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ВВЕДЕНИЕ 

Численность русскоязычного населения на территории 

современной Чешской Республики постоянно увеличивается, и 

Чехия пользуется у русскоязычных большой популярностью.  

В Большом толковом словаре Д. Н. Ушакова (2017) понятие 

«эмиграция» определяется как «вынужденное или добровольное 

переселение из своего отечества в другую страну по тем или иным 

причинам (политическим, экономическим и т. п.)». В нашей работе 

понятие «русская эмиграция» относится не только к современным 

россиянам, а ко всем жителям Российской Федерации и всем 

жителям, проживающим на территории русского государства в 

течение истории, которые были вынуждены переселиться или 

добровольно переселились в другую страну.  

Русская эмиграция на территории современной Чешской 

Республики становилась в течение последних лет известным 

феноменом, которому посвящен целый ряд публикаций, статей, 

бакалаврских, дипломных и диссертационных работ. Некоторые из 

вышеупомянутых работ сосредоточиваются на исследование 

русской эмиграции или в конкретном регионе (крае, городе), или в 

известных центрах русской эмиграции, к которым относятся, 

например Карловы Вары, Прага, Марианске-Лазне и др. 

Настоящая работа посвящена небольшому городу Вимперк, 

находящемуся недалеко от границы с Германией. Выбор городка 

был обусловлен в основном личным отношением автора 

бакалаврской работы к городу, поскольку г. Вимперк является 

местом проживания большей части семьи автора работы. Конечно, 

германское влияние и немецкий язык играют и в течение истории 

всегда играли большую роль. Однако для автора работы город 

связан и с русским языком, поскольку именно в местной гимназии 

автор работы получил свои первые знания русского языка.  
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Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что до 

сих пор подобное исследование не проводилось. Учитывая 

положение города и факт, что сам город был в течение истории 

частью судетской области, можно предположить – и с таким 

предположением мы встречались довольно часто – что у 

русскоязычных не было причин переселяться в этот городок.  

Настоящая работа состоит из двух основных частей. В первой 

части дается определение понятия «русская эмиграция» и 

характеристика русской эмиграции вообще, причем внимание 

сосредоточивается на русской эмиграции на территории 

чешского/чехословацкого государства. В настоящей работе мы 

опираемся на работу М. Ц. Путны, который выделяет 3 волны 

русской эмиграции. Данное деление послужило и принципом 

деления нашей работы на отдельные главы. Вторая часть 

настоящей работы посвящена практическому исследованию 

русскоязычного населения в г. Вимперк и его окрестностях в  

1918–2021 гг. Целью нашего исследования является исследование 

русскоязычного населения в данном регионе (количество 

эмигрантов) и выявление причин эмиграции. 

Решение поставленной нами задачи осуществлялось на 

основе применения общенаучных методов исследования, т. е. 

изучением доступных источников информации и анализом сведений, 

полученных 1) из источников информации и доступной научной 

литературы по теме исследования, и 2) путем личного контакта с 

сотрудниками разных государственных учреждений и другими 

лицами. Таким образом, основополагающими методами были 

анализ, синтез и обобщение. В практической части работы 

использовался эмпирический метод опроса (анкетирование), 

который был выбран в связи с его экономичностью и возможностью 

охвата большого количества респондентов. 
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1 РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ ДО 1917 Г. 

Эмиграцию, происходящую еще до 1917 г., называют в научной 

литературе эмиграцией нулевой. Опираясь на работу М. Ц. Путны 

(Putna 1993: 13), можно сказать, что первая волна эмиграции 

жителей тогдашнего Русского царства, во главе которого стоял царь 

Иван Грозный, произошла в конце XVII века. Главными участниками 

нулевой эмиграции были члены старообрядчества (т. наз. 

раскольники), которые стали после раскола церкви побежденными. 

Члены старообрядчества были вынуждены покинуть русское 

государство, и по этой причине бежали в Сибирь или за границу, 

именно в Польшу и в Литву. Нулевая эмиграция продолжалась еще в 

начале XX века, когда территорию тогдашней Российской империи 

покинули или были вынуждены покинуть известные писатели, как 

например: М. Горький (1868–1936), К. Д. Бальмонт (1867–1942), Н. М. 

Минский (1855–1937) и др.  

М. Ц. Путна (Putna 1993: 15) пишет, что в первой половине 

1917 г. можно встретиться также с понятием «внутренняя 

эмиграция». В научной литературе так обычно называют эмиграцию 

после Октябрьской революции, т. е. после 1917 г., которая касается 

жителей, отказавшихся от сотрудничества с новым правительством 

большевиков, которые не хотели или не могли покинуть свою 

родину. Как отмечает Н. Гранина1, «Внутренние эмигранты 

отказывались от публичности, от открытого сопротивления и часто 

— от благ и привилегий, которые могла сулить политическая жизнь.» 

К внутренним эмигрантам относятся такие знаменательные 

личности, как, например: М. А. Булгаков (писатель, 1891–1940), Б. Л. 

Пастернак (поэт, 1890–1960), И. Э. Бабель (писатель, 1894–1940) и 

др. 

 
1 ГРАНИНА, Наталья. Граждане жили с фигой в кармане [online]. [cit. 19. 11. 2020] 

Dostupné z: https://lenta.ru/articles/2019/11/10/nesvoboda/ 

https://lenta.ru/articles/2019/11/10/nesvoboda/
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2 РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ ПОСЛЕ 1917 Г.  

Русской эмиграции после 1917 г. посвящено много публикаций, 

бакалаврских, дипломных и диссертационных работ. Исследованием 

эмиграции занимались, например, М. Ц. Путна (1993), Л. Белошевска 

(2000), С. П. Постников (1995) и др. 

Взгляды на эмиграцию и ее разделение на этапы у чешских и 

русских авторов не всегда совпадают. Например, М. Ц. Путна (Путна 

1993: 13) разделяет русскую эмиграцию в XX в. на основные 3 

волны. Первая волна охватывает 1918–1922 гг., вторая 1945 г. и 

третья происходила около 1974 г. П. Полян2 выделяет 4 волны 

эмиграции XX в. Первая волна 1918–1922 гг., вторая волна  

1941–1944 гг., третья волна 1948–1989/1990 гг. и четвертая  

1990 – настоящее время. В нашей работе мы придерживаемся, как 

уже упоминалось выше, деления М. Ц. Путны. 

2.1 Первая волна (1918–1922 гг.)3 

Первая волна русской эмиграции (в научной литературе можно 

встретиться и с обозначением «Русская белая эмиграция») началась 

25 октября 1917 г. (по юлианскому календарю) вместе с Октябрьской 

революцией, которая дала старт Гражданской войне в России  

(1917–1923 гг.). На основе этого утверждения возможно сделать 

вывод, что название «Русская белая эмиграция» относится к «Белой 

армии», побежденной в Гражданской войне Красной армией.  

 Одни из первых эмигрантов были солдаты побежденных войск 

и люди, которые к ним присоединились. Но следует отметить, что 

 
2 Полян П. М. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию [online]. [cit. 7. 1. 2021] 

Dostupné z: http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01.php 

3  PUTNA, Martin C. Rusko mimo Rusko: dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991. I. díl. 

Brno: Petrov, 1993. ISBN 80-85247-45-3., str. 15 – 19 
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главными эмигрантами были не только солдаты, но и студенты, 

профессора, казаки, священники и т. п. Вообще говоря, все люди, 

убегающие перед красным террором4. 

 Интересным событием во время первой волны стало 

выдворение важнейших русских философов и ученных в 1922 г. В 

этом году покинули СССР, например, С. Н. Булгаков (философ, 

1871–1944), Л. И. Шестов (писатель, философ, 1866–1938), Н. О. 

