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Аннотация. В статье рассмотрены сложности, с которыми столкнулись российские 
эмигранты в 1920-е гг. при получении высшего образования в Чехословакии. Но-
визна и актуальность представленного исследования заключается в формулировке 
проблемы, когда в центр внимания поставлена повседневная жизнь отдельной со-
циальной группы — «студенчества». На основе данных фондов Национального архива 
Чешской Республики показано, что основными проблемами эмигрантов-студентов 
были: жилье, здоровье и трудоустройство. Выявлено, что семейным студентам справ-
ляться с этими трудностями было сложнее. На основе анализа источников продемон-
стрированы способы решения студенческих сложностей. Комитет по обеспечению 
образования русских и украинских студентов в Чехословакии благодаря ассигно-
ваниям Министерства иностранных дел Ч.С.Р. обеспечивал общежитием, проводил 
медицинские осмотры и амбулаторное лечение, выделял дополнительные пособия 
семейным студентам. Помощь в трудоустройстве выпускников (поиск работы в 
других странах, обучение дополнительному ремеслу) оказало Объединение русских, 
окончивших высшие учебные заведения в Ч.С.Р. В статье сделан вывод, что несмотря 
на все трудности студенческой жизни, молодые эмигранты смогли получить высшее 
образование, которое в дальнейшем помогло им адаптироваться к социальным, 
экономическим, политическим и культурным условиям страны проживания и занять 
достойное место в социальной структуре европейского общества.
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Abstract. The article examines the difficulties faced by Russian emigrants in the 1920s. 
while receiving higher education in Czechoslovakia. The novelty and relevance of the 
presented research lies in the formulation of the problem, when the focus is on the 
everyday life of a separate social group — “students”. Based on data from the National 
Archives of the Czech Republic, it is shown that the main problems of emigrant students 
were: housing, health and employment. It was revealed that it was more difficult for 
students with families to cope with these difficulties. Based on an analysis of sources, 
ways to solve student difficulties are demonstrated. Committee for the provision of 
education for Russian and Ukrainian students in Czechoslovakia thanks to appropriations 
from the Ministry of Foreign Affairs of C.S.R. provided dormitories, conducted medical 
examinations and outpatient treatment, and provided additional benefits to family 
students. Assistance in finding employment for graduates (searching for work in other 
countries, training in additional crafts) was provided by the Association of Russians who 
graduated from higher educational institutions in C.S.R. It is concluded that despite all 
the difficulties of student life, young emigrants were able to obtain higher education, 
which later helped them adapt to the social, economic, political and cultural conditions of 
their country of residence and take their rightful place in the social structure of European 
society.

Keywords: Russian emigration, students, youth, Association of Russians who graduated 
from higher educational institutions in Czechoslovakia, Committee for the provision of 
education for Russian and Ukrainian students in Czechoslovakia.
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События революции 1917 г. и Гражданской войны в России спровоцировали волну 
эмиграции, в составе которой, по подсчетам исследователей, эмигрантов в возрас-
те от 16 до 35 лет было больше половины [Йованович, 2005, с. 131]. Многие пред-
ставители молодого поколения российских подданных покинули Родину в составе 
кадетских корпусов и девичьих институтов, с частями Белой армии или с семьями.

Основными проблемами, с которыми столкнулись эмигранты, были неясность 
правового положения, вопросы трудоустройства и включения в социальную, куль-
турную жизнь страны-реципиента. Это касалось и молодого поколения. Важную 
роль в процессе адаптации и становления молодых эмигрантов сыграло получение 
образования и устройство на работу. С какими трудностями пришлось столкнуться 
студентам-эмигрантам, и каким образом они решались рассмотрено в настоящей 
статье.

Анализ принципов международно-правового регулирования положения беженцев 
нашел свое отражение в работах И.В. Сабенниковой [Сабенникова, 2005; Сабенни-
кова, 2015], процессу интеграции их в европейское сообщество посвящена работа 
С.С. Ипполитова [Ипполитов, 2014]. Вопросы получения образования, студенческой 
самоорганизации, численности студентов по странам отражены в статьях е.С. Пост-
никова [Постников, 1995; Постников, 1997; Постников, 1998]. его монография в 
соавторстве с А.В. Квакиным охватывает период с 1917 по конец 1930-х годов и 
освещает вопрос преподавания в вузах и проблемы, возникающие у обучающихся 
[Постников, Квакин, 2009]. Социальный состав студенчества, студенческие объеди-
нения были объектом исследования в диссертации Н.А. Макеевой [Макеева, 2003].

