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В статье на основе обзора русскоязычной газеты «Время» дана 
характеристика некоторых аспектов повседневной жизни русских 
эмигрантов в Берлине в начале 1920-х гг. Рассмотрены экономиче-
ские, религиозные, культурные особенности, сформировавшие соци-
альную среду «Берлинской эмиграции». На основе анализа публика-
ций автор делает выводы о том, несмотря на достаточную изучен-
ность феномена русской эмиграции в целом, некоторые частные во-
просы нуждаются в углубленном исследовании.  
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Революционные потрясения и последовавшая за ними Граждан-

ская война явились причинами массового оттока различных слоев 
населения из России. Оставившие Родину русские эмигранты сели-
лись во всех уголках мира, пытаясь приспособиться к местным нацио-
нальным, климатическим и культурным особенностям. Наряду с дру-
гими территориями, одним из центров русской эмиграции в 1920-е гг. 
стала германская столица г. Берлин.  

Географическая и культурная близость, а также относительно 
низкий уровень цен стали основными причинами выбора Германии в 
качестве государства для проживания бывших граждан Российской 
империи. По разным данным в 1920-е гг. только в г. Берлин прожива-
ли или находились от 250 тыс. [1, с. 54] до 400 тыс. [2, с. 17] русских. 
Несмотря на внутренние национальные и политические отличия рус-
ская эмиграция в Берлине представляла собой «устойчивую и целост-
ную социокультурную среду» [3, с. 104]. 

В настоящее время достаточно изученными являются вопросы, 
связанные с культурной и политической жизнью русских эмигрантов 
в Берлине, а в ряде сборников отражен широкий пласт документов и 
материалов личного характера. Наравне с этим, тематика, посвящен-
ная повседневной, «бытовой» истории, остается вне поля интересов 
исследователей. Стоит отметить, что изучение повседневности не 
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только дает возможность взглянуть на исторические события с иного 
«человеческого» ракурса, но и может стать ключом к пониманию 
личностных мотивов. 

Одним из источников, с помощью которого можно охарактери-
зовать повседневную историю с четкой хронологической привязкой, 
являются журналы и газеты. Страницы периодической литературы 
содержат не только политические новости, но и публикации о куль-
турной жизни, бытовые заметки и рекламные материалы. 

В данной работе с помощью анализа публикаций в Берлинской 
газете «Время» мы попытаемся выявить некоторые особенности по-
вседневной жизни русских эмигрантов в г. Берлин в начале 1920-х гг. 
Источниковой базой исследования явилась подшивка газет «Время» за 
1920–1924 гг., (всего более 170 номеров) доступная на сайтах Берлин-
ской государственной библиотеки (Staatsbibliothek zu Berlin) и Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки России.  

Газета «Время» выпускалась в период 1918–1925 гг. [4]. До вес-
ны 1920 г. издание позиционировалось как «независимый орган сбли-
жения народов», с 15 марта 1920 г. выходила еженедельно (до этого 
два раза в неделю). «Беспартийная газета» [5, c. 1] имела собственных 
корреспондентов во всех главных центрах Европы, ее печать осу-
ществлялась в международном издательстве «Internationaliter 
Zeitungsverlag»; берлинская редакция находилась по адресу: Аугсбур-
гер штрассе - 38 (Аugsburger strasse). 

На первых полосах читателям предлагались новости и обсужде-
ние политических вопросов, далее описывались отдельные моменты 
из жизни эмигрантов, присутствовала театральная колонка, отдельная 
рубрика была посвящена «еврейской жизни». Рекламная информация, 
как правило, размещалась на последней странице и представляла со-
бою короткие слоганы, часто снабженные изображениями-
логотипами. С первых выпусков газета имела специальный раздел 
«Наши за границей», где на бесплатной основе публиковались объяв-
ления читателей о розыске своих родственников и знакомых.  