Лосский (философ, 1870–1965), Б. П. Вышеславцев (профессор, 

философ, 1877–1954) и многие другие знаменательные мыслители 

России. В 1921–1922 гг. сформировалась группа  

писателей-эмигрантов, представляющих собой т. наз. «серебряный 

век» русской литературы. К ним относятся, например, Е. Н. Чириков 

(1864–1932), Б. К. Зайцев (1881–1972), И. С. Шмелев (1873–1950) и 

др. Основные направления эмигрантов в это время были на запад 

(Польша, Прибалтика, Франция, ЧСР, Германия, Бельгия, Эстония, и 

т. д.) или Дальний Восток. 

2.1.1 Русская акция помощи 

Первой обширной публикацией, рассматривающей тему 

Русской акции помощи с различных точек зрения, является 

коллективная научная монография, созданная по материалам 

международной конференции, которая была посвящена 90-летию 

начала Русской акции помощи в Чехословакии – Русская акция 

помощи в Чехословакии: история, значение, наследие (Бабка Л., 

Золотарев И., 2012). «Концепция Русской акции помощи – 

систематической финансовой помощи русских вне России – 

 
4 Красный террор - термин, под которым понимается массовый террор революционеров, 

осуществляемый ими после захвата политической власти для уничтожения своих 

противников и преодоления сопротивления революционным преобразованиям. (См. 

ЛАНЦОВ, С. А. Террор и террористы. Словарь, 2004.) 
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сформулированная МИД ЧСР в мае 1920 г., стала проявлением 

интернационализма лидеров Чехословацкой Республики.»5  

План этой акции был одобрен в июле 1921 г. и его главным 

сторонником был тогдашний президент ЧСР Томаш Гарриг Масарик 

(1850–1937). Русская акция помощи в Чехословакии была акция 

гуманитарная и ее целью было предоставить убежище эмигрантам 

из тогдашнего русского государства, убегающих от власти 

коммунистов. Главными эмигрантами в то время были не только 

студенты, профессора, но и казаки, земледельцы, а также пожилые 

люди и инвалиды. Для многих россиян ЧСР была земля вторичной 

эмиграции и они в ней не остались. Можно сказать, что и поэтому 

первоначальное количество эмигрантов в ЧСР понизилось с  

25 000–30 000 на 10 000 человек.6 

Следует отметить, что у президента Т. Г. Масарика были также 

скрытые замыслы – он хотел, чтобы молодые эмигранты получили в 

ЧСР хорошее образование и после их возвращения на родину они 

стали интеллигенцией новой России, поддерживающей хорошие 

отношения с ЧСР.  Т. Г. Масарик верил, что будущая Россия будет 

демократическим государством без царя.7 

Как отмечает М. Ц. Путна (Putna 1993: 45–46), во время 

Русской акции помощи должен был возникнуть целый русский 

университет, но в ЧСР не хватало профессоров. Несмотря на это 

 
5 РОДИНОВА, Н. А. Русская акция помощи в женской переписке (на основе документов 

Государственного архива Российской Федерации) [online]. [cit. 8. 1. 2021] Dostupné z: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/zo3o7dlfzu/direct/69449447.pdf  

6 KELIN, Alexandr. Ruská pomocná akce (1921–1945). [online]. [cit. 8. 1. 2021] Dostupné z: 

www.encyclopediaofmigration.org/ruska-pomocna-akce/ 

7 РОДИНОВА, Н. А. Русская акция помощи в женской переписке (на основе документов 

Государственного архива Российской Федерации) [online]. [cit. 8. 1. 2021] Dostupné z: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/zo3o7dlfzu/direct/69449447.pdf 
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были открыты, например, Русский народный университет8, Русский 

юридический факультет, Русский институт сельскохозяйственной 

кооперации. В 1926 г. был основан чешским лингвистом Вилемом 

Матезиусом Пражский лингвистический кружок, который был также 

чешско-русского характера и который стал центром пражского 

структурализма.9 Его основными представителями были, например, 

его основатель В. Матезиус (1882–1945), Н. С. Трубецкой (лингвист, 

1890–1938), С. И. Карцевский (языковед, 1884–1955), Р. О. Якобсон 

(лингвист, 1896–1982), Ф. Травничек (богемист, 1888–1961) и др. 

 
8 Русский народный университет (РНУ, 1923–1939), с 1934 г. Русский свободный 

университет – не был университетом в полном смысле слова. Это был международный 

русско-чешский научный центр. (Путна 1993: 46) 

9 Структурализм – направление в гуманитарном знании, сформировавшееся в 20-х гг. XX 

в. и связанное с использованием структурного метода, моделирования, элементов 

семиотики, формализации и математизации в лингвистике, литературоведении, 

этнографии, истории и др. (См. ПРОХОРОВ, А. М. Большой энциклопедический словарь, 

2004) 
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2.2 Вторая волна (около 1945 г.)10 

Вторую волну русской эмиграции можно связать с Второй 

мировой войной, именно с ее концом и с результатами Ялтинской 

(также Крымской) конференции11, происходящей в 1945 г.  В это 

время люди покидали родину не только из-за Большого террора12, но 

и из-за Великой Отечественной войны.  

Период второй мировой войны был тяжелыми не только для 

чехов, но и для эмигрантов на территории ЧСР. Русские эмигранты 

должны были осенью 1945 г. решать, каковым будет их отношение к 

поведению Красной армии в ЧСР. Многие эмигранты уже знали, что 

после прихода И. В. Сталина (1878–1953) к власти им нельзя будет 

вернуться на родину.13   

Центрами эмиграции второй волны стали главным образом 

США и Австралия, потому что очень мало эмигрантов хотели 

остаться в послевоенной Европе. Центром второй волны русской 

эмиграции в Европе становились Мюнхен и Франкфурт-на-Майне, 

 
10 RACYN, Michal. Ruská emigrace v letech 1939–1989. [online]. [cit. 26. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.encyclopediaofmigration.org/ruska-emigrace-letech-1939-1989 

11 Ялтинская конференция - конференция глав правительств 3 союзных держав во 2-й 

мировой войне: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта (США) и У. Черчилля 

(Великобритания) 4-11 февраля в Ялте. Были определены и согласованы военные планы 

союзных держав и намечены основные принципы их послевоенной политики с целью 

создания прочного мира и системы международной безопасности. (См. КОНОВАЛОВ, В. 

Н. Политология. Словарь, 2010)  

12 Большой террор – массовое уничтожение в 1937-1938 партийно-государственных 

кадров, интеллигенции и других людей в СССР, подозреваемых в оппозиционных 

настроениях. (См. САНЖАРЕВСКИЙ, И. И. Политическая наука. Словарь-справочник, 

2010) 

13 HAŠKOVÁ, Dana. Meziválečná ruská emigrace a SLÚ. Středisko společných činností AV ČR, 

2019. ISBN 8027056756. Str. 2–5 
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который стал центром второй волны русской эмигрантской 

литературы.  

Эмигрантами второй волны были прежде всего политические 

эмигранты, как, например, С. В. Максимов (писатель, 1831–1901), Б. 

Н. Ширяев (писатель, 1889–1959), Н. В. Нароков (писатель,  

1887–1969).14 По словам М. Рацына15, вторая волна эмиграции 

заканчивается падением железного занавеса16. 

2.3 Третья волна (около 1974 г.) 

М. Ц. Путна определяет третью волну эмиграции как период 

около 1974 г. Однако следует отметить, что третья волна начала 

формироваться раньше, как отмечают, например, М. Рацын17 или П. 

Полян. «Третья волна – это, по сути, вся эмиграция периода 

«холодной войны18», так сказать, между поздним Сталиным и 

ранним Горбачевым.»19  

 
14 RACYN, Michal. Ruská emigrace v letech 1939–1989. [online]. [cit. 26. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.encyclopediaofmigration.org/ruska-emigrace-letech-1939-1989 

15 RACYN, Michal. Ruská emigrace v letech 1939–1989. [online]. [cit. 26. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.encyclopediaofmigration.org/ruska-emigrace-letech-1939-1989 

16 Железный занавес - разграничение между подконтрольной СССР Восточной Европой и 

Западной Европой. (См. КОНОВАЛОВ, В. Н./БАСЕНКО, Н. А. Политология: краткий 

словарь, 2001.) 

