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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Русская эмиграция 1920 – 1930-х гг. 

сыграла значимую роль в отечественной истории. Тогда из страны уехало 2 млн. 

человек1, часть из них принадлежала к научной интеллигенции. Эмиграция из 

страны русских ученых нанесла урон интеллектуальному потенциалу 

государства, повлияла на его дальнейшее экономическое, социальное и 

политическое развитие, внесла изменения в его культурное и научное 

пространство. Образование Русского Зарубежья – уникального феномена 

мировой истории – стало следствием эмиграции российской научной 

интеллигенции. Этот феномен так же повлиял на все сферы жизни стран-

реципиентов.  

 Интерес современных исследователей в последние два десятилетия к теме 

миграционных процессов в обществе значительно возрос, что делает тему 

актуальной. Особое внимание уделяется процессу психологической и 

культурной адаптации русских ученых эмигрантов за рубежом, их 

экономическим, социальным и политическим проблемам, их повседневности в 

иной культуре и новому социуму; так же внимания стало уделяться гендерному 

вопросу в среде научной интеллигенции.  

На данный момент времени эмиграция ученых в страны Европы 

продолжается, хотя достигает высоких показателей. Так, эмиграция из сферы 

науки и научного обслуживания на 2000 г. составляла порядка 1 – 2 тыс. чел. в 

год, причем включая не только ученых, но и другие категории занятых в этой 

сфере2. События последних лет так же увеличили эмиграционную статистику. 

Эти обстоятельства делают необходимым обращение к прошлому опыту страны, 

когда произошла самая первая и крупная эмиграция научной интеллигенции. 

 
1 Волков Е. З. Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет. М., 1930. 272 с. 
2 Никепелова Е. Ф. Кадры науки. М., 2000. 321 c. 
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Изучение миграционных потоков в 1917 – 1930 гг. даст нам учесть опыт 

прошлых поколений, выявить причины эмиграции русских ученых.  

Для современных русских ученых эмигрантов данное исследование так же 

будет полезно и актуально, так как комплексный анализ всех найденных 

материалов позволяет выяснить, какие проблемы социального, экономического, 

политического характера их могут ожидать за границей, это позволит уменьшить 

уровень проблем, а также психологического и культурного шока. 

Степень изученности темы. Исследуемая тема представлена трудами 

советских ученых, чьими приемниками после 1991 г.  стали российские ученые, 

и зарубежных ученых. Отметим при этом, что количество исследований 

последних превалирует. Историографию проблемы можно разделить на три 

этапа. 

1) Начальный этап, относящийся к 1920-1930-м гг. XX в., представлен 

трудами зарубежных и советских исследователей. Среди них можно выделить 

публицистов – эмигрантов, которые, уехав заграницу, начали публикацию 

монографий в попытках выявить причины эмиграции научной интеллигенции. 

По их мнению, представители науки по-прежнему считали себя частью России, 

а вынужденный отъезд рассматривался ими лишь как временная мера, несмотря 

на укрепление советской власти и закрепление новой идеологии, согласно 

которой эмигранты объявлялись «предателями», получая статус 

«невозвращенец»3.  

Очень скоро, начиная со второй половины 1920 – х гг., из советский 

историографии исчезли упоминания о эмигрировавшей российской научной 

интеллигенции, что связано с усилившейся борьбой с инакомыслящими в ходе и 

после Гражданской войны, пробудившей в советской власти большее 

беспокойство и подозрительность. Власть сразу же поспешила развернуть 

масштабную компанию по борьбе с диссидентами, которые нашлись и в среде 

интеллигенции, ее стали массово депортировать из страны; часть из них уезжала 

 
3 Труды русских ученых за границей. Сборник Академической группы в Берлине  / под ред. А. И. Каминка. 

Берлин, 1922. 280 с. 
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самостоятельно. С этого времени советским гражданам было запрещено читать 

труды русских ученых эмигрантов, а также упоминать их в своих работах, а 

любые контакты с ними должны были быть прекращены. Так, в трудах ученых 

В. Быстрянского4 и С. Пионтковского5 подвергалась резкой критике аграрная 

научная мысль русского зарубежья 1920-1930-х гг. Советским ученым не 

представлялось возможности объективно оценить эмиграцию российской 

научной интеллигенции, этому мешала действующая идеология и политическая 

конъюнктура, которые формировали негативное отношение к эмигрантскому 

миру и русскому зарубежью.  

В трудах исследователей эмигрантов в это время на первый план выходят 

публикации современников, которые попытались дать свою оценку 

эмигрировавшей российской научной интеллигенции. Отметим работу М. 