Наше исследование опирается на широкую архивную базу, представленную 
основными фондами из Национального архива Чешской республики. Информа-
ция о трудностях студенческого быта, поиска и обустройства места жительства, 
финансового обеспечения себя и своей семьи отразилась в архивных документах 
фонда 746 Комитета по обеспечению образования русских и украинских студентов 
в Чехословакии (Komitét pro umožnění studia ruským a ukrajinským studentům v ČSR, 
Praha 1921–1935). Личные обращения студентов и студенческих союзов в Комитет 
по обеспечению русских и украинских студентов в Чехословакии (далее Комитет) 
по вопросам обучения, материального обеспечения, здоровья, анкетные и стати-
стические данные по студентам из числа русских эмигрантов позволили составить 
обобщающую картину российского студенчества в Чехословакии. Документы 
фонда 908 Министерство иностранных дел — «Русская акция помощи» (Ministerstvo 
zahraničních věcí — Ruská pomocná akce, Praha), продемонстрировали направления и 
объемы помощи, выделяемые правительством Чехословакии на нужды российских 
эмигрантов-студентов.

Новизна проведенного исследования определяется постановкой проблемы, когда 
в центр анализа ставится социальная жизнь человека, его повседневные заботы 
и возникающие проблемы. В качестве объекта исследования выбрана отдель-
ная социальная группа «студенчество», объединенная общностью социальных 
характеристик, жизненных целей и условий проживания. Статья основана на 



КЛИМОВИЧ Л.В. СТУДЕНЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В  1920-Е  ГГ. 89

междисциплинарном принципе, применение которого позволило проанализиро-
вать источники с позиции разных методологических подходов.

Одной из важных задач, стоящих перед эмигрантами, являлось получение обра-
зования, которое позволяло бы работать и обеспечивать себя и семью в стране 
пребывания. Наибольший вклад в дело получения образования эмигрантской 
молодежью, внесла молодая республика Чехословакия. Чехословацкое правитель-
ство пригласило русских эмигрантов получить образование в вузах Чехословакии. 
Вместе со студентами была приглашена профессура и ученые с целью продолже-
ния своей педагогической и научной деятельности.

Студенты представляют собой социальную группу, которая объединяется на основе 
специфических условий обучения и образа жизни. Говоря о студенчестве в контек-
сте настоящей статьи, мы будем придерживаться позиции отнесения к ней учащих-
ся вузов страны пребывания, и созданных русских высших учебных заведений за 
границей [Бирюкова, 2006. c. 83].

Рассматривая Чехословакию, отметим, что наибольшую популярность среди моло-
дых русских эмигрантов имели медицинские, инженерные, юридические и сельско-
хозяйственные специальности. Для получения профессии можно было поступить в 
Праге в Политехнический институт, Карлов университет, Коммерческий институт; в 
Брно в Университет им. Т.Г. Масарика, Сельскохозяйственный институт, Политехни-
кум; в Университет им. А. Коменского в Братиславе [Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 
3. Inv. č. 36. Л. 41–42].

Помимо национальных вузов, российские эмигранты получали образование в соз-
данных при поддержке Министерства иностранных дел Чехословакии русских выс-
ших учебных заведениях. В Праге это были Русский институт сельскохозяйственной 
кооперации, Русское высшее училище техников путей сообщения, Коммерческо-бух-
галтерские курсы (Институт коммерческих знаний), Автомобильно-тракторная школа, 
Русский юридический факультет в Праге, Русский педагогический институт им. Яна 
Амоса Коменского. Кроме указанных учебных заведений, обучение можно было пройти 
в Русском народном университете (Русском свободном университете), но заведение 
носило больше культурно-просветительских характер и не выдавало диплом.