17 RACYN, Michal. Ruská emigrace v letech 1939–1989. [online]. [cit. 26. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.encyclopediaofmigration.org/ruska-emigrace-letech-1939-1989 

18 Холодная война - термин обычно используется в отношении периода глубокого 

противостояния США и СССР после 2-ой мировой войны. (См. КОНОВАЛОВ, В. 

Н./БАСЕНКО, Н. А. Политология: краткий словарь, 2001.) 

19 ПОЛЯН, П. М. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию. [online]. [cit. 7. 1. 

2021] Dostupné z: http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01.php 
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После смерти И. В. Сталина (1878–1953) и приходом к власти 

Н. С. Хрущева (1894–1971) напряжение в СССР немного ослабилось 

и во второй половине 50-тых гг. XX века начала формироваться 

третья волна русской эмиграции. По словам М. Рацына, в 60-ые гг. 

почти 7000 россиян покинули родину, пользуясь правом «соединение 

семей».20  

Особой группой эмигрантов были члены оппозиции, которые 

были вынуждены покинуть СССР. Этот процесс происходил с целью 

ослабления оппозиции в стране. Самым известным представителем 

т. наз. вынужденной эмиграции является А. И. Солженицын 

(писатель, 1918–2008). Основными центрами третьей волны стали 

Франция, Германия, США, Италия и Великобритания. Много 

эмигрантов выехали также в Израиль, который был объявлен 

независимым государством в 1948 г.21 

 
20 RACYN, Michal. Ruská emigrace v letech 1939–1989. [online]. [cit. 26. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.encyclopediaofmigration.org/ruska-emigrace-letech-1939-1989 

21 RACYN, Michal. Ruská emigrace v letech 1939–1989. [online]. [cit. 26. 1. 2021] Dostupné z: 

https://www.encyclopediaofmigration.org/ruska-emigrace-letech-1939-1989 
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3 РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЧР (1918 – Н. В.)   

Одной из главных причин популярности чешской страны для 

русских эмигрантов стала вышеупомянутая Русская акция помощи, 

происходящая в 1921–1945 гг. Благодаря этой программе 

Чехословакия стала одним из основных центров русских эмигрантов 

во время возникновения СССР.  

3.1 Ситуация в межвоенный период  

Как отмечает В. Вебер (Veber a kol., 1996: 7), русскую 

эмиграцию на территории современной ЧР после Первой мировой 

войны можно разделить на два этапа. Первая большая группа 

эмигрантов приехала в ЧСР до 1920 г. В группу входили в основном 

солдаты, покинувшие тогдашнюю Российскую империю вместе с 

чехословацкими легионерами. В вторую группу входили эмигранты, 

покинувшие свою власть после 1921 г., которые старались убежать 

от проблем Гражданской войны и от большевиков. 

Некоторые русские эмигранты, проживающие на территории 

тогдашней Чехословакии, старались получить чешское гражданство. 

Но здесь были также эмигранты, которые не хотели получить 

чешское гражданство и были держателями т. наз. нансеновских 

паспортов. Данный паспорт был введен Лигой Наций в 1922 г., 

предоставлялся беженцам с целью защиты их юридических прав и 

обеспечивал держателям право проживать и перемещаться в 

странах-участницах женевской конференции.22 

 
22 HAUSER, Jakub. Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. [online]. [cit. 26. 1. 

2021] Dostupné z: https://praha.mkc.cz/?p=904 
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3.2 Ситуация в конце и после Второй мировой войны 

Как отмечает А. Копршивова23, в 1945 г. приход Красной армии 

на территорию ЧСР разделил эмигрантов на четыре группы. К 

первой группе относились эмигранты, старавшиеся остаться в ЧСР, 

но скрыться от властей СССР. Эмигранты, принадлежащие к второй 

группе, старались как можно быстрее покинуть ЧСР и скрыться от 

властей СССР в других странах. В третью группу входили молодые 

эмигранты, имеющие чешское гражданство и думающие, что у них 

нет никаких связей с СССР и поэтому у них не будет никаких 

проблем. К четвертой группе принадлежали те, кто решил вернуться 

на родину.  

Следующей важной исторической вехой для русских 

эмигрантов в Чехословакии является ввод войск Варшавского 

договора в Чехословакию в 1968 г., после которого начал СМЕРШ24 

арестовать эмигрантов, покинувших территорию современной РФ в 

рамках выше описанной Русской акции помощи (1921–1945). Эти 

эмигранты считали врагами советской идеологии и были вынуждены 

вернуться в СССР25. После их возвращения были направлены в 

гулаги, где большинство из них погибли.26 Во время оккупации были 

 
23Česká televize. Historie.cs: Jiní Rusové. [online]. [cit. 17. 2. 2021] Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/211452801400022/ 

24 СМЕРШ – сокр. от «Смерть шпионам», главное управление советской военной 

контрразведки в системе Народного Комиссариата Обороны (НКО) СССР в 1943-46 гг., 

подчинявшееся лично И. В. Сталину. (См. САНЖАРЕВСКИЙ, И. И. Политическая наука. 

Словарь-справочник, 2010) 

25 Ústav pro studium totalitních režimů. Portréty lidí zavlečených do sovětského svazu po 

skončení 2. světové války. [online]. [cit. 5. 3. 2021] Dostupné z: 

https://www.ustrcr.cz/uvod/portrety-lidi-zavlecenych-do-sovetskeho-svazu-po-skonceni-2-

svetove-valky/ 

26 HAŠKOVÁ, Dana. Meziválečná ruská emigrace a SLÚ. Středisko společných činností AV ČR, 

2019. ISBN 8027056756. Str. 2–5 
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на территории Чехословакии почти 74 тыс. советских солдат. 

Большинство из этих солдат после конца оккупации вернулось на 

родину, но некоторые решали остаться в тогдашней Чехословакии 

вместе с их семьями. Потомки русских солдат проживают на 

территории сегодняшней ЧР до сих пор, но они чувствуют себя 

более чехами, чем русскими.27   

После 1945 г. почти до конца оккупации в 1989 г. одним из 

самых простых способов, как попасть на территорию сегодняшней 

ЧР, был брак с чешским гражданином28, как изображается в 

известном чешском фильме Яна Сверака «Коля» (1996).  

3.3 Ситуация после распада СССР 

В конце XX и в начале XXI вв. можно заметить, что причины, 

ведущие к уходу с территории сегодняшней РФ, отличаются от 

предыдущих. Например, многие молодые люди уезжают в Чехию, 

чтобы учиться в университете или чтобы избежать обязательной 

военной службы. Другие уезжают по этой причине, чтобы обеспечить 

лучшие бытовые условия для их семьи.29    

 
27 PEŠKOVÁ, Michaela. Jsem immigrant. Я – иммигрант. 1. vyd. Ústí nad Labem: Vlasta 

Králová, 2006. ISBN 80-87025-07-5, str. 49-50  

28 SLÁDEK, Karel. Ruská diaspora v České republice: sociální, politická a religiózní variabilita 

ruských migrantů. Praha: Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-49-6, str. 29 

29FEDOROV, Maxim. Česko místo vojny. [online]. [cit. 11. 3. 2021] Dostupné z: 

https://www.advojka.cz/archiv/2008/11/cesko-misto-vojny 
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3.4 Центры русской эмиграции 

В межвоенный период Прага стала известным центром русской 

интеллигенции и часто ее в то время называли русским 

Оксфордом.30 Русские профессорские эмигранты основали в Праге 

четыре т. наз. жилищные кооператива.31 Три из них находились в 

районе Дейвице – Профессорский дом «Братская могила», русский 

дом «У трех жуликов» и дом «Патриотка». Четвертый русский дом 

«Корабль» находился в районе Страшнице.32  Другими центрами в то 

время, кроме Праги были, например, Брно, Пльзень, Пршибрам или 

Моравска-Тршебова.33  

После распада СССР и открытия границ стали вместе с Прагой 

для русских популярным центром Карловы Вары. Однако в 

последнее время популярность курорта Карловы Вары снижается и 

все большей популярностью пользуются Теплице или  

Марианске-Лазне.34 (см. Рис. 1). 