Слонима «Немецкая история русской эмиграции», на чьих страницах 

анализируются причины отъезда русских ученых из СССР в Германию. Они 

сводятся к политическому и идеологическому давлению со стороны правящей 

партии, а также их деятельность за рубежом, направленная на сохранение 

русского дореволюционного наследия, что по мнению автора 6. 

Среди прочих работ, что дают информацию о повседневной жизни 

русского, ученного за рубежом, можно отметь труд М. М. Новикова7 и др., где 

подробно освещается внутренняя жизнь русской диаспоры. Эмигранты И. М. 

Василевский8 и В. С. Белов9 вернувшись в СССР, издали труды, в которых 

советские читатели могли прочесть подробный рассказ о жизни русских 

эмигрантов за рубежом. 

 
4 Быстрянский В. Г. Рабоче-крестьянская революция в России в оценке буржуазной публицистики. Петроград, 

1919. 79 с. 
5 Пионтковский С. Д. Обзор литературы по истории пролетарской революции // Печать и революция. 1923. № 2. 

С. 32–37. 
6 Слоним М. Немецкая история русской эмиграции. Прага, 1927. 234 с. 
7 Новиков М. М. От Москвы до Нью-Йорка. Моя жизнь в науке и политике. Нью-Йорк, 1952. 404 с. 
8 Василевский И. М. Белые мемуары. М., 1923. 178 с. 
9 Белов В. Г. Белая печать. Ее идеология, роль, значение и деятельность (Материалы для будущего историка). 

Петроград, 1922. 126с. 
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Таким образом, труды современников, оказавшихся за рубежом, 

подчеркивают огромный вклад русских ученых в мировую науку, анализируют 

их творчество и жизнь в европейских условиях, а также противостояние научной 

интеллигенции и советской власти.  

2) Новый этап, охватывающий 1940-е - первую половину 1980-х гг., это 

период, когда число исследований данной темы растет, но только среди 

зарубежных исследователей. В СССР исследование темы затухает, на нее 

накладывается запрет. Ученые эмигранты продолжают публиковать свои труды, 

личные воспоминания о 1920 – х гг., проведенных в эмиграции за рубежом. 

Среди них работы Б. Н. Александровского10, И. К. Окунцова11 и др.  

В своем исследовании Г. Озерецковский12 делится воспоминаниями об 

общении с представителями российской научной интеллигенции, о которых 

отзывался с восхищением и уважением.   

Советскую историографию этого периоды представляет ограниченный 

круг работ. Только, пожалуй, П. Е. Ковалевский проделал титанический труд 

совместно с комиссией по сбору материалов для «Золотой книги» в 1960 г., 

попытавшись собрать материалы, относящиеся к русской эмиграции.  Но, к 

сожалению, опубликовать ему удалось лишь часть собранных материалов, но 

только после как он сам эмигрировал во Францию. В 1971 г.  вышел его труд 

«Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русской 

науки XX века»13, куда вошла часть материалов, где подробно и обстоятельно 

расписывается важная роль русских ученых в становлении Русского Зарубежья, 

чье значение, по мнению автора, было ранее недооценено. В монографии 

основное внимание уделяется вкладу русских ученых в мировую науку на 

примере отдельных личностей и научных центров, что смогли сформировать за 

 
10 Александровский Б. Н. Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего. М., 1969. 374 с. 
11 Окунцов И. К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. Буэнос-Айрес, 1967. 423 с. 
12 Озерецковский Г.  В. Россия малая. Русский блистательный Париж до войны. Париж, 1973. 209 с. 
13 Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за 

полвека (1920-1970). Париж, 1971. 147 с. 
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границей целый российский научный комплекс, которых раннее никогда не 

было. 

В исследованиях этого периода практически не уделяется внимание 

повседневности российской научной интеллигенции за рубежом, их проблемам, 

возникшим при культурной и психологической адаптации, но уделяется 

внимание чувствам и переживаниям русских ученых, которые тяжело 

переживали разлуку с Родиной, будучи не в силах вернуться назад. При этом 

основное внимание отдается их научной деятельности, чья значимость 

рассматривается в мировом масштабе. 

3) Новейший этап, начавшийся со второй половины 1980-х гг. и 

продолжающийся до сегодняшнего момента. Среди первых ученых 

современности, обративших внимание на эмиграцию российской научной 

интеллигенции, были российские исследователи М. Г. Вандаловская, 

опубликовавшая труд «Задачи изучения эмигрантской исторической науки»14, В. 

П. Пашуто, издавший труд «Русские историки – эмигранты в Европе»15. В 

монографии М. И. Раева16 анализируются проблемы культурной интеграции 

русских эмигрантов в принимающие сообщество. Работы отличаются 

подробным анализом условий жизни русских ученых в эмиграции, а также 

выявлением проблем, которые возникли в процессе их культурной и 

психологической адаптации.  