По данным, на конец 1923 г. 395 студентов получало профессию в области сель-
скохозяйственных наук, 1027 инженерно-технического профиля, 194 учились на 
коммерческих курсах, 62 человека осваивали естественные науки, 293 выбрало 
медицинскую специальность, 454 эмигранта занимались гуманитарными науками 
[Czechoslovak help…, 1924. p. 14]. Для того чтобы обучаться в вузах Чехословакии 
необходимо было знать чешский язык, поэтому абитуриенты проходили курс чеш-
ского языка со сдачей экзамена.

Проблемы, с которыми сталкивались студенты из числа российских эмигрантов, 
характерны в целом для категории студенчества. Это вопросы финансового обе-
спечения, жилья, успеваемости, здоровья и семьи. В эмиграции они преломлялись 
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через адаптацию в инокультурном окружении, необходимости осваивать язык стра-
ны проживания, включаться в культурные, социальные и экономические условия 1.

Основную роль распорядителя средств поддержки и устройства жизни студен-
тов-эмигрантов играл Комитет по обеспечению русских и украинских студентов в 
Чехословакии (далее Комитет). Комитет по обеспечению русских студентов в Че-
хословакии был образован в 1921 г. и функционировал вплоть до 1935 г., несколь-
ко меняя свои полномочия и название. В 1926 г. он был объединен с Комитетом 
по обеспечению образования украинских студентов в Чехословакии и стал носить 
название Комитет по обеспечению образования русских и украинских студентов в 
Чехословакии. По организационной структуре в нем было выделено две секции: 
русская и украинская, в которых были отдел по делам студентов, отдел, заведо-
вавший учебными пособиями, учебный отдел, финансовый отдел и бухгалтерия 
[Klimovich, Shaipak, 2021, р. 59–74].

Принципы, лежащие в основе деятельности Комитета, позволяли ему помогать 
студентам-эмигрантам из России независимо от их национальной, религиозной и 
политической принадлежности. В основе условий получения помощи лежали при-
лежное обучение и критерий материальной нуждаемости.

Одним из основных вопросов, стоящих перед студентами стал «квартирный». Часть 
студентов была размещена в помещениях, арендованных или приобретенных Мини-
стерством иностранных дел Чехословакии [Czechoslovak help…, 1924. p. 10–11]. Функци-
онировали общежития: «Слободарна», «Худобинец», «Страшнице». В «Слободарне» была 
оборудована комната на 20 мест для больничных нужд [Czechoslovak help…, 1924, p. 11].

Число желающих получить образование, стипендию и возможность проживания 
из числа эмигрантов было велико и неуклонно росло. если на 1 февраля 1922 
г. студентов-эмигрантов числилось 1457, то на 1 февраля 1923 г. 2422 человека 
[Czechoslovak help…, 1924. p. 11–12]. В гендерном плане подавляющее большинство 
мужчины, женщины составляли всего 15 % (расчет выполнен по статистическим 
данным: Czechoslovak help…, 1924, p. 12.).

Такое количество студентов не могли вместить имеющиеся площади общежитий. 
Поэтому большинство эмигрантов, получающих высшее образование, проживало 
на частных квартирах. Сложности с жильем остро стояли перед семейными студен-
тами, в плане поиска квартиры, так как комнаты для семейных студентов, особенно 
с детьми, не удовлетворяли элементарным потребностям семьи. Кроме этого даль-
нейшая арендная плата за нее ложилась бременем на скромный семейный бюджет 
[Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 6. Inv. č. 85. Л. 5]. Арендаторы неохотно сдавали 
жилье семейным студентам, обоснованно сомневаясь в их платёжеспособности. 

1  Подробнее о социальных и культурных характеристиках молодого поколения российской эми-
грации см.: Klimovich L.V. Kovaleva D. N. A Social and Cultural Profile of the Younger Generation of the Russian 
Emigration in the 1920–1930s (Based on the Documents of the Archive of Yugoslavia) // Balkanistic Forum. 2019. 
№ 2. Р. 46–59.
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Поэтому чаще всего в качестве жилья предоставлялись квартиры/комнаты на 
окраине города, с высокой арендной платой [Czechoslovak help…, 1924, p. 13].

