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Аннотация. Статья посвящена открытию Первого международного съезда сла-
вистов или как его еще называли славянского конгресса или съезда славян-
ских филологов в столице Чехословацкой республики, Праге, в 1929 г. Автор 
сделала акцент на восприятии этого мероприятия русскими учеными-эми-
грантами, обосновавшимися в ЧСР и принявшими участие в этом научном 
форуме. Анализируется их реакция на организацию съезда и выступления 
советских представителей научного мира, отразившаяся на страницах рус-
ской эмигрантской прессы, издававшейся за рубежом. В приложении на ос-
нове различных источников даются развернутые биографические справки об 
участниках съезда: гостях и хозяевах. В статье наряду с литературой по теме 
использованы газетные материалы того времени, хроника культурной, науч-
ной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословакии и вышедший 
в 2023 г. усилиями сотрудников Славянского института АН ЧР и привлечен-
ных специалистов биографический словарь эмигрантов из Российской импе-
рии в межвоенной ЧСР.
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Abstract. The article is dedicated to the opening of the First International Congress 
of Slavists or as it was also called the Slavic Congress or Congress of Slavic Philolo-
gists in the capital of the Czechoslovak Republic, Prague, in 1929. The author focuses 
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on the perception of this event by Russian emigrant scientists who settled in the Cze-
choslovakia and took part in this scientific forum.The article analizes their reaction to 
the organization of the congress and the speeches of Soviet representatives of the sci-
entific world, which was reflected on the pages of the Russian émigré press published 
abroad. The appendix to the article provides detailed biographical information based 
on various sources about the participants of the congress: guests and hosts. The article 
along with literature on topic uses newspaper materials of that time, a chronicle of the 
cultural, scientific and social life of Russian emigrants in Czechoslovakia and a bio-
graphical dictionary of emigrants from the Russian Empire in the interwar Czecho-
slovakia, published in 2023 by the staff of Slavic Institute of the Academy of Sciences 
of the Czech Republic and invited specialists.
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О Первом международном съезде славистов уже писали [Робинсон 2013; 
Матвеев, Семакина 2020, 100–110]. Но каждый раз, когда находишь новый 
источник, на исторические события можно взглянуть с иного угла зрения. 
В данном случае таким источником стала русская эмигрантская пресса1, осве-
щавшая открытие и ход съезда [Хроника 2000, 361]. 

Первый съезд славянских филологов состоялся 6–13 октября 1929 г. в Праге. 
Место и время проведения были выбраны не случайно, так как он был посвя-
щен основателю славистики известному чешскому ученому Йосефу Добров-
скому2, столетие со дня смерти которого отмечалось в 1929 г. Лингвист, лите-
ратуровед, фольклорист, историк Добровский внес огромный вклад в науку и 
по праву считается «отцом славистики». 

Но около века назад шли бурные дебаты о том, что подразумевается под 
самим понятием славистика. В 1923 г. профессор Саратовского университета 
Г.А. Ильинский опубликовал сокращенную, а в 1926 г. полную версию сво-
ей статьи под названием «Что такое славянская филология?» (Приложение к 
кн.: [Горяинов 2006, 278–297]). Он писал, что хотя славистика как дисципли-
на была введена в российские университеты еще в середине 1830-х годов, но 
и спустя почти столетие все еще существовали большие разногласия по пово-
ду содержания этой дисциплины. По его мнению, одни ученые склоны были 
расширять данное научное направление, другие же, наоборот, сужать его лишь 
до славянского языкознания. Сам Ильинский считал, что славянская филоло-
гия не есть синоним славяноведения вообще, но возражал и против ее сведе-
ния лишь к славянскому языкознанию, представив свою компромиссную точ-
ку зрения. Славянскую филологию он видел в синтезе лингвистики и литера-
туроведения. Причем полагал, что славянский филолог должен быть знаком со 
славянской этнографией, славянскими древностями и археологией. Вспомога-
тельными дисциплинами при этом, подчеркивал он, должны считаться куль-
турная, экономическая и политическая история славян. Вполне в духе энци-
клопедиста Й. Добровского. Ильинский был уверен, что в близком будущем 

1  Большое внимание событию уделило такое издание как «Россия и славянство», опубликовав 
несколько материалов о съезде. См.: Россия и славянство. 1929. 14 IX, 5 X, 12 X, 19 X. 
2  Биографические сведения о нем и других упоминаемых в статье лицах, уточненные по различным 
справочникам, энциклопедиям и словарям, см. в приложении к статье.
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широкое научное и практическое знакомство со славянским миром станем на-
сущной необходимостью русского народа.

Итак, 6 октября 1929 г. в чехословацкой столице открылся Первый между-
народный съезд (или конгресс) ученых-славистов. Участники прибыли из раз-
ных стран Европы, был и делегат из США. Всего в съезде участвовали более 
600 человек. Председатель съезда словенский профессор Матиаш Мурко дал 
яркую характеристику развития славистики за столетие со дня смерти Добров-
ского. Затем с приветственной речью выступил министр народного просвеще-
ния ЧСР Антон Штефанек. Приветствие от Пражского магистрата произнес 
профессор Эмиль Свобода. Далее прозвучала прекрасная речь председателя 
Чешской академии наук профессора Йосефа Зубатого. Председательствовали 
на съезде также Йиржи Поливка и Йиржи Горак.

Достаточно большую часть времени в первый день заняли приветствия от 
имени делегаций отдельных государств. С приветственными речами выступи-
ли представители научных институтов Америки, Англии, Франции, Эстонии, 
Финляндии, Литвы, Польши, Болгарии, Сербии, Хорватии, СССР, лужицких 
сербов, а также Научного общества им. Т.Г. Шевченко во Львове. Представи-
тель Калифорнийского университета профессор Г.З. Патрик (как оказалось, 
русский эмигрант) выступил с приветственным словом на русском языке. На 
русском языке произнес приветствие и представитель Литвы. 

Делегаты из Харькова и Киева (С.В. Пилипенко и А.Н. Синявский) вовремя 
не приехали. Делегат от СССР профессор Московского университета П.Н. Са-
кулин приветствовал съезд от имени Российской академии наук, Украинской 
академии наук и Белорусской академии наук, подчеркивая, что все эти три ин-
ститута могут свободно развиваться на своем родном языке. 

Русская эмигрантская газета «Неделя», комментируя его выступление, от-
метила, что представитель «страны, опаленной революцией», в такой степени 
опаленной, что она даже утратила дорогое славянскому миру имя Россия, го-
сподин Сакулин ухитрился придать своей речи политическую окраску и «при-
путать» к славистике марксистский метод, что вызвало возмущение среди рус-
ских ученых-эмигрантов, присутствовавших на открытии съезда3. В следую-
щем номере4 газета вновь вернулась к выступлению Сакулина и привела слова 
В. Червенки из статьи, опубликованной в чешской газете национальных демо-
кратов «Národní listy» о том, что всем было ясно, что марксистские метод был 
«ни к селу, ни к городу» и не имел никакой связи со славянской филологией5. 
Автор статьи в чешской газете иронизировал и одновременно сочувствовал со-
ветскому ученому, считая, что тот был вынужден высказываться в таком духе, 
так как за советскими представителями за рубежом внимательно следили. 

В первый же день съезда русским зарубежным ученым (подробнее о них: 
[Osobnosti emigrace 2023]) пришлось пережить два неприятных момента: вы-
ступление товарища Сакулина и отказ со стороны президиума предоставить 
возможность приветствовать съезд от имени русских славистов, пребывавших 
в эмиграции, сославшись на то обстоятельство, что право выступления на от-
крытии съезда решено было предоставлять только официальным представи-
телям государств. Эмигранты подчинились этому вердикту, но потом прези-
диум счел возможным предоставить слово не только представителям госу-
дарств, но и представителю общества имени Т.Г. Шевченко во Львове Кириллу 

3  Неделя. 1929. 11 X.
4  Там же. 1929. 18 X.
5  Národní listy. 1929. 7 X.
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Иосифовичу Студинскому. Это отступление от первоначального решения пре-
зидиума вызвало письменный протест со стороны группы русских ученых.  
В этом протесте акцентировалось внимание на том, что на славянском съезде 
русские, не забывшие имени России, не получили возможности приветство-
вать съезд славистов. Чтобы не нарушать славянской взаимности, они лишь 
ограничились констатацией этого факта и не покинули съезд. Орган нацио-
нальных демократов «Národní listy» опубликовал полностью текст протеста и 
заявил, что русские были абсолютно правы и что можно выразить лишь со-
жаление по поводу того, что у президиума съезда оказались двойные мерки: 
одна – для русских и другая – для украинцев.

За исключением этого инцидента, который остался неизвестным собрав-
шимся в первый день съезда, торжественное открытие прошло в соответствии 
с установленным порядком.

«Неделя» отметила также отлично составленный доклад об организацион-
ной работе съезда, сделанный генеральным секретарем съезда профессором 
Й. Гораком. 

Всего за неделю работы на съезде было заслушано и обсуждено 80 докладов. 
Из русских ученых-эмигрантов с докладами выступили А.Л. Бем, В. Флоров-
ский, Ю.А. Яворский, П.Н. Савицкий, М.В. Шахматов и др. После окончания 
работы съезда в Праге его участники-гости посетили Братиславу. 

Впечатления и оценки работы съезда весьма разнились – от вполне пози-
тивных, до весьма скептических и со значительной долей критики [Матвеев, 
Семакина 2020, 100–110]. Однако съезд заложил традиции сотрудничества сла-
вистов, и именно там и тогда появилась идея международного проекта по соз-
данию Общеславянского лингвистического атласа, реализация которого нача-
лась значительно позже. С 1929 г. за некоторым исключением раз в пять лет 
проводятся международные съезды славистов. На пленарных и секционных 
заседаниях, круглых столах и тематических блоках съездов анализируются ре-
зультаты научных исследований в области славянского языкознания, литера-
туроведения, истории, фольклористики, этнографии и других гуманитарных 
дисциплин, проводимых в славянских и многих других странах мира.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Биографические справки

Бем Альфред Людвигович (1886–1945) – литературовед, критик и историк ли-
тературы. Окончил Историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета (1912), работал в рукописном отделе библиотеки петроградской Ака-
демии наук. Преподавал в гимназии в Петрограде. Член редакции «Русского 
исторического журнала», член общества Музея Толстого. В 1920 г. эмигриро-
вал, жил в Белграде, Варшаве, с 1922 г. в Праге, в 1922–1939 гг. лектор рус-
ского языка в Карловом университете, преподавал также русскую литературу 
в русских эмигрантских учебных заведениях. Основал и вел семинар по изу-
чению Достоевского при Русском народном университете. Занимал должность 
секретаря Русского педагогического бюро, входил в Союз русских писателей 
и журналистов в ЧСР, Русское историческое общество, Философское обще-
ство, один из инициаторов Дня русской культуры, до 1934 г. секретарь праж-
ской группы партии Крестьянская Россия – Рабочая партия труда, возглавлял 
объединение молодых эмигрантских поэтов «Скит». Состоял членом пражско-
го лингвистического кружка, Славянского института, Общества Достоевско-
го и др. эмигрантских объединений. С 1937 г. гражданин ЧСР. В 1939–1942 гг. 
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преподавал в гимназии, публиковал работы в чешских, немецких и русских из-
даниях. В 1945 г. арестован СМЕРШ. Дальнейшая судьба неизвестна.

Горак Йиржи (1884–1975) – чешский фольклорист, этнограф и литерату-
ровед. В 1902–1908 гг. изучал славистику и германистику на Философском 
факультете Карлова университета в Праге, после учебы преподавал в средних 
учебных заведениях. В 1916 г. защитил диссертацию по сравнительной истории 
славянских литератур и получил докторскую степень. В 1922–1926 гг. экстра-
ординарный профессор Карлова университета и университета Т.Г. Масарика в 
Брно. В 1927–1953 гг. ординарный профессор Карлова университета, руково-
дитель семинара по славянской филологии, декан и замдекана Философского 
факультета Карлова университета. Член, а затем председатель Государствен-
ного института народной песни, в 1928–1932 гг. председатель Чехословацко-
го этнографического общества, входил в Фонографическую комиссию, зани-
мавшуюся записью на диски чехословацких наречий. Генеральный секретарь 
I Международного конгресса славянских филологов. В 1944–1945 гг. во время 
нацистской оккупации был заключен в тюрьму. В 1945–1948 гг. посол ЧСР в 
Москве. Затем вернулся к преподавательской деятельности. С 1954 г. руково-
дил отделом Института этнологии и фольклористики, в 1956 –1963 гг. дирек-
тор этого института, академик Чехословацкой академии наук (1956).

Добровский Йозеф (1753–1829) – чешский лингвист, литературовед, фоль-
клорист, историк, просветитель, основатель славянского языкознания, деятель 
Чешского национального возрождения. Внес большой вклад в изучение ста-
рославянского языка и кодификацию чешского языка. Из семьи военнослужа-
щего австрийской армии. Окончил августинскую гимназию в Немецком Броде, 
затем 2 года учился у иезуитов в Клаттау, на философском, а затем богослов-
ском факультете Пражского университета. В 1772 г. вступил в орден иезуитов 
в Брюнне (Брно). После роспуска ордена вернулся в Прагу, окончив универси-
тет работал учителем математики и философии у детей графа Я. Ностица и на-
чал заниматься исследованиями чешских древностей и литературы, затем стал 
вице-ректором семинарии в Градище. В 1786 г. принял священный сан, занял 
должность ректора семинарии. В 1790 г. после закрытия семинарий указом Ле-
опольда II вернулся к частному преподаванию и научной работе. По заданию 
пражского Королевского общества науки занимался сбором и изучением сла-
вянских рукописей в Стокгольме, Або, Петербурге, Москве, посетил Варшаву 
и Краков. Познакомился с 1000 древних рукописей. В 1793 г. совершил науч-
ную поездку в Венгрию, Австрию и Италию. Он обнаружил множество древ-
них источников, разработал методику их изучения, использовал метод кри-
тического анализа, позволивший ему отделить факты от легенд и вымыслов. 
Изучал гуситское движение, Библию, древнегреческие и древнееврейские ру-
кописи. Написал исторические очерки чешской литературы и языка. Он вы-
явил древние формы письменного старославянского языка. Выпускал слави-
стические сборники «Славин» и «Слованка», издал этимологический словарь 
славянских языков и на латинском языке старославянскую грамматику. Ис-
следовал глаголические рукописи. Предложил первую классификацию славян-
ских языков. Добровский считался авторитетным знатоком фольклора и эт-
нографии. Участвовал в основании Королевского (чешского) общества наук 
и Национального музея в Праге, читал лекции и преподавал лужицкие языки, 
подготовил множество учеников. Опубликовал грамматику, несколько учебни-
ков чешского языка, а также чешско-немецкий словарь. Сам писал по-немец-
ки и на латыни, лишь в последние годы написал несколько статей по-чешски. 
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Поддерживал связи с русскими учеными, был избран членом Российской ака-
демии и Вольного общества любителей русской словесности.

Зубатый Йосеф (1855–1931) – чешский языковед, академик Чешской Ака-
демии Наук (1904), с 1924 г. иностранный член-корреспондент Российской 
академии наук (с 1925 г. АН СССР) по ОРЯС. Изучал классическую филоло-
гию, чешский язык, санскрит и сравнительное языкознание в Праге. Доктор 
философии (1883). В чешском университете в Праге в 1885 г. преподавал санс-
крит. С 1894 г. профессор санскрита и сравнительного языкознания. Занимал-
ся сравнительной лингвистикой, интересовался интерпретацией Ригведы, ак-
тивно участвовал в полемике о происхождении индийской драматургии. Также 
проявил интерес к балтийским языкам (в том числе латышскому), позднее (по-
сле 1910 г.) сосредоточился на истории чешского языка. В основном его инте-
ресовали словообразование, семантика и синтаксис. Под его руководством за-
щищено множество диссертаций по индологии и славянской филологии. Про-
фессор Карлова университета в Праге, президент Чешской академии наук (с 
1923). Автор трудов в области индологии и классической филологии, сравни-
тельной морфологии и сравнительно-исторического синтаксиса балтийских и 
славянских языков, исследований по чешскому языку, этимологического сло-
варя литовского языка. Почетный доктор философии (1928 г., Брно).

Ильинский Григорий Андреевич (1876–1937) – русский филолог-славист, исто-
рик, археограф, чл.-корр. Российской академии (1921), АН Болгарии (1929), 
АН Польши (1930), действительный член Западнославянского института в По-
знани (1929), профессор 1-го Московского университета. Родился в Санкт-Пе-
тербурге, выпускник историко-филологического факультета Санкт-Петербург-
ского университета. Учился у В.И. Ламанского, С.К. Булича, А.И. Соболевско-
го. Стажировался в Праге, Лейпциге и Вене, работал там в архивах. Занимался 
древней историей славянских языков. Профессор (1909), доктор филологии 
(1911). Автор фундаментального труда «Праславянская грамматика» (1916), пу-
бликовал памятники славянской письменности ХI–ХIII вв. Преподавал в уни-
верситетах Харькова, Юрьева, Саратова, Казани и Москвы. В 1934 г. арестован, 
приговорен к десяти годам лагерей на Соловках, через несколько месяцев при-
говор был изменен на три года ссылки в Западную Сибирь. Жил в Славгороде 
на Алтае. В 1936 г. освобожден, работал в Томском краевом музее библиотека-
рем. Расстрелян в декабре 1937 г. Реабилитирован в 1964 г. («Дело славистов»)

Мурко Матия (1861–1952) — словенский лингвист, литературовед, этнограф 
и фольклорист, педагог и общественный деятель. Родился в южной Штирии, 
в крестьянской семье. В венском университете изучал германистику и слави-
стику. В 1886 г. получил степень доктора философии. В 1887 г., как стипендиат 
Венского университета, прибыл в Россию, пробыл там полтора года, слушал 
лекции в Петербурге и Москве. По возвращении в Вену получил место пере-
водчика в министерстве иностранных дел и, владея всеми славянскими наре-
чиями, стал преподавать словенский язык в Терезианской академии и русский 
язык в Училище восточных языков. С 1897 г. приват-доцент славянских язы-
ков в Венском университете. Профессор славянской филологии в университете 
Граца (1902). Активный деятель неославянского движения. С 1917 г. несколь-
ко лет работал в университете Лейпцига. В 1920–1931 гг. профессор югославян-
ских языков и литературы на Философском факультете Карлова университе-
та. Один из основателей Славянского института в Праге. Главный редактор 
журнала «Slavia» с 1922 г. Чл.-корр. РАН (1924) по Отделению русского языка 
и словесности (славянская филология). Наиболее известные труды: «История 
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повести о семи мудрецах у славян» (1890), «Энклитика у славян» (1891–1892), 
«К объяснению некоторых грамматических форм в новословенском языке» 
(1892), «Болгарские и сербские переводы о 7 мудрецах», «Заметки по исто-
рии текста книги о 7 мудрецах», «О немецких влияниях на зарождение роман-
тизма у славян» (1896), «Чехословянская этнографическая выставка в Праге. 
1895» (1896), «Южнославянская литература: культура современности» (1908), 
«История древнеславянской литературы» (1908), «Значение протестанской ре-
формации и контрреформации в духовной жизни южных славян» (1925, 1926), 
«Народная эпическая поэзия в Югославии в начале ХХ в.» (1929), «По следам 
сербохорватской эпической литературы» (1951). Последняя работа «Воспоми-
нания» (1951).

Патрик Георгий Зиновьевич – профессор славянского отделения Калифор-
нийского университета, ведущего интеллектуального центра в области изуче-
ния истории российско-американских отношений и русской литературы., вы-
ходец из России. Специалист в области русского языка и литературы.

Пилипенко Сергей Владимирович (1891–1934) – украинский писатель, бас-
нописец, литературный критик, общественный деятель. Родился в семье на-
родного учителя. В 1909 г. окончил Первую киевскую гимназию, поступил на 
исторический факультет Киевского университета (отдел славистики). Прини-
мал активное участие в кружках УПСР, членом которой стал в 1908 г. В 1912 г. 
за революционную деятельность отчислен из университета и выслан из Киева  
без права въезда в университетские города. Работал учителем в Броварах.  
В годы Первой мировой войны дослужился до капитана, кавалер боевых офи-
церских наград, был трижды ранен и дважды контужен. В 1917 г. редактировал в 
Риге фронтовую газету «Украинский голос», вел революционную пропаганду.  
В 1918 г. в Киеве примкнул к местной группе УПСР, стал редактором газеты 
«Народная воля». Участвовал в организации восстания против гетмана Скоро-
падского, за что три месяца отсидел в тюрьме. В начале 1919 г. объявил о выходе 
из УПСР и вступил в Коммунистическую партию большевиков. Работал редак-
тором партийных и советских газет («Большевик», «Известия», «Коммунист»), 
в редакционных отделах Всеиздата, заведовал издательством ЦК КП(б)У  
«Космос». Во времена военных кампаний против Деникина и белополяков ко-
мандовал бригадой Красной армии. После Гражданской войны редактировал 
газету «Крестьянская правда», занимал руководящие должности в издатель-
ствах «Книгоспілка», ДВУ. С 1922 г. – председатель основанного им союза 
крестьянских писателей «Плуг» и редактор его изданий, в частности журнала 
«Плужанин». В 1923 г. выступил с инициативой перевода украинской азбуки 
на латинское письмо. В 1932–1933 гг. был директором Института Тараса Шев-
ченко, созданного партией при Народном комиссариате просвещения. Поста-
новлением партийной коллегии ЦКК КП(б)У в 1933 г. исключен из партии за 
«искажение национальной политики, идеологическую неустойчивость и при-
мирительное отношение к буржуазно-националистическим элементам». 29 но-
ября 1933 г. арестован, 3 марта 1934 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно 
(1957). Автор тридцати книг рассказов и басен, а также ряда литературно-кри-
тических статей.

Поливка Йиржи (1858–1933) – чешский филолог-славист, балканист. Учил-
ся в Праге и Загребе, путешествовал по славянским землям, работал в архивах 
и библиотеках Москвы и Петербурга. Профессор славянской филологии чеш-
ского Пражского университета (1902). Преподавал славянские языки и лите-
ратуру, словесность и диалектологию, занимался палеославистикой. С 1901 г. 



142 Славяноведение, 2025, № 1, с. 135–147.
Slavic Studies. Journal of Russian Academy of Sciences, 2025, No. 1, pp. 135–147.

чл.-корр. Санкт-Петербургской академии наук по отделению русского языка и 
словесности, с 1905 г. чл.-корр. Русского географического общества по отделе-
нию этнографии. Один из основателей Славянского института в Праге. Автор 
исследований о Никодимовом Евангелии в славянских литературах, сравни-
тельных исследований сказочных сюжетов в славянских литературах, статей 
о А.Н. Пыпине, П.Й. Шафарике, А.С. Грибоедове и др. Председатель съезда 
славянских географов и этнографов в Праге (1924), заместитель председателя 
Первого съезда славянских филологов в Праге (1929). Член Чешской акаде-
мии наук и искусств (1908), член Королевского чешского общества наук (1913), 
иностранный член академий наук в Петрограде, Киеве, Загребе, Белграде, Со-
фии, Осло и Амстердаме.

Савицкий Петр Николаевич (1895–1968) – экономист, историк, географ, пу-
блицист, поэт и педагог. Один из основателей и идеологов евразийства. Из 
дворян. Учился в петроградском Политехническом институте, изучал эконо-
мику. В 1916–1917 гг. работал секретарем посла при Русской торговой миссии 
в Норвегии. С осени 1918 г. принимал участие в Белом движении на Юге Рос-
сии, занимал должность начальника экономического отдела в Министерстве 
иностранных дел А.И. Деникина. В 1919–1920 гг. член делегации Доброволь-
ческой армии в Италии и во Франции. Весной 1920 г. стал заместителем ми-
нистра иностранных дел П.Б. Струве в правительстве П.Н. Врангеля. В 1920 г. 
эвакуировался из Крыма в Константинополь. В январе 1921 г. уехал в Бол-
гарию, сотрудничал с евразийским семинаром, участвовал в издании перво-
го евразийского сборника «Исход к востоку». Вместе с П.Б. Струве возобно-
вил издание журнала «Русская мысль». В декабре 1921 г. уехал в ЧСР. Доцент 
РЮФ. В 1923–1938 гг. глава Евразийского издательства. В Русском институ-
те сельскохозяйственной кооперации преподавал географию и экономику, в 
Немецком университете преподавал украинский, русский языки и русскую 
историю. В 1940–1944 гг. директор русской гимназии в Праге. Член русской 
пражской группы евразийцев, научного совета РЗИА, Археологического ин-
ститута Н.П. Кондакова, РИО, Союза русских писателей и журналистов в ЧСР 
и Пражского лингвистического кружка. В 1945 г. арестован, депортирован в 
СССР, осужден на десять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. 
В 1956 г. вернулся в ЧСР. Занимался переводами с чешского на русский язык. 
В 1960 г. на Западе издал сборник стихов о лагерной жизни. В 1961 г. вновь 
арестован, в 1962 г. вышел на свободу по амнистии. Похоронен в Праге на 
Ольшанах.

Сакулин Павел Никитич (1868–1930) – литературовед, лингвист, академик 
АН СССР (1929), директор Пушкинского дома. Уроженец села Воскресенское 
Самарской губернии, из крестьян-старообрядцев. Окончил с золотой меда-
лью Самарскую классическую гимназию и поступил на словесное отделение 
историко-филологического факультета Московского университета. Окончил 
университет в 1891 г. с дипломом 1-й степени. Преподавал русский язык и 
словесность в различных средних учебных заведениях. После сдачи магистер-
ского экзамена принят в число приват-доцентов Московского университета 
(1902), читал лекции и вел семинары по новой русской литературе. Одновре-
менно преподавал на различных курсах. Выступал против самодержавной по-
литики. В 1913 г. защитил магистерскую диссертацию, и ввиду особой ценно-
сти представленной работы был возведен в степень доктора русского языка и 
словесности и избран профессором на кафедру русской литературы Алексан-
дровского университета в Гельсингфорсе (Хельсинки), но из-за политической 
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неблагонадежности не был утвержден в должности. В 1914 г. в Петрограде из-
бран на должность ординарного профессора Женского педагогического ин-
ститута; одновременно с 1915 г., состоял профессором Высших историко-ли-
тературных курсов Н.П. Раевского и Бестужевских курсов. С 1917 г. Сакулин – 
ординарный профессор Московского университета, одновременно преподавал 
на Московских высших женских курсах. По совместительству работал в Науч-
но-исследовательском институте языкознания и литературы (председатель сек-
ции литературы), в Народном комиссариате просвещения, а также преподавал 
на драматических курсах Малого театра. В 1921 г. избран последним предсе-
дателем Общества любителей российской словесности. Член совета старей-
шин клуба Московского дома учёных (1924). Возглавил советскую делегацию 
на I конгресс филологов-славистов в Праге (1929). Являлся главой комитета 
по сооружению в Москве памятника А.Н. Островскому. Умер в 1930 г. Специ-
алист в области русского языка и литературы. Публиковался в газетах и жур-
налах. Автор монографий о М.В. Ломоносове, В.А. Жуковском, И.С. Турге-
неве, Н.А. Некрасове, М.А. Протасовой, М.Ю. Лермонтове, Н.В. Станкеви-
че, Ф.М. Достоевском и ряда статей. Основные труды: «Из истории русского 
идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель» (1913), «Реформа 
русского правописания» (1917), «История новой русской литературы. Эпоха 
классицизма» (1918), «На грани двух культур. И.С. Тургенев» (1918), «Русская 
литература и социализм. Ч. 1. Ранний русский социализм» (1922), «Наука о 
литературе, ее итоги и перспективы. Социологический метод в литературове-
дении» (1925), «Наука о литературе, ее итоги и перспективы. Синтетическое 
построение истории литературы» (1925), «Русская литература: социолого-син-
тетический обзор литературных стилей» (1928–1929).

Свобода Эмиль (1878–1948) – чешский юрист и философ. После окончания 
Карлова университета получил звание доктора права (1905). Работал в Воевод-
ском суде, затем в мэрии. В 1912 г. защитил докторскую диссертацию на чеш-
ском юридическом факультете в области австрийского частного права. Опу-
бликовал первую научную работу и стал читать лекции в Чешском техниче-
ском университете в должности адъюнкт-профессора юридических наук (1913). 
В Первую мировую войну служил на Галицийском фронте, но в 1915 г. по со-
стоянию здоровья был освобожден от военной службы. После создания Че-
хословацкой Республики стал членом Пражского муниципального совета, за-
нимался общественной деятельностью в «Соколе» и в качестве вице-предсе-
дателя партии «Свободная идея», комментировал различные текущие события 
по радио. В 1919 г. стал профессором Пражского технического университета, в 
1920–1921 гг. занимал там должность декана. В 1924–1939 гг. профессор юри-
дического факультета в Праге, в 1929–1930 гг. занимал пост декана факультета. 
Профессор Свобода был членом Чешской академии наук, литературы и искус-
ства, Славянского института, заседал в Государственном суде. Он участвовал 
в подготовке законов, написал ряд монографий и статей по гражданскому, се-
мейному и наследственному праву. Его философские трактаты были удостое-
ны почетной докторской степени (1948).

Синявский Алексей Наумович (1887–1937) – украинский лингвист, педа-
гог, профессор (1920). Выпускник Харьковского университета (1916). В 1920–
1928 гг. профессор Харьковского Института народного образования, руково-
дил секцией украинского языка. В 1925–1928 гг. был членом Комиссии по ор-
ганизации украинского правописания при Наркомпросе Украины. С 1928 по 
1930  г. он являлся председателем диалектологических комиссий ВУАН.  
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В 1932–1937  гг. был профессором Киевского университета и Киевского  
пединститута. В 1937 г. арестован и расстрелян в Киеве. В 1957 г. посмертно 
реабилитирован. Специалист по украинскому языку, автор ряда научных тру-
дов и учебных пособий.

Студинский Кирилл Иосифович (1868–1941) – украинский филолог-сла-
вист, литературовед, языковед, фольклорист, писатель, общественный деятель. 
Учился в Львовском и Венском университетах. Занимался научной работой в 
Киеве и Петербурге. Преподавал в гимназии во Львове. Стажировался в Бер-
лине. Доцент Краковского университета в 1897–1899 гг., в 1900–1918 гг. и в 
1939–1940 гг. – профессор Львовского университета. В 1923–1932 гг. – пред-
седатель Научного общества имени Тараса Шевченко в Киеве. Доктор фило-
софии (1894). Председатель Народного собрания Западной Украины (1939), 
руководитель кафедры украинистики, декан филологического факультета, с 
1940 г. проректор Львовского университета. Погиб в 1941 г. при невыясненных 
обстоятельствах. Автор более 500 работ, в основном по литературоведению.

Флоровский Антоний Васильевич (1884–1968) – историк, славист, педагог, 
общественный деятель. В 1903–1908 гг. учился на Историко-филологическом 
факультете Новороссийского университета, с 1911 г. доцент, а с 1916 г. про-
фессор кафедры русской истории этого университета. Преподавал русскую 
историю на Высших женских курсах в Одессе и на экономическом факультете 
Одесского политехнического института. В 1920 г. стал главой кафедры истори-
ческой географии Археологического института и заместителем руководителя 
архивного управления. В 1922 г. был выслан из России. Через Константино-
поль и Софию приехал в 1923 г. в Прагу. Возглавлял Историческое и Филоло-
гическое отделение Русской научной коллегии (1923–1930). Являлся профес-
сором РЮФ и РНУ/РСУ. С 1933 г. читал лекции по истории России на фи-
лософском факультете Карлова университета. В 1936 г. защитил докторскую 
диссертацию и получил степень доктора исторических наук. С 1948 по 1957 г. 
профессор Карлова университета. В 1946 г. получил советское гражданство. 
Один из основателей РИО, постоянный член и председатель научного сове-
та РЗИА (1933–1945) и председатель руководства Археологического института 
им. Н.П. Кондакова (1947–1952). Являлся сотрудником Славянского институ-
та, состоял в Пражском лингвистическом кружке. Входил в руководство Фе-
дерации исторических обществ Восточной Европы и славянских государств. 
Выступал на всевозможных конгрессах и конференциях. В 1957 г. получил сте-
пень доктора философии. Погиб, упав в шахту лифта. Автор работ по истории 
России Центральной Европы и русско-чешским связям.

Червинка Винценц (1877–1942) – чешский писатель, публицист, журналист, 
переводчик, литературный и театральный критик. Изучал медицину, затем 
филологию. Учился в Праге, Берлине, Санкт-Петербурге. В 1901–1905 гг. – 
ответственный редактор газеты «Slovo», в 1905 г. петербургский корреспон-
дент газеты «Národní listy», один из основателей журнала «Nová česká politika», 
член редакции журнала «Zlatá Praha», заместитель главного редактора газеты 
«Národní listy». Переводил на чешский произведения И. Бунина, Л. Андреева, 
А. Аверченко, Л. Биринского. В 1916 г. австрийскими властями приговорен 
к смертной казни, которая была заменена на 20 лет тюремного заключения. 
Освобожден в 1917 г. В ЧСР работал в газете «Národní listy», первый предсе-
датель профсоюза работников чехословацкой ежедневной прессы. В 1919–
1920 гг. совершил путешествие через США, на Дальний Восток, в Сибирь, где 
общался с чехословацкими легионерами, затем чрез Индию, Китай вернулся 
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на родину. До 1934 г. курировал книжную серию «Русская библиотека» в изда-
тельстве Отто, продолжал переводить произведения русских писателей и поэ-
тов: В. Брюсова, М. Булгакова, М. Зощенко, В. Катаева. 

Шахматов Мстислав Вячеславович (1888–1943) – историк древнерусского 
права, политической идеологии и философии. Окончил юридический факуль-
тет Петербургского университета (1912). Работал в Государственном совете при 
особом совещании по обороне государства. Во время Гражданской войны был 
библиотекарем культурно-просветительного отдела при Главнокомандовании 
Вооруженных сил Юга России (1919). В 1920 г. эмигрировал из Новороссий-
ска в КСХС, преподавал в гимназии и являлся библиотекарем Парламентской 
библиотеки. В январе 1922 г. уехал в ЧСР. Был доцентом, затем профессором 
РЮФ. В 1927 г. защитил магистерскую диссертацию. С 1929 г. преподавал в 
РНУ. В 1929–1941 гг. участвовал в составлении глоссария словаря по исто-
рии славянского права, участвовал в археологических экспедициях Славян-
ского института в Прибалтику и КСХС. Изучал древние правовые документы. 
В 1938 г. в Белградском университете защитил докторскую диссертацию. Дей-
ствительный член Славянского института, РИО, Русской академической груп-
пы в ЧСР, Исследовательского общества при РСУ, Союза русских юристов в 
Праге, музейной комиссии Русского культурно-исторического музея и Брат-
ства св. Софии. Покоится на Ольшанах.

Штефанек Антон (1877–1964) – словацкий и чехословацкий политик, ми-
нистр, депутат и сенатор Национального собрания. Пропагандировал идею 
единой чехословацкой нации (чехословакизма). В 1898–1902 гг. изучал филосо-
фию и историю на факультете искусств Венского университета, но не закончил 
его из-за отсутствия средств. Работал публицистом в словацких периодических 
изданиях, принадлежал к кругу словацкой интеллигенции, группировавшей-
ся вокруг газеты «Hlas», стоял у истоков словацкого аграрного движения. До 
1918 г. являлся членом Словацкого общества музеев. Во время Первой мировой 
войны работал в Праге редактором газеты «Národní listy», поддерживал чеш-
ское национальное движение за границей, принимал активное участие в соз-
дании чехословацкого государства. В 1918–1920 гг. заседал в Революционном 
национальном собрании. До 1923 г. занимался организацией системы образо-
вания в Словакии в Министерстве образования. В первой половине 1920-х го-
дов он закончил обучение в Университете Коменского в Братиславе. В 1924 г.  
защитил диссертацию «Философия Просвещения в Новое время» и стал док-
тором философии (PhD.). Член Словацкой национально-крестьянской, позд-
нее Республиканской партии сельского и крестьянского народа, один из ее 
лидеров, идеолог словацкого аграризма, в 1925–1935 гг. – депутат парламента.  
В 1935–1939 гг. сенатор. В 1929 г. был министром образования и народного 
просвещения, и некоторое время в том же правительстве занимал должность 
министра по унификации законов и организации администрации Чехослова-
кии. В 1937–1945 гг. работал в Университете Коменского в Братиславе профес-
сором прикладной и общей социологии. В декабре 1938 г. вступил в Словацкую 
народную партию Глинки – Партию словацкого национального единства, в 
которую объединились все словацкие несоциалистические партии. Участвовал 
в антифашистском Сопротивлении в годы Второй мировой войны, был заклю-
чен в тюрьму, но в 1942 г. освобожден и назначен профессором социологии.  
В 1947–1949 гг. ректор Университета Коменского. Наиболее значимая работа – 
«Основы социологии Словакии» (1944).

Яворский Юлиан Андреевич (1873–1937) – литературовед, этнограф, славист. 
Из семьи русского православного священника, учился в университетах Львова 
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и Вены, из обоих исключен за участие в демонстрациях. Закончил обучение 
в университете в Черновцах. В 1903 г. в Вене защитил докторскую диссерта-
цию. В Галиции издавал журналы «Живая мысль» и «Живое слово». Являлся 
редактором научно-литературного сборника, который издавала Галицко-рус-
ская матица. В 1904 г. уехал в Россию, где до 1920 г. преподавал в 1-й Киев-
ской гимназии. В 1914–1916 гг. был редактором львовской газеты «Прикар-
патская Русь». С 1915 г. доцент кафедры русской литературы университета св. 
Владимира в Киеве. В Русском национальном совете отвечал за школьное об-
разование. В 1921–1924 гг. заведующий публичной библиотекой Русского на-
родного дома во Львове. В 1924 г. эмигрировал в ЧСР. До 1926 г. преподавал 
в русской гимназии в Моравской Тршебове, затем переехал в Прагу и занял-
ся научной работой. Профессор РНУ, где вел семинар о Подкарпатской Руси. 
Работал в Славянском институте в Праге, изучал карпаторусские памятники, 
а также национальные традиции и народную архитектуру. Член издательства 
«Единство» и Союза русских педагогов в ЧСР. Похоронен на русском кладби-
ще в Праге на Ольшанах.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН РСФСР – Академия наук Российской советской федеративной социалистической 
республики
АН СССР – Академия наук Союза советских социалистических республик
АН ЧР – Академия наук Чешской Республики
ВУАН – Всеукраинская академия наук
КСХС – Королевство сербов, хорватов и словенцев
РЗИА – Русский заграничный исторический архив
РИО – Русское историческое общество
РНУ / РСУ – Русский народный университет / Русский свободный университет
РЮФ – Русский Юридический факультет
США – Соединенные штаты Америки
УПСР – Украинская партия социалистов-революционеров
ЦК КП(б)У – Центральный комитет Коммунистической партии большевиков Украины
ЦКК КП(б)У – Центральный контрольный комитет Коммунистической партии большевиков 
Украины
ЧСР – Чехословацкая Республика 
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