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SUMMARY 

THE PECULIARITIES AND THE FEATURES OF ETHNIC AND DE MOGRAPHIC 
CHANGES IN HUNGARY IN THE CONTEXT OF THE REFORMS OF  THE KING 

BELA ІV 
O. Ferkov (Uzhhorod). 

The article is devoted to the analysis of the outcomes of Tatar-Mongol invasion to Hungary of 1241-
1242. The change in the demographic structure of the state was one of the results of devastation. Saving time the 
king Bela IV has started the “update of the state”. Encouragement of the migration from the neighboring and 
more remote regions to Hungary became important component of the reform.  The author demonstrates the pecu-
liarities of the ethnic and demographic changes of the middle and second half of XIII AD in the context of the 
reforms of the king Bela IV. Processed sources and professional literature allow to state that many estates re-
ceived new owners; new settlements and new colonists appeared as the results of the state restoration policy and 
regulation of the real estate system. These radically changed the demographic situation in Hungary and “repaint” 
the ethnic map of the second half of ХІІІ AD.  
Key words: migration, demographic processes, Szekely, Kun, Romanian, Saxons, real estate system.  
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РОССИЙСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В АВСТРО-ВЕНГРИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ 

XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. 
 

Птицын А.Н. (Ставрополь) 
 

Проблема еміграції російських громадян до Австро-Угорщини в останній чверті XIX – початку 
ХХ ст. недостатньо досліджена в історіографії. У цій статті проаналізована чисельність російського 
емігрантського співтовариства в Австро-Угорщині. Представляючи в статті національну структуру 
еміграції, автор приділяє особливу увагу переміщенню євреїв і поляків. Автор характеризує російську 
політичну еміграцію до Австро-Угорщини, досліджує проблеми адаптації іммігрантів. 
Ключові слова: Австро-Угорщина, Росія, міграція, емігранти. 

 
Дореволюционная российская эмиграция 

изучена горазда слабее, чем эмиграция советско-
го периода. При этом история российской эмиг-
рации в Австро-Венгрии еще не стала предметом 
специального изучения. Исследователями рас-
сматривались лишь отдельные аспекты этой 
проблемы. Так, российские статистики Ю.Э. Ян-
сон, В.В. Оболенский (Осинский), В.М. Кабузан 
приводили в своих работах данные о количестве 
российских эмигрантов в Австро-Венгрии в раз-
личное время [28; 17; 13]. Дореволюционный 
российский историк Н.И. Субботин изучил 
эмиграцию русских старообрядцев в Габсбург-
скую монархию [23]. Советские историки глав-
ное внимание уделяли исследованию российской 
революционной эмиграции в Австро-Венгрии. В 
этой связи, следует назвать работы В.Я. Гросула 
и В.Ж. Попова [10; 19]. О пребывании знамени-
тых россиян в австрийской столице писали в 
своей популярной работе «Русская Вена» авст-
рийские историки Х. Лейдингер и В. Мориц [31]. 
В статье австрийского автора Л. Ионтеса рас-
смотрена жизнь российской студенческой общи-
ны в г. Леобене [30].  

Фрагментарность и неполнота изучения 
феномена российской эмиграции в Габсбургскую 
монархию обусловили выбор темы данной ста-

тьи. Ее целью является комплексное рассмотре-
ние российской эмигрантской общины, сложив-
шейся на территории Австро-Венгрии в послед-
ней трети XIX – начале ХХ в.  

Миграционные потоки между Россией и 
Габсбургской монархией в рассматриваемый 
период были весьма интенсивными, причем ми-
грация была двухсторонней. Из Австро-Венгрии 
в Россию выезжали, главным образом, предста-
вители ее славянского населения – чехи, украин-
цы (русины), поляки, словаки и др. Их эмиграция 
объяснялась, прежде всего, экономическими 
причинами. Миграционный баланс между двумя 
странами в течение всего XIX в. неизменно был 
в пользу России, составив с 1828 г. по 1900 г. 815 
тыс. человек. Однако в первое десятилетие ХХ в. 
ситуация резко изменилась. В 1901-1910 гг. ми-
грационный баланс был уже в пользу Австро-
Венгрии, составив за десятилетие 29 тыс. чело-
век [13, с.307]. Это изменение как раз и объясня-
ется значительным ростом российской эмигра-
ции в эту страну. 

В целом, масштабы двухсторонней мигра-
ции были столь значительными, что в 1904 г., во 
время переговоров о заключении нового торго-
вого договора, российское правительство офици-
ально предложило австро-венгерскому руково-
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дству ввести безвизовый режим пересечения 
границы для подданных обеих стран. Однако это 
революционная по тем временам идея была от-
вергнута, поскольку габсбургское правительство 
опасалось утратить контроль над миграционны-
ми процессами [1]. 

Миграция россиян в Габсбургскую монар-
хию носила многообразный характер. Тысячи 
людей ежегодно посещали прекрасную Вену и 
знаменитые австрийские курорты. Многие рос-
сийские студенты получали образование в авст-
рийских вузах. На заработки в австрийские зем-
ли выезжали крестьяне-отходники и рабочие. 
Австро-Венгерскую монархию часто посещали 
российские ученые и деятели культуры.  