 
30 HAUSER, Jakub. Emigrace z Ruska v meziválečném Československu. [online]. [cit. 26. 1. 

2021] Dostupné z: https://praha.mkc.cz/?p=904 

31 ВАШКОВА, Лорета. Что помнит "профессорский" дом в пражских Дейвицах. [online]. 

[cit. 15. 3. 2021] Dostupné z: https://ruski.radio.cz/chto-pomnit-professorskiydom-v-prazhskih-

deyvicah-8076673 

32 KOPŘIVOVÁ, Anastazie. Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze. Adresář. Praha: 

Národní knihovna ČR, 1999. ISBN:80-7050-314-9 

33 КОПРШИВОВА, Анастасия. Российские эмигранты во Вшенорах–Мокропсах–

Черношицах (двадцатые годы 20-го века). Прага Национальная библиотека Чешской 

республики, 2000. ISBN 80-7050-361-0 

34 BOČEK, Jan. Rusové v Česku: kdo jsou, kde žijí, co studují? [online]. [cit. 22. 1. 2021] 

Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-rusove-analyza-data-

rozhlas_1712040600_jab 
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Рис. 1. Русские жители в ЧР в 2011 г.35 

 
35 BOČEK, Jan. Rusové v Česku: kdo jsou, kde žijí, co studují? [online]. [cit. 22. 1. 2021] 

Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-rusove-analyza-data-

rozhlas_1712040600_jab 
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4 ГОРОД ВИМПЕРК И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ  

Для настоящей работы является ключевым город Вимперк и 

его окрестности. Вимперк – это город, находящийся в Южночешском 

крае, именно в районе Прахатице. По данным Чешского 

статистического управления на 1. 1. 2020 численность населения 

составляет 7440 жителей. Город занимает площадь около 80 кв. км.36  

Следует отметить, что Вимперк находится недалеко от 

границы с Германией, т. е. около 30 км до ближайшего немецкого 

города.  Поэтому у Вимперка очень богатая история, которая связана 

с влиянием Германии. Изучению влияния Германии на развитие и 

население этого региона посвящены многие публикации и научные и 

публицистические статьи, авторами которых являются в основном 

местные историки. Например, Роман Гайник (Vimperk, 2007. Vimperk 

v zrcadle času, 2013), Йосеф Йон (Vimperk: Město pod Boubínem, 

1979), Богуслав Балцар (Vimperk a okolí: osvobození 1945, 2016). 

Во вышеупомянутых публикациях нам не удалось обнаружить 

информацию о русскоязычном населении, и этот факт и послужил 

отправной точкой для проведения настоящего исследования.    

История Вимперка 

Город Вимперк получил известность в основном благодаря 

замку, который располагается на холме недалеко самого центра 

города. Вимперский замок был основан раньше города, т. е. уже в 

XIII в., по всей вероятности, чешским королем Пржемыслом 

Отакаром II. В XVI в. владели замком Розенберги и замок был 

перестроен в дворец. С начала XVIII в. до первой половины XX в. 

 
36 ČSÚ. Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2020. [online]. [cit. 3. 4. 2021] Dostupné z: 

https://www.czso.cz/ 
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владели дворцом Шварценберги. После 1947 г. часть дворца 

использовалась как музей.  В 2010 г. дворец стал национальным 

историческим памятником ЧР. С 2015 г. находится во ведении 

Национального института по охране памятников (Národní památkový 

ústav). Так как замок был в плохом состоянии, началась в 2015 г. его 

реконструкция, которая будет окончатся в мае 2021 г.37 

Селище под замком возникло на рубеже XIII и XIV вв. В то 

время также возникла новая ветвь Золотого пути (см. Рис. 2), 

направленного через это рыночное селище. Золотой путь 

использовался в основном для торговли солью и служил в то время 

для города основным источником финансовых средств.38 В 1479 г. 

чешский король Владислав Ягеллон объявил селище городом. 

Однако название этого селища появляется в письменных источниках 

уже в XI в., когда после смерти св. Гунтера (Svatý Vintíř) жители 

начали называть их селище «Винтберг» (Vintberg), «Виндберг» 

(Windberg), и в конце концов «Винтерберг» (Winterberg).39 Уже в 

названия «Винтерберг» (Winterberg) чувствуется немецкое влияние. 

 
37 Vimperk. Oficiální webová prezentace státního zámku. [online]. [cit. 25. 3. 2021] Dostupné z: 

https://www.zamek-vimperk.cz/cs 

38 Vimperk. Oficiální web. Historie města. [online]. [cit. 28. 3. 2021] Dostupné z: 

https://www.vimperk.cz/historie-mesta/d-9571/p1=9323 

39 Státní okresní archiv Prachatice, fond Městský národní výbor Prachatice, kniha č. 165, 

Pamětní kniha obce z let 1951–1968. s. 39. 
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Рис. 2. Золотой путь40 

Город прославился главным образом книгопечатанием, 

начавшимся здесь уже в XV в., и стеклоделием, начавшимся в 

Вимперке в первой половине XIV в. Эти ремесла стали для Вимперка 

главным источником средств к существованию после прекращения 

торговли солью в начале XVIII в. 41  

 
40 Wikipedia. Zlatá stezka [online]. [cit. 14. 4. 2020] Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_stezka 

 41 Vimperk. Oficiální web. Historie města. [online]. [cit. 28. 3. 2021] Dostupné z: 

https://www.vimperk.cz/historie-mesta/d-9571/p1=9323  
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С XVII в. можно наблюдать германизацию жителей Вимперка и 

двуязычность здесь сохранилась даже до конца Второй мировой 

войны, во время которой Вимперк стал частью судетской области 

(см. Рис. 3) и оказался под немецким управлением. Однако в 1946 г. 

после окончания Второй мировой войны прошли изменения, 

депортация и изгнание немецкого населения из ЧСР.42  

 

Рис. 3. Судеты43 

 
42 STEGBAUER, Ernst. Historie Vimperska a poválečný odsun Němců. [online]. [cit. 21. 3. 

2021] Dostupné z: http://www.jbraum.cz/www_rodokmen/odsun.htm 

43 Wikipedia. Sudety [online]. [cit. 14. 4. 2020] Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety 
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5 ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

ГОРОДЕ ВИМПЕРК И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ  

Цель настоящей работы заключается в проведении 

исследования русскоязычного населения в городе Вимперк и его 

окрестностях после 1918 г. по настоящее время.  

Окрестности Вимперка  

К городу Вимперк принадлежит несколько сел-частей (см. Рис. 4): 

Арноштка (Arnoštka), Боржановице (Bořanovice), Боубска (Boubská), 

Цейсице (Cejsice), Грабице (Hrabice), Клаштерец (Klášterec), 

Коркусова-Гуть (Korkusova Huť), Кржесанов (Křesanov), Липка (Lipka), 

Михлова-Гуть (Michlova Huť), Модленице (Modlenice), Праветин 

(Pravětín), Скларже (Skláře), Солна-Лгота (Solní Lhota), Судславице 

(Sudslavice), У Слоупу (U Sloupu), Веселка (Veselka), Вимперк I 

(Vimperk I), Вимперк II (Vimperk II), Вимперк III (Vimperk III), Внаровы 

(Vnarovy), Вышковице (Výškovice).44  

 
44 Místopisy.cz. Vimperk. [online]. [cit. 7. 4. 2021] Dostupné z: 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9012/vimperk/historie/ 
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Рис. 4. Карта г. Вимперк и его окрестностей45 

Русскоязычное население 

 Для настоящего исследования следует определить понятие 

«русскоязычное население». Под русскоязычным населением 

понимаются нами жители, происходящие из России и остальных 

государств, в которых русский язык является одним из официальных 

языков. Ключевым для нашего исследования являются жители, 

происходящие из России, Украины, Белоруссии и Казахстана, так как 

мы считаем очень маловероятным, что в г. Вимперк и его 

окрестностях проживают жители, происходящие из других 

русскоязычных государств.  

