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Аннотация: Изучение российской эмиграции 20-х годов ХХ века относится к числу 

актуальных и сложных вопросов отечественной и всеобщей истории. На сегодняшний день 

существуют тысячи исследований, посвященных данной проблематике. Вместе с тем 

остаются дискуссионными многие ракурсы темы, включая термины: «Русское зарубежье», 

«Зарубежная Россия» и др.  Необходимо расширение источниковой и библиографической 

базы, в том числе, за счёт обращения к новым исследованиям отечественных и зарубежных 

ученых.   Всестороннее изучение русской диаспоры в Сербии, особенно аспектов культурно-

просветительной деятельности, значимо для полноценного понимания ряда 

междисциплинарных вопросов, включая их современное прочтение. Воспоминания и 

выводы Р.В. Полчанинова (1919 – 2022) о детстве и юности в Королевстве Сербов, Хорватов 

и Словенцев (позже – в Югославии) являются интересным источником не только для 

научного, но и эмоционального постижения темы эмиграции. 

Ключевые слова: Сербия, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, Югославия, 

Первая мировая война, эмиграция из России, культурно-просветительная деятельность, 

научные исследования по истории эмиграции, скауты, Р.В. Полчанинов 

Abstract: The study of Russian emigration in the 20s of the twentieth centuries is one of the 

topical and complex issues of national and universal history. To date, there are thousands of studies 
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devoted to this issue. However, many aspects of the topic remain controversial, including the 

terms: "Russian Abroad", "Foreign Russia", etc. It is necessary to expand the source and 

bibliographic base, including by referring to new research by domestic and foreign scientists. A 

comprehensive study of the Russian diaspora in Serbia, especially aspects of cultural and 

educational activities, is important for a full understanding of a number of interdisciplinary issues, 

including their modern interpretation. The memoirs and conclusions of R.V. Polchaninov (1919-

2022) about his childhood and youth in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (later in 

Yugoslavia) are an interesting source not only for scientific, but also for emotional comprehension 

of the topic of emigration. 

Keywords: Serbia, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Yugoslavia, World War I, 

emigration from Russia, cultural and educational activities, scientific research on the history of 

emigration, scouts, R.V. Polchaninov. 

…Одна лишь Сербия родная, 

Храня преданье о добре, 

Не изменила, нас спасая, 

Своей беспомощной сестре. 

Одна она в толпе безбогой, 

У терний русского венца, 

Сестре бездомной и убогой 

Осталась верной до конца 

 

С.С. Бехтеев (20.04.1879 – 04.05.1954) 

 

В жизни автора настоящей статьи был период, когда история Русского зарубежья, 

особенно, культурно-просветительной миссии Первой волны эмиграции, представляла 

приоритетный исследовательский интерес. В глобальном плане – тема неисчерпаема, но по 

ряду причин я ограничилась рядом статей, подготовленных в 10-е годы XXI века, в том 

числе, выполненных в рамках реализации проекта РГНФ 10-01-71104а/Ц «Историко-

культурное наследие Русского Зарубежья: дискуссионные вопросы истории и 

историографии». В своё время заинтересованность темой во многом объяснялась 

прочтением книг П.Е. Ковалевского (1901 – 1978) «Зарубежная Россия. История и 

культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека. 1920 – 1970» (Париж, 

1971) [12] и «Зарубежная Россия (дополнительный выпуск)» (Париж, 1973) [11].  

Конференция «Русско-Сербские отношения в контексте формирования многополярного 

миропорядка: опыт и перспективы» стала хорошим поводом обратиться к некоторым 

аспектам ранее изучаемой проблемы. Тем более, что к ряду вопросов, особенно в русле 

истории Сербии, сохранилась определенная причастность. 
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 Подчеркну, что историография Русского зарубежья, включая «сербский ракурс», 

отдельная, достаточно изученная и регулярно обогащаемая новыми сюжетными поворотами 

тема. Подтверждением является, как минимум, масштабная научная деятельность 

Библиотеки-фонда Дома Русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Института 

Славяноведения РАН, специализированных (профильных) университетских кафедр. 

Неоднократно обращаясь к множеству библиографических и историографических 

изысканий по истории отечественной эмиграции, на сей раз, позволю некоторое упрощение. 

А именно, отмечу лишь отдельные, небезынтересные для заявленной проблематики детали. 