В то же время, многие россияне выезжали 
в Австро-Венгрию на постоянное место житель-
ства. Их эмиграция вызывалась различными 
причинами: конфессиональными, политически-
ми, национальными, экономическими, семейны-
ми и прочими. В истории формирования россий-
ской эмиграции в этой стране можно выделить 
два этапа. Первый из них, начальный, характери-
зуется незначительным масштабом эмиграции, и 
охватывает время с конца XVIII в. по 60-е гг. 
XIX в. В этот период эмиграция формировалась 
за счет российских старообрядцев, переселяв-
шихся в Буковину, а также за счет поляков, бе-
жавших в Галицию из Королевства Польского 
после подавления восстаний в 1830-1831 и 1863-
1864 гг. Второй этап, с 70-х гг. XIX в. и до нача-
ла Первой мировой войны, можно характеризо-
вать как период массовой эмиграции. Он был 
связан с масштабным переселением в Австро-
Венгрию российских евреев, а также с ростом 
политической эмиграции. 

Начало формирования российской диас-
поры в Австрийской империи относится к концу 
XVIII в. Оно было связано с переселением ста-
рообрядцев-липован, бежавших от религиозных 
преследований со стороны российских властей. 
Старообрядцы были приглашены в редконасе-
ленную Буковину австрийским императором 
Иосифом II, который даровал им различные 
льготы и привилегии (1783 г.). Центром старооб-
рядческой колонии стало село Белая Криница. 
Переселение в Буковину раскольников из рус-
ских и малороссийских губерний активно про-
должалось в первой половине XIX в. В 1846 г. 
была образована Белокриницкая старообрядче-
ская митрополия. В это время на территории Бу-
ковины проживало около 2000 старообрядцев. 
Буковинские липоване занимались земледелием, 
ремеслами (особенно славились плотники), тор-
говлей, лесными промыслами, ловлей рыбы и 
т.д. Липоване были известны как мастера по 
сушке и консервированию фруктов, имели моно-
полию на торговлю ими по всей Буковине. В то 
же время, старообрядцы, как и другие жители 
горной Буковины, были вынуждены заниматься 

отходничеством – их артели занимались строи-
тельством дорог, дамб и других сооружений, 
лесозаготовками и т.д. Липоване всеми силами 
стремились сохранить свою национальную и 
религиозную идентичность. Так, они долго про-
тивились открытию в своих селах светских авст-
рийских школ, опасаясь их влияния на моло-
дежь. В то же время, старообрядческая митропо-
лия была центром церковного образования, и 
подрастающее поколение получало религиозное 
воспитание [23].  

С 70-х гг. XIX в. у австрийских липован 
стало проявляться стремление вернуться в Рос-
сию. В 1873 г. российский консул в Черновцах 
Д.А. Кара-Динжан организовал отправку не-
большой партии старообрядцев в Россию, однако 
этот опыт продолжения не получил [12, с.208]. 
Масштабная репатриация старообрядцев стала 
возможной только после издания указа «О сво-
боде вероисповеданий» (1905 г.), покончившего 
с их дискриминацией. Российское правительство 
предоставило переселенцам земли в Приамур-
ском крае, куда в 1908 г. прибыла из Австрии 
первая партия липован в количестве 200 человек. 
Переселение старообрядцев на Амур продолжа-
лось до начала Первой мировой войны, при этом 
часть липован предпочла остаться в Буковине 
[7]. 

В XIX в. в Габсбургской монархии была 
представлена и «аристократическая» русская 
эмиграция. Некоторые российские аристократы 
выбирали местом своего жительства Вену, одну 
из мировых столиц. Они приобретали там рос-
кошные особняки, заводили шикарные экипажи, 
принимали активное участие в светской жизни. 
Русские «бояре» (как их называли местные жи-
тели) поражали венцев неслыханной роскошью и 
вызывающим поведением. Воплощением образа 
настоящего русского вельможи для австрийцев 
стал известный российский дипломат князь А.К. 
Разумовский, который прожил в Вене почти пол-
века. Его дворец считается одним из архитектур-
ных шедевров австрийской столицы. Сейчас там 
располагается федеральное геологическое ве-
домство Австрии. [31, с.75].  

О динамике российской эмиграции в Ав-
стро-Венгрию свидетельствуют материалы про-
водимых в этом государстве переписей населе-
ния. По данным переписи 1869 г., в Австро-
Венгрии проживало 4,1 тыс. российских поддан-
ных. Среди иностранцев, находящихся в этом 
государстве, россияне занимали 4-е место. Их 
доля в составе иностранного населения равня-
лась 3,3 %. Доминировали же среди иностранцев 
подданные германских государств (72,1 тыс. че-
ловек, или 57,7 %) и Италии (33,5 тыс. человек 
или 26,7 %). Граждан Швейцарии было чуть 
больше, чем россиян (5,1 тыс. или 4,1 %). При-
мечательно, что почти все российские подданные 
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проживали на территории Австрии, в Венгрии же 
их было немного [28, с.80].  

По данным следующей переписи (1880 г.), 
на территории Австрии было зафиксировано уже 
11,7 тыс. российских подданных. Таким образом, 
за 12 лет количество россиян там выросло почти 
в 3 раза. Российская диаспора в Габсбургской 
монархии занимала в то время третье место сре-
ди зарубежных диаспор. В Германии тогда про-
живало 57,4 тыс. россиян, в Великобритании – 
14,5 тыс., во Франции – 10,9 тыс., в Швейцарии – 
2 тыс. [22, с.57]. 

