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Аннотация. В статье описан вклад русских эмигрантов — ученых и специалистов

разного профиля — в развитие науки, культуры и искусства Королевства сербов,

хорватов и словенцев / Королевства Югославия / социалистической Югославии. В 

период с 1919 по 1923 г. Королевство сербов, хорватов и словенцев приняло бо-

лее 40 тыс. беженцев из России. В этой стране многие россияне обрели работу, воз-

можность продолжить научную деятельность и карьеру. Квалификация, знания

и опыт русских были востребованы в новопровозглашенном государстве. Русские

профессора восполняли кадровый дефицит в университетах, участвовали в их ста-

новлении и развитии, способствуя повышению уровня высшего образования

в стране. Также русскими учеными были основаны: Зоотехнический институт, Ин-

ститут сельскохозяйственных машин и механизмов, Институт удобрений, Институт

почвоведения, Энтомологический институт в Белграде, Энтомологическое обще-

ство Королевства СХС, Институт микробиологии в Белграде и др. Усилиями про-

фессора Александра Иосифовича Игнатовского в Белграде появилась первая клини-

ка внутренних болезней. По окончании Второй мировой войны русские ученые —

члены Сербской королевской академии (Сербской академии наук) стали основате-

лями институтов при академии.

Русскими учеными были заложены основы новых отраслей науки, а также воен-

но-эпидемиологической доктрины. В организации противоэпидемиологической

службы Югославии, в создании словенской криминологии, уголовной статистики

также участвовали русские эмигранты. Русские архитекторы стали неоспоримыми

авторитетами во всех отраслях строительной деятельности, приблизив столичную

архитектуру к европейским стандартам, модернизировав архитектурный облик сто-

лицы Королевства СХС (Югославии). Весом был вклад представителей русского

зарубежья в развитие оперного искусства в стране, в кинематографию и иные сферы

культуры и искусства.
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Abstract. The article discusses the contribution of Russian emigrants — scientists and

specialists of various profiles — to the development of science, culture and art in the 

Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Kingdom of Yugoslavia / socialist 

Yugoslavia. Between 1919 and 1923, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 

sheltered over 40,000 Russian refugees. Many Russians were able to find employment in 
this country, as well as opportunities to continue their academic interests and 

professions. Their high levels of qualifications, experience, and expertise were in 

demand in the newly proclaimed state. Russian professors supplemented the essential 
workforce at universities and contributed significantly to its formation and development.

The Institute of Agricultural Machines and Mechanisms, the Institute of Fertilizers, the 
Institute of Soil Science, the Entomological Institute in Belgrade, the Entomological 
Society of the Kingdom of the SCS, the Institute of Microbiology in Belgrade, the 
Zootechnical Institute, and others were also established by Russian scientists. The first 
internal medicine clinic in Belgrade was founded thanks to the efforts of Prof. Aleksandr 
Ignatovski. Russian academics who were members of the Royal Serbian Academy 
(Serbian Academy of Sciences) founded the Academy's institutes following the end of 
World War II. 

Russian scientists pioneered new branches of science in the country. The roots of the 

military-epidemiological theory were laid, and they helped organize Yugoslavia's 
anti-epidemiological service, as well as construct and develop Slovenian criminology and 

criminal statistics. Russian architects rose to prominence in all aspects of building, 

bringing the capital's architecture in line with European norms and updating the 
architectural appearance of the Kingdom of SCS (Yugoslavia)'s capital. Representatives 

of the Russian diaspora made significant contributions to the development of the 
country's opera, cinematography, and other realms of culture and art.
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В результате революционных событий 1917 г. и Гражданской войны

в России за ее пределами оказались около двух миллионов человек. В пе-

риод с 1919 по 1923 г. в ходе пяти крупных волн в новопровозглашенное

государство южных славян — Королевство сербов, хорватов и словенцев

(Королевство СХС, с 1929 г. — Королевство Югославия) приехали 41—

44 тыс. русских беженцев [1, с. 186 ; 2]. Эта страна стала их вторым домом,

там они получили работу, возможность продолжить карьеру, при этом

внося существенный вклад в развитие ее науки и культуры.

