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Аннотация
Статья посвящена созданию и деятельности просоветских 
студенческих организаций, которые стали формироваться  
в Европе с начала 1920-х гг. Наиболее крупные организа-
ции просоветского студенчества находились в Чехослова-
кии, Германии, Франции и Австрии, где имелись наиболее 
благоприятные условия для получения образования, из-
начально не имели общей организации и действовали по 
собственной инициативе. Большинство этих союзов стре-
милось наладить отношения с представителями советских 
организаций. Со своей стороны, советское руководство 
стремилось использовать эти союзы в политических целях 
разобщения эмигрантских кругов в Европе, но на протя-
жении 1920-х гг. позиция советской стороны трансформи-
ровалась в сторону подготовки профессиональных кадров 
для СССР. 

Abstract
The paper is devoted to the creation and activities of pro-So-
viet student organizations, which began to form in Europe 
since the early 1920s. The largest organizations of pro-Soviet 
students were located in Czechoslovakia, Germany, France 
and Austria, where there were the most favorable conditions 
for education, initially they had no common organization and 
acted on their own initiative. Most of these unions sought to 
establish relations with representatives of Soviet organiza-
tions. For its part, the Soviet leadership sought to use these 
unions for political purposes to disunite emigrant circles in 
Europe, but during the 1920s the position of the Soviet side 
was transformed towards the training of professional per-
sonnel for the USSR.
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В начале 1920-х гг. в Европе в результате политических 
трансформаций, двух революций и гражданской войны 
в эмиграции оказалось не менее 2 млн бывших подданных 
Российской империи. Их жизнь в эмиграции складывалась 
по-разному, в большинстве своем эмигранты пытались 
адаптироваться в новых для них условиях, лучшей воз-
можностью для этого являлось получение образования, 
поскольку среди эмигрантов было много молодежи. 

Основная масса эмигрантского студенчества за грани-
цей не вступала ни в какие политические группировки. Но, 
так или иначе, находилась под идеологическим влиянием 
лидеров эмиграции, которые придерживались монархиче-
ской или либерально-демократической позиции.

Политические разногласия в эмигрантской среде в на-
чале 1920-х гг. усилило появившееся общественно-поли-
тическое течение «Смена вех». Его идеологами являлись 
профессора Н.В. Устрялов, Ю.В. Ключников, С.С. Лукьянов, 
С.С. Чахотин. «Националистическое по своей сути, оно ви-
дело в большевиках продолжателей "русской идеи"». Дви-
жение поддерживалось большевиками финансово и, воз-
можно, было инспирировано ГПУ, считает Т. Вихавайнен [1, 
с. 145].

По мнению А.М. Некрича и М.Я. Геллера, Ю. Суомела [2, 
с. 155, 156; 3, c. 192], главное практическое значение «сме-
новеховства» для советской власти заключалось в следу-
ющем: интеллигенция была расколота, она либо активно 
выступала против власти большевиков, либо пассивно их 
не принимала. «Сменовеховство» давало легитимность 
большевикам, захватившим власть, объявляя их подлин-
ными наследниками русской истории. Оно оправдывало все 
методы управления, используемые новой властью. В начале 
1920-х гг. идеология «примиренчества» и «сменовеховства» 
была встречена в эмиграции резкой критикой, нередко не-
годованием, осуждением, как предательство. 

Однако желание части эмигрантов так или иначе вос-
становить связи с родиной сыграло определяющую роль 
и пошатнуло позиции многих сомневающихся и подтолкну-
ло их к признанию советской власти: согласно официаль-
ным данным, в период 1921–1931 гг. в СССР вернулось около 
10–12 % эмигрантов [4, с. 57].

В начале 1920-х гг. наиболее благоприятные условия 
для получения высшего образования эмигрантам из быв-
шей Российской империи сложились в так называемых 
центрах русской эмиграции в Европе – Чехословакии, 
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Германии, Франции, а также Австрии. Для защиты своих 
интересов и успешной социальной адаптации студен-
ты-эмигранты в разных странах и городах объединялись 
в общественные организации. Просоветское студенчество 
состояло из нескольких основных групп: эмигранты и бе-
логвардейцы, лица, командированные на учебу республи-
ками, образовавшимися во время Гражданской войны на 
территории бывшей Российской империи, и лица, команди-
рованные за границу советскими республиками. Основной 
задачей просоветских студенческих организаций было 
установление контактов с СССР. Необходимо отметить, что 
советская сторона не выступала инициатором данных ор-
ганизаций, союзы создавались непосредственно предста-
вителями студенчества за рубежом. Таким образом, наци-
ональный и социальный составы этих организаций были 
неоднородны, как и политические убеждения членов дан-
ных союзов. Только небольшая доля студентов являлась 
коммунистами, основная же часть состояла из лояльных 
к советской власти.

