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ПредиСловие

«Не люблю вашу революцию. Мне кажется, она уничтожила нечто красивое», — сказала 
за чашечкой кофе Мила, сербская студентка, помогавшая мне собирать материалы для этого 
сборника на севере Сербии. В её школе и университете не преподавали русский язык, но она 
изучает его самостоятельно. Любовь и интерес к России и русской культуре она впитала от 
своей бабушки, воспитанной русской няней из первой волны эмиграции. Жили они в неболь
шом посёлке Милетичево близ города Белая Церковь, в который вместе с русскими переехали 
Николаевское кавалерийское училище и Мариинский донской институт благородных девиц. 
Вообще, образ русской няни в сербской семье стал для меня воплощением отношений русской 
колонии и Сербии, потому что, с одной стороны, няня  — лицо зависимое, которое пускают 
в дом и в любой момент могут выгнать, с другой — лицо покровительствующее, «подруга дней 
моих суровых», которое неизбежно оставляет заметный отпечаток на всём семействе, стано
вится его частью и, «вкладывая» себя в детей, находит своё отражение и в них.

Так и наши эмигранты — сложно себе представить историю Сербии без русских. В 1920 году 
в  Югославии нашли пристанище более 30 000 русских белоэмигрантов, и все  — настоящий 
Цвет Империи. Сербии достались не какието беженцы без рода и имени, а офицерство, интел
лигенция, бывшие чиновники и высококлассные специалисты самого разного профиля. Сотни 
русских преподавателей, учёных, юристов и людей искусства помогли молодой и ослабшей 
в Первой мировой войне стране окрепнуть и сделать мощнейший рывок вперёд, оказав огром
ное влияние на новое поколение сербской национальной интеллигенции, которое в то время 
только начинало формироваться. 

С русскими в Сербии связано всё — наши архитекторы спроектировали стоящее и ныне 
здание Правительства, Министерства иностранных дел, Генерального Штаба и Манежа (сей
час — Югославский драматический театр). Не обошлось без русских и зарождение югослав
ского балета, оперы, ну и конечно же традиции рисованных историй, комиксов, в Югославии 
называемых «стрипами». 

Всё началось с Джордже Стрипа, он же Юрий Павлович Лобачёв, сын русского консула 
Османской Империи и отец югославскорусского комикса, который в 1935 году взорвал Бал
каны первым югославским графическим романом «Кровавое наследство» и основал «Белград
ский круг художников», в котором из восьми человек только двое были сербами, а остальные — 
русскими эмигрантами. 

Уже через месяц после ошеломляющего успеха «Кровавого наследства» под предводитель
ством другого русского эмигранта, Анатолия Прицкера, появляется журнал «Стрип», специа
лизирующийся исключительно на комиксах. Через год югославскую комиксиндустрию берёт 
в свои руки ещё один русский бизнесмен и издатель, владелец типографии «Рус» Александр 
Ивкович. Сербская фамилия ему достаётся от женысербки, а настоящая до сих пор неизвестна.

Русскоюгославский комикс зарождается и развивается одновременно, почти день в день 
вместе с общеевропейским. Рисуются и издаются труды по русской и мировой классике, ино
гда — в свободной интерпретации, иногда — строго по сюжету. Появляется и множество ав
торских графических романов, действие которых происходит в Российской Империи. Русские 
комиксы активно «экспортируются» за рубеж и переводятся на многие европейские языки,  
и только на Родину их создателей им суждено было попасть лишь через 80 лет. Сборник, кото
рый Вы держите в руках, — первое издание этих комиксов в России.
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За неполные 10 лет, половина из которых пришлась на Вторую мировую войну, в Юго
славии издано более 4000 страниц комиксов, более 150 цельных графических романов, и всё 
это руками «Белградского круга художников» и его окружения, костяк которого составили 
русские белоэмигранты, ветераны Гражданской войны.