Русские беженцы прибыли в молодую страну, где, как заметил

Е. В. Спекторский, не было «более двух поколений настоящей интеллиген-

ции» [3, с. 178]. Это государство, где, согласно переписи населения 1921 г.,

неграмотных старше 12 лет было 50,5 %, сердечно встретило беженцев,

около 75 % которых имели высшее и среднее образование [1, с. 283].
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Их квалификация, знания и опыт были неизменно востребованы в новой 

стране, поэтому почти сразу по прибытии русских специалистов стали при-

нимать на государственную службу. Данное положение дел иллюстрировал 

Г. Я. Виллиам: «Есть целые отделения министерств и поныне, где все, 

начиная с начальника и кончая курьером, русские. Русские занимают места 

начальников правительственных железных дорог, каменноугольных копей 

и многие другие ответственные посты государственной службы и муници-

палитетов, требующие специальных технических познаний и большого 

практического опыта» [4, с. 158].  

С особым энтузиазмом сербское государство встретило русских ученых, 

которые стали поступать на работу в местные университеты — Белград-

ский, Загребский, Люблянский. Так, свой заработок в этих вузах нашли бо-

лее двухсот русских профессоров, ассистентов и лекторов. Непосредствен-

но в Белградском университете, по последним исследованиям Д. Бонджича, 

трудоустроились 87 профессоров, 84 ассистента и лектора [5, с. 118]. При-

ход в университеты страны со слабым развитием высшего образования [2] 

большого числа квалифицированных преподавателей повлекло его переход 

на более высокий уровень [6, с. 47]. 

Русские профессора вносили неоценимый вклад в становление и развитие 

университетов. Бывшие преподаватели русских духовных академий и уни-

верситетов, привлеченные к образовательному процессу только что от-

крывшегося Православного богословского факультета в Белграде, воспол-

нили кадровый дефицит в первые годы его существования. Особенно глу-

бокий след в жизни факультета оставил доктор церковной истории, быв-

ший профессор и декан историко-филологического факультета Новорос-

сийского университета в Одессе Александр Павлович Доброклонский. 

Вместе с тремя сербскими коллегами он составил «ядро» факультета, был 

первым заместителем декана, потом — исполняющим обязанности декана 

[7, с. 199—208]. 

Непростую ситуацию в науке хорошо описал энтомолог Юлий Николае-

вич Вагнер: «Страна малокультурная. Хороших библиотек нет, решительно 

все для работы научной, начиная с приборов и кончая простыми банками 

и обычнейшими реактивами, надо выписывать из-за границы. Необходимая 

научная литература совершенно отсутствует. … Одним словом, положение 

плохое, как было у нас в начале шестидесятых годов XIX в. Считаю, что 

наш долг не уезжать отсюда, пока не оставим стране нужных учебников  

и других необходимых руководств по своей специальности. Это надо сде-

лать, хотя бы за оказанное нам гостеприимство» [8, с. 154]. И русские уче-

ные энергично брались за дело: ими были учреждены научные институты и 

общества, написаны учебники по разным дисциплинам. В межвоенный пе-

риод профессором Иваном Павловичем Марковым был основан Зоотехни-

ческий институт; Тимофеем Васильевичем Локотом — Институт сельско-

хозяйственных машин и механизмов; Николаем Иларионовичем Василье-

вым — Институт удобрений; профессором Александром Ивановичем Сте-

бутом — Институт почвоведения; Юлием Николаевичем Вагнером — Эн-

томологический институт в Белграде, а также Энтомологическое общество 

Королевства СХС. Профессор Сергей Николаевич Виноградский учредил 

Институт микробиологии в Белграде [9]. Под руководством микробиолога 

Дмитрия Федоровича Конева, бывшего профессора Харьковского ветери-

нарного института, ставшего профессором Белградского университета,  

в 1921 г. в г. Нови-Сад (север Сербии) началось строительство Пастеров-

ского бактериологического института, в котором нуждалась страна [10]. 