Одним из наиболее популярных типов рекламы в 1920–1921 гг. 
являлись объявления о скупке у населения бриллиантов и драгоцен-
ных металлов. Так, сотрудники фирмы «Балишанский» предлагали 
покупку бриллиантов, украшений и жемчуга по высоким ценам [6, c. 
4], компания «Juwel» заманивала покупателей лучшими ценами на зо-
лотой лом [7, c. 4], а ювелиры Вишневский и Гольпер принимали 
жемчуг, цветные камни, золото и платину на Лейпцигер Штрассе -113 
(Leipziger Straße ) [8, c. 4]. 
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Популярность объявлений подобного типа объясняется тяже-
лым материальным положением большей части эмигрантов. Продажа 
ювелирных изделий и ценных вещей, привезенных с собой из России, 
была частой практикой. В конце 1922 – нач. 1923 гг. реклама органи-
заций по скупке драгоценностей появлялась на страницах газет значи-
тельно реже. К этому времени часть эмигрантов либо смогла найти 
работу, либо лишилась накоплений и масштабы реализации личных 
драгоценности по сравнению с предыдущим периодом значительно 
уменьшились.  

Временно решить финансовые вопросы также было возможно с 
помощью беспроцентного займа, или кредита под низкий процент. 
Для этих целей в г. Берлин открывались различные финансовые орга-
низации. Так, в сентябре 1919 г. была организована Русская финансо-
вая касса главной целью которой являлась помощь беженцам из Рос-
сии. К весне 1921 г. кассой было выдано 100 кредитов общей суммой 
200 000 немецких марок (далее – марка) [9, c. 4]. Также действовала 
касса взаимопомощи при Союзе увеченных воинов в Германии, а ле-
том 1921 г. был открыт Торговый банк, управляющим которого яв-
лялся А.Л. Форштетер [10, c. 3].  

Несмотря на финансовые трудности, в 1920–1921 гг. доходы 
большей части русских эмигрантов позволяли приобретать продукты 
питания, спиртные напитки, табак, одежду, предметы интерьера и ме-
бель. Реклама указанных выше товаров являлась популярной и раз-
мещалась в каждом номере газеты «Время». Так, Ателье Людвига Ба-
ша предлагало перекраску и переделку мундиров в партикулярное 
платье [11, c. 3], мастерская меховых изделий А. Шидловича занима-
лась продажей меховых манто, лисиц, шалей, муфт [12, c. 4], а фабри-
ка Виктора Ленца производила алюминиевую посуду [13, c. 5].  

Гиперинфляция, лавинообразный рост которой отмечался в 
1922–1923 гг. стала причиной значительного снижения уровня жизни 
русской эмиграции. В первую очередь падение германской валюты 
отражалось на рынке питания, строительной и текстильной отраслях. 
При этом, стоимость указанных товаров не снижалась при кратковре-
менном укреплении германской марки, а неуклонно ползла вверх. Ча-
сто одинаковые товары в соседних магазинах имели цену, отличную в 
100–200 раз [14, c. 3]. К концу 1923 г. экономический кризис достиг 
своего апогея: производители продуктов питания перестали постав-
лять свои товары на городские прилавки. Голодные смерти на берлин-
ских улицах стали привычной обыденностью, при этом наблюдалось 
поразительное финансовое и социальное неравенство [15, c. 1]. 
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Одной из главных финансовых проблем также являлась оплата 
съемных квартир и комнат. При снижении летом 1922 г. стоимости 
домовых и квартирных платежей для собственников в 50 раз, суммы 
оплаты арендного жилья не регулировались [16, c. 2]. Так, при сумме 
платежей владельца за комнату в 50–70 марок, это же помещение сда-
валось русским эмигрантам за 1500–1700 марок, что составляло более 
тысячи процентов выручки [16, c. 2]. Правовое положение русских 
беженцев не давало права на бесплатную квартиру или комнату, часто 
эмигранты проживали в помещениях, предоставленных социальными 
организациями.  

11 декабря 1922 г. кассой комиссариата финансов при советской 
торговой делегации в г. Берлин был запущен процесс обмена русских 
банкнот любых выпусков (включая боны «царского» периода и Вре-
менного правительства) на советские денежные знаки обр. 1922 г. 
Обмен производился по курсу 120 тыс. старых рублей к 1 советскому, 
а срок его ограничивался первым января 1923 г. [17, c. 3] Данные ме-
ры не способствовали улучшению материального положения, по при-
чине того, что большая часть эмигрантов не имела рублевых накопле-
ний. 