Чтобы поддержать семьи студентов, Министерство иностранных дел Чехословакии через 
Комитет предоставляло им дополнительные пособия: на ребенка до 5 лет 150 крон, от 5 
до 10 лет — 250 крон. Такой же размер пособия полагался неработающей супруге и мате-
ри студента, если она находилась на его иждивении [Czechoslovak help…, 1924, p. 14].

если сравнивать с общим числом студентов, то семейных среди них было неболь-
шое количество. Хотя в целом, как отмечают исследователи, возраст студентов из 
числа русских эмигрантов был значительно выше возраста чехословацких студен-
тов [Бирюкова, 2005, c. 69]. Но сложности социально-бытового характера, в целом 
неустойчивое жизненное положение тормозило создание семей и рождение детей. 
Так в 1923 г. указанное выше пособие получало 89 супруги, 63 ребенка до 5 лет, 41 
ребенок от 5 до 10 лет и 33 мамы, находящиеся на иждивении.

Семейные студенты проявляли общественную активность: есть данные о суще-
ствовании Семейного союза студентов, который был создан с целью совместного 
решения проблем. В прошениях и отчетах Союза, отмечалось, что выделяемого до-
полнительного пособия не хватало на питание ребенка, а его еще необходимо было 
одеть и обуть [Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 6. Inv. č. 85. Л. 5].

С целью решения неотложных финансовых вопросов была организована касса взаи-
мопомощи при Старостате русских семейных студентов в Ч.С.Р. осенью 1924 г. Бюджет 
кассы складывался «из остатков членских взносов за покрытием текущих расходов; 
из сумм, отпускаемых общественными организациями; из пожертвований отдельных 
лиц и организаций» [Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 6. Inv. č. 85. Л. 2]. Размер ссуды со-
ставлял 150 крон на срок до 3 месяцев. Учитывая, что такой же размер выделялся в 
качестве пособия на ребенка, и его не хватало, то выдача ссуды, действительно была 
направлена на экстренное решение небольших финансовых проблем.

На втором месте по актуальности студенческих проблем, стояло состояние здо-
ровья студентов и уровень медицинского обеспечения эмигрантов. Сложные 
условия проживания, нехватка питания негативным образом сказались на состо-
янии здоровья эмигрантов. Для того чтобы нивелировать данную проблему при 
Комитете были созданы амбулатории и стоматологические кабинеты. Постепенно 
они были открыты во всех общежитиях: «Слободарна», «Худобинец», «Страшнице» 
[Czechoslovak help…, 1924, p. 19]. Как отмечалось выше, в «Слободарне» был открыт 
лазарет для болеющих. Но его состояние было неудовлетворительным, о чем от-
мечалось в докладе профессора Д.П. Кишенского в феврале 1925 г. Он указывал на 
отсутствие вентиляции, горячей воды в ванной комнате, грязный туалет и неудов-
летворительное питание стационарных больных. Эти факторы не способствовали 
восстановлению здоровья студентов [Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 4. Inv. č. 47].

Кроме этого врач мог посещать болеющих студентов на их съемном жилье. Функ-
ционирование амбулаторных кабинетов позволяло диагностировать начальные 



Н О В О Е  П Р О Ш Л О Е  •  T H E  N E W  P A S T  •  № 2  2 0 2 492

стадии заболевания и назначить лечение. В случае если требовалась консультация 
или лечение у специалистов болеющие студенты направлялись в клинику Карлова 
университета, Городскую больницу, санатории. Финансирование их лечения велось, 
в том числе, по линии Чехословацкого Красного Креста, который получал государ-
ственные субсидии на эти цели [Czechoslovak help…, 1924. p. 20]. Представители 
Чехословацкого Красного Креста участвовали в работе Медицинской комиссии, 
которая по результатам освидетельствования решала вопрос о предоставлении от-
срочки в сдаче экзаменов или льготы при обучении, в связи с состоянием здоровья 
молодого человека [Národni Archiv ČR. F. 908. Kart. 301-1. Inv. č. 5073].

Кроме этого с целью учета российских эмигрантов из числа учащейся молодежи 
по инициативе Чехословацкого Красного Креста Переписной Комиссией в 1923 г. 
была проведена перепись. Это было необходимо для расчета объемов медицин-
ской помощи [Klimovich, Suvorov, Shaipak, 2020].