В 1900 г. очередная австрийская перепись 
показала, что количество российских подданных 
там достигло 21 тыс. человек [17, с.17]. Таким 
образом, в последней трети XIX  в. оно выросло, 
в общей сложности, в 5 раз.  

За первое десятилетие ХХ в. количество 
россиян, проживавших в Австрии, увеличилось 
еще в 2 раза, составив, по данным переписи 1910 
г., 41 тыс. человек [17, с.17]. Это было, в основ-
ном, постоянное население. Доля прибывших на 
краткие сроки среди россиян не превышала 25%. 
Следует особо подчеркнуть, что фактическое 
количество переселенцев из России было выше 
приведенных цифр, поскольку многие из них 
отказывалась от российского и приобретали ав-
стро-венгерское подданство.  

Самая крупная российская колония нахо-
дилась в австрийской столице, причем она быст-
ро росла. Так, если в 1900 г. в Вене проживало 
1703 российских подданных, то в 1910 г. их на-
считывалось уже 4101. Таким образом, всего за 
10 лет количество россиян в столице Габсбургов 
выросло в 2,4 раза. В Вене в 1900 г. проживал 
каждый двенадцатый, а в 1910 г. – каждый деся-
тый россиянин из числа находившихся в Австро-
Венгрии. К началу 1912 г. в Вене проживало уже 
5324 российских подданных [31, с.14, 133].  

Среди российских эмигрантов, прибывав-
ших в Дунайскую монархию в последней трети 
XIX – начале ХХ в., были представители различ-
ных этнических и социальных групп. По числен-
ности первое место среди переселенцев занимали 
евреи, за ними следовали поляки, были пред-
ставлены также украинцы, великорусы, россий-
ские немцы и другие.  

Австро-Венгрия, наряду с США, Германи-
ей и Великобританией, являлась страной, куда 
активно эмигрировали российские евреи. Габс-
бургская монархия была одной из немногих ев-
ропейских стран, не знавших антисемитизма на 
официальном уровне. Евреи там пользовались 
реальным равноправием и занимали заметные 
позиции в экономической и культурной жизни. 
Еврейская эмиграция из России в Австро-
Венгрию приобрела широкий размах с начала 
1880-х гг., когда был издан ряд дискриминаци-
онных законов в отношении евреев, и прошла 
первая волна еврейских погромов. Она активно 

продолжалась вплоть до начала Первой мировой 
войны.  

Эмигранты еврейского происхождения 
стремились попасть в экономически развитые 
австрийские, венгерские и чешские земли. Круп-
нейшая община еврейских переселенцев из Рос-
сии сформировалась в Вене. Именно евреи, со-
гласно отчетам российского консульства в этом 
городе, с конца ХIХ в. составляли большинство 
среди российских уроженцев, проживающих в 
австрийской столице [2, л.27]. По данным авст-
рийского министерства юстиции, среди ино-
странных евреев, проживающих на рубеже веков 
в Вене и обращавшихся с прошениями о приня-
тии австрийского подданства, доминировали как 
раз выходцы из России [29, с.889].  

Приток российских евреев ощутимо спо-
собствовал росту численности еврейской общи-
ны в Габсбургской монархии, особенно в ее вен-
герской половине. Так, всего за 10 лет, с 1891 по 
1900 г., еврейское население Венгрии увеличи-
лось на 62 %, из которых 43 % дала иммиграция 
и лишь 19 % – естественный прирост [15, с.249].  

По свидетельству российского консула в 
Будапеште А.К. Базили, на рубеже 1880-90-х гг. 
«в комитатах Венгрии, пограничных с Галичи-
ною, отчасти и в самой столице, стали появлять-
ся в немалом числе, рассчитывая на пособия, 
евреи, выселенные из наших внутренних губер-
ний и не нашедшие приюта в черте еврейской 
оседлости» [4, л.59]. В связи с этим в Венгрии 
была развернута широкая кампания по сбору 
средств в пользу переселенцев, в которой приня-
ли участие местные еврейские общины, а также 
представители венгерской кальвинистской церк-
ви. Подписку в пользу еврейских иммигрантов 
объявила и одна из влиятельнейших венгерских 
газет, близкая к правительству – «Пештский 
Ллойд». В то же время, значительный приток 
евреев из России вызывал у некоторых жителей 
Венгрии опасения. Обсуждением в прессе дело 
не ограничилось, и вопрос об ограничении ев-
рейской иммиграции в мае 1891 г. был вынесен 
на заседание венгерского парламента. Ярый про-
тивник иммиграции депутат Еатар выступил с 
запросом в адрес правительства, в котором зая-
вил о том, что «в Венгрию стали ежедневно при-
бывать из России десятки еврейских семейств, 
совершенно нищих, которые затем селятся в та-
ких селах, где евреев доселе не было, и начинают 
наживаться за счет местного населения продажей 
спиртных напитков или ростовщичеством». В 
этой связи он предложил «в интересах местного 
населения положить конец иммиграции евреев и 
даже выселить из Венгрии всех евреев, поселив-
шихся там с 1867 г.» [4, л.60-61]. Более того, Еа-
тар призывал вынести иммиграционный вопрос и 
на международный уровень, предлагая, чтобы 
австро-венгерское правительство, при поддержке 
союзной Германии, организовало дипломатиче-
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ское давление на Россию, «дабы принудить ее не 
выселять евреев из империи, и не наделять ими 
своих соседей» [4, л.61]. К чести венгерских пар-
ламентариев, данные призывы поддержки не 
получили. 