Стараниями профессора Загребского университета Николая Павловича 

Абакумова в 1937 г. был основан Астрономический институт, который он  

и возглавлял [11, с. 138]. Благодаря усилиям профессора Александра Иоси-

фовича Игнатовского в межвоенный период в Белграде появилась первая 
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клиника внутренних болезней, которой он потом руководил [12]. По окон-

чании Второй мировой войны русские ученые — члены Сербской королев-

ской академии (Сербской академии наук) стали основателями Математи-

ческого, Геологического институтов, Института византиноведения при 

академии [13]. 

Эпидемиолог Никтополион Дмитриевич Чернозубов основал Центр по 

идентификации и изучению сальмонеллы. С сентября 1944 г. он являлся 

начальником эпидемиологического отдела Верховного штаба Народно-

освободительной армии Югославии. В 1947 г. Чернозубов стал директором 

Института эпидемиологии Белградского университета. До 1952 г. Никтопо-

лион Дмитриевич был главным эпидемиологом Югославской народной ар-

мии и директором Института гигиены Военно-медицинской академии  

в Белграде. Он разработал основы военно-эпидемиологической доктрины, 

являлся одним из организаторов противоэпидемиологической службы 

Югославии [14, с. 228—229]. Химик Евгений Тимофеевич Церковников 

основал и возглавил Институт органической химии фармацевтического фа-

культета Загребского университета, а также Институт химии и биохимии 

медицинского факультета в г. Риека (Хорватия), став его первым руководи-

телем. Церковников также являлся одним из основателей, потом и предсе-

дателем Хорватского химического общества и Общества химиков и техно-

логов [11, с. 217—218 ; 15, с. 315—316]. 

Русские ученые заложили основы ряда наук в Королевстве СХС (Юго-

славии). Историк, славист и византолог Владимир Алексеевич Мошин ос-

новал югославскую палеографическую науку [16]. Выдающийся орнитолог 

и зоогеограф Сергей Дмитриевич Матвеев считается основателем орнито-

логии в Югославии и зоогеографии Балканского полуострова [17, с. 82—

83]. Павел Иванович Чернявский был первым палеоботаником и основате-

лем данной отрасли ботаники в Югославии [18]. Один из выдающихся гео-

логов Югославии [19, с. 9], специалист по стратиграфии, палеонтолог, 

профессор Белградского университета Владимир Дмитриевич Ласкарев по-

ложил начало отечественной палеотериологии [20, с. 21, 27, 31]. Труды 

профессора Белградского университета ведущего византолога XX в. Геор-

гия Александровича Острогорского, по мнению большинства специали-

стов, стали не только фундаментом сербской византологии, но и огромным 

вкладом в мировую византологию [21, с. 202].  

Русские архитекторы, число которых только в Белграде составляло при-

мерно 70 [22, с. 2], стали неоспоримыми авторитетами во всех вопросах 

строительной деятельности. Только в столице Югославии они построили 

несколько тысяч домов и общественных зданий, приблизив столичную ар-

хитектуру к европейским стандартам [23, с. 139–140]. Характерным являет-

ся факт, что из 20 тысяч проектов, сохранившихся в Историческом архиве 

г. Белграда — в фонде Технической дирекции мэрии г. Белграда, около 

двух тысяч проектов разработаны русскими [22, с. 2, 3]. По их проектам  

в межвоенном Белграде были построены здания министерств (автор проек-

тов — Николай Петрович Краснов), Генерального штаба (автор проекта — 

Василий Федорович Баумгартен), Патриархии — официального органа 

Сербской православной церкви (автор проекта — Виктор Викторович Лу-

комский). В разработке проекта и строительстве Королевского Дворцового 

комплекса в Дединье участвовал Виктор Викторович Лукомский. 

Н. П. Красновым были разработаны интерьеры дворцового комплекса зда-

ния парламента в столице [23 ; 24 ; 25, с. 221—254]. Краснов также работал 

над интерьером мавзолея правящей династии Карагеоргиевичей (Опленац). 

Русские архитекторы построили немалое число зданий по всей стране. 