Например, в историографии преобладает обоснованная точка зрения, называющая Первой 

волной эмиграции из Советской России тех, кто покинул страну преимущественно в 20-е 

годы ХХ века. Благодаря культурно-просветительным инициативам эмигрантов тех лет 

сложилось особое уважительное отношение к Русскому зарубежью.  

«Эмиграция перестала быть лишь способом физического выживания, – утверждал 

известный исследователь темы М.И. Раев, – она приобретала характер духовной миссии, 

которая заключалась в том, чтобы сохранить ценности и традиции русской культуры и 

продолжить творческую жизнь ради духовного прогресса родины независимо от того, 

суждено ли было эмигрантам вернуться домой или умереть на чужбине. Поэтому русских 

эмигрантов 20-30-х гг. нельзя сравнивать с теми, кто покинул родину в поисках лучшей 

доли, какими бы мотивами они ни руководствовались» [35, с. 14–15].  

Интересные для постижения темы вопросы рассмотрены в таких нарративно 

различных работах как Йованович Мирослав «Русская эмиграция на Балканах. 1920 –1940» 

[10]; Косик В.И. «Русская эмиграция в Сербии XX–XXI вв.» [13], «Столетие двух 

эмиграций. 1919-2019 (Cборник статей, приуроченный к юбилею русской диаспоры в 

Сербии и сербской в Советской России) [36]; Подмолога К.С., Тимонина Е.С. «Югославская 

историография русской эмиграции первой волны» [17]; Никифоров К.В. «Особенности 

изучения русской эмиграции в Королевстве СХС (Югославии)» [15]; «Гимназия в лицах: 

Первая русско-сербская гимназия в Белграде (1920 – 1944)» [8]; Миладинович Наталья 

«Волны русской эмиграции в Сербии» [14]; Боева Алина «Русские эмигранты в Европе. 

Сербия» [7] и мн. др.  

Если попытаться выделить знаковые «ключевые слова» применительно к сербскому 

ракурсу в общей истории Зарубежной России, то среди них будут (не без оттенка 

субъективности): 

- Русский Дом в Белграде (начиная от истоков создания музея Николая II, домовой 

Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, музея русской конницы, библиотеки, театра, 
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гимназии, спортивного зала, русского ресторана; прибежища обездоленных в годы Второй 

мировой войны, Российского центра науки и культуры и т.д.);  

- город Бела-Црква и вписанные в его историю эмигрантские страницы Крымского 

(Первого Русского) кадетского корпуса, Николаевского кавалерийского училища, Донского 

Мариинского института и детского приюта, Церкви св. Иоанна Богослова, Русского 

некрополя…; 

- Русские Православные общины, их разносторонняя деятельность в городах 

Королевства СХС/Югославии: Белград, Бела-Црква (Белая Церковь), Сремски-Карловцев, 

Нови-Сад, Земун, Панчево, Велики-Бечкерек, Загреб, Суботица, Сараево, Ниш, Крагуевац, 

Дубровник, Любляна, Вршац …; 

- русские периодические издания, изначально основанные эмигрантами «первой 

волны» в Белграде: «Возрождение», «Русская газета», «Бюллетень», «Русский контакт», 

«Новое время», «Старое время», «Русский голос», «Царский вестник», «Русское дело», 

«Новый путь» …; 

- русские культурные объединения: «Белградское русское художественно-

драматическое общество», «Общество славянской взаимности», «Русское литературно-

художественное общество», «Союз русских писателей и журналистов»,  «Союз ревнителей 

чистоты русского языка в Белграде»…; 

-  художники (А.И. Лажечников, Б.И. Пастухов, С.Ф. Колесников, А.В. Ганзен, А.И. 

Шелоумов…) и архитекторы (Г.П. Ковалевский, Н.П. Краснов, В.В. Лукомский,   В.М. 

Андросов, Г.И. Самойлов, В.Ф. Баумгартен…); 

- военно-политические организации: «Общество галлиполийцев», «Общество 

кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия», «Русский общевоинский союз» (4-й 

отдел); «Русский комитет», «Молодая Россия», «Объединение городских гласных и 

председателей городских дум» …; 

- русские ученые в Сербской академии наук или Белградском университете:      В.Ф. 

Тарановский  (история права, юридический метод…),                  П.Э. Зайончковский 

(математика), А.И. Косицкий (газовые двигатели), К.М. Смирнов (римское право), А.В. 

Соловьев (история славянского права), И.П. Марков (анатомия и физиология), Е.В. Аничков 

(сравнительная литература европейских народов),                 В.В. Зеньковский 

(экспериментальная психология), В.В. Фармаковский (конструирование локомотивов и 

паровых котлов), (Г.Н. Пио-Ульский (термодинамика и паровые турбины), десятки др. имён.  