Адаптация еврейских эмигрантов в Авст-
ро-Венгрии была достаточно сложной, поскольку 
большинство среди них составляли представите-
ли социальных низов, не обладавшие необходи-
мым уровнем образования и квалификации. Ме-
жду тем, в самой Габсбургской монархии суще-
ствовала проблема «лишнего населения», кото-
рая вызывала мощную эмиграцию из монархии, 
в том числе и местных евреев. Часть российских 
евреев, оказавшихся в Габсбургской монархии, 
была подхвачена этой эмиграционной волной и 
переселилась затем в США. Организацией их 
переселения занимались различные сионистские 
организации [29, с.890].  

Занятия еврейских эмигрантов, поселив-
шихся в Австро-Венгрии, оставались, как прави-
ло, такими же, как и раньше в России. Пересе-
ленцы являлись, в своем большинстве, торгов-
цами, ремесленниками и рабочими. Примеры 
успешной адаптации дают, прежде всего, тор-
говцы. Бывшие российские евреи смогли органи-
зовать в Австро-Венгрии ряд торговых фирм, 
которые, по оценкам российских дипломатов, 
играли ведущую роль в двухсторонней торговле. 
Многие переселенцы являлись также мелкими и 
средними торговцами, коммивояжерами и т.д. 
Так, по свидетельству российского консула в 
Триесте М. Щекина (1908 г.), в этом городе дей-
ствовали 4 крупных торговых фирмы, созданных 
бывшими российскими евреями, и более 70 
эмигрантов-евреев занимались разносной и раз-
возной торговлей [27, с.268].  

Наряду с теми эмигрантами, кто смог при-
способится к новым условиям и повысить свой 
жизненный уровень, было немало людей, проме-
нявших одну нищету на другую. Об этом свиде-
тельствует то, что в списках неимущих россий-
ских подданных, получающих пособия в кон-
сульствах России в Австро-Венгрии, евреи со-
ставляли подавляющее большинство. Сумма 
вспомоществований им колебалась от 16 до 60 
крон и зависела от наличия семьи и количества 
детей [5]. Материальное положение еврейских 
эмигрантов в австрийских землях характеризуют 
и следующие печальные строки из отчета консу-
ла в Вене Л.В. Иславина (1912 г.): «За год скон-
чалось 164 русских подданных, по большинству 
неимущие евреи, умершие в больницах, не оста-
вив имущества, наследственных дел ликвидиро-
вано всего 12» [2, л.40об]. Таким образом, евреи 
внесли основной вклад в формирование россий-
ского эмигрантского сообщества в Австро-
Венгрии. 

Польская эмиграция из России в Габс-
бургскую империю была вызвана политическими 

причинами, и включала, прежде всего, участни-
ков национально-освободительных восстаний 
1830-1831 гг. и 1863-1864 гг. Как после первого, 
так и после второго восстания тысячи их участ-
ников нашли прибежище в австрийской Галиции. 
Со временем некоторые из них получили амни-
стию и возможность вернуться на родину. Но и в 
конце XIX – начале ХХ века колония польских 
политэмигрантов в Галиции продолжала попол-
няться. В этой австрийской провинции, где 
власть находилась в руках местной польской 
общины, они получали возможность вести ак-
тивную политическую деятельность. В Австро-
Венгрии в различные годы проживали известные 
политики российской Польши – Р. Дмовский, Б. 
Вислоух, Ю. Пилсудский и другие. Кроме поли-
тических деятелей, в Галицию, являвшуюся 
своеобразным «оазисом» польской националь-
ной жизни, переселялись из России и Германии 
польские интеллектуалы и деятели культуры. В 
Галиции, согласно отчетам российского консуль-
ства во Львове в начале ХХ в. также проживала 
«масса помещиков из Привисленского края, 
Юго-Западного края, Подольской и Бессарабской 
губерний, это чисто польские элементы» [2, 
л.10]. Помимо Галиции, российские поляки осе-
дали в Вене, Праге и других городах дуалистиче-
ской монархии. 

В Галицию из России переселился целый 
ряд деятелей украинского национального движе-
ния, которые получали там возможность вести 
как национально-просветительскую, так и поли-
тическую деятельность (М.П. Драгоманов – до 
своего отъезда в Швейцарию, М.С. Грушевский, 
Д.И. Донцов и др.). Именно их приток позволил 
Галиции претендовать на роль «украинского 
Пьемонта» [16, с.202-203]. 

Начиная с 1870-х гг., Австро-Венгрия ста-
ла одним из центров российской революционной 
эмиграции. В Вене возникает постоянная коло-
ния российских революционеров, численность 
которой колебалась в разные годы в пределах 
нескольких десятков человек. В 1870-80-х на 
территории Габсбургской монархии активно 
действовали народники – С.Л. Чудновский, В.К. 
Дебагорий-Мокриевич, С.А. Подолинский, Н.Г. 
Кулябко-Корецкий и другие. Народники создали 
свои организации в Вене, Львове и Праге, орга-
низовали типографию в Вене и наладили транзит 
революционной литературы в Россию [19, с.171]. 