В «Белградский круг», помимо Лобачёва и двух сербов, входят Константин Кузнецов, 
Алексей Ранхнер, Сергей Соловьёв, Иван Шеншин и Николай Навоев. К сожалению, биогра
фические сведения о большинстве художников, чьи работы вошли в сборник, довольно скудны, 
никто из них не был большой знаменитостью, и их жизнеописаниями занимается буквально 
пара исследователейэнтузиастов. Одна из таких — Ирина Антанасиевич, в 2015 году выпу
стившая в Белграде замечательную книгу «Русская классика в картинках». Из всех художни
ков мы больше всего знаем о Кузнецове Константине Константиновиче, и его захватывающая 
жизнь достойна голливудской экранизации (кстати, Кузнецов успел пожить и в Голливуде). 
Увы, снимать блокбастеры нам пока не по зубам, поэтому мы подготовили для вас десятистра
ничный биографический комикс «К3», разместив его параллельным сюжетом между другими 
произведениями. Героями нашего комикса стали и другие художники «Белградского круга», 
второй по значимости персонаж — Алексей Ранхнер. Мы позволили себе немного вымысла, 
например — познакомив будущих коллег раньше, чем это, скорее всего, было. В нашем комиксе 
они встречаются не в Югославии, а ещё в революционном Петрограде. Но не будем забегать 
вперёд — в конце книги Вас ждёт небольшое послесловие, где мы расскажем о каждом из ху
дожников подробнее. 

Как мы вообще узнали об этих комиксах? Почти случайно, познакомившись с молодым 
художником Эриком Казаковым, который и рассказал нам про этот феномен. Не представляя 
масштабов предстоящей работы, мы тут же взялись за этот проект. Работа над сборником дли
лась почти год — мы собирали комиксы в четырёх странах Европейского союза, в некоторые 
ездили лично и сутками просиживали в архивах, а затем выкупали недостающие номера жур
налов у коллекционеров по всему миру. Тщательно отреставрировав их из ужасного состояния, 
переведя и литературно обработав, нам удалось собрать из найденного цельный сборник, охва
тывающий в своих темах почти все важнейшие вехи нашей истории.

Своего рода, наша книга — привет русским из «альтернативной России», пошедшей не по 
пути революции, самоизоляции и железных занавесов, а России, органично вписанной в аван
гард общеевропейской попкультуры ХХ столетия. Приятного чтения!

Дмитрий Бастраков, 
главный редактор
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вмеСто ПоСлеСловия

Кузнецов Константин Константинович умер 9 марта 1980 года в ЛосАнджелесе. После 
«Охоты за атомной тайной», изданной в Мюнхене, к комиксам он больше не возвращается, 
но до последних дней своей жизни продолжает заниматься живописью: иллюстрирует книги, 
рождественские открытки и календари, работает с ньюйоркским русским издателем Мартья
новым и с киностудией «Cathedral Films», для которой рисует более тысячи иллюстраций 
на христианские мотивы, и в конце концов приходит к иконописи. 

После прихода немцев в Югославию «Белградский круг художников» распадается, но 
Кузнецов продолжает рисовать и выпускать комиксы и при правительстве Недича. В октябре 
1944 года публикуется его последняя работа в Югославии — «История о несчастном Короле», 
полная острых политических аллегорий. Сразу после её выпуска Кузнецов разделяет судьбу 
молодого Короля — теперь в этой стране ему больше нет места. В социалистической Югославии 
«Историю о Короле» запретили.

Алексей Ранхнер родился в Одессе в 1897 году, убит в Белграде в 1942. Биографические 
сведения о нём особенно скудны и ограничиваются его участием в Гражданской войне на сто
роне Белых, творческим путём в Югославии, поддержкой «Русского Корпуса» и обстоятель
ствами его смерти. 

Сергей Соловьёв родился в Курске в 1901 году. Будучи ещё несовершеннолетним, всту
пает в Добровольческую армию и в возрасте 19 лет эвакуируется из Крыма вместе с Русской 
армией, после чего попадает в Югославию. Участие Соловьёва в Первой мировой войне во вто
ром эпизоде «К3» — художественный вымысел, с целью познакомить главных героев как можно 
раньше. После Второй мировой войны Соловьёв эмигрирует в Италию, где продолжает рисо
вать комиксы, публикуясь в существующем и поныне издательстве «Sergio Bonelli Editore». 
Сергей Соловьёв умирает в 1975 году в итальянском городе Масса на северозападе Тосканы.

Лобачёву Юрию Павловичу было суждено прожить самую долгую жизнь из всего «Бел
градского круга». Родившись в 1909 году в Османской Империи в семье русского консула, он 
умирает в возрасте 93 лет в СанктПетербурге в 2002 году. Лобачёв становится единственным 
русским художником комиксов из Югославии, принявшим советское гражданство и вернув
шимся на Родину. Переехать в Россию ему разрешили не сразу — только после смерти Сталина, 
в 1953 году ему разрешили поселиться в Ленинграде, но комиксы рисовать запретили. В честь 
Лобачёва названа школа и улица в Белграде, а в 2011 году на телеканале «Культура» вышел  
небольшой биографический документальный фильм «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса».

Николай Павлович Навоев родился в СанктПетербурге в 1913 году в семье штабскапи
тана Павла Навоева, телохранителя и картографа в ставке Николая II. В 1920 году эмигрирует  
вместе с семьёй в Белград, где в двадцатидвухлетнем возрасте начинает рисовать комиксы 
и в  течение пары лет становится одним из самых известных и востребованных художников 
Югославии. Изпод пера Николая Павловича рождается первый югославский супергерой — 
Зигомар. Навоев умирает от туберкулёза в 1940 году в 27 лет. Последний комикс он сдаёт  
в печать уже из больницы, и это были уникальные в своём роде «Челюскинцы» (уникальные 
советской тематикой, крайне редкой и крайне нелюбимой в эмигрантской среде).



За нелицеприятное изображение евреев графический роман Николая Навоева «Тарас 
Бульба» в социалистической Югославии был запрещён и подвергнут цензуре.

Иван Иванович Шеншин родился в 1897 году в Пензе. Точное время эмиграции в Юго
славию неизвестно, но скорее всего — вместе с армией Врангеля во время Русского Исхода  
в 1920 году. Был расстрелян красными в ноябре 1944 года за сотрудничество с оккупацион
ным правительством.

Русский комикс Королевства Югославии — это не только так называемый «Белградский 
круг художников», это ещё и Владимир Жедринский, нарисовавший всего два комикса, изда
тели Александр Ивкович и Анатолий Прицкер, сценаристы В. Холмский, Вадим Курганский и 
Павел Поляков, о которых нам пока практически ничего неизвестно. Художники Николай Ти
щенко и Всеволод Гулевич, чьи работы не вошли в представленный сборник, жена Константина 
Кузнецова Зинаида Сергеевна, помогавшая ему со сценариями, и ещё несколько неизвестных 
русских художников, чьи имена утеряны, но чьи работы тоже будут обязательно изданы на 
Родине авторов — в России. 

Спустя почти 80 лет русский комикс наконецто возвращается домой.



Белградский круг художников
Русский комикс, Королевство Югославия, 1935–1945 

Дмитрий Николаевич Бастраков
Тимур Русланович Венков
Эрик Валерьевич Казаков
Кирилл Олегович Круглов
Дмитрий Николаевич Бастраков
Эрик Валерьевич Казаков,
Алексей14
Дмитрий Николаевич Бастраков,
Дмитрий Юрьевич Базанов
Влад Гернет
Михаил Спартакович Тейкин
Кристина Друлович, Александра Весич
Тимур Русланович Венков,
Фёдор Александрович Мишутин

Выпуск подготовлен командой интерактивного издательства «Чёрная Сотня».

«Чёрная Сотня» — книжное издательство, основанное двумя студентами в 2013 году. Наша 
Миссия — восстановление и возвращение в Россию литературного, культурного и научного насле-
дия русского зарубежья, а также трудов, которые по тем или иным причинам не переиздавались 
в советское время. 
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