Только в одной части Белграда архитектором Валерием Владимировичем 

Сташевским было построено более 230 вилл [26 ; 27, с. 170, 195]. 
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В межвоенный период русские артисты, хореографы, сценографы, ре-

жиссеры стали основателями национального балета, внесли существенный 

вклад в развитие оперного искусства. В постановке всех шести балетных 

спектаклей в Национальном театре в Белграде в этот период участвовали 

русские [28, с. 11—12 ; 29, с. 465, 469, 471, 475, 477—479]. Огромную роль 

в становлении оперного и балетного искусства сыграли хореограф Марга-

рита Петровна Фроман, прима-балерина, руководитель балета, хореограф, 

режиссер Национального театра Нина Васильевна Кирсанова, прима-

балерина и хореограф Национального театра Елена Дмитриевна Полякова, 

а также сценограф Владимир Иванович Жедринский, создавший в межво-

енный период сценографию 175 спектаклей. Жедринского исследователи 

считают самым значительным сценографом и художником по костюмам 

Белграда в тот период [28, с. 20—21 ; 29—32]. Творческая активность рус-

ских позволила Национальному театру в течение десяти лет выпустить 

около 80 оперных и балетных спектаклей классического репертуара и со-

временных авторов. По оценке исследователей, благодаря таланту русских 

деятелей, «их опыту, профессионализму и высоким творческим требовани-

ям был сделан такой скачок, который позволил белградским опере и балету 

преодолеть вековую отсталость, вызванную историческими условиями,  

и всего за несколько лет на равных правах войти в русло общеевропейского 

музыкально-сценического искусства» [33, с. 309]. Следует отметить, что 

влияние русских артистов на развитие национального балета, начавшееся  

с конца 1940-х гг., продолжалось и в 1950—1960-х гг. [33, с. 303, 310]. 

Петр Сергеевич Грессеров (псевдоним — Головин) с 1928 г. являлся хо-

реографом, балетмейстером Национального театра в Любляне (Словения). 

С 1947 г. он работал в Мариборском оперном театре (Словения) — обнов-

лял балетный и оперный репертуар. Творчество Грессерова включает хо-

реографию 50 балетов, режиссуру 31 оперы и 15 оперетт, хореографию 

83 опер и 61 оперетты, постановку танцев в 35 балетных представлениях.  

В 1971 г. за вклад в развитие словенского балета хореограф был награжден 

орденом «За заслуги перед народом» [34, с. 58—59 ; 35]. 

Значительная степень участия русских художников в развитии сербского 

комикса, история которого началась во второй половине XIX в. с публика-

цией юмористических и сатирических карикатурных историй в детских  

и юмористических журналах и календарях. В 1935 г. русские эмигранты — 

художник Юрий Павлович Лобачев и сценарист Вадим Павлович Курган-

ский — начали публиковать криминалистическую историю «Кровавое 

наследство». Свои комиксы начали публиковать и другие русские эмигран-

ты. Вскоре появились и специализированные комикс-журналы. Среди них 

особой популярностью пользовался журнал «Мика Миш» («Микки Маус»), 

издателем которого являлся русский эмигрант Александр Ивкович. С жур-

налом, первый номер которого вышел в Белграде в 1936 г., сотрудничали 

Юрий Павлович Лобачев, Николай Павлович Навоев. По мнению специа-

листов, они сделали Белград одной из столиц европейского комикса. Ху-

дожники зачастую за основу брали литературные произведения, сербские 

эпические народные песни и повести. Из немалого числа рисованных исто-

рий, созданных русскими в межвоенный период, следует выделить комик-

сы «Храбрый солдат Швейк» и «Звонарь собора Нотр-Дам» Ивана Ивано-

вича Шеншина; «Владыка смерти», «Барон Мюнхгаузен» и «Баш Челик» 

Юрия Павловича Лобачева; «Пиковая дама», «Сказка о царе Салтане», 

«Графиня Марго» Константина Константиновича Кузнецова [36, р. 90—

101 ; 37 ; 38]. 