В 1938 г. Г.Н. Пио-Ульский прочитал доклад на заседании Союза русских инженеров 

в Белграде «Русская эмиграция и её значение в культурной жизни других народов». 
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Рассказывая о деятельности соотечественников в Англии, Чехословакии, США, Франции, 

Германии, Манчьжурии, Австралии, Южной Америке, он отчетливо выделял благородное 

отношение к выходцам из России в Сербии (Королевстве Сербов, Хорватов, Словенцев; 

Югославии), подчеркивал, что, несмотря на сравнительно тяжелое финансовое положение 

страны после Великой войны, русским людям было оказано «широкое гостеприимство» 

[16].  

Обозначенная тема, её разные составляющие, казалось бы, изучены. Есть весомые 

исследования, собрана большая документальная база. Скажем, одних только указаний на 

источники в книге В.И. Косика – 879.   Что можно дополнить? Однако отличительной 

чертой почти каждого исторического изыскания является его некоторая незавершённость, 

предполагающая возможность в конце работы сразу наметить контуры последующего 

развития темы. В нашем случае это будут некоторые дополнения, находящиеся в поле 

переплетения фрагментов из истории повседневности, библиографии, локальной истории, 

публицистики, устной истории и т.д.  Содержание «дополнений» в разные годы изложено 

Ростиславом Владимировичем Полчаниновым (27 января 1919, Новочеркасск, Россия – 8 

октября 2022, Нью-Джерси, США). На сегодняшний день эти материалы недостаточно 

известны.   

 …В феврале 2013 года в Туле состоялась научная конференция «Россия в Первой 

мировой войне: Балканский аспект. Итоги и перспективы». Конференция и выпущенный 

несколько позже сборник статей привлекли немалое внимание.  Военно-историческая 

тематика получила развитие на конференции «Первая мировая война: год 1914-й» (22-25 

апреля 2014), интерес к которой проявили   исследователей из России, Франции, Испании, 

США, Черногории, Италии, Кубы и др. стран. О подготовке к этой конференции узнал 

проживающий в Нью-Джерси Р.В. Полчанинов.  Осенью 2013 года по электронной почте я 

получила письмо с неизвестного адреса, где темой было указано «Интересно». Даже не 

знаю, как рискнула, игнорируя элементарные правила компьютерной безопасности, открыть 

письмо. Но – не ошиблась.  Ростислав Владимирович Полчанинов прислал заявку на участие 

в конференции. Завязалась переписка, которая длилась почти 10 лет. В момент её начала 

Р.В. Полчанинову было 94 года.  

 За время нашего общения только для сборников и журналов, выходящих в Туле, Р.В. 

Полчанинов написал десятки статей; подготовил множество отзывов и рецензий на 

исторические исследования; консультировал по вопросам филокартии, нумизматики, 

филателии, живо интересовался новинками литературы, искусства. В нём явно 

чувствовалась любовь к своей исторической Родине, к России.  
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      Полчанинов Ростислав Владимирович (27.01.1919, Новочеркасск, РСФСР – 8.10.2022, 

Нью-Джерси, США) – журналист, историк, общественный деятель, сын полковника 

Владимира Павловича Полчанинова, служившего в штабе Верховного главнокомандующего 

при имп. Николае II, Деникине и Врангеле. Семья покинула Севастополь 15 ноября 1920 г. и 

прибыла в Королевство СХС (Сербов, хорватов и словенцев, с 1929 г. – Югославия). В 

Югославии (Сараево) окончил 4 класса русской начальной школы, дальше учился в местной 

гимназии и в Белградском университете на юридическом факультете.  Один из 

руководителей подпольного русского скаутского движения в годы войны 1941–1945.  В 

США с 1951 г. Автор более 2000 статей и  книг: «По русским улицам Парижа» (1982), 

«Заметки коллекционера» (1988), «Молодёжь Русского Зарубежья 1941– 1951» (2009), 

«Справочник по истории  ОРЮР. Российской организации юных разведчиков» (2014), «Мы, 

сараевские скауты-разведчики 1921–1941» (2015) и других. Во второй половине ХХ века был 

активистом  Общества ревнителей русской военной старины, Конгресса Русских 

Американцев, Русской академической группы в США и «Rossica» Philatelic Society.  В 1992 г. 

участвовал в проведении курсов для скаутских руководителей в Сиверском и Гатчине (под 

Санкт-Петербургом). Консультировал коллекционеров и исследователей, занимающихся 

Русским Зарубежьем. Презентация книги «Мы, сараевские скауты-разведчики 1921–1941» 

состоялась осенью 2015 г. в Москве в Доме Русского зарубежья им. Солженицына. В 

Пскове в 1943 г. женился на Валентине Петровне (ур. Наумовой 1923-2013).  Трое детей: 

Людмила, Михаил, Владимир; двое внуков: Георгий Селинский и Николай Полчанинов, 

правнучка Сусана Николаевна (о внуках и правнуках на 2013 г.) В январе 2019 г. было 

проведено несколько торжественных вечеров, посвященных 100-летнему юбилею Р.В. 

Полчанинова, в том числе, в Доме Русского зарубежья им. А.И. Солженицына.  

 Доп.: из письма Р.В. Полчанинова от 30.11.2013: 

«…Мой двоюродный дедушка (брат бабушки) Николай Бравура был крупным 

русским шпионом в Австро-Венгрии. Арестован и расстрелян в 1913 г. Информацию он 

получал от австрийских офицеров чехов и хорватов, сотрудничавших по идейным 

причинам. Подробности в Интернете. В России из перешедших на русскую сторону сербов, 

хорватов и словенцев была создана Югославская дивизия, участвовавшая вместе с сербами, 

русскими и другими союзниками на Солоникском фронте. Начало прорыва Солоникского 

фронта было 15 сентября 1918 г., после чего последовало освобождение Сербии, создание 

Королевства СХС – сербов, хорватов и словенцев, развал Австро-Венгрии, перемирие с 

Болгарией и Турцией, отречение от престола болгарского царя Фердинанда и 11 ноября 

перемирие с Германией. Прилагаю мою статью про югославский полк Матии Губца. Это 
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моя последняя готовая статья. Если имеете какие-нибудь вопросы, постараюсь на них 

ответить.» 

 Статья, которую Р.В. Полчанинов первый раз прислал в Тулу именно для 

публикации, была предложена для только что основанного электронного журнала Тульского 

государственного университета «История. Историки. Источники» (ИИИ) и была посвящена 

героической биографии военного фотокорреспондента Самсона Черного, с самого начала 

Балканской войны (1912 г.), связавшего свою жизнь с Сербией. «Сербы, – писал автор, – до 

сих пор высоко ценят его фотографии, и всё что он в тяжёлые годы сделал для сербского 

народа, и чтут его память. Нам русским тоже нельзя забывать русского патриота, 

талантливого фотографа и художника, героя Первой мировой и других войн» [24].  

 В конференции «Первая мировая война: год 1914-й» (22-25 апреля 2014) Р.В. 

Полчанинов по состоянию здоровья не мог принять личное участие, но живейшим образом 

интересовался всем происходящим. Прислал несколько своих статей-докладов: 

«Разведчество – скаутизм в России в 1914 – 1917 годах» [23], «Лётчик Стрельников – мой 

дядя Ваня» [19], «Мой дядя – генерал Карницкий» [22], «Владимир Павлович Полчанинов» 

[20].  

Эти статьи, а также несколько писем под названием «Избранные места из переписки 

с Р.В. Полчаниновым» [9] мы опубликовали в сборнике статей по итогам конференции.  

Разумеется, в этих публикациях были страницы из повседневной истории 20-х годов ХХ 

века Королевства СХС, воспоминания о родных и близких юного Славы Полчанинова.  

Герой Первой мировой войны знаменитый летчик Иван Степанович Стрельников 

запомнился Р.В. Полчанинову своими рассказами о детских шалостях, о боевых полетах, о 

том, как водил на аэродром.  «…Из Константинополя мы вместе прибыли в Королевство 

СХС… В пересыльном лагере дядю Ваню спросили: «Вы тот Стрельников», а он ответил, 

что да, тот самый, и его сразу назначили инструктором в военную эскадрилью…» [19, с. 

230]. 

В 2014 г., при получении подобных статей,  многое для нас с коллегами было 

совершенно неизвестным, например, не слышали о докторе Сычеве («начальнике русского 

хирургического госпиталя при русской миссии в Сербии в 1914-1915, который был личным 

врачом короля Петра и другом наследника Александра») [9, с. 351]; о «Югославянской 

почте в Сибири», т.е. как «во время Мировой войны 1-й югославянский полк Матии Губца 

выпустил легионерские марки в России – 100 серий без зубцов и 100 серий с зубцами 11 ½»  

[9, с. 359 – 360] и др.  Наши знания стали расширяться, в том числе, за счёт последующих 

статей и активной переписке с Р.В. Полчаниновым. 
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В начале 2015 г.  Ростислав Владимирович опубликовал в электронном журнале 

ТулГУ статью «История с историей сербско-хорватского языка» [26]. Перед основным 

текстом редакция разместила поздравление автору с 96-летием4 и его письмо, предлагающее 

начать изучение в школах России истории русского языка.  В статье      Р.В. Полчанинов 

подробно рассказывал, как сам изучал историю сербскохорватского языка в 3-5 классах 

гимназии; одновременно с личными воспоминаниями делал интересные экскурсы историко-

лингвистического плана: 

«Один урок был целиком посвящён букве «ѣ» (ять). Никто не знает, как она 

произносилась во временя святых Кирилла и Мефодия, но со временем в разных концах 

Югославии она стала произноситься по-разному. Например, в Сербии её произносят как «э», 

в Боснии как «е» или «ие», а в Далмации как «и». Поэтому, говорящие по-сербскохорватски 

делятся на экавцев, екавцев и икавцев. Мне, конечно, было известно, что в России теперь 

пишут по новому правописанию без буквы ять, да я и сам перешёл на новое правописание, 

но то, что чехи продолжают писать с буквой ять, для меня было большой неожиданностью. 

Чехи, которые с глаголицы перешли на латиницу стали писать ять, как «е» с надстрочным 

знаком — ĕ. Изобретение латинских букв с надстрочными знаками придумал Ян Гус и ими с 

времён Людевита Гая стали писать хорваты и словенцы. За одно мы узнали, что икавцы они 

же и чакавцы, экавцы в Сербии — штакавцы, а в Хорватии — кайкавцы. Это деление 

происходит от вопроса шта? (что?), который считается литературным, а кай? и ча?, 

диалектами. Не знаю, как кому, но мне всё это было очень интересно» [26, с. 71–72].   

Или такой экскурс: «Для сербов в Сремских-Карловцах (в принадлежавшей Австрии 

Воеводине), в 1726 г., приехавший из Москвы магистр Максим Суворов, открыл русско-

славянскую школу. В последующие годы русские школы открывались для сербов в 

Белграде, Вуковаре и Осеке с русскими учебниками, потому что сербских в то время не 

было. Сербы начали писать по-сербски русскими буквами, подмешивая в сербский язык 

русские слова. Этот, непонятный для народа русско-сербский язык, получил название 

славяносербского. В классе я читал славяно-сербские тексты и переводил их на 

современный сербский язык.» [26, с. 74].  

Примерно через год Р.В. Полчанинов адресовал журналу ИИИ статью «Кадетский 

фольклор», которая была опубликована в рубрике «Мемуары» [21]. Ростислав 

 
4 В письме от 17 декабря 2013 г. Р.В. Полчанинов писал: «Я родился 13 января 1919 г., но моя мама 

просила записать меня на 14.01. В Королевстве СХС все документы по старому стилю автоматически 

переводились на новый стиль, и у меня в биографии и во всех документах значится 27 января. В моих статьях, 

если имею документ, то пишу 14 (27) января, а если не имею в руках документа, то пищу: «вероятно» старый 

стиль» 
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Владимирович обращал внимание на то, что кадеты во все времена сочиняли стихотворения 

и песни. Частично они опубликованы в изданиях «Объединения кадет российских 

зарубежных кадетских корпусов», в различных воспоминаниях. Но многие вариации, 

звучащие в России и Югославии почти не известны. Это касается и самых популярных 

песен: «Фуражка», распевы различных «Звериад», частушки «Журавли».  Автор, конечно, 

поделился личными воспоминаниями. 

В том же 2016 году началось сотрудничество Р.В. Полчанинова с Тульским 

государственным музеем оружия. В первую очередь, это проявилось в интересе к 

международным конференциям музея, подготовке статей для научных сборников. 

В 2016 году оргкомитет ежегодной научно-практической конференции «Мир оружия: 

история, герои, коллекции» принял решение существенно изменить формат проведения 

научного форума. С этого времени в Туле каждую осень стали собираться не только 

специалисты в сфере истории оружия, но и представители самых разных научных 

дисциплин, которые рассматривали заявленную проблематику с более масштабной точки 

зрения. Приехали лингвисты, музееведы, культурологи, математики, химики, экологи, 

искусствоведы, врачи, политологи, журналисты, физики, социологи и т.д.  Расширилась 

география участников: за прошедшие годы свою причастность к конференции подтвердили 

представители 17 стран.   

В 2016 году большое внимание привлекли постерные доклады Р.В. Полчанинова, 

позже опубликованные в сборнике статей по итогам конференции: «Моя военная 

коллекция» [29] и «Общество ревнителей русской военной старины (Авторские 

воспоминания» [32]. 

В частности, автор рассказывал, что началась его военная коллекция с трёх 

серебряных пуговиц от офицерской шинели отца и пополнялась друзьями семьи. Случалось 

и такое: «Однажды в Сербии был устроен смотр офицерских школ. Стрельба была на месте 

боя сербских повстанцев с турками в 1804 г. где также были бои и в 1876 г. Оттуда я 

получил в свою военную коллекцию несколько небольших чугунных ядер (может быть 

картечных) 1804 г. и несколько оловянных пуль 1876 г. (без железной покрышки).» [29, с. 

319]. К сожалению, детская коллекция автора была утрачена, но интерес к данному 

направлению деятельности остался на всю жизнь. 

Тема коллекций получила развитие в статье Р.В. Полчанинова «Наша игра 

бумажными солдатиками» [31], подготовленной для сборника следующей конференции 

«Мира оружия».   «Сегодня коллекционеры дорого бы заплатили за бумажных солдатиков 

нашего детства, но где они?» [31, с. 179].   
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  Свой интерес к коллекционированию «милитари» Р.В. Полчанинов передал сыну 

Владимиру, который, в свою очередь, поделился историей коллекции на страницах 

музейного сборника [18]. 

Сохранилось множество писем Р.В. Полчанинова, имеющих частный характер: 

поздравления с Новым годом и Пасхой, рассуждения о литературе, живописи, музеях. 

Осенью 2014-го, узнав, что моя мама перенесла инсульт, стал делиться советами: 

  «20.09.2014 г. 

Дорогая Елена Игоревна, спасибо за письмо от 20.09. Думаю о Вас и о Вашей маме. 

Хоть она и слаба, ей надо ходить. Тогда её не будут колоть. Помню, мне эти уколы надоели, 

и я спросил доктора, когда же перестанут меня колоть, а он ответил, что, когда я начну 

ходить. Я попросил ходунок и с трудом вышел из комнаты в общую, где мы обедали. На 

следующий день меня прекратили колоть. Встать меня заставили в первый же день и 

заставили сделать несколько шагов. Я не смог и сел. После операции сердца меня поместили 

на 4-ый этаж. На 5-м были более больные, а на 6-м – безнадёжные. 

 В США понятия «не встаёт с кровати» нет. Я был полумёртвым, а меня заставили 

встать и сделать первые шаги, и каждый день больше и больше. Мы крутили педали. Мне 

это предложили на 3-й или 4-й день. Помню, многие отказывались, а один кричал, что не 

может. Я старался, но терапевт, говорила «рилякс» (отдохни). Я был прикреплён к 

измерителю давления. Многие старались делать по-меньше упражнений, а я старался 

«выполнять и перевыполнять план». Пробыл я 5 недель, и всё ещё был слаб. Меня приютила 

дочь, которая продолжала ухаживать за мной. Пишу это всё, чтобы поделиться опытом. Как 

бы Ваша мама ни была слаба, она должна вставать и делать хоть два три шага.  Помоги ей 

Господь и Вам тоже. Всего доброго. Р. Полчанинов»  

… Р.В. Полчанинов регулярно составлял «Письма к друзьям», в которых рассказывал 

о своей текущей деятельности, делился мнением о происходящем в мире. В частности 20 

апреля 2014 г., поздравляя друзей с Пасхой, горячо приветствовал воссоединение России и 

Крыма; негодовал на критику со стороны Запада, не принимающего волеизъявление 

крымчан и  забывшего как «…бомбили беззащитную Сербию с 24 марта по 10 июня 1999 г., 

и где число убитых среди мирного населения считается тысячами. В Сербии все мосты 

через Дунай разрушены, и Дунай перестал быть судоходным. Европа 15 лет ежедневно 

терпит огромные убытки, но молчит. Знает, что сама виновата.»  [33].  

Один из его «информационных листов» (серия «Зарубежная летопись 

изобразительного искусства» был подготовлен в сентябре 2012 г. (№31), но мне был 
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прислан позднее, в ходе переписки.  Автор рассказывал об открытках начала ХХ века, 

выпускаемых в издательстве Григория Григорьевича Гануляка.  Отметил любопытный факт: 

«У меня есть открытка сербского художника, выпущенная издательством Гануляка. 