Есть необходимость отдельно отметить монографию М. Г. Вандаловской 

«Историческая наука российской эмиграции в Европе в 20-30-е гт. (Основные 

центры, направления, проблемы)»17, где исследователь раскрывает трудности, с 

которыми русским историкам эмигрантам пришлось столкнуться в процессе 

адаптации, поиске жилья и трудоустройстве, отмечает их личностные качества и 

научные заслуги.  

 
14 Вандалковская М. Г. Задачи изучения эмигрантской исторической науки. М., 1993. 345 с. 
15 Пашуто В. П. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. 398 с. 
16 Раев М. И. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939 г. М., 1994. 292 с. 
17 Вандаловская М. Г. Историческая наука российской эмиграции в Европе в 20-30-е гт. (Основные центры, 

направления, проблемы) Некоторые аспекты адаптации научной и политической эмиграции (1920-1930-е гг.). М., 

1994. 415 с. 
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В конце 1990-х гг. начинают публиковаться отдельные исследования, 

посвященные крупным представителям российской научной интеллигенции за 

рубежом, где подробнейшим образом дается их жизнеописание и вклад в 

определённую отрасль науки. Фокус исследователей с феномена русской 

эмиграции и Русского Зарубежья сменяется интересом к определённым научным 

центрам в Югославии18, Братиславе19 и т.д., а также их творческому наследию. 

Например, появились новые исследования, посвященные историкам и 

философам эмигрантам, самые первые из них принадлежат авторству М. Г. 

Вандаловской20 и О. Д. Волкогонова21, что сосредоточили свое внимание на 

отдельных научных группах русских эмигрантов за рубежом. 

В научных работах начала XX в.  прослеживается интерес к культурной и 

психологической адаптации российской научной интеллигенции за рубежом, что 

проходила, порой, крайне сложно и болезненно, так же появляются работы, 

направленные на раскрытие социально-экономических проблем русских ученых, 

оказавшихся в эмиграции, это исследования крупных ученых Е. И. Пивоварова22, 

Г. М. Вандаловская23, Ю. А. Полякова24, З.С. Бочарова25 и др. 

Таким образом, на протяжении трех выделенных этапов, зарубежные и 

советские, а затем и российские ученые занимались исследование выше 

заявленной темы. На первом этапе исследования писались преимущественно 

труды, посвященные причинам эмиграции русских ученых за границу, 

анализировались отношения советской власти и научной интеллигенции. 

Написанием первых исследований занимались большей частью зарубежные 

 
18 Аксенова Е. П. Русские ученые-эмигранты первой волны в Югославии (по материалам архива А. В. 

Флоровского). М., 1996. 166 с. 
19 Досталь, М. Ю. Российские слависты-эмигранты в Братиславе / М. Ю. Досталь // Славяноведение. – 1993. – № 

4. – С. 49–62. 
20 Вандалковская, М. Г. Историческая наука российской эмиграции: «евразийский соблазн». М., 1997. 367 с. 
21 Волкогонова, О. Д. Образ России в философии русского зарубежья. М., 1998. 325 с. 
22Пивовар Е. И. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в культурно-

историческом наследии. М., 2008. 317 с. 
23 Вандалковская М. Г. Некоторые аспекты адаптации научной и политической эмиграции (1920-1930-е гг.). М., 

1994. 415 с. 
24  История российского зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в ХIХ-ХХ вв.: сб. статей / под ред. Ю. А. 

Полякова. М., 1996. 173 с. 
25 Бочарова, З. С. «…не принявший иного подданства». Проблемы социально-правовой адаптации российской 

эмиграции в 1920-1930-е годы. СПб, 2005. 251 с. 
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ученые, а также самые эмигранты, которые являлись прямыми современниками 

исследуемых событий, советская историография представлена малым 

количеством исследований.  

На втором этапе работы советская историография пополняется новыми 

трудами советских ученых, но зарубежные исследователи в большей мере 

уделяют внимание русским ученым в эмиграции, отмечая в своих работах 

преимущественно их научный вклад в мировую науку. 

Наиболее насыщенный и разносторонний третий этап представляют самые 

разные исследования зарубежных и российских ученых, посвященные крупным 

русских ученым эмигрантам, научным русским центрам, распределённых по 

отраслям науки, в странах Европы, а также социально-экономических и 

политическим проблемам, с которыми пришлось столкнуться русским ученым за 

границей. Современные исследователи занимаются изучением повседневности, 

быта и культуры научной интеллигенцией за рубежом, а также их наследием, что, 

бесспорно, является достоянием не только России, но и мира.    

