свое 
участие в движении Сопротивления, а кроме того, встал и вопрос о получении 
материального довольствия.

24 июня 1992 г. А.М. Агафонов обратился к федеральному министру внутрен-
них дел ФРГ о возможности получения компенсации за период Второй мировой 
войны как военнопленный Югославской армии. В  октябре 1992  г. был получен 
ответ от Министерства финансов. Согласно общему международному праву тре-
бования о возмещении ущерба, причиненного воюющей державой, могут быть 
предъявлены только государством к государству. Отдельные пострадавшие могут 
получить компенсацию только от своего родного государства в соответствии с 
действующими льготами. Немецкие законы не предусматривают компенсацион-
ных выплат иностранным гражданам в таких случаях. По соответствующим дого-
ворам 1956 и 1973 гг. экономическая помощь Югославии от ФРГ уже была оказана. 

Советский Союз правительственной декларацией от 22 августа 1953 г. от до-
полнительных репараций от Германии отказался. Согласно международному 
праву этот отказ распространяется и на Российскую Федерацию как правопре-
емницу Советского Союза, а также 
на другие государства  — преемники 
Советского Союза и на всех граждан 
этих государств. Однако правитель-
ства Германии и бывшего Советского 
Союза летом 1991 г. начали перегово-
ры по вопросу о компенсации совет-
ским гражданам, пострадавшим от 
национал-социалистических мер пре-
следования во время Второй мировой 
войны. С 1993 по 2011 г. действовало 
государственное учреждение «Фонд 
взаимопонимания и примирения», 
которое распределяло в России не-
мецкую и австрийскую финансовую 
помощь жертвам нацизма: узникам 
концлагерей и лицам, привлекавшим-
ся к принудительному труду. В даль-
нейшем такая помощь оказывалась 
через частные фонды, но А.М.  Ага-
фонов, как политический беженец, на 
эту поддержку рассчитывать не мог, 
как и на статус участника Великой 
Отечественной войны. Закон «О  ве-
теранах» был принят в РФ уже после 
его отъезда, в декабре 1994  г., с тех 
пор документ претерпел значитель-

Справка о статусе военнопленного, выдана 
Центральным агентством розыска Междуна-
родного комитета Красного Креста. 30 авгу-

ста 1972.
BDIC La Contemporaine. F delta 2190. Carton 1. 

Chemise 1. P. 29



58

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ,,,

ные изменения и в последней редакции к участникам Великой Отечественной 
войны относит в том числе и «лиц, принимавших участие в боевых действиях 
против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, 
подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой 
Оте чественной войны на территориях других государств» (Федеральный закон от 
12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О ветеранах»).

Параллельно в 1992–1996 гг. Агафонов ходатайствовал о признании статуса 
депортированного-сопротивленца (Carte de Déporté-Résistant), но французский 
министр по делам ветеранов и жертв войны неоднократно в этом отказывал.

Что касается Германии, именно там при жизни А.М. Агафонов опубликовал 
свои воспоминания, хоть и в довольно вольном переводе [Agafonow 1993], рас-
пространял их сам, русскоязычную рукопись отправлял в библиотеки Крыма, 
выступал с публичными чтениями среди немецкой молодежи, старался ежегод-
но посещать встречи бывших узников Бухенвальда в Баварии. Именно в Герма-
нии вышел первый телевизионный фильм об А.М. Агафонове в 1995 г. (реж. Отто 
Альбрехт). В Германии же была создана Ассоциация Александр Агафонов, оказы-
вавшая ему материальную поддержку. Бесспорно, та позиция покаяния, которую 
занимает прежде всего немецкая общественность и которую поддерживают офи-
циальные власти, беспримерна по своей сути и масштабам.

Как можно было убедиться, в разных странах разные меры поддержки ве-
теранов Второй мировой войны, разный статус, разное отношение. Безусловно, 
государственная политика связана с понятиями национальности и гражданства. 
В итоге закономерно встает вопрос — кому же нужны наши космополиты? Вот уж 
воистину борцы «армии теней». Кто и как сохранит память о них?

С одной стороны, канонизирована как преподобномученица мать Мария, с 
другой — многие герои антифашистской борьбы остаются безымянными для сво-
их соотечественников, и даже наметилась тенденция устанавливать мемориалы в 
честь борцов против коммунизма (то есть мемориальные доски или монументы 
тем, кто сотрудничал с Гитлером). В последнем случае эти бойцы позиционируют-
ся как борцы за национальную идею.

Еще в 1936 г. на обсуждении проекта устава оборонческого движения в среде 
политически активной русской эмиграции во Франции ставился вопрос о том, на 
чью сторону встанет русская эмиграция. «Планы враждебных России держав к 
началу 1936 года выяснились с совершенной очевидностью. В этих планах Россия 
рассматривается как объект колониальной политики, необходимый для наций, 
якобы более достойных и цивилизованных. Более или менее открыто говорит-
ся о разделе России, подобно тому как разделена была некогда Польша. Врагами 
России поддерживаются всякие сепаратистские движения, возможные в многона-
циональной стране в революционный период ее жизни. И во имя борьбы с суще-
ствующим в России правительством некоторые круги эмиграции открыто соли-
даризируются со всеми этими вражескими планами, надеясь ценою раздробления 
родины купить себе возможность возврата в нее и захвата в ней государственной 
власти. Такое положение дел ставит перед эмиграцией вопрос об исполнении ею 
морального долга по отношению к родной стране. Это вопрос совести каждого 
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эмигранта: с кем он? С врагами ли его страны, преследующими цели ее раздела, 
или с нею?» Недвусмысленно звучал тезис о том, что «деятельность пораженче-
ских кругов является предательской и преступной; что никогда Россия не простит 
этого предательства, независимо от того, какими мотивами оно вдохновляется»13. 

Однако с момента написания этих слов прошло более восьмидесяти лет, а в 
России число мемориалов и памятников именно пораженцам заметно превалиру-
ет над коммеморативными акциями в отношении героев антифашистской борь-
бы из среды русской эмиграции. И те и другие устанавливаются, как правило, по 
частной инициативе. Но переименование улиц и учебных заведений напрямую ка-
сается государственной политики РФ и военно-патриотического воспитания мо-
лодежи. При формировании исторической памяти важно правильно расставлять 
акценты, чтобы идеалом был не махровый национализм, а универсальные ценно-
сти гуманизма. В этом смысле выявление, сохранение и распространение сведений 
о героях Сопротивления русского происхождения имеет стратегическое значение.

Сокращения

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
СД — Служба безопасности рейхсфюрера СС
СМ — Совет министров
Смерш — «Смерть шпионам!», органы советской контрразведки
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
УК — Уголовный кодекс
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза

BDIC — Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (Нантер, Франция)
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