После убийства Александра II в 1881 г. ав-
стро-венгерские власти, ранее не особо препят-
ствовавшие деятельности российских револю-
ционеров на своей территории, стали предпри-
нимать против них более решительные меры. 
Местная полиция взяла политэмигрантов под 
свой плотный контроль. На территории Габс-
бургской монархии с разрешения ее властей бы-
ла развернута агентура российской политической 
полиции. Несколько видных политэмигрантов, 
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замешанных в террористической деятельности, 
были выданы российским властям. Впрочем, 
подобный прецедент был создан еще в 1851 г., 
когда на австрийской территории был арестован 
и препровожден в Россию знаменитый револю-
ционер М.А. Бакунин. В 1887 г. российским вла-
стям был выдан задержанный в Вене народово-
лец Л.Ф. Ясевич, в 1890 г. – арестованный во 
Львове руководитель «Союзного террористиче-
ского кружка» И.Н. Кассиуш. Однако гораздо 
чаще габсбургские власти предпочитали высы-
лать российских революционеров «от греха по-
дальше» в другие европейские страны. Все эти 
меры привели к сокращению численности рос-
сийской революционной колонии и к снижению 
активности оставшихся политэмигрантов. По-
этому на территории Австро-Венгрии сложился 
периферийный, а не основной, центр российской 
революционной эмиграции [10, с.201-202]. 

В 1890-е гг. большинство российских по-
литэмигрантов в Габсбургской монархии совер-
шили переход к марксизму. Подобную эволю-
цию прошел и один из лидеров венской револю-
ционной колонии – уроженец Вильно Самуил 
Яковлевич Клячко. В австрийской столице он 
жил с 1881 г. вплоть до своей смерти в 1914 г. 
Примечательно, что Клячко уже в 1886 г. принял 
австрийское подданство. Он окончил Венский 
университет по курсу медицины, обзавелся 
большой семьей и прожил жизнь добропорядоч-
ного венского буржуа, находясь при этом в по-
стоянном контакте с социал-демократической 
эмиграцией и опекая ее членов, приезжавших в 
австрийскую столицу [31, с.133-134].  

С начала ХХ в. отношение габсбургских 
властей к российским революционерам стало 
более лояльным, что отражало рост междуна-
родной напряженности и ухудшение отношений 
между двумя странами. Поэтому приток россий-
ских политэмигрантов в Австро-Венгрию уси-
лился. Самым известным из них стал Л.Д. Троц-
кий, который поселился в Вене после побега из 
ссылки и жил там со своей семьей с 1907 г. по 
1914 г. В своих мемуарах Троцкий объяснял 
причину выбора своего местожительства в эмиг-
рации следующим образом: «Почему мы выбра-
ли Вену, в то время как вся остальная эмиграция 
сосредотачивалась в Швейцарии и Париже? В 
этот период я стоял ближе всего к немецкой по-
литической жизни. В Берлине поселиться было 
нельзя по полицейским причинам. Мы останови-
лись на Вене» [24, с.205]. Проживая в австрий-
ской столице, Троцкий установил тесные связи с 
австрийскими и германскими социалистами, стал 
членом австрийской социал-демократической 
партии. В 1908 г. он смог наладить издание соб-
ственной газеты «Правда», выходившей сначала 
во Львове, а затем – в Вене. Ближайшими со-
трудниками Троцкого по изданию газеты были 
политэмигранты А.А. Иоффе и В.Л. Копп, став-

шие впоследствии видными советскими дипло-
матами. Одновременно с Троцким в Вене прожи-
вал один из лидеров «Бунда» Р. Абрамович [24, 
с.207, 220].  

В предвоенные годы российские социал-
демократы чувствовали себя на территории 
Габсбургской монархии столь свободно, что 
смогли даже провести там свои партийные кон-
ференции. В январе 1912 г. в Праге состоялась 
конференция большевиков, а в августе того же 
года – конференция меньшевиков и центристов 
(сторонников Троцкого) в Вене. 

Помимо конфессиональных, националь-
ных и политических причин, отъезд в эмиграцию 
порой вызывали и частные обстоятельства – се-
мейные, профессиональные и т.п. Некоторые 
россиянки переселялись в Австро-Венгрию в 
связи с замужеством. Самой известной из них 
является Надежда Николаевна Абрикосова. Она 
происходила из знаменитой купеческой семьи 
Хлудовых и была замужем за крупным предпри-
нимателем А.А. Абрикосовым. После развода с 
ним в 1900 г. Надежда Николаевна вышла замуж 
за известного чешского политика Карела Кра-
маржа и в дальнейшем проживала с ним в Вене и 
Праге [20, с.61].  

В благоустроенную Австро-Венгрию по-
сле выхода на пенсию переезжали на жительство 
некоторые российские чиновники и педагоги, 
преимущественно чешского и польского проис-
хождения. Так, например, в 1907 г. в австрий-
ских и чешских землях проживало 68 российских 
пенсионеров, главным образом чехов (в Вене, 
Праге и Граце), а в Галиции – 12 пенсионеров 
(все поляки) [2, л.10, 31 об]. 

Одним из известных «русских венцев» яв-
лялся Федор Федорович Торнау, который с 1856 
г. по 1873 г. занимал должность русского воен-
ного атташе при габсбургском дворе. После вы-
хода в отставку он поселился вместе с женой в 
пригороде Вены, где и жил до своей смерти в 
1890 г. Ф.Ф. Торнау оставил интересные мемуа-
ры о жизни венского общества, недавно опубли-
кованные в Австрии [32]. 

Составной частью российской общины в 
Австро-Венгрии было студенчество. По числу 
обучавшихся там студентов из России эта стра-
на уступала только Германии. Среди студентов, 
приезжавших из Российской империи, преобла-
дали евреи и поляки, но были представители и 
многих других национальностей. Российские 
студенты обучались в австро-венгерских уни-
верситетах и различных специализированных 
вузах – технических, горных, сельскохозяйст-
венных, лесных и т.д. По числу обучавшихся в 
них студентов из России лидировали Венский, 
Львовский и Краковский университеты, Львов-
ская политехническая школа, Леобенская гор-
ная академия. 
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В австрийской столице российские сту-
денты учились, главным образом, в Венском 
университете. С начала 1880-х гг. туда стало 
приезжать много российских студентов-евреев, 
в связи с тем, что в российских вузах были вве-
дены процентные квоты для евреев. Кроме то-
го, в университеты Австро-Венгрии поступали 
для завершения образования российские сту-
денты, исключенные из отечественных вузов по 
политическим причинам [3]. 

В Венском университете уже в 1883 г. 
возник «Кружок студентов из России», создан-
ный студентами еврейского происхождения. 
Его руководителем являлся политэмигрант, 
студент-медик Л.А. Ландау. Это студенческое 
общество имело собственное помещение, биб-
лиотеку и располагало значительными денеж-
ными средствами, которые получало в виде 
пожертвований от различных еврейских орга-
низаций и частных лиц. Только «железнодо-
рожный король» барон Гирш выделял ему 1200 
гульденов в год. «Кружок» предоставлял нуж-
дающимся студентам-евреям из России денеж-
ные субсидии. В конце XIX в. в Венском уни-
верситете было и немало поляков. Так, среди 
членов польского студенческого общества «Ог-
ниско», действовавшего в Вене, значительную 
часть составляли «поляки из России» [9, с.243, 
250].  

В отчете российского консульства в Вене 
за 1907 г. отмечалось, что в этом городе «рус-
ская постоянная колония состоит главным об-
разом из учащейся молодежи, из них три чет-
верти составляют евреи» [2, л.27об]. Студентов 
из России в австрийской столице в начале века 
насчитывалось несколько сотен. Они, как и 
другие иностранные студенты, изучали глав-
ным образом медицину. С 1910 г. австрийские 
вузы по распоряжению властей прекратили 
прием иностранных студентов на медицинские 
и технические факультеты. Количество студен-
тов из России, в этой связи, заметно сократи-
лось. В отчете российского консульства в Вене 
за 1912 г. отмечалось, что их число уменьшает-
ся с каждым годом, остаются лишь те, кто 
оканчивает курс. Национальный состав студен-
чества в это время консул И.С. Иславин харак-
теризовал следующим образом: «за немногими 
исключениями все – евреи» [2, л.41об]. 

В Будапеште, в отличие от Вены, рос-
сийских студентов было мало. Здесь они обуча-
лись, как правило, музыке и изобразительному 
искусству, в том числе у великого композитора 
Ф. Листа и знаменитого художника Ш. Холло-
ши [25, с.32; 26, с.130]. Некоторые российские 
студенты учились также в университетах Праги 
и Граца [2, л.27об].  

Довольно значительная община россий-
ских студентов была в австрийском Леобене, 
где находилась знаменитая горная академия. 

Первые слушатели из России появились там 
еще в 1854 г. До середины 90-х гг. XIX в. их 
число было невелико, составляя 1-3 человека в 
год, а в 1896/1897 учебном году оно достигло 
10 человек. В первое десятилетие ХХ в. наи-
большее количество российских студентов бы-
ло отмечено в 1901/1902 и 1906/1907 учебных 
годах – 21 и 22 человека соответственно. После 
1910 г. число российских студентов в Леобене 
сократилось в связи с прекращением приема 
иностранцев: в 1911/1912 учебном году до 12, а 
в 1912/1913 учебном году – до 5 человек [30, 
с.37]. 

Состав российского студенчества сту-
дентов в Леобене был более разнообразным, 
чем в Вене. Они приезжали туда из Европей-
ской России, Королевства Польского, Кавказа и 
Урала. Наибольшее представительство среди 
российских студентов горной академии за все 
годы имели приезжие из Екатеринбурга (10 
человек), Варшавы (10), Санкт-Петербурга (7), 
Кутаиса (7), Одессы (6) и Симферополя (5) [30, 
с.40]. Среди них были русские, поляки, евреи, 
грузины и представители других народов. По 
свидетельству российского консула, в 1907 г. в 
Леобене среди студентов было много «кавказ-
ских уроженцев» [2, л.28].  

Интересно, что российские студенты, 
обучавшиеся в Леобене, в первое время пере-
живали своеобразный «культурный шок», по-
падая в традиционную для германских универ-
ситетов академическую среду с ее студенче-
скими вольностями, землячествами, попойками 
и даже дуэлями. Многие российские студенты, 
в этой связи, выгодно отличались от местных 
слушателей своим прилежанием. В то же время, 
полный курс обучения в академии оканчивали 
далеко не все россияне, некоторые ограничива-
лись прослушиванием определенных учебных 
курсов [30, с.35]. 