Главная цель данной работы – комплексно проанализировать особенности 

пребывания российской научной интеллигенции в эмиграции в Европе в 1917 – 

1930 гг. 

Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие конкретные научные задачи. 

1. Выявить причины и численность эмиграции российской научной 

интеллигенции в Европу. 

2. Раскрыть специфику социальной и культурной адаптации российской 

научной интеллигенции в странах-реципиентах. 

3. Определить факторы, влияющие на успешную адаптацию российской 

научной интеллигенции за рубежом. 

4. Установить задачи деятельности русских научных центров и сообществ 

в Европе. 

5. Оценить вклад российской научной интеллигенции в мировую науку. 
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Объект исследования – российская научная интеллигенция.  

Предмет исследования – российская научная интеллигенция в странах 

Европы в 1917 – 1930 гг.  

Методология исследования базируется на общенаучных принципах 

анализа и синтеза, принципах достоверности и объективности, что позволяет 

всесторонне охватить данную тему исследования.  

 Использованный в исследовании метод синтеза позволил объединить 

отдельные части изучаемой системы, её элементы в одно целое. Так же был 

использован критический метод с целью выявления достоверности информации 

в процессе реконструкции исторической действительности на основе 

полученных данных.  

Кроме этого, в работе над исследованием были задействованы методы 

исторической науки – метод историзма и историко - биографический метод, 

который позволил отследить психологическое состояние представителей 

российской научной интеллигенции в период адаптации в странах-реципиентах. 

С помощью него была произведена реконструкция жизни именитых ученых 

Русского Зарубежья, чей вклад в науку представляет особый интерес. 

Источниковая база исследования включает в себя комплекс 

разнообразных документов и материалов. В первую очередь отметим 

законодательные акты и постановления советской власти 1917 – 1930 гг., 

которые помогают разобраться с причинами высылки представителей научной 

интеллигенции за границу.  Так, важным источником является Декрет ВЦИК от 

10 августа 1922 г.26, согласно которому страну должны были покинуть так 

называемые активные контрреволюционеры, часть из которых принадлежала к 

научной интеллигенции. Большинство из них придерживались иных 

политических воззрений, что не могло не сказаться на их жизни: советская власть 

видела в них угрозу своему существованию. Этот документ запустил процесс, 

который длился на протяжении долгих лет существования советского 

 
26 Об административной высылке : Декрет ВЦИК 10 августа 1922 г. // Historyrussia : сайт. – 2021. – URL: 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/71 (дата обращения: 15.05.2023). 
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государства, когда научная интеллигенция массово принудительно или 

самостоятельно эмигрировала за границу.  

Так же использовались письменные источники Русского Зарубежья: 

мемуары, дневники, письма27. Дневники В. И. Вернадского – яркое и 

показательное доказательство того, как тяжело приходилось русскому ученому 

в первые годы эмиграции в новой среде и культуре. В. И. Вернадский освещает 

в дневниках самый бурный и плодотворный период своей жизни в Париже. Из 

его записей можно узнать информацию о других русских ученых эмигрантах, его 

коллегах. Русский ученый вернулся в итоге в СССР, но оставил в своих письмах28 

и дневниках важные для исследования данные о жизни других представителей 

российской научной интеллигенции в Европе. Дополняют картину жизни 

русских ученых эмигрантов за рубежом дневники П. Е. Ковалевского29, в них 

подробно и обстоятельно расписываются сложности их пребывания в 

эмиграции, а также научные и культурные достижения.  Необходимо отметить 

другие личные источники авторства русских ученых эмигрантов, что послужили 

дополнительным материалом для комплексного исследования темы: мемуары В. 

Н. Ипатьева30, И. И. Манухина31, Н. Н. Берберовой32 и др. В воспоминаниях Н. 

О. Лосского33 и П. А. Сорокина34 красочно и подробно рассказывается о 

внутренней жизни русской диаспоры за рубежом. 

В работе над темой использовались периодические и повременные издания 

зарубежья. Самый известный журнал Русского Зарубежья – «Современные 

записки»35, где печатались видные общественные и научные деятели русской 

эмиграции. Данный журнал представляет материал, освещающий разные 

 
27 И. Вернадский, Дневники: Март 1921 - август 1925. М., 1999. 268 с. 
28 Разбросанные по всей Америке; вряд ли придется возвращаться домой: из писем С. П. Тимошенко В. И. 

Вернадскому / Публ. М. Ю.  Сорокиной // Природа. 2000. № 4. С.55-57; 67-70. 
29 Ковалевский П.Е. Пасхальный свет на улице Дарю: дневники Петра Евграфовича Ковалевского 1937-1948 

годов. Нижний Новгород, 2014. 701 с. