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В результате революционных событий 1917 г. и последовавшей за ними

Гражданской войны в период с 1919 по 1923 г. пятью волнами 41-44 тыс.

русских беженцев приехали в Королевство сербов, хорватов и словенцев

(Королевство СХС, с 1929 г. — Королевство Югославия) [1, с. 186 ; 2—4].
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Из них около 10 тыс. в 1920-х гг. осели в столице страны Белграде 

[1, с. 218], где жили 111 тыс. человек [5, с. 21], т. е. на тот момент каж-

дый десятый житель столицы был русский. Этот факт иллюстрируют вос-

поминания агронома-селекционера Института агрономических исследова-

ний в г. Нови Саде С. А. Кисловского: «Одним словом, в период 1921—

1925 гг. — пока я учился — Белград был почти русский город. Живя в рус-

ском студенческом общежитии, слушая лекции, которые читали русские 

профессора, обедая в русских ресторанах, пользуясь русской библиотекой, 

наслаждаясь оперой на русском языке, ужиная в ресторанах под звуки ба-

лалаек и русских песен, невольно забывал, что нахожусь вдали от родины» 

[6, с. 139]. 

Находясь вдали от родной земли, русские сохранили свои традиции, 

обычаи, в том числе культуру чтения: в новой среде стали открывать пуб-

личные, общественные библиотеки, читальни [2]. Библиотеки создавали 

русские колонии [3, с. 85], различные эмигрантские общества, организации, 

учреждения в Королевстве СХС [7, с. 167]. Так, уже в начале 1920-х гг., не-

смотря на то, что беженцы приезжали в страну с 1919 по 1923 г. [1, с. 135], 

только в столице Королевства работали несколько русских библиотек. По 

данным, опубликованным в адресной книге города Белграда на 1922 г., 

из шести библиотек, которые работали в столице, три, т. е. 50 %, были рус-

скими [8, с. 135]. В 1924 г. это соотношение было 2 : 5 — 40 % [9, с. 308]. 

К тому же, они были еще и богатыми: в 1920-е гг. общий книжный фонд 

десятка русских библиотек, находившихся лишь в Белграде, составлял  

более 200 тыс. экземпляров. Для сравнения в тот же период фонд Нацио-

нальной библиотеки в столице Югославии содержал 212 тыс. экземпляров 

[10, с. 37]. 

Особо ценной библиотекой была Русская публичная библиотека [3, с. 85]. 

Она начала свою историю в 1920 г. в Белграде [3, с. 33] и стала «крупней-

шим русским национальным книгохранилищем» [11, с. 83], второй русской 

зарубежной библиотекой по количеству книг после Тургеневской в Париже 

[12]. Ее основателем стал Всероссийский союз городов [2, с. 370], в основу 

фонда библиотеки легли пожертвованные одной сербкой 100 русских книг 

[13]. Библиотека располагалась в помещениях Всероссийского союза горо-

дов в центре Белграда, была открыта для читателей с 14.00 до 18.00 по буд-

ням [8, с. 135]. Абонементное обслуживание было платным: в 1924 г. на 

абонемент выдавалось до 50 книг в месяц, данной услугой пользовались 

около 1,5 тыс. человек. Коллективный абонемент стоил пять динаров в ме-

сяц с книги при залоге 150—200 динаров. При этом библиотека даже 

предоставляла возможность отправки книг в провинцию, осуществляемой 

за счет абонента [12]. 

В тот период библиотеку ежедневно посещали от 150 до 300 человек, 

в том числе сербы [12]. В Белграде тогда не было публичных библиотек 

[14, с. 3]. Да и посещаемость крупнейшей Национальной библиотеки была 

низкой. Об этом свидетельствует отчет о результатах месячного пребыва-

ния в Югославии в 1929 г., представленный во Всесоюзное общество куль-

турной связи с заграницей (ВОКС) начальником лесоустроительных работ 

2-го района Уральской области Драгомиром Миловановичем: «Убийствен-

ную статистику дает одна газета о посещаемости Народной библиотеки 

в Белграде, упавшей на значительный процент по сравнению с прошлым 

годом. В городе с 300-тысячным населением, в столице и культурном цен-

тре молодого государства, оказывается, храм книги посетило за год всего 

около 3 600 человек и воспользовалось не более 47 тыс. книг. Как курьез 

сообщил мне один из профессоров университета, что кабинетской библио-

текой за год пользовалось книгами всего два студента» [6, с. 391]. 

В 1922 г. библиотекарем служил Вячеслав Викторович Хомицкий, его 

помощником был Виктор Делов [8, с. 135]. В 1920-х гг. библиотекой руко-
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водил Виктор Диодорович Брянский (1868—1944, Белград) [12], действи-

тельный статский советник, выпускник юридического факультета Москов-

ского университета, товарищ Московского городского головы, почетный 

мировой судья, участник Белого движения [15, с. 272]. В Белграде он стал 

председателем Русской издательской комиссии, а также представителем 

Всероссийского союза городов [16, с. 427]. Библиотекарем одно время яв-

лялся Александр Михайлович Николаев, который сначала работал частным 

чиновником, потом арендовал библиотеку у Союза писателей и журнали-

стов в Белграде. Перед освобождением югославской столицы от фашистов 

в сентябре 1944 г. он эвакуировался в Германию [15, с. 278]. 

В 1922 г. книжный фонд библиотеки составлял 2,5 тыс. экземпляров 

[8, с. 135], но всего за шесть лет он увеличился многократно — до 20 тыс. 

[13, с. 53] Однако учреждение сталкивалось с нехваткой средств — доход 

в размере свыше 7 тыс. динаров за пользование книгами по абонементу не 

удовлетворял потребности библиотеки [12]. Сложная финансовая ситуация 

вынудила Всероссийский союз городов обратиться за помощью в Русский 

культурный комитет [13, с. 53] (по другим сведениям — в Государствен-

ную комиссию по делам русских беженцев [12]) в 1928 г. Русский культур-

ный комитет был создан в том же году как государственное культурное 

учреждение с задачей сохранения и распространения русской культуры, его 

членами стали министры страны, профессора университета [17]. На первом 

заседании члены комитета приняли решение о реорганизации библиотеки 

Всероссийского союза городов и учреждении Русской публичной библио-

теки [18, с. 26]. 

Библиотека поменяла не только свое название, патрона, но и адрес — 

в мае 1928 г. она переехала в здание Сербской королевской академии. С тех 

пор библиотека и читальный зал с газетами и журналами были открыты 

с 10:00 до 19:00 по будням [19, с. 4]. Принятые меры, очевидно, возымели 

результаты: спустя полтора года после реорганизации библиотеки число 

читателей увеличилось до 900 человек [18, с. 27]. Факт высокой посещае-

мости библиотеки подтверждает в своих воспоминаниях лингвист Ирена 

(Ирина) Георгиевна Грицкат-Радулович, которая станет действительным 

членом Сербской академии наук и искусств: «В русской библиотеке бы-

вали мы часто, потому что мои родители регулярно брали оттуда на дом 

книги» [6, с. 204]. Еще более красноречивыми являются слова В. Д. Брян-

ского, который в 1932 г. отметил: «Публичной библиотекой пользуется по-

чти все русское население Белграда. Если русский не состоит подписчиком 

в нашей библиотеке, то обычно существуют какие-либо личные причины 

этому: отдаленность места жительства, близкая связь с организацией, име-

ющей библиотеку и т. д.» [12]. 

1932 г. ознаменовал начало нового этапа в жизни библиотеки, она вновь 

и окончательно поменяет свой адрес. В соответствии с проектом строи-

тельства здания [17] по завершении строительства культурного центра рус-

ской эмиграции — Русского дома имени императора Николая II в Белграде 

[10, с. 40—41 ; 13, с. 46—52 ; 20, с. 123—128 ; 21, с. 185—186 ; 22, с. 211—

220], учреждение переехало туда [10, с. 34 ; 23, с. 5]. 

В 1933 г. библиотека насчитывала 60 тыс. томов, став уже тогда, по сло-

вам В. Д. Брянского, «вторым русским книгохранилищем» после Тургенев-

ской библиотеки в Париже [24, с. 16—17]. Книжный фонд увеличивался за 

счет закупок и приема других библиотек [12]. В учреждении было много 

ценных и редких, даже уникальных, дореволюционных изданий [13, с. 54]: 

библиотека располагала всеми изданиями Товарищества просвещения 

Брокгауза и Ефрона, великого князя Константина Николаевича, Шильдера, 

юбилейными изданиями Сытина и т. п., очень ценной была и детская биб-

лиотека (свыше 1,5 тыс. книг) [12]. 
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В данный период учреждение имело около 1,5 тыс. подписчиков, что 

с членами их семьей составляло около 5 тыс. человек. Ежедневно в среднем 

до 300 лиц посещали библиотеку, выдавалось до 600 книг [24, с. 17]. 

В 1932 г. услуги библиотеки оплачивались из расчета одна книга — 14 ди-

нар в месяц, две — 24 динара, три — 34 динара, а свыше — по 12 динаров 

за каждую. Обычный залог составлял 20 динаров, а за особо ценные и ред-

кие книги мог быть поднят до их стоимости [12]. 

Число посетителей библиотеки продолжало увеличиваться с каждым го-

дом. Как утверждал историк, личный секретарь Сербского патриарха Вар-

навы Владислав Альбинович Маевский, к началу Апрельской войны — 

вторжения Германии, Италии и Венгрии в Югославию в апреле 1941 г. — 

их число составило свыше двух тыс. человек, что, по его оценкам, с их се-

мьями составляло семь-восемь тыс. человек: «Можно сказать, что почти 

весь русский Белград пользовался культурными услугами своей публичной 

библиотеки» [13, с. 53]. Действительно, согласно результатам переписи, 

которую провели в начале оккупации Сербии немцы, в Белграде в июне 

1941 г. проживали около семи тыс. совершеннолетних подданных Россий-

ской империи без другого гражданства [11, с. 24]. Но подписчиками биб-

лиотеки являлись не только русские жители столицы, но и сербы, в том 

числе профессора и студенты. Два читальных зала были заполнены читате-

лями. В одном из них посетители читали газеты и журналы, во втором — 

писатели, ученые и журналисты пользовались особо ценными книгами, ко-

торые не выдавались на дом [7, с. 169 ; 13, с. 52]. В марте 1941 г., по сведе-

ниям корреспондента ТАСС в Белграде, фонд библиотеки составлял 

56 тыс. экземпляров, из которых 
1
/5 составляли советские издания [25]. Ин-

терес русских людей к советским изданиям подтверждает И. Г. Грицкат-

Радулович в своих воспоминаниях: «Они (ее родители. — М. Ж.) немножко 

следили и за советской литературой» [6, с. 204]. 

В годы оккупации Сербии немцами (1941—1944) Русская публичная 

библиотека продолжила свою работу, являясь одним из немногих русских 

эмигрантских учреждений, так как немцы запретили все организации дово-

енного времени: работали еще русская начальная школа, мужская и жен-

ская гимназии в Белграде, несколько студенческих и церковных общежи-

тий, два дома престарелых и Союз русских женщин [15, с. 22]. В данный 

период в библиотеке работали 15 сотрудников. Ежемесячный оборот 

в 1942 г. составлял 26 тыс. динаров, абонентская плата за книгу — 25 дина-

ров. Из 2,5 тыс. постоянных читателей (около 40 % русских жителей Бел-

града, так как в тот же период в столице жили около 6 тыс. русских) еже-

дневно библиотеку посещали в среднем 600 человек [11, с. 83—84]. Дирек-

тором являлся Вячеслав Викторович Хомицкий, после его отъезда из Бел-

града на должность управляющего был назначен полковник Илларион Вик-

торович Федотьев, который перед приходом советских войск выехал в Ав-

стрию [13, с. 54]. По сведениям В. А. Маевского, в данный период Русская 

публичная библиотека ни от кого не получала субсидий и покрывала все 

расходы из собственных средств: «…не было денег, чтобы платить жалова-

нье служащим, не было денег, чтобы возвращать залоги подписчикам; биб-

лиотечная касса была совершенно пуста» [13, с. 54]. Однако учреждение не 

просто продолжало функционировать, но и увеличивало свой фонд за счет 

книг, поступающих из-за ликвидации эмигрантских организаций, а также 

отъезда из Сербии на заработки в Германию семей, оставлявших свои кни-

ги библиотеке. В 1942 г. ее книжный фонд превысил 100 тыс., к лету 

1944 г. — 130 тыс. экземпляров [11, с. 83—84]. В годы Второй мировой 

войны библиотека считалась «крупнейшим русским национальным книго-

хранилищем». 

Освобождение Белграда в октябре 1944 г., приход к власти в стране Ком-

мунистической партии Югославии, которая стала опираться на Советский 
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Союз, ставший ее главным внешнеполитическим союзником, ознаменовали 

начало нового этапа в жизни библиотеки. После окончания оккупации 

(примерно в конце 1944 — начале 1945 г.) заведовал Русской публичной 

библиотекой педагог, бывший директор Первой русско-сербской гимназии 

в столице Югославии Иван Михайлович Малинин. По устному свидетель-

ству вдовы его внука, Малинин спас часть библиотечного фонда, подверг-

нувшегося после освобождения Белграда расхищению и уничтожению [26, 

с. 212, 218]. По словам настоятеля русской церкви Св. Троицы в Белграде 

протоиерея Иоанна Сокаля, все помещения Русского дома были «закрыты-

ми без всякого надзора и заботы о них. Закрыты были они внезапно; вслед-

ствие этого поправки повреждений, полученных во время уличных боев, не 

были проводимы, и здания эти остались незащищенными против зимних 

непогод. Многократные обращения к сербским властям и различным обще-

ственным организациям остались пока безуспешными. Не застекленные 

окна не предохранят их от холода, снега и дождей, подземные воды зали-

вают подвальные помещения; водопроводные трубы лопнули с первыми 

морозами» [27, с. 203]. 

В данный период библиотека некоторое время выдавала книги [13, с. 54]. 

Однако в январе 1945 г. перед Национальным комитетом освобождения 

Югославии (первое временное революционное правительство страны) со-

ветской стороной был поставлен вопрос о передаче СССР дома бывшего 

русского императорского посольства в Белграде и двух зданий (вместе с их 

библиотеками), построенных на участке земли, «принадлежащем Совет-

скому Союзу», — Русского дома и детского дома Российского общества 

Красного Креста (старой организации) [28, л. 75 ; 29, с. 359—360]. После-

довал ремонт здания Русского дома, который длился до декабря 1945 г. 

[29, с. 360] По сведениям сотрудника библиотеки Д. А. Асеева, после того, 

как Русский дом был передан СССР, запретили выдачу книг из Русской 

публичной библиотеки, персонал разогнали: «Двери ее не запирались, 

у входа лишь стоял югославянский партизан с винтовкой, который не про-

пускал туда штатских» [13, с. 54]. Тем не менее в 1946 г. библиотеку вновь 

открыли для советских служащих и русских. Но представители русского 

зарубежья записываться в библиотеку не стали. «Изо всех прежних бо-

гатств для чтения были выделены лишь несколько тысяч книг — исключи-

тельно советских изданий, преимущественно пропагандистского характера, 

и немного иностранных классиков в дореволюционных изданиях. Осталь-

ные книги лежали под замком», — писал Асеев [13, с. 55]. Протоиерей 

Иоанн Сокаль утверждал, что после того, как советские военные власти 

увезли определенное количество книг из библиотеки, она находилась 

«в состоянии большого беспорядка» [27, с. 203]. 

Библиотека была разобрана в 1947 г. [13, с. 55] В ноябре того же года 

МИД СССР информировал посольство в Югославии о том, что «для ока-

зания помощи в разборе библиотечного фонда библиотеки Русского дома  

в Белграде направляется библиограф по политической литературе  

тов. Макарова» [30, л. 24]. В телеграмме указывалось и то, что Горлит со-

гласился командировать двух человек с целью разбора остальной литерату-

ры, «но не решен вопрос, за счет какой организации могут быть команди-

рованы эти два человека» [30, л. 24]. Через неделю директор Дома совет-

ской культуры — бывшего Русского дома — Анатолий Калинин сообщил 

председателю правления ВОКС, что при помощи присланных Министер-

ством иностранных дел работников в основном политическая литература 

фонда была разобрана, также упоминалось, что были необходимые работ-

ники для разбора остальной литературы [30 л. 25]. 

После того, как в Доме советской культуры (неофициально) открыли 

библиотеку, фонд которой включал малое количество книг, полученных от 

ВОКС, а также книги, отобранные из фонда библиотеки Русского дома, 
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в декабре 1947 г. Калинин сообщал, что из найденных «под большим слоем 

грязи» 60-70 тыс. книг он уже отправил в СССР один вагон книг, представ-

лявших архивистскую и культурную ценность, и готовит отправку еще од-

ного. По оценкам директора учреждения, из 8-10 тыс. произведений ино-

странной литературы половина имела особую ценность. Калинин утвер-

ждал, что 15-20 тыс. книг могли бы использоваться для библиотеки Дома 

советской культуры, при том что 50 томов сожгли [31, с. 36]. Таким обра-

зом, часть книг была увезена в Москву, часть оставлена в библиотеке, не-

сколько сот были подарены Обществу дружбы Югославии (по другим све-

дениям — Обществу дружбы Сербии) с СССР [13, с. 56 ; 32, с. 50]. Боль-

шую часть книжного фонда продали на вес фирме «Отпад», которая соби-

рала макулатуру для переработки [13, с. 55—56]. 