Медицинское обследование студентов из числа русских эмигрантов за 1926 г. вы-
явило, что наиболее распространенной формой заболевания являлся туберкулез. 
Из 2133 российских студентов, обучающихся в ВУЗах Чехословакии, за период 
1923–1926 гг. случаи туберкулеза отмечены у 510 человек, что составляло 24% от 
общего числа студентов. При медицинском осмотре 444 студентов, туберкулез был 
выявлен уже у 53 % [Klimovich, Suvorov, 2019].

К сожалению, не всегда студенты сознательно относились к первым признакам 
заболевания и обращались за лечением в крайнем случае, или в случае плохой 
успеваемости для получения льгот по обучению. Состояние здоровья неизбежным 
образом отражалось на учебном процессе. Врачи констатировали, что «большин-
ство неуспевающих студентов, страдает именно туберкулезом легких» [Národni 
Archiv ČR. F. 746. Kart. 4. Inv. č. 47].

Несмотря на медицинские осмотры, процент заболевших туберкулезом в Праге 
среди студентов из России равнялся приблизительно 40–50 %. Это заболевание 
оставалось одной из ведущих причин смертей. За период с 1922 по 1926 гг. умерло 62 
студента, 37 из которых скончались от туберкулеза легких [Klimovich, Suvorov, 2019].

Развитию туберкулеза способствовал пражский климат. Выявлению заболевания 
на ранних стадиях способствовали регулярные медицинские осмотры студентов. 
Открытие при поддержке Чехословацкого правительства здравницы для больных 
туберкулезом, финансирование лечения в санаториях благоприятным образом от-
разилось на стабилизации уровня заболеваемости среди эмигрантской молодежи.

На втором месте по распространению заболеваний стоят «нервные болезни». В от-
чете медицинской комиссии за 1926–1927 гг. отмечено, что «большинство студентов 
имеют те или иные другие непорядки в нервной системе [Národni Archiv ČR. F. 908. 
Kart. 301-1. Inv. č. 5082]. При обследовании тяжелые душевные заболевания найдены 
у 31 человека: эпилепсия после ранения в голову, эпилепсия после контузии, невра-
стении разных типов и другие. Большая часть студентов, которые были обследованы 
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медицинской комиссией, представлялись малокровными, и у многих отмечалось 
понижение их общего питания [Národni Archiv ČR. F. 908. Kart. 301-1. Inv. č. 5082].

Третьей важной проблемой, стоящей как перед студентами, так и выпускниками 
был вопрос трудоустройства. Особенные сложности испытывали выпускники 
гуманитарных специальностей, в частности юристы, получившие образование на 
Русском юридическом факультете в Праге. Именно они в 1925 г. стали инициато-
рами создания Бюро Труда, окончивших Русский юридический факультет в Праге. 
С 20 октября 1925 г. Бюро Труда было переименовано в «Объединение русских, 
окончивших высшие учебные заведения в Ч.С.Р.» (далее ОРОВУЗ), и распространи-
ло свою деятельность на выпускников других специальностей [Národni Archiv ČR. F. 
746. Kart. 4. Inv. č. 52. Л. 17–18].

Организация брала на себя заботы не только по трудоустройству выпускников, но 
и по решению неотложных вопросов. Одним, из которых было «снабжение наибо-
лее нуждающихся коллег бесплатными обедами. К 1 января 1926 г. общая цифра 
выданных обедов достигла — 6798» [Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 4. Inv. č. 52. Л. 
16]. Из них получено от Чехословацкого Красного Креста — 1447, от Объединения 
земских и городских деятелей в Чехословацкой Республике (Земгор) — 5351, на 
общую сумму 1771 крон. Важно отметить, что при поддержке Земгора в июле 1925 
г. было открыто общежитие на 70 мест для окончивших вуз.