Союзы просоветского студенчества в Европе стали 
формироваться с начала 1920-х гг. Наиболее крупные ор-
ганизации просоветского студенчества находились в Че-
хословакии, Германии, Франции и Австрии, численность 
этих организаций насчитывала несколько сотен человек 
в каждой стране.

В связи с проведением правительством Чехословакии 
в 1921 г. «Русской акции», заключавшейся в предоставле-
нии недоучившимся студентам из числа русских эмигран-
тов возможности завершить обучение и получить высшее 
образование в вузах Чехословакии, к концу 1921 г. число 
студентов-эмигрантов в Праге и других городах выросло 
до 5 тыс. Все прибывавшие в страну распределялись по 
специальным – «русским» – отделениям: одни – в столич-
ных Карловом университете, Высшей технической школе 
и Горном институте, другие – в университете Брно, Гор-
ном институте в Пшибраме и Братиславском университе-
те. Жили они на полном пансионе: каждому выдавались 
комплект одежды и обуви, трамвайные билеты и учебные 
пособия, а также 50 крон в месяц на мелкие расходы [5, с. 
245].

Для координации действий русских студентов эми-
грантов в Праге создается «Объединение русских эми-
грантских студенческих организаций» (далее – ОРЭСО). 
Здесь следует привести интересный факт: первый пред-
седатель ОРЭСО – И.Д. Вязов – сильно раскритикованный 
на 2-м съезде ОРЭСО за свое слишком правое руководство, 
неожиданно «сменил вехи». Он умер от туберкулеза и не 
смог практически применить свои взгляды на практике. 
Второй председатель ОРЭСО – Б.Н. Неандр, аналогично 
подвергшийся сильной критике на 3-м съезде также за 
свое слишком правое руководство, «сменил вехи» и уехал 
в СССР, как и председатель казачьего студенческого со-
юза М.Т. Гребенников. Данные факты показательны в том 
смысле, что для середины 1920-х гг. в студенческой среде 
просоветские настроения имели место быть [6, с. 96].

В начале 1920-х гг. в Чехословакии среди других ор-
ганизаций российского студенчества существовало не-
сколько союзов просоветских студентов, многие из ко-

торых являлись гражданами СССР. В Праге находились 
наиболее значительные организации – «Союз студентов – 
граждан РСФСР» и «Союз студентов – граждан УССР». В их 
состав входили представители белой эмиграции, которых 
в чехословацких организациях было большинство, и ко-
мандированные из советских республик.

Конфронтация между студенческими эмигрантскими 
организациями, которые отстаивали монархические и ли-
беральные взгляды, и просоветскими организациями в Че-
хословакии проявлялась особенно сильно по сравнению 
с другими странами, поскольку здесь находилось значи-
тельное количество эмигрантского студенчества. 

Существовавшая в Праге инициативная группа по 
созданию «Союза студентов – граждан РСФСР» призыва-
ла всех русских студентов вступать в ряды этого Союза. 
В агитационной листовке «К русским студентам в Чехосло-
вакии» говорилось: «Многое, быть может, не удовлетво-
ряет в нынешней России, многое не нравится, слишком 
далека она от того идеала, каким многие из нас хотели 
бы ее видеть, но она наша Родина... Мы приглашаем всех, 
желающих восстановить связь с родиной и стремящихся к 
работе для нее, обращаться <...> к инициативной группе по 
созданию в Праге "Союза студентов – граждан РСФСР"» 
[7, с. 98].

В начале 1920-х гг. Германия являлась одним из цен-
тров российской эмиграции, в том числе и для значитель-
ного процента студенческой молодежи, лишь в Берлине 
насчитывалось не менее 4 тыс. студентов. Но не все из 
них имели возможность получить высшее образование, 
поскольку обучение в Германии было платным. 

В эмигрантской студенческой среде Германии также 
появлялись союзы лояльные к советской власти.  К сере-
дине 1920-х гг. в этой стране находилось самое значитель-
ное объединение просоветских студентов в Европе, на-
считывающее более 600 членов. Оно имело 23 отделения 
в различных высших учебных заведениях страны. Союз 
имел свой клуб, кружки вели агитационно-пропагандист-
скую деятельность, информируя немецкую обществен-
ность о положении дел в СССР. 

 Участники Объединения российских студентов в Гер-
мании считали одной из своих задач «борьбу за Советскую 
Россию» с эмигрантскими силами, в данном случае – сту-
денческими организациями. Первоначально немногочис-
ленные члены Объединения выступали оппонентами на 
лекциях предводителей эмиграции, читали доклады об 
СССР, убеждая многих слушателей пополнять ряды орга-
низации. С этой же целью велась интенсивная культурная 
работа, к которой были привлечены советские ученые, пи-
сатели и поэты, видные представители «сменовеховства» 
[там же, с. 100]. Активный период противоборства с эми-
грантским студенчеством продолжался до весны 1924 г., 
когда совещание коммунистов-членов организации кон-
статировало, что «период расслоения эмигрантского сту-
денчества закончен, что в этом направлении Объединение 
исполнило свою задачу успешно».