В период экономического кризиса, русские, проживавшие в дру-
гих странах Европы (имевшие накопления в валюте), а также наибо-
лее обеспеченная прослойка берлинской эмиграции активно посещали 
рестораны, в которых тратили колоссальные суммы. Во время ново-
годних и рождественских праздников 1922 г. кафе и рестораны были 
забиты русскими, которые могли позволить себе сигары за 400 марок, 
черную икру за 600 марок, французское шампанское за 800 марок [16, 
c. 1]. Для сравнения в этот же период стоимость литра молока состав-
ляла 4–5 марок [там же]. Часто «устраивались скандалы и в пьяном 
угаре требовалось исполнение национального гимна, оканчивавшего-
ся под грохот разбитых бутылок и израненных физиономий проте-
стантов» [17, c 1]. За несколько месяцев владельцы ресторанов смогли 
получить крупную прибыль «благодаря широким натурам не уныва-
ющего русского беженца» [18, c. 4] 

В городе можно было найти популярные ресторанные вывески. 
Так, действовал ресторан «Junggeselle» предлагавший русскую кухню 
и выступления цыган [19, c. 4], ресторан «Познер, Ферстер и ко», рас-
положенный в доме 19 по Груневальд Штрассе (Grunewald Straße) 
привлекал посетителей водкой, закусками и оркестром балалаечников, 
[20, c. 4] а в ресторане «Фиаметта» по четвергам, субботам и воскре-
сеньям устраивались русские балы с живой музыкой [17, c. 1]. 
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Как правило, собственниками данных заведений являлась «де-
ловая русская эмигрантщина» [21, c. 1] имевшая долларовые накопле-
ния. Часто среди обслуживающего персонала (кельнеров) можно было 
встретить бывших офицеров, которые «манипулировали салфеткой 
как мечем и столь же упруго сгибались, как прежде распрямлялись» 
[там же]. Так в одном из русских ресторанов в качестве кельнеров 
служили: несколько поручиков, ротмистр, полковник Генерального 
штаба и сын богатого фабриканта [там же]. В большинстве случаев 
люди выбирали работу в сфере обслуживания, желая найти хоть ка-
кой-то заработок. Да и средняя зарплата кельнера превышала доходы 
сотрудника издательства или газеты в несколько раз [там же].  

В целом, германское правительство относилось к русским эми-
грантам снисходительно, однако периодически проводились проверки 
документов. Лица, не имеющие «персональный аусвайсов и паспор-
тов», штрафовались, а в отдельных случаях и выселялись за пределы 
Германии [22, c.4].  

Соблюдение православных традиций и посещение богослуже-
ний для большей части эмиграции являлись показателями сохранения 
культурной идентичности.  

В 1921 г. состоялась инспекционная поездка в г. Берлин управ-
ляющего православными приходами Московской патриархии в запад-
ной Европе митрополита Евлогия [23, c. 3]. В Пасхальную ночь он 
проводил службу в храме при посольстве. На службе отмечалось 
«стечение большого количества народа» [24, c. 2]. Во время Пасхи 
1922 г. службы проводились уже во всех трех русских церквях Берли-
на: в посольской церкви на бульваре Унтер-ден-Линден (Unter den 
Linden), в церкви на Берлинер Штрассе (Berliner Straße) и в храме, 
расположенном в районе Тегель (Tegel) [25, c. 1].  

Празднование Рождества и Нового года происходило с большим 
размахом. Так, «разгул, который наблюдался среди русских за грани-
цей во время Пасхи, был «беспримерен в истории» [26, c. 1]. Стоит 
отметить, что экономический кризис значительно повлиял на интен-
сивность и широту празднования. В 1923–1924 гг. Пасха, Рождество и 
Новый год отмечались значительно скромнее.  

В мае 1921 г. в целях проведения занятий с молодежью было ор-
ганизовано звено скаутов в Берлине, в сентябре 1921 г. Американским 
христианским союзом молодежи (YMCA) были открыты «Русские 
курсы заочного преподавания», которые на бесплатных условиях 
«устраивали занятия для лиц, желавших получить образование, или не 
имевших возможности регулярно посещать школы» [27, c. 2]. 
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По германским законам начальное образование могли получать 
дети любых национальностей, законно проживавшие на территории 
государства [28, c. 2]. Учащиеся средних и высших заведений оплачи-
вали образование за счет стипендий YMCA (стипендии выплачива-
лись в 1920–1922 гг.) [там же]. При этом, в эмигрантской среде выска-
зывались опасения о скорой германизации молодежи и потере ею рус-
ских культурных черт. 