С поиском работы для выпускников-членов Объединения возникали сложности. 
Так за 1925 г. оно смогло трудоустроить временно только 40 человек на построй-
ки [Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 4. Inv. č. 52. Л. 16]. Выход из ситуации виделся в 
получении дополнительных ремесленных навыков или переезда в другие страны с 
лучшей конъюнктурой рынка труда. В этой связи показателен факт проведения летом 
1925 г. Бюро Труда при поддержке Земгора малярных курсов для 40 человек. Отме-
чалось, «что первый опыт на этом пути дал чрезвычайно ценные результаты, так как 
из коллег, окончивших малярные курсы, часть устроилась на работы по своей новой 
специальности в Ч.С.Р., другие же, выехавшие по окончании курсов во Францию, без 
особого затруднения нашли себе работу также благодаря знанию малярного дела» 
[Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 4. Inv. č. 52. Л. 17]. Действовавшая при ОРОВУЗ касса 
взаимопомощи позволяла получать ссуды (в размере от 50 до 500 крон) членам Объ-
единения при их отъезде за границу [Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 4. Inv. č. 52. Л. 17].

Для женщин были открыты курсы кройки и шитья, дамские-модно-галантерейные 
курсы. В целом Бюро Труда старалось дать выпускникам с высшим образованием 
навыки того ремесленного производства, которые в данный момент были востре-
бованы на рынке труда [Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 4. Inv. č. 52. Л. 20]. Благодаря 
содействию Народного университета в Праге функционировали курсы иностранных 
языков: английского, французского, немецкого и сербского для членов ОРОВУЗ. По-
лученное высшее образование не стало гарантией трудоустройства, и выпускникам 
приходилось осваивать другие профессии, устраиваться на временные подработки: 
«для большинства оканчивающих Высшие Школы: инженеров, врачей, юристов и 
т.д. остается один выход: приниматься за труд чернорабочего и притом не в своей 
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области, а там, где удастся его найти — на сельскохозяйственных, лесных и т.п. ра-
ботах» [Národni Archiv ČR. F. 746. Kart. 4. Inv. č. 52. Л. 34]. В такой ситуации получить 
рабочее место, будучи студентом, было практически невозможно. Мы не располага-
ем сведениями об их трудоустройстве во время обучения, но можем предположить, 
что это могли быть эпизодические низкооплачиваемые заработки.

Деятельность ОРОВУЗ постепенно расширялась, в 1930 г. в штат была введена 
должность юристконсульта, что позволило получать членам Объединения консуль-
тации по правовым вопросам на безвозмездной основе[Národni Archiv ČR. F. 746. 
Kart. 4. Inv. č. 52. Л. 39]

Вынужденный отъезд и невозможность возвращения в Россию ставили перед мо-
лодыми эмигрантами задачу получения конкурентного образования, которое позво-
лило бы повысить им социальный статус и получить работу. Благодаря поддержке 
Чехословацкого правительства были открыты русские высшие учебные заведения, 
русские эмигранты поступали в вузы Чехословакии. Исследование подтвердило, 
что наиболее остро перед студентами стояли вопросы проживания, состояния 
здоровья и трудоустройства. Отдельно выделялись семейные студенты, которым 
приходилось решать те же вопросы в разрезе всех членов семьи.

Вклад в решение студенческих сложностей внес Комитет по обеспечению образо-
вания русских и украинских студентов в Чехословакии, получающий ассигнования 
от Министерства иностранных дел Ч.С.Р. В медицинском плане проводились регу-
лярные осмотры, действовали амбулаторные и стоматологические кабинеты для 
студентов. Но уровень здоровья был низким, в том числе вследствие перенесен-
ных заболеваний и лишений беженской жизни. Широкое распространение получил 
туберкулез легких в студенческой аудитории.

Сложности с трудоустройством пытались решить через коллективные формы 
взаимодействия — Объединение русских окончивших высшие учебные заведения в 
Ч.С.Р. Но, к сожалению, устроиться по специальности смогло ограниченное количе-
ство выпускников вследствие экономической ситуации и конъюнктуры рынка труда. 
Остальные осваивали ремесленные профессии или искали работу в других странах.

Несмотря на все трудности студенческой жизни, молодые эмигранты смогли полу-
чить высшее образование, которое в дальнейшем помогло им адаптироваться к 
социальным, экономическим, политическим и культурным условиям страны прожи-
вания и занять достойное место в социальной структуре европейского общества.
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