Самым известным из российских студен-
тов Леобенской горной академии является Н.П. 
Чижевский (1873-1952), выдающийся ученый-
металлург, впоследствии академик АН СССР. 
Он поступил в академию в 1899 г., после ис-
ключения из Петербургского университета за 
участие в студенческих сходках и окончил ее в 
1902 г., выполняя за каждый учебный год двух-
летнюю программу [21, с.29]. Другой россий-
ский выпускник академии – уроженец Варшавы 
Ю.Ю. Пенкала возглавил созданное в 1898 г. 
российское представительство крупнейшей ав-
стрийской металлургической компании «Стале-
литейный завод Польдигютте» [6]. 

Многие российские подданные польско-
го происхождения получали образование в ву-
зах Галиции. Университеты Львова и Кракова 
играли роль общепольских научно-
образовательных центров, что было особенно 
заметно на фоне русификаторской и германиза-
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торской политики в других польских землях. В 
1879/1880 учебном году в Краковском универ-
ситете обучалось 30 российских подданных, во 
Львовском университете – 14. К концу века 
число студентов из России в обоих университе-
тах значительно возросло [14, с.177].  

В 1907 г. российский консул во Львове 
К.П. Пустошкин сообщал о том, что «колония 
русско-подданных в Галиции огромна, в одном 
только Львове и рядом лежащих Дублянах на-
считывается до полутора тысяч русско-
подданных – студентов Университета, Поли-
техники, Лесной и Агрономической школ» [2, 
л.9-10]. Помимо поляков, в Галиции обучались 
и другие выходцы из России – украинцы, евреи 
и русские, но их число было невелико [14, 
с.177].  

Большинство российских студентов, 
окончив обучение, возвращалось на родину, но 
часть оставалась в Австро-Венгрии на постоян-
ное место жительства, увеличивая, таким обра-
зом, эмигрантскую общину. 

Из России в Австро-Венгрию переезжали 
также преподаватели и ученые. Так, в 1894-
1900 гг. в Краковском университете преподавал 
знаменитый российский лингвист И.А. Бодуэн 
де Куртенэ (поляк по происхождению). Но он 
был вынужден вернуться в Россию, поскольку 
университетские власти не продлили с ним 
контракт из-за публикаций, в которых ученый 
выступил в защиту австро-венгерских славян 
[8, с.143-146]. С 1873 г. в Вене жил ученый-
изобретатель Вильгельм Кресс, выходец из 
России, который вошел в историю как созда-
тель первого австрийского воздухоплаватель-
ного аппарата с двигателем (прообраза самоле-
та) [11, с.103]. 

В начале ХХ в. в Австро-Венгрию на за-
работки стали приезжать российские рабочие, 
главным образом, сельскохозяйственные. Они 
выезжали, как правило, из небогатых западных 
и северо-западных губерний России и пред-
ставляли восточнославянское население. По 
данным австрийского таможенного надзора, 
количество русских сельскохозяйственных ра-
бочих, приезжающих в Галицию, составляло: в 
1908/09 гг. – 65 тыс., в 1909/10 г. – 78 тыс., в 
1910/11 г. – 85 тыс., в 1911/12 г. – 87 тыс. [18]. 
Кроме того, многие рабочие переходили грани-
цу тайно, не проходя регистрации. В самой Га-
лиции рабочие были не нужны, поскольку там 
было аграрное перенаселение и многие местные 
жители отправлялись на заработки за границу. 
Поэтому очевидно, что российские рабочие 
транзитом через Галицию отправлялась в дру-

гие австрийские земли или даже в другие стра-
ны.  

В Габсбургскую монархию из России 
приезжали также специалисты-техники, квали-
фицированные рабочие, строители и т.д. Так, в 
конце 1900-х гг. они были заняты на строитель-
стве фабрик в Венгрии, работали на кирпичных 
заводах в Галиции и т.д. [2, л.11].  

Огромное количество россиян посещало 
Габсбургскую монархию с краткосрочными 
поездками. Это, в первую очередь, туристы и 
курортники, посещавшие Вену и знаменитые 
курорты Карлсбад, Франценсбад, Мариенбад и 
др. Кроме того, жители России часто бывали в 
этом государстве проездом, направляясь в Ита-
лию, Францию, Южную Германию либо в бал-
канские страны.  

После начала Первой мировой войны 
судьбы российских подданных, находившихся в 
Австро-Венгрии, сложились по-разному. Боль-
шинство российских подданных после ряда 
мытарств смогли покинуть ее, выехав на роди-
ну через нейтральные страны. Некоторые из 
тех, кто давно проживал в Габсбургской монар-
хии, обратились с прошениями о смене поддан-
ства. Офицеры, чиновники и многие военнообя-
занные мужчины, имеющие российское под-
данство, были интернированы. В.И. Ульянов-
Ленин, находившийся тогда в Галиции, был 
арестован – по иронии судьбы, его обвинили в 
шпионаже в пользу России. Он был освобожден 
только после заступничества видных австрий-
ских социал-демократов и вернулся в Швейца-
рию. Л.Д. Троцкий вспоминал, что он сам был 
вынужден за 3 часа собраться и выехать из Ве-
ны в Швейцарию, чтобы избежать интерниро-
вания [24, с.235]. Часть интернированных рос-
сиян находилась в плену до самого конца вой-
ны.  

Таким образом, в результате миграцион-
ных процессов на территории Габсбургской мо-
нархии сформировалась довольно значительная 
переселенческая община выходцев из России. 
Она носила многонациональный характер и со-
стояла из представителей различных социальных 
слоев. Ведущую роль в формировании этого 
эмигрантского сообщества сыграли старообряд-
цы-липоване, польские и российские револю-
ционеры и, особенно, эмигранты из числа рос-
сийских евреев. По своей численности и значе-
нию переселенческая колония в Австро-Венгрии 
входила в число крупнейших российских эмиг-
рантских общин в дореволюционный период. Ее 
детальное изучение должно стать предметом 
будущих научных исследований. 
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РЕЗЮМЕ 
РОССИЙСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В АВСТРО-ВЕНГРИИ  

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. 
Птицын А.Н. (Ставрополь) 

Проблема эмиграции российских граждан в Австро-Венгрию в последней четверти XIX – начале 
ХХ вв. недостаточно исследована в историографии. В этой статье проанализирована численность рос-
сийского эмигрантского сообщества в Австро-Венгрии. Представляя в статье национальную структуру 
эмиграции, автор уделяет особое внимание перемещению евреев и поляков. Автор характеризует рос-
сийскую политическую эмиграцию в Австро-Венгрию, исследует проблемы адаптации иммигрантов.  
Ключевые слова: Австро-Венгрия, Россия, миграция, эмигранты. 
 

SUMMARY 
RUSSIAN IMMIGRANTS IN AUSTRIA-HUNGARY IN THE LAST T HIRD OF 

THE XIX-th – THE BEGINNING OF THE XX-th CENTURIES 
A. Ptitsyn (Stawropol) 

The problem of emigration of Russian citizen to Austria-Hungary in the last quarter of the XIX – the 
beginning of the XX-th centuries is not enough investigated in historiography. The number of Russian emigrant 
community in Austria-Hungary is analyzed in this article. The national structure of emigrants is shown in the 
article, thus special attention is paid to the displacement of Jews and Poles. The author characterizes the Russian 
political emigration to Austria-Hungary, examines the problems of adaptation of immigrants.  
Key words: Austria-Hungary, Russia, migration, emigrants. 
 
 
УДК 37.018.556(437.6) «1989/…» 
 
УКРАЇНСЬКІ ТА РУСИНСЬКІ ШКОЛИ В СЛОВАЧЧИНІ ПІСЛЯ 1989 РОКУ 

 
Віросткова А. (Кошіце, Словацька Республіка) 
 

У статті розглядається стан та проблеми русинської і української національних шкіл в Словаччині 
після 1989 року. Особлива увага приділяється кодифікації русинської літературної мови в національних 
школах і її використання на практиці, а також протиріччя між русинськими і українськими представни-
ками та шляхи їх подолання. Стаття доповнена таблицями про кількість шкіл, вчителів та вивчення мов. 
Мета даної студії – показати, яким чином розвивались русинські і українські школи в Словаччині в умо-
вах демократизації суспільства.  
Ключові слова: Словаччина, українці, русини, демократизація, освіта, національні школи, протиріччя, 
дотації, перспектива.  

 
Освіта відіграє надзвичайно важливу роль 

у житті кожної людини. Вона виконує не тільки 
освітню та виховну функції, але і функцію соціа-
лізації, через яку наближує молодому поколінню 
норми і цінності, що домінують у даному суспі-
льстві. Освіта національних меншин не лише 
відіграє важливу роль у житті кожної етнічної 
групи, але й допомагає зберегти етнічну самобу-
тність через знання історії власного народу, його 
традицій та культури, а також допомагає форму-
ванню національної свідомості дітей та молоді і 
утвердженню відчуття національної гідності [1]. 

Саме освіта, знання рідної мови і поглиб-
лює відчуття братерства з материнським наро-
дом. Українська та русинська освіта національ-
них меншин у Словаччині за період понад 50 
років (1945 – 2000) пройшла складний шлях, за-
знала непростої еволюції розвитку. Можливість 
здійснювати навчання рідною мовою реалізува-
лася тільки після Другої Світової війни [2]. 

Саме тоді русини в Словаччині, на відміну 
від німців, угорців, мали можливість застосову-
вати свої громадянські права, а також деякі кон-
кретні права меншин. Це знайшло своє відобра-
ження, наприклад, в розвиткові російських і 
українських шкіл. Від початку 60-х років кіль-
кість шкіл з українською мовою навчання змен-
шувалась, а освіта українською мовою перейшла 
в стан глибокої рецесії [3]. 

Не можна також заперечувати те, що така 
критична ситуація є і наслідком помилкової кон-
цепції національної політики після 1945 року. 
Проте немає ніяких доказів на основі яких було 
би можливо підтвердити тезу про зумисну асимі-
ляцію українців [4]. 

Тодішню реальність можна описати так, 
що на зменшення кількості українських шкіл 
значною мірою мало вплив і ставлення батьків, 
які не проявляли достатнього інтересу до на-
вчання своїх дітей українською мовою [5]. Одні-