Стоит отметить и вклад русских эмигрантов в кинематографию Югосла-

вии. В Школе народного здравоохранения, действовавшей в составе пред-

приятия по производству фильмов — Гигиенического института в Загребе, 

работали кинооператорами Александр Тихонович Герасимов и Анатолий 
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Юрьевич Базаров. Школа была ориентирована на производство докумен-

тально-образовательных фильмов. Инженер-электрик А. Т. Герасимов с 

1930 г. в продолжение тридцати лет являлся главным кинооператором 

школы и автором более сотни фильмов, т. е. более половины всей выпу-

щенной школой продукции. Герасимов и Базаров, работавшие как операто-

ры, монтажеры и лаборанты, сняли вместе 20 фильмов, а Александр Гера-

симов является одним из выдающихся кинодокументалистов. В Школе 

народного здравоохранения работал и энтомолог Николай Ильич Баранов. 

С 1928 по 1944 г., являясь сотрудником школы, он был научным сотрудни-

ком Института паразитологии ветеринарного факультета Загребского уни-

верситета. Баранов описал свыше 200 таксонов двукрылых, обитающих  

в Европе, Азии, Африке и Австралии.  

В связи с историей югославской кинематографии следует упомянуть  

и имя Сергея Сергеевича Тагатца, кинооператора, режиссера, аниматора  

и изобретателя, в 1930 г. создавшего первый в Югославии цветной фильм. 

Тагатц стал автором и первого мультипликационного, а также первого зву-

кового фильма в стране. 

Русские эмигранты оставили глубокий след и в других сферах деятельно-

сти. Георгий (Жорж) Владимирович Скрыгин создал значительный пласт 

снимков периода Второй мировой войны на освобожденной партизанами 

территории (их сохранилось более 500). В 1959 г. кинооператор Михаил 

Дмитриевич Иванников, снявший в межвоенный период более сотни кино-

репортажей и документальных фильмов, среди которых и фильм, считаю-

щийся высшим достижением киноискусства в Королевстве Югославия, 

стал первым телеоператором Белградского телевидения. Кинооператор 

Михаил Викторович Островидов с 1956 г. входил в состав энтузиастов — 

основателей Загребского телевидения, где работал главным оператором  

и журналистом до выхода на пенсию. Островидов снял около 20 тысяч пе-

редач [39, с. 501—528]. 

Большой вклад в становление и развитие словенской криминологии внес 

профессор университета в Любляне Александр Васильевич Маклецов. Сво-

ими трудами он положил начало словенской криминологии [40, с. 16—19]. 

Русские специалисты создали и потом фактически руководили общей  

и уголовной статистикой. Учеными и общественными деятелями также  

была разработана система страхования рабочих, отвечающая интересам  

как работодателей, так и работников. В разработке в 1923 г. нового уголов-

ного уложения Королевства СХС деятельное участие принимал профессор 

уголовного права Михаил Павлович Чубинский. При этом до передачи но-

вого уложения в парламент Королевства СХС — Народную Скупщину его 

проект был предложен на просмотр Белградскому обществу русских юри-

стов [4, с. 158]. 

На открытии Русского дома имени императора Николая II в Белграде  

в 1933 г. профессор Белградского университета Федор Васильевич Тара-

новский заявил: «Мы русские ученые, прибывшие в Югославию, оказались 

в положении лучшем, чем все наши коллеги в эмиграции, ибо в значитель-

ном большинстве, почти все, мы оказались у своего дела и остаемся при 

нем либо в качестве преподавателей в высших учебных заведениях, либо в 

качестве сотрудников в различных специальных учреждениях научного ха-

рактера… наш долг заключается в том, чтобы культивировать свободную 

русскую науку» [41, с. 135]. Деятельность русских специалистов была 

направлена не только на культивацию русской науки, но и на развитие той 

страны, где они осели. Специалисты разного профиля внесли огромный 

вклад в культуру, искусство, естественные, общественные и гуманитарные 

науки в Югославии. Как заметил поэт и переводчик Г. Я. Виллиам: «Нет 

той области науки, искусства, даже промышленности, где беженцы в Сер-

бии не приложили бы с честью своих познаний!» [4, с. 158]. 
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