В 1948 г. была после принятой Резолюции Информбюро, в которой, 

как справедливо отметил Л. Я. Гибианский, «югославское руководство бы-

ло фактически объявлено врагом СССР и стран „народной демократии”, 

Коминформа, общих основ политики компартий» [33, с. 37], начался совет-

ско-югославский конфликт, который продлится до 1953—1955 г. Д. А. Асеев 

утверждал, что у Дома советской культуры постоянно дежурили агенты 

югославской государственной безопасности в штатском и у входа аресто-

вывали пользователей библиотеки. После допроса через день-два их отпус-

кали, но делали строгое предупреждение: больше в библиотеку не ходить 

[13, с. 55]. Архивные материалы подтверждают, что югославские власти 

с апреля 1949 г. усилили давление на Дом [31, с. 216]. В ноябре того же го-

да само здание блокировали. Все улицы, ведущие к Дому, круглые сутки 

находились под контролем органов государственной безопасности. Был 

предпринят ряд полицейских мер, чтобы воспрепятствовать нормальной 

работе этого учреждения. У каждого выходящего из Дома проверяли доку-

менты. 17 ноября югославские власти задержали 70 человек — советских 

(русских) эмигрантов и югославских граждан, когда они выходили из зда-

ния, и увезли их в полицию. Граждан Югославии после этого арестовали. 

Под угрозой арестов югославским гражданам было запрещено посещать 

Дом [29, с. 367 ; 34, л. 150, 170]. 

В тот же период власти ликвидировали и Общество дружбы с СССР. 

В связи с этим поступивший в него книжный фонд был передан библиотеке 

города Белграда (по другим сведениям, библиотеку целиком передали 

в Сербскую академию наук) [13, с. 56], где на долгие годы был помещен 

в запасники, а в 1960-х гг. был использован как макулатура [32, с. 50]. 

Историк Юрий Алексеевич Писарев утверждал, что о книгах никто не за-

ботился, призывы писателей и ученых к охране и спасению книгохранили-

ща игнорировались советскими инстанциями [35, с. 158]. Вопреки всему, 

часть фонда была сохранена. По просьбе историка Виктора Георгиевича 

Карасева советское посольство в Белграде предоставило ему и Владимиру 

Павловичу Гудкову доступ к книжным фондам библиотеки. На протяжении 

нескольких месяцев раз в неделю Карасев и Гудков спускались в пыльный 

подвал, чтобы разбирать и сортировать книги, журналы и газеты. Кроме 

гимнастических дореволюционных учебников и русской классической  

литературы, там было множество зарубежных русских изданий 1920—

1930-х гг.; произведения художественной и научной литературы (напри-

мер, сборники Русского научного института в Белграде), политические 

трактаты («Какой должна быть армия в освобожденной и обновленной Рос-

сии?»), комплекты эмигрантских журналов и газет. В 1962 г. Карасев 

и Гудков вывезли в Москву несколько десятков книг по истории и языко-

знанию [36, с. 258]. По сведениям Ю. А. Писарева, в 1975 г. библиотеку, 

когда от нее уже почти ничего не осталось, посетила представитель Госу-

дарственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, заместитель заведующего 

Отделом комплектования Н. П. Горская, которая работала в исключительно 
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трудных условиях в подвале. Ей удалось спасти часть книг [35, с. 158—

159]. Еще часть фонда, по сведениям крупнейшего специалиста по истории 

русской эмиграции в Югославии Алексея Борисовича Арсеньева, спас один 

из сотрудников Дома советской культуры: он вывозил в Москву сотни то-

мов. Неоднократно выкрадывая ключ от книгохранилища, он отправлялся 

со свечой в подвал дома [26, с. 221]. 

Полувековая история Русской публичной библиотеки закончилась воз-

вращением части книг на Родину. 
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