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•Президент Чехословакии в 
1918 – 1935 гг., 
высококультурный 
интеллектуал и русофил,  
Томаш Гарриг Масарик, 
помогал  русским 
беженцам, желая, в 
первую очередь, 
сохранить и подготовить 
высокопрофессиональных 
специалистов будущей, 
некоммунистической, 
демократической России.



• Весьма активно поддержала 
эмигрантов Чехословакия. 
Сумма денежных средств, 
выделенная на поддержку 
русских беженцев этой 
маленькой страной, была 
больше, чем во всех остальных 
странах мира вместе взятых.  
• В течение почти десятилетия 
несколько тысяч молодых людей 
из числа русских беженцев 
получали стипендии и могли 
поступать в Праге, Брно, 
Пржибраме и Братиславе в 
различные высшие учебные 
заведения. 
• Многие русские интеллигенты – 
профессора, доценты, инженеры, 
учители, писатели были 
обеспечены ежемесячными 
пособиями.



 

• При содействии чехословацкого 
правительства был основан Русский 
университет, существовавший до 1929 ги 
Предполагалось, что большевицкая 
власть продержится недолго, и беженцы 
вернутся в Россию, которая будет 
чрезвычайно нуждаться в юридически 
образованных людях. Белградская 
русская газета «Новое время» 27 
сентября 1921 г. писала: «Студенты едут 
в Прагу учиться. Слава Богу. Русское 
сердце радуется и не может не 
радоваться: грамотная, культурная 
Россия, Россия будущего, молодая 
понесла огромные потери во время 
войны…, а России будущего грамотные 
люди нужны».

•
В Праге был основан также Русский 
народный университет, ученые и 
общественные деятели читали от имени 
этого университета отдельные лекции в 
Праге и в различных провинциальных 
городах, особенно в Подкарпатской Руси, 
обитатели которой легко понимали 
русский язык лекторов. Потом этот 
университет стал называться 
Свободным русским университетом, а в 
1943 году – Русской академией.



• Для народа разоренной войной Чехословакии, 
выпавшей к тому же из единого экономического 
пространства былой Автро-Венгерской империи, 
такая помощь русским беженцам была совершенно 
исключительным подвигом, но граждане этой 
страны сознательно пошли на большое 
самоограничение ради облегчения жизни своих 
попавших в беду «славянских братьев». Программа 
помощи  русским беженцам неизменно получала 
поддержку в парламенте молодой республики и 
всячески приветствовалась обществом. Так, 
несмотря на тяжелый квартирный кризис в 
послевоенной Праге, русским беженцам было 
предоставлено огромное рабочее общежитие – 
«Свободарна» - в пражском районе Либень, 
комнаты в котором сдавались за очень умеренную 
плату и были вполне благоустроены.
«Русская акция помощи» была адресована не 
только русским. Чехословакия выделала средства 
на поддержку эмиграции украинской, казачей, 
белорусской, кавказской. Так, в начале 1923 г. в 
Чехословакии получал стипендию свыше 2000 
казаков.



СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ В 
ЧЕХОСЛОВАКИИ. Прага. 1928–1946
•Союз был зарегистрирован 28 февраля 1928 г.
В числе учредителей был А. В. Суслов, претендовавший 
на пост председателя, но не избранный (в дальнейшем 
в деятельности союза не участвовал). В 1928 членами 
Союза были также О. И. Дьяченко (Акатьева), Г. В. 
Дорошенко, А. С. Головин и Р. Л. Сиротский.

•Первая выставка Союза была проведена с 27 марта по 
14 апреля 1929 г. в Доме художников (Рудольфинум). 
Она была организована в сотрудничестве с 
Художественным объединением Чехии (Krasoumná 
jednota pro Čechy).

•  Было выставлено 99 произведений 14 художников.



 Среди его основателей были:  БРАНДТ Владимир Александрович
28 сентября / 10 октября 1874 (Санкт-Петербург) – 1944 (Прага). 

Инженер-архитектор, живописец, график и педагог.
• В 1893 окончил реальное училище в Харькове. Высшее образование 
получил в Петербургском Институте гражданских инженеров (1898 

• По возвращении в 1899 в Россию,  построил павильон аквариума для 
пресноводных и морских рыб, что являлось тогда сложной технической 
задачей;  

• в 1900 переехал в Полтаву и до осени 1901 служил там . В середине 1907 
вернулся на родину, преподавал, строил, участвовал в художественных 
выставках в Петербурге и Москве.  В 1917 занимал должность 
профессора по кафедре архитектуры Варшавского политехнического 
института. В 1918 возглавил Бюро Объединенной коллегии профессоров, 
преподавателей и ассистентов против закрытия института, тем не менее, 
институт был эвакуирован в Нижний Новгород, где стал Нижегородским 
политехническим институтом.

• Отказавшись работать во вновь открытом заведении, принял решение 
эмигрировать. Жил в Мюнхене, занимаясь живописью и участвуя в 
выставках. Состоял членом общества «Русские инженеры в Германии» 
(1921). В 1922 перебрался в Прагу, получив предложение занять 
преподавательскую должность.

• Занял пост председателя архитектурного отделения Учебной коллегии 
русских профессоров, одной из секций Комитета по обеспечению 
образования русских и украинских студентов при Чешском высшем 
техническом училище (ЧВТУ); преподавал на архитектурном факультете 
ЧВТУ. Был профессором по кафедре «Архитектура» во вновь 
образованном Русском высшем училище техников путей сообщения. 
Привлекал к работе над своими заказами студентов, в частности Н. П. 
Пашковского, С. Г. Клодта. Многие русские студенты-архитекторы 
прошли школу Брандта.



храм  Успения Богородицы 
на Ольшанском кладбище в 
Праге, расписан  по эскизам 
И. Билибина в 1941 году



Мавзолей павших сербских и русских воинов в Йиндржиховице у 
Соколово в северо-западной Чехии



Мемориальная 
доска на 
чешском и 
сербском 
языках на 
фасаде 
мавзолея.



Мозаичный лик 
Христа над входом в 
мавзолей.



Деревянные гробики, в которых 
хранятся останки сербских и 
русских военнопленных



Мемориальная доска в честь 
короля Югославии 
Александра I внутри 
мавзолея.



Кафедральный собор Святых Кирилла и Мефодия в Праге
ахитектор Динценхофер
иконостас по проекту Брандта