 
45 Mapy.cz [online]. [cit. 15. 4. 2021] Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=13.7610264&y=49.0464276&z=12&source=muni&id=957 
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5.1 Методы исследования  

Во время исследования было использовано очень много 

источников. Так как мы проводили активное исследование, кроме 

литературы и электронных ресурсов главным источником 

информации послужил прямой контакт с историками и 

руководителями разных учреждений в виде электронной почты или 

телефонных разговоров. Следует отметить, что из-за пандемии 

коронавируса невозможным было посетить много полезных 

учреждений лично и только в исключительных случаях, когда это 

ситуация позволяла, произошли личные встречи с историками и 

руководителями разных учреждений.  

В начале нашего исследования мы связались с 

вышеупомянутыми местными историками. Однако сразу мы 

столкнулись с первой проблемой, заключавшейся в том, что 

историки занимаются прежде всего немецким влиянием в городе 

Вимперк и поэтому не было в их силах оказать нам помощь с 

исследованием русскоязычного населения. 

Первым, с кем мы связались, был господин Ладислав Чепичка, 

бывший руководитель Музея вимперского дворца до перехода 

дворца в собственность Национального института по охране 

памятников (Národní památkový ústav), которого тоже интересует 

местная история. В настоящее время господин Чепичка является 

членом Музейного общества Вимперского владения (Muzejní spolek 

vimperského panství). Он стал первым, кто предоставил нам очень 

полезные ресурсы для проверки и вспомнил пребывание 

белорусской поэтессы Ларисы Гениюш и ее мужа в Вимперке, о 

которых будет упомянуто ниже. В связи с этим был задан вопрос в 

Институт исследования тоталитарных режимов, в Государственный 

районный архив в г. Прахатице и в Южночешскую научную 
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библиотеку в г. Ческе-Будеевице. Исходя из рекомендаций г-на 

Чепички был тоже изучен сайт цифрового архива.  

По собственной инициативе был задан вопрос с просьбой о 

предоставлении информации, касающейся русскоязычного 

населения в г. Вимперк и его окрестностях после 1918 г. по 

настоящее время, нескольким учреждениям и лицам, связанным с 

Россией, с изучением русской эмиграции в Чехословакии или Чехии, 

или учреждениям, занимающимся учетом информации о жителях ЧР 

и иностранцах. Мы обратились в следующие учреждения: 

Национальная библиотека ЧР и с тем связанная Славянская 

библиотека, Музей в г. Прахатице, Муниципалитет города Вимперк и 

Полиция по делам иностранцев в Чешских Будейовицах. Основным 

и самым полезным источником для поиска как исторических, так и 

современных данных и статистик оказалось Чешское статистическое 

управление. 

Исходя из рекомендации директора Славянской библиотеки, 

мы обратились к госпоже Анастасии Копршивовой, известному 

историку, занимающемуся русской эмиграцией в ЧСР в межвоенный 

период. На ее труды и статьи мы часто ссылаемся в теоретической 

части настоящей работы. 

В течение исследования и поиска информации о 

русскоязычном населении в последние годы была использована и 

социальная сеть Фейсбук, где был задан вопрос в группу, 

объединяющую жителей г. Вимперк и его окрестностей (Vimperk a 

okolí) и в группу, объединяющую студентов местной гимназии 

(Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk). Тот же вопрос был задан 

на авторском профиле с целью обратиться к друзьям и остальным 

знакомым, есть ли у них полезная для нас и настоящей 

бакалаврской работы информация. В случае обнаружения 

русскоязычного лица через Фейсбук была ему направлена анкета 
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(см. Прил. 4) к заполнению. Вопросы в анкете были сформированы 

на чешском языке, потому что лица, проживающие в городе Вимперк 

или его окрестностях в настоящее время говорят очень хорошо  

по-чешски, в некоторых случаях даже лучше по-чешски, чем  

по-русски. Следует отметить, что анкета не служит для получения 

точных статистических данных о русскоязычном населении в г. 

Вимперк и его окрестностях. Она была составлена с целью узнать, 

когда респонденты исследования покинули их родину, по каким 

причинам они ее покинули и почему они выбрали местом 

проживания именно г. Вимперк. 

5.2 Характеристика исследования  

В течение нашего исследования появилось несколько 

затруднений. Некоторые из них нам удалось преодолеть, но 

остальные оказались безвыходными. Кроме затруднений, нам 

удалось обнаружить и полезные факты.  

С начала мы рассмотрим главные осложнения. Важным 

препятствием при проведении настоящего исследования явилась 

пандемия коронавируса, так как государственные постановления во 

время пандемии сделали невозможным посещение 

Государственного районного архива в г. Прахатице, в котором, по 

нашему мнению, может находиться для нас полезная информация, 

как, например, исторические переписи населения г. Вимперк и его 

окрестностей, на которые опирались данные, опубликованные на 

сайте цифрового архива. Невозможным также оказалось посещение 

Южночешской научной библиотеки в г. Ческе-Будеевице, в которой 

по словам ее директора находятся печатные издания, которые стоит 

изучить.   

Следующей проблемой оказалась возможность доступа к 

интересующей нас информации. Эта проблема возникла по 
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нескольким причинам. Первой причиной - «Общий регламент по 

защите данных» (GDPR), который был введен в 2018 г.  По этой 

причине возникла проблема с передачей личных данных от 

Муниципалитета г. Вимперк. Руководящий отделом внутренних дел г. 

Вимперк г-жа инженер Яна Шерерова сообщила нам, что у нее нет 

возможности предоставить нам информацию о русскоязычном 

населении в г. Вимперк, потому что это может быть вразрез с Общим 

регламентом по защите данных. При общении с Муниципалитетом г. 

Вимперк появились тоже проблемы технические. После 

консультации с руководителем отдела внутренних дел мы узнали, 

что некоторые данные о современных жителях, т. е. имя, фамилия и 

место рождения нам могут быть предоставлены. Сотрудниками 

отдела внутренних дел была создана таблица со списком жителей и 

данными о них, которую мы получили по электронной почте. К 

сожалению, сотрудникам отдела не получилось внести в таблицу 

данные о месте рождения, которые являются для нашего 

исследования ключевыми. 

В связи с тем, что подобное исследование русскоязычного 

населения в г. Вимперк и его окрестностях до сих пор не 

проводилось, оказалось очень сложным найти информацию или 

литературу по данной теме. Цель нашей работы было провести 

исследование русскоязычного населения, начиная с 1918 г. по 

настоящее время. Однако учреждения и лица, к которым мы 

обращались, сообщали нам, что у них нет возможности нам 

предоставить необходимые нам данные и часто рекомендовали нам 

обратиться к другим лицам или в другие учреждения. Следует 

отметить, что такая ситуация часто повторялась и когда все 

возможности, куда обратиться и где искать информацию, были 

исчерпаны, мы оказались в безвыходном положении.  

Несмотря на то, что при исследовании появилось много 

проблем, следует также упомянуть достоинства. Сначала следует 
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отметить, что нас приятно удивило, что почти все учреждения и 

лица, к которым мы обращались, готовы были нам помочь и 

отвечали на наш запрос. 

Большим успехом для нас было получение информации о 

русскоязычном населении на сайте цифрового архива, на котором 

находится более 800 отсканированных страниц от руки на немецком 

языке написанного текста из книги переписи населения 1921 г. (см. 

Прил. 2). 

Интересная была тоже реакция на вопрос, заданный нами в 

социальной сеть Фейсбук в группу, объединяющую жителей г. 

Вимперк и его окрестностей (Vimperk a okolí). Много пользователей 

данной сети сообщали нам, что знают русскоязычных жителей, 

проживающих в г. Вимперк и его окрестностях и предоставляли нам 

контактные данные. В некоторых случаях откликались на наш запрос 

прямо русскоязычные жители с тем, что они готовы ответить на наши 

вопросы. В таком случае им была направлена вышеупомянутая 

анкета (см. Прил. 4). Однако не всегда мы получали заполненную 

анкету обратно. 

5.3 Результаты исследования   

В ходе нашего исследования, которое длилось приблизительно 

один год, было обнаружено много интересных фактов о 

русскоязычном населении в г. Вимперк и окрестностях в течение 

истории. С другой стороны, многие данные, которые мы хотели 

также исследовать, не оказались в нашем распоряжении, и поэтому 

следует отметить, что результаты нашего исследования не 

оправдали наши ожидания. При проведении нашего исследования 

мы воспользовались почти всеми ресурсами, которые мы считали 

полезными и которые нам рекомендовали.  
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5.3.1 Учреждения как источник информации 

От Государственного районного архива в г. Прахатице мы 

получили ответ, что в их архивных документах было бы можно найти 

только ограниченное количество информации о русскоязычном 

населении в г. Вимперк и его окрестностях. Проблема заключалась в 

том, что архивы были в связи с пандемией коронавируса закрыты и 

этот факт сделал невозможным личное посещение архива и 

ознакомление с документами. 

От Института изучения тоталитарных режимов мы получили 

ответ, что поиск в их архивных документах очень сложный и что для 

предоставления ими интересующей нас информации им необходимо 

знать более конкретные данные. Проблема тоже заключалась в том, 

что нам сообщили, что институт собирает информацию скорее к 

историческим событиям, чем к конкретным лицам. На сайте 

Института изучения тоталитарных режимов также возможно 

использовать онлайн поиск. Однако использование онлайн поиска 

стало невозможным в связи с тем, что для доступа нужно лично 

удостоверить идентичность пользователя в Праге. Из-за пандемии 

оказалось получение доступа к данным опять невозможным. 

Что касается Южночешской научной библиотеки в г.  

Ческе-Будеевице, мы получили два ответа. Первый полученный 

ответ был прямо от директора библиотеки г-на магистра Ива 

Кареша, в котором сообщал, что, к сожалению, в библиотеке с 

большой вероятностью не будет нас интересующей информации. Но 

он постарался передать нам контакт на историка г-на магистра 

Павла Фенцла, сотрудника Музея в г. Прахатице со словами, «если 

он не будет знать ответа, то никто другой». Второй ответ мы 

получили от руководителя регионального отдела г-жи магистра 

Тамари Пршиновой, которая нам рекомендовала некоторые 

полезные ресурсы как, например, Чешское статистическое 



34 

 

 

управление, Полицию по делам иностранцев или бакалаврские 

работы, посвященные русскоязычному населению в Южночешском 

крае.  

 Сотрудник Музея в г. Прахатице г-н магистр П. Фенцл нам 

ответил так, как большинство тех, к кому мы обращались, что он 

думает, что русскоязычных жителей здесь много не было. Но в 

ответе затронул интересный факт, что он помнит русского целителя, 

использующего стеклянную пирамиду. Но в его силах не было дать 

нам более подробную информацию ни об этом целителе, ни об этой 

пирамиде.  

 Следующий вопрос был направлен в Славянскую библиотеку, 

от которой мы обратно получили ответ прямо от ее директора г-на 

доктора Лукаша Бабки. В ответе он нам сообщал, что Славянская 

Библиотека занимается проблематикой русской диаспоры в ЧСР в 

межвоенный период, но не проводит систематического исследования 

и что в их распоряжении не находится регистр русскоязычного 

населения и информация о том, кто, где и когда проживал. Он также 

выразил опасение, существуют ли вообще где-нибудь такие данные. 

Он лично думает, что с учетом состава жителей г. Вимперк в 

межвоенный период русскоязычные жители не хотели здесь 

проживать. В связи с его ответом был направлен вопрос также г-же 

магистру Анастасии Копршивовой.  

Известный историк, занимающийся прежде всего тематикой 

русской эмиграции в военный и межвоенный период г-жа А. 

Копршивова, ответила нам, что к нашей теме ей ничего не приходит 

в голову. По ее мнению, очень маловероятно, что в г. Вимперк или 

его окрестностях находились в военный или в межвоенный периодах 

русские эмигранты и ситуацию после Второй мировой войны она в 

этом регионе не знает.   
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Одной из немногих личных встреч, которая происходила в 

рамках нашего исследования, было посещение Муниципалитета 

города Вимперк и встреча с руководителем отдела внутренних дел 

инженером Яной Шереровой. Руководитель отдела внутренних дел 

нам сообщила, что в их распоряжении имеются лишь данные, 

относящиеся к настоящему времени, и что их предоставление 

вызывает проблемы в связи с «Общим регламентом по защите 

данных». Она постаралась внести все данные, которые можно было 

нам предоставить, в таблицу. Однако в данной таблице, как уже 

упоминалось выше, не приводилось место происхождения/рождения, 

которое является для нашего исследования ключевым. Далее мы 

получили информацию, что Муниципалитет г. Вимперк не 

регистрирует иностранцев, только жителей с чешским гражданством, 

но это работа Полиции по делам иностранцев в г. Ческе-Будеевице. 

Что касается исторических данных, нам сообщили, что старые 

документы уничтожают.   

На основе разговора с г-жой Шереровой мы обратились в 

Полицию по делам иностранцев в г. Ческе-Будеевице. На заданный 

вопрос нам ответил мажор инженер Рудолф Шварц, который нам 

сообщил, что интересующими нас данными полиция по делам 

иностранцев не располагает. По его словам, такие данные хранятся 

с 2010 г. в Министерстве внутренних дел, именно в Департаменте по 

делам убежища и миграционной политики. Однако с данным 

департаментом нам не удалось связаться.  

Цифровой архив  

Что касается исторических данных, самые старые данные, 

которые нам удалось найти, относились к 1921 г. и их источником 

был цифровой архив46 – государственной районной архив в г. 

 
46 Státní oblastní archiv v Třeboni. [online]. [cit. 25. 10. 2020] Dostupné z: 

https://digi.ceskearchivy.cz/Uvod 
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Тршебонь. Поиск данных на сайте цифрового архива заключался в 

чтении очень плохо отсканированных страничек старой книги 

переписи населения, написанной отчасти по-немецки и 

неразборчивым почерком (см. Прил. 2). На данном сайте мы нашли 

только две папки после 1918 г., касающиеся Вимперка. Одна папка – 

гражданская метрика, в которой находились данные о браках в  

1925–1939 гг. и о жителях, умерших в 1926–1940 гг. В этой папке не 

содержалась полезная информация о русскоязычном населении.  

Вторая папка – перепись населения 1921 г. В этой папке была 

обнаружена полезная информация о русскоязычном населении. В 

файле, содержащем фамилии жителей г. Вимперк, мы под 

порядковым номером 1–24 обнаружили одного жителя с фамилией 

Билута, который происходил из украинского города Галич. В 

следующем файле, содержащем фамилии жителей г. Вимперк под 

порядковым номером 26–130, мы обнаружили одну пятичленную 

семью с фамилией Лысенко. Три члена данной семьи происходили 

из России и остальные из Молдавии.  

Таким образом, согласно данным переписи населения 1921 г., 

в городе Вимперк и его окрестностях жили в данном году 817247 

жителя. Из них только 6 жителей относятся к русскоязычным.  

Чешское статистическое управление  

 Самым полезным источником для нашего исследования 

оказалось Чешское статистическое управление. На сайте Чешского 

статистического управления находится, как уже его название 

напоминает, много статистик о Чешской Республике в целом, но и 

более подробные данные. Однако подробнейшая информация, 

 
47 Strategický plán města Vimperk: analytická část – Město Vimperk. [online]. [cit. 29. 3. 2021] 

Dostupné z: https://www.vimperk.cz/assets/File.ashx?id_org=18208&id_dokumenty=18185, str. 

8 

https://www.vimperk.cz/assets/File.ashx?id_org=18208&id_dokumenty=18185
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которую нам удалось найти, была статистика граждан РФ не прямо в 

г. Вимперк и его окрестностях, а в районе Прахатице. Данные, 

полученные на сайте Чешского статистического управления, 

представлены на следующем рисунке в виде графика (см. Рис. 5). 

Рис. 5. График жителей русского и украинского гражданства в районе Прахатице в 

2004–2019 гг.48 

График изображает количество жителей с российским и 

украинским гражданством в районе Прахатице в 2004–2019 гг. Как 

следует из выше представленного графического изображения, 

количество жителей с украинским гражданством в несколько раз 

превышает количество жителей с русским гражданством. 

Информацию о русскоязычных жителях из других государств нам на 

сайте Чешского статистического управления не удалось обнаружить. 

 
48 Český statistický úřad. Cizinci podle státní občanství k 31. 12, okres Prachatice [online]. [cit. 

3. 4. 2021] Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=CIZ02&z=T&f=TABULKA&katalog=31032&str=v58&u=v58__VUZEMI__101__4032

1 
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И так, из выше приведенных данных следует, что в г. Вимперк 

и его окрестностях проживало очень мало русскоязычных жителей 

(за исключением жителей с украинским гражданством) и также в 

настоящее время является русскоязычное население в данном 

регионе скорее исключением. Таким образом, данные, полученные 

нами в ходе исследования, подтверждают нашу гипотезу и также 

гипотезу учреждений и лиц, к которым мы обращались с запросом. 

5.3.2 Опрос среди русскоязычных жителей 

Что касается современных данных, самым полезным 

источником послужила социальная сеть Фейсбук, в которой был 

задан вопрос в группу, объединяющую жителей г. Вимперк и его 

окрестностей (Vimperk a okolí). В связи с нами заданным вопросом с 

нами прямо или косвенно связалось 37 русскоязычных жителей. 

Косвенно значит, что мы только получили контактные данные на 

некоторых жителей, или что нам члены данной группы сообщили, что 

они некоторых русскоязычных жителей знают, но нам не удалось с 

ними связаться лично. Следует отметить, что это были не только 

жители, происходящие из России, но также жители, происходящие из 

Украины, Белоруссии и Казахстана. Также некоторые из этих 

жителей проживали в г. Вимперк, но сейчас они живут в селе Здиков, 

находящемся приблизительно 10 км от г. Вимперк.  

Из 37 русскоязычных жителей, которые с нами связались, была 

направлена анкета к заполнению только 10 из них. Это были жители, 

которые с нами связались прямо и которые согласились с 

заполнением анкеты. Однако следует отметить, что мы получили 

только 4 заполненные анкеты обратно. На основе заполненных анкет 

можно сделать заключение, что русскоязычные жители приходили в 

г. Вимперк и его окрестности по нескольким повторяющимся 

причинам, как, например, лучшее образование, лучшие вакантные 

места или если говорить прямо о гражданах России – с целью 
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избежать политики президента В. В. Путина, с которой они не 

согласились. Следующим повторяющимся ответом были также 

семейные поводы. Под этим обозначением понимается нами 

ситуация, когда жители покинули родину и пришли в г. Вимперк и его 

окрестности за членами семьи, которые здесь уже проживали. В 

каждой анкете респонденты ответили, что также знают 

русскоязычных жителей, которые пришли в г. Вимперк и его 

окрестности, но потом город покинули. Чаще всего они вернулись на 

родину или переехали в Германию. 

Интересным фактом является то, что 3 респондента покинули 

родину в 1995–2000 гг. Это были респонденты, которые приехали в 

Чехию с целью вести лучшую жизнь. Здесь нужно отметить, что эти 

причины миграции соответствуют причинам, указанным в конце 

третьей главы настоящей работы. Четвертый респондент покинул 

Россию в 2005 г. из-за политики тогдашнего президента В. В. Путина.  

Следует отметить, что при анализе заполненных анкет мы 

исходим только из 4 анкет, т. е. приблизительно 11% из 37 в 

настоящее время в данном регионе проживающих жителей, о 

которых мы знаем. Так как данные результаты извлечены нами 

только из 4 заполненных и обратно полученных анкет, нельзя 

утверждать, что одинаковые причины миграции были и у остальных 

33 русскоязычных жителей. Следует подчеркнуть, что наши 

результаты, полученные при помощи социальной сети Фейсбук, 

нельзя сравнивать со статистикой Чешского статистического 

управления, потому что у нас кроме упомянутых 4 респондентов нет 

информации о том, из какого русскоязычного государства эти 

респонденты происходят.  



40 

 

 

5.3.3 Лариса Гениюш (1910–1983)49  

 Очень интересным результатом нашего исследования 

является получение информации о белорусской поэтессе Ларисе А. 

Гениюш (1910–1983), которая проживала в г. Вимперк с ее мужем 

врачом Яном Гениюш в 1947–1948 гг.  

 Однако следует отметить, что их проживание в г. Вимперк не 

было счастливым. В 1937 г. пришла Лариса в Чехословакию с целью 

вести в Праге счастливую совместную жизнь – с мужем и сыном. В 

Праге начала Лариса Гениюш писать свои стихи, например, «Ад 

родных ніў» (От родных нив). 

Проблема возникла в 1945 г. при освобождении Праги Красной 

армией, с которой до тогдашней ЧСР пришли и сотрудники КГБ 

(Комитет государственной безопасности). Ларису и ее мужа 

преследовали советские агенты, и по этой причине попросила 

Лариса Гениюш тогдашнего президента ЧСР Эдварда Бенеша 

(1884–1948) предоставить им чешское гражданство.  

 После получения чешского гражданства в 1947 г. супруги 

Гениюш «спрятались» в г. Вимперк, где Ян работал  

врачом-терапевтом. Однако советские агенты продолжали свое 

усилие убедить ЧСР, чтобы им супругов выдали. После 

государственного переворота 5-ого марта 1948 г.50 супругов Гениюш 

в г. Вимперк арестовали и держали под арестом в местном дворце. 

Суд в г. Прахатице лишил их гражданства ЧСР и передал их 

советским органам власти. 

 
49 Osobní archiv L. Čepičky. 

50 ЛАШТОВИЧКА, Михал. Странная революция в феврале 1948-го года. [online]. [cit. 10. 

4. 2021] Dostupné z: https://ruski.radio.cz/strannaya-revolyuciya-v-fevrale-1948-go-goda-

8058468 
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 В вимперском дворце была в 2010 г. Ларисе и Яну Гениюш 

посвящена памятная экспозиция (см. Прил. 3), которая знакомила 

посетителей с их жизнью и деятельностью в г. Вимперк. 10 лет после 

смерти Ларисы были опубликованы ее мемуары в виде книги 

«Споведзь» (Исповедь/Paní doktorová 0-287 aneb z Československa 

do gulagu).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Целью настоящей бакалаврской работы было проведение 

исследования русскоязычного населения в г. Вимперк и его 

окрестностях в 1918–2021 гг.  с точки зрения количества мигрантов и 

причин, которые привели русскоязычных жителей в г. Вимперк и его 

окрестности. 