Вероятно, это единственная, выпущенная им на сербскую тему. На лицевой стороне 

надпись: Учи деда свог унука. Des gurriers enseignant un garçon d’ėscrimer. Верхняя надпись 

по-сербски, в переводе: «учит дед своего внука», нижняя по-французски, в переводе: 

«воины, учащие мальчика фехтованию». Имя художника не указано. На оборотной стороне 

слева по вертикали надпись: Гр. Ганулякъ, львов (Галицiя), а под разделительной чертой No. 

91. (Львов на открытке написан со строчной буквы). Рисунок мне был знаком с детства, но я 

не мог вспомнить имени художника и спросил Мирьяну Станишич из Народной библиотеки 

Сербии (Белград) об авторе. Она мне сообщила, что художника звали Пая (Павел) 

Йованович. Гануляк этого не знал, и, вероятно, подумал, что художник украинец и надпись 

сделана по-украински. Потому он и решил её переиздать» [25]. 

Летом 2014 г. Р.В. Полчанинов прислал свой информационный листок из серии 

«Страницы истории разведчества-скаутизма», выпущенный ещё в 2000 г. и посвященный 

20-летию со дня смерти профессора Малика Мулича [28]. Ранее мы с коллегами не знали об 

этом   крупном слависте, специалисте по русской литературе. Оказывается, Малик Мулич 

переводил на сербский язык А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого; «в 1952 г. в Белграде вышел его 

перевод «Конька Горбунка», по-сербски Коњић Грбоњић – (Конич Грбонич)». «Докторскую 

диссертацию «Сербские источники ‘Плетения словес‘» он защитил 9 ноября 1963 г., а 22 

января 1964 получил степень доктора философских наук и был приглашен в берлинский 

университет им Гумбольдта (ГДР) читать лекции по русской и сербско-хорватской 

акцентологии». Часто бывал в Москве и Ленинграде, сотрудничал с Институтом русской 

литературы РАН.  Биографически ориентированная статья о Малике Муличе представляет 

интерес не только для узких специалистов. 

Для изучающих историю скаутов могут быть интересны лекции Р.В. Полчанинова 

[27].   Страницы, связанные со скаутскими отрядами в Сербии, Югославии относятся к 20-

40-м годам ХХ века.   

Несколько расширенных информационных листов(листков), написанных в 2000-2003 

гг., Р.В. Полчанинов посвятил развитию скаутского движения в славянских странах. В Тулу 

переслал тексты в 2018 г.  Например, интересна объемная статья (почти 19.000 знаков) «На 

слёте скаутов Югославии, Загреб 1-6 июля 1932 г.» [30]: Первый скаутский отряд на 

территории Югославии был основан в Белграде в 1911 г. После войны, в 1919 г. скаутская 

работа сперва возобновилась в Белграде, а в 1920 г. по всей стране. Скаутизм в Югославии 
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насчитывал не более 12.000 членов. Свой первый слёт югославы устроили в 1929 г. на 

Банице около Белграда и назвали его Союзным лагерем, а Второй союзный лагерь устроили 

в 1932 г. в Загребе на окраине города в парке Максимир.  

В Первом союзном лагере участвовали только русские скауты из Белграда, а во 

Втором, кроме Белградского отряда, приняли участие два одиночных скаута из Сараева – 

Боря (Борис Борисович) Мартино (1917 – 1952) и Слава (Ростислав Владимирович) 

Полчанинов (р. 1919). Начальником русского подлагеря в Загребе был начальник 

одиночных скаутов скм. Иван Семёнович Светов (1902 – 1982), который приехав в Белград в 

конце 1930 г. был сразу назначен начальником Белградского отряда» [30, с. 1].  

На протяжении всей нашей переписки, особенно в последние годы, Р.В. Полчанинов 

присылал копии своих статей, опубликованных в русскоязычных изданиях. 

Рассматривались самые разные вопросы, преимущественно из области истории скаутизма 

или культуры, в целом. 

В мае 2018-го, взгрустнув, что уже несколько лет не выходит познавательный и для 

детско-юношеской аудитории журнал «Скаут-разведчик», Р.В. Полчанинов подготовил 

свою версию журнала, разослал по знакомым электронным адресам. Там были его семейные 

фотографии, воспоминания. Открывался журнал поздравлением с днём св. Георгия – 6 мая, 

которое в 2018 выпадало на воскресенье. Автор подчеркивал, что Пасха 1945 года была 6 

мая.  Рассказывал, что у скаутов есть заимствованная у сербов традиция в ближайшую ко 

дню св. Георгия субботу идти на целый день в поход.  