В Берлине действовало большое количество союзов и профес-
сиональных обществ. Так, активно работал Союз русских журнали-
стов в Германии и Союз русских летчиков [29, c. 3]. Союз Российских 
студентов в Германии организовывал концерты, званные вечера, со-
бирал деньги для нуждающихся [30, c. 3]. В дополнение к этому ак-
тивно действовало бюро труда Союза Российских студентов, которое 
способствовало устройству членов союза на должности переводчиков, 
чертежников, шоферов и преподавателей [там же]. В августе 1921 г. 
был создан отдел Русского общественного комитета помощи населе-
нию России, целью которого являлась медицинская работа и органи-
зация «питательных отрядов» работы на территории советского госу-
дарства [там же]. 

Насыщенной была и культурная жизнь русской эмиграции. Так, 
в конце 1923 г. в Берлине действовало 86 русских издательств [31, c. 
103], функционировали театры «Синяя птица» [32, c. 4], «Русский ро-
мантический театр» [34, c. 1], театр «Ванька-Встанька» [33, c. 4]. По-
мимо этого, работал ряд культурных и художественных объединений, 
например, Вольная философская организация («Вольфила»), Дом ис-
кусств [34, c. 3], Общество ревнителей книжного искусства [там же].  

Летом 1921 г. был снят художественный фильм по повести А. С. 
Пушкина «Дубровский». Режиссером картины выступал П. Чардынин, 
в качестве актеров снимались Т. Дуван, О. Рунич, В. Вронский, Г. Ра-
това [35, c. 1]. В августе 1922 г. под руководством танцовщицы Мос-
ковского Государственного балета Е. Л. Девальер была открыта ба-
летная школа [36, с. 4], 1 сентября 1922 г.  занятия начались в студии 
хореографического искусства артистки Императорского театра 
Л. В. Карповой [37, c. 3]. 

Экономическая ситуация в Германии в 1920-1922 гг. явилась 
причиной развития ряда русских культурных и экономических орга-
низаций, превратив Берлин в центр русского зарубежья.  

На начальном этапе экономическое положение русских эми-
грантов было относительно благополучным, однако гиперинфляция 
1922-1923 гг. стала причиной значительного ухудшения уровня жиз-
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ни. В этот период в дополнение к вопросам об элементарном пропи-
тании основной проблемой являлась оплата съемного жилья. 

Правовое положение русских в Германии в середине 1920-х гг. 
оставалось неопределенным. Германское правительство рассматрива-
ло эмигрантов в качестве временного контингента, лишенного каких-
либо социальных гарантий. При этом, иностранцы могли открывать 
предприятия различного типа. Так, в Берлине действовал ряд крупных 
русских ресторанов, работали производственные предприятия, функ-
ционировали организации бытовой направленности.  

Берлинская эмиграция отмечала православные праздники, счи-
тая их не только традиционными особенностями, но и способом со-
хранения культурной идентичности вдалеке от Родины. Наравне с ре-
лигией, особое внимание уделялось образованию разных уровней. 
При этом, начальное образование осуществлялось за счет немецкого 
правительства, тогда как гранты для оплаты высшего образования вы-
делялись американской организацией YMCA.  

Культурная жизнь русской эмиграции являлась разносторонней 
и многогранной. Широко было развито печатное дело, функциониро-
вал ряд театров, работали философские, литературные кружки, дей-
ствовали балетные и танцевальные школы.  

«Берлинская эмиграция» явилась уникальным социокультурным 
феноменом, оставившим глубокий след в общей истории эмиграции 
первой волны. При этом, в настоящее время «бытовые» и «повседнев-
ные» особенности данного феномена недостаточно изучены. Ряд во-
просов, лишь «пунктиром» намеченных в данной работе, отражен в 
исследованиях отечественных историков, тогда как другая их часть 
требует детального и расширенного исследования.  
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