Для достижения поставленной нами цели было необходимо 

сначала изучить научную литературу, посвященную русской 

миграции в мире и на территории современной ЧР. После изучения 

научной литературы мы сосредоточивались на исследовании 

русскоязычного населения прямо в г. Вимперк и его окрестностях. 

При исследовании мы пользовались источниками, содержащими 

данные о населении в г. Вимперк и его окрестностях в прошлом и в 

настоящее время, как например книгой переписи населения г. 

Вимперк (1921 г.) или информацией, размещенной на сайте 

Чешского статистического управления. 

В ходе нашего исследования было на основе данных, 

полученных из книги переписи населения, обнаружено, что в 1921 г. 

жила в г. Вимперк пятичленная семья Лысенко. Три члена данной 

семьи происходили из России и остальные из Молдавии. В то же 

время мы обнаружили также одного жителя, происходящего из 

Украины, с фамилией Билута. Следующие данные относятся к  

2004–2019 гг. и изображаются в виде графика (см. Рис. 5), который 

был составлен на основе данных, полученных нами на сайте 

Чешского статистического управления, и относящихся не только к г. 

Вимперк и его окрестностям, а ко всему региону Прахатице. С 

помощью социальной сети Фейсбук нам удалось связаться с 37 

русскоговорящими жителями, проживающими в 2021 г. в г. Вимперк 

или его окрестностях. Русскоязычным жителям, которые 

согласовались (10), была направлена анкета к заполнению.  
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Из обратно полученных анкет (4) следует, что причины, по 

которым респонденты покинули родины и пришли в г. Вимперк и его 

окрестности, повторяются.  Респонденты указывали следующие 

причины эмиграции: возможность получить лучшее образование, 

возможность найти себе лучшую работу и получать лучшее 

денежное вознаграждение за работу, чем на родине. Кроме того, в 

анкете в качестве причины эмиграции встречалось и желание 

избежать политики российского президента В. В. Путина, с которой 

данные респонденты не согласились. В каждой анкете респонденты 

ответили, что также знают русскоязычных жителей, которые пришли 

в г. Вимперк и его окрестности, но потом город покинули. Чаще всего 

они вернулись на родину или переехали в Германию. 

На основании проведенного нами исследования можно 

сделать заключение, что в г. Вимперк и его окрестностях проживало 

очень мало русскоязычных жителей (за исключением жителей с 

украинским гражданством) и также в настоящее время является 

русскоязычное население в данном регионе скорее исключением. 

Таким образом, данные, полученные нами в ходе исследования, 

подтверждают нашу гипотезу и также гипотезу учреждений и лиц, к 

которым мы обращались с запросом и которые высказали мнение, 

что русскоязычное население в данном регионе является почти 

исключением. 

При проведении нашего исследования мы воспользовались 

почти всеми ресурсами, которые мы считали полезными и которые 

нам рекомендовали. Однако следует отметить, что многие данные, 

которые мы хотели также исследовать, не оказались в нашем 

распоряжении по нескольким причинам. Основная проблема, 

осложняющая наше исследование, была пандемия коронавируса, 

которая сделала невозможным посещение полезных для нашего 

исследования учреждений и сделала невозможным многие 

запланированные нами личные встречи. Следующим препятствием 
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стал доступ к интересующей нас информации, который нам отказали 

в связи с «Общим регламентом по защите данных» или на основе 

того, что учреждения или лица, к которым мы обращались с 

запросом, не располагали необходимой нам или интересующей нас 

информацией. Таким образом, результаты проведенного нами 

исследования, к сожалению, соответствуют эпидемической 

ситуации, которая не очень способствовала проведению 

исследований такого рода. Этапы, которые нам не удалось 

исследовать, могут стать предметом исследования других научных 

работ в будущем. 
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RESUMÉ 

Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky 

výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v 

jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918–2021. Spolu s tím 

popisuje také motivy, které ruskojazyčné obyvatele do města Vimperk 

přivedly.  

Teoretická část práce pojednává o hlavních vlnách ruské emigrace 

v kontextu světových dějin a následně o ruské emigraci na území bývalé 

ČSR a současné ČR, o jejich příčinách, účastnících, centrech a také o 

emigrační kultuře.  

Praktická část práce je věnována samotnému výzkumu. Práce 

popisuje metody a zdroje použité při výzkumu, jeho průběh a výsledky, 

které jsou následně porovnány s hypotézou autora a hypotézami 

tázaných institucí a osob. Praktická část též seznamuje s životními osudy 

běloruské básnířky Larysy Henijuš a jejího muže, kteří žili ve Vimperku 

v letech 1947–1948 a byli zde též zatčeni a následně vězněni 

v prostorech místního zámku.  
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RESUME 

This bachelor thesis describes progress and results of a research 

dedicated to presence of Russian speaking population in the town 

Vimperk, located in the south Bohemia and its surroundings between the 

years 1918–2021. The thesis also describes the motives which brought 

the Russian speaking population to the Vimperk. 

The theoretical part of the thesis deals with the main waves of the 

Russian emigration in the world historical context and then with the 

Russian emigration on the territory of the former Czechoslovakia and 

nowadays Czech Republic. This part also describes its causes, 

participants, centres and also deals with the emigration culture.  

The practical part of the thesis is dedicated to the research itself. 

This bachelor thesis describes the methods and resources used during 

the research, its progress and results which are compared with the 

authors hypothesis and the hypothesis of the questioned institutions and 

individuals. The practical part of the thesis also describes a destiny of the 

Belarussian poetess Larysa Henijuš and her husband who lived in the 

Vimperk in the years 1947–1948. They were also arrested in the Vimperk 

and then kept as prisoners in the local castle.  
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Прил. 4. Анкета для русскоязычного населения 

Dotazník k bakalářské práci zaměřené na výskyt rusky mluvícího obyvatelstva 

ve městě Vimperk a jeho okolí po roce 1918 až po současnost.  

Pozn.:  

Děkuji za vaši ochotu pomoci mi s informacemi potřebnými k vypracování 

bakalářské práce, která se týká výskytu rusky mluvícího obyvatelstva ve 

Vimperku a okolí.  

Vaše jméno nebude v práci uvedeno. 

Otázky: 

1. Pokud jste se nenarodil/a v Česku, z jaké země pocházíte? 

2. Pokud jste se nenarodil/a v Česku, z jakých důvodů jste odešel/odešla ze 

své rodné země do Česka?  

3. V jakém roce jste do Česka odešel/odešla? (Alespoň přibližně, pokud si 

nepamatujete přesný rok) 

4. Kde momentálně bydlíte? (Název obce/města) 

5. Z jakých důvodů jste si vybral/a zrovna Vimperk/okolí Vimperka? 

6. Pokud pochází/pocházel některý váš příbuzný také z některé z rusky 

mluvících zemí, rozhodl/a se také odejít?  

- Ano. Proč? (Uveďte prosím i zemi, ze které pochází)  

- Ne. Proč? 

7. Máte nějaké rusky mluvící příbuzné/známé, kteří také žijí v okolí 

Vimperka? Pokud ano, uveďte prosím, o jaký příbuzenský vztah se jedná, jejich 

počet a kde žijí (název obce/města). 

Například:  

babička (1) – Vimperk 

bratr (2) – Vimperk, Zdíkov 

 

 



 

 

8. Víte o někom z Vašich příbuzných či známých, kdo ve Vimperku či jeho 

okolí žil v minulosti? 

- Ano. Kolik jich bylo a kde žili? (Název města/obce) 

- Ne.  

9. Víte o někom, kdo pocházel z některé z rusky mluvících zemí a žil ve 

Vimperku či jeho okolí, ale už zde nežijí?  

- Ano. Kolik jich bylo a kde žili? (Název města/obce) Proč odešli? 

- Ne.  

 

Prostor pro vaše poznámky (cokoliv souvisejícího s tématem, co vás napadne a 

budete chtít sdělit):  

 