«Жестокое турецкое иго угнетало народ Сербии и другие Балканские народы более 

500 лет, в течение которых народ продолжал беспрерывную героическую борьбу. Окрепшая 

после Татарского ига Россия помогала братьям славянам и единоверным грекам, и многих 

смогла освободить в результате Русско-Турецких войн. В православной части Югославии 

соблюдалась традиция идти на «уранок» (посербски уранити, прийти куда-то очень рано) 

всем народом в лес до восхода солнца в память четников (от слова ЧЕТА – отряд) или 

гайдуков (по-турецки – разбойников), как турки, называли непокорных воинов. У сербов 

была поговорка «Джурджев данак – хайдучки састанак» (День св. Георгия встреча 

гайдуков). Четники собирались 6 мая в православный день св. Георгия в лесах, к тому 

времени уже покрывшихся листьями и скрывавших их, для нападения на турок, покоривших 

их народ. Всё лето четники нападали на турок, а осенью, когда леса их больше уже не 

прятали, сербы возвращались в деревни изображая послушную «раю» (по-турецки 

крепостных). В православной части Югославии Джурджев дан был выходным и все войска, 

школы, сокола, скауты и просто горожане шли в ближайшие леса встречать восход солнца. 
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В 1931 г. в православный день св. Георгия, мы, сараевские русские скауты, которые были в 

то же время и членами югославских скаутов, первый раз пошли с ними на «уранак».» [34].  

(Не знаю, в каком году правильно – 1931 или 1932 был этот «уранак»; в других 

опубликованных работах Р.В. Полчанинова называется и 1931, и 1932 г.  - Е.С.)    

Думаю, что ответ на подобный и другие более актуальные вопросы по теме 

эмиграции из России в Сербию можно найти при внимательном изучении литературы. В 

частности, Р.В. Полчанинов подчеркивал, что лучшим знатоком темы считает своего 

старого друга Алексея Борисовича Арсеньева, «с которым у меня переписка около 50 лет». 

Позволю в заключение назвать некоторые работы А.Б. Арсеньева и надеяться, что 

фрагментарно обозначенные в данной статье тематические аспекты найдут своих пытливых 

исследователей.  Что касается статей А.Б. Арсеньева, то снова не без доли субъективности, 

назову следующие: 

Арсеньев А.Б. Русское духовенство и русские церковные приходы в Воеводине 

(1920–1970-е гг.). // Макарьевские чтения. Материалы Шестой международной конференции 

(21–23 ноября 2007 года). Горно-Алтайск 2007.  С. 223–242. [1]; 

Арсеньев А.Б. Жизнь русских эмигрантов в Сербии. // Новый журнал (Нью-Йорк). 

2010. № 259. С. 111–164. [2]; 

 Арсеньев А.Б. К 25-летию Общекадетского объединения русских кадетских 

корпусов за рубежом в Белграде (Сербия). 1983–2008. // Российская кадетская перекличка 

(Москва). 2009. № 8. С. 37–60. [3]; 

Арсеньев А.Б. Вклад русских эмигрантов в культуру, науку, экономику Сербии // 

Русские в Сербии. Белград, 2009. С. 211–269. [4]; 

Арсеньев А.Б. «Второй Смольный» в Королевстве сербов, хорватов и словенцев 

(1921–1931). // Нансеновские чтения 2014. – СПб., 2016. С. 452–469. [5]; 

С чувством большого уважения к деятельности А.Б. Арсеньева отмечу, что наконец-

то издана достойная его подвижнической деятельности книга:  

Арсеньев А. Русская эмиграция в Югославии. Избранные статьи. Београд / Арсењев 

А. Руска емиграција у Југославији. Изабрани чланци. Београд: МИА-принт, 2024. Т. 1-2 (кн. 

1. – 519 с.; кн. 2 – 635 с.).  [6]. 

Без внимательного изучения этой книги сербские страницы истории «Зарубежной 

России» явно не будут полными, что ещё раз подтверждает обширность и 

исследовательские перспективы обозначенной темы.  О некоторых её немаловажных 

аспектах удалось вспомнить, обратившись к переписке с Ростиславом Владимировичем 

Полчаниновым. 
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