Весной 1924 г. Объединение российских студентов со-
средоточило свое внимание на внутренней работе и по-
ставило перед собой следующие задачи: сплотить про-
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советские студенческие союзы в Германии, организовать 
теснейшую связь с пролетарским студенчеством СССР 
и коммунистическим студенчеством Германии, поддер-
живать интерес к СССР в академических и общественных 
кругах Германии и пр. 

Перед организацией ставились следующие задачи: 
сближение студентов-представителей различных наци-
ональностей между собой, установление единого фронта 
советских студенческих организаций против антисовет-
ской эмигрантской интеллигенции и студенчества, прове-
дение общей культурной работы для вовлечения членов 
организаций в советскую идеологию, установление общей 
линии поведения по отношению к академическим и госу-
дарственным органам Германии и налаживание экономи-
ческой работы [там же, с. 101].

В марте 1926 г. в Берлине Объединение при активном 
участии Центрального бюро пролетарского студенчества 
при Всесоюзном центральном совете профессиональ-
ных союзов (далее – ЦБ Пролетстуд) была организована 
I Всеевропейская конференция советского студенчества 
с участием союзов просоветского студенчества Германии, 
Чехословакии, Франции, Австрии и Англии. В ней участво-
вали 12 организаций с общим числом членов около 700 чел.

На конференции было принято решение о консоли-
дации разрозненных союзов в той или иной европейской 
стране с общим названием «Союз студентов СССР в та-
кой-той стране». Общее руководство всеми союзами со 
второй половины 1920-х гг. стало осуществлять ЦБ Про-
летстуд. По итогам работы конференции сформулирована 
основная цель всех союзов – подготовка своих членов к 
работе в качестве специалистов в СССР, для выполнения 
которой обозначены основные задачи изучения достиже-
ний науки и техники Западной Европы, организация иде-
ологических мероприятий для понимания политических, 
экономических и культурных процессов в СССР. 

Одним из крупных центров российской эмиграции 
и всей ее культурной и идейно-политической жизни явля-
лась Франция. К 1 апреля 1924 г. во Франции и ее колониях 
находилось 1.5 тыс. русских студентов [6, с. 96]. 

Группы просоветского студенчества во Франции ор-
ганизовались позже, чем в Чехословакии или Германии. 
Во Франции к середине 1920-х гг. действовала недавно 
организованная насчитывающая около 200 членов просо-
ветская студенческая организация с центром в Париже, ее 
структура до конца не была сформирована, шел процесс 
ее консолидации, к тому же она столкнулась с серьезным 
противодействием белой эмиграции во Франции. В се-
редине 1920-х гг. был создан Союз студентов – граждан 
СССР во Франции, деятельность которого осуществлялась 
под руководством ЦБ Пролетстуда при поддержке совет-
ской дипломатической миссии. Так советское генконсуль-
ство в Париже, констатируя рост безработицы во Франции 
и факт введения 10 %-ной нормы по найму иностранцев, 
что затрудняло поиски заработка, в 1932 г. приглашало на 
работу в СССР членов Союза студентов – граждан СССР во 
Франции [8, с. 265].

В Австрии «Союз студентов из России в Вене» суще-
ствовал еще с 1910 г., созданный по инициативе Н.И. Бу-

харина, он насчитывал к середине 1920-х гг. около 100 
членов. «Союз студентов из России в Вене» перешел на 
просоветскую платформу осенью 1922 г. Союз являлся 
четвертой по количеству участников организацией про-
советского студенчества в это время в Европе после че-
хословацкой, немецкой и французской. В феврале 1923 г. 
Союзом студентов из России в Вене была принята Декла-
рация, дополнявшая старый устав и утверждавшая идею 
об обязательстве каждого члена организации «приложить 
все свои силы и знания в работе в СССР и для СССР» по-
сле окончания учебного заведения заграницей. В задачи 
Союза входила не только правовая, академическая и эко-
номическая поддержка членов Союза, но и содействие 
в подготовке членов организации для работы в России 
в культурной, экономической и государственной областях 
[9, с. 15].

В начале 1920-х гг. советская сторона относилась 
к просоветским студенческим организациям за рубежом, 
как к инструменту по разобщению русской эмиграции. Член 
оргбюро ЦК ВКП(б) А.С. Бубнов в объяснительной записке 
к проекту постановления о работе среди эмигрантского 
студенчества подчеркивал «желательность работы смено-
веховцев, в первую очередь через "Накануне", со студен-
чеством». В инструктивном письме Агитпропа среди задач 
по разложению эмигрантского студенчества также указы-
вается «использование сменовеховской прессы и прежде 
всего "Накануне", поскольку эта газета проникает в очень 
широкие эмигрантские круги». О расширении влияния на 
эмигрантское студенчество сменовеховства говорит, на-
пример, тот факт, что 10 октября 1922 г. редакция газеты 
«Накануне», «Союз студентов – граждан РСФСР в Чехосло-
вакии» и Объединение Российских студентов в Германии 
выпустили бюллетень № 1 «Студенческая жизнь» [10, с. 26].

Советское партийное руководство демонстрирова-
ло миру свою заинтересованность в сотрудничестве, при 
этом используя все возможности для нейтрализации вли-
яния лидеров эмиграции, выступавших против советской 
власти. В этой работе широко использовались СМИ, при-
зывавшие к сотрудничеству с советской властью. В 1920 
г. профессор Н.А. Гредескул, в недавнем прошлом один из 
лидеров партии «Народной свободы», опубликовал ряд 
статей в «Известиях ВЦИК», в которых воззывал интел-
лигенцию к активному сотрудничеству с советской вла-
стью: «Участие старой, уже существующей интеллигенции 
в новом строительстве так же необходимо для успешного 
начала социального переворота, как участие старого офи-
церства было необходимо для переустройства и побед 
Красной армии» [11, с. 2].

Во второй половине 1920-х гг. отношение к просовет-
ским студенческим организациям несколько изменилось, 
теперь они должны были быть не только ретрансляторами 
советской идеологии, но и стали выполнять функцию под-
готовки кадров для СССР. Для осуществления этой цели 
они должны были не только изучать новейшие достиже-
ния западной науки, но и параллельно ориентироваться 
в политической, экономической и культурной жизни СССР. 
В докладной записке в Политбюро ЦК РКП(б) Ф.Э. Дзер-
жинский отмечал важность работы со специалистами 
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в эмигрантской среде: «... за границей имеется целый ряд 
крупных русских специалистов и окончившей за границей 
учение молодежи, тяготящихся условиями своей жизни и 
желающих вернуться и работать в Советской России. Ду-
маю, из эмигрантов могли бы получить немало специали-
стов инициативных. Только для этого не надо давать общей 
амнистии, а нужным нам спецам давать индивидуальные 
прощения и прием в русское гражданство с тем, чтобы они 
обязались определенное время (1–2 года) работать там, 
где мы укажем, чтобы доказали свою искренность раска-
яния» [12, Л. 1–2].

Поэтому в деятельности просоветских студенческих ор-
ганизаций разных европейских стран во второй половине 
1920-х гг. произошли серьезные изменения. Основное вни-
мание стало уделяться культурно-просветительной работе: 
организовывали читальни и библиотеки, по возможности 
пополняя их советскими книгами и периодикой; публикова-
ли собственные журналы, газеты и брошюры, организовы-
вали кружки по изучению коммунистической идеологии. В 
области идеологической работы со второй половины 1920-х 
гг. в просоветских студенческих союзах вводился политми-
нимум, поскольку руководство ЦБ Пролетстуда сомневалось 
в политической подготовке зарубежного студенчества, поэ-
тому оно поручило дополнить политминимумы чтением до-
полнительных лекций и докладов о внешней и внутренней 
политике СССР. Так, в Германии был организован марксист-
ский семинар, где изучались история развития капитализ-
ма, диалектический материализм, история классовой борь-
бы на Западе и в России, государство в эпоху диктатуры 
пролетариата [7, с. 102].

Итак, в начале 1920-х гг. в странах Европы находилось 
большое количество эмигрантской молодежи из бывшей 
Российской империи, которая стремилась получить выс-
шее образование. Для защиты своих интересов студен-
чество организовывалось в группы и союзы, по большей 
части руководимые монархическими или демократически-
ми лидерами русской эмиграции. Однако небольшая часть 
студенчества придерживалась просоветских позиций и 
создавала свои обособленные организации.

Возникшие в начале 1920-х гг. просоветские студен-
ческие союзы в странах Европы, где имелись наиболее 
благоприятные условия для получения образования, из-
начально не имели общей организации и действовали по 
собственной инициативе. Большинство этих союзов стре-
милось наладить отношения с представителями советских 
организаций. Со своей стороны, советское руководство 
стремилось использовать эти союзы для разобщения эми-
грантских кругов в Европе, но на протяжении 1920-х гг. 
позиция советской стороны трансформировалась в сто-
рону подготовки профессиональных кадров для СССР. Во 
второй половине 1920-х гг. все просоветские студенческие 
союзы переходят под контроль со стороны ЦБ Пролетсту-
да, которое улучшило координацию работы между органи-
зациями в разных странах, предоставляло им всевозмож-
ную помощь, от организации лекций до предоставления 
советской периодической печати и самое главное – на-
правления на работу в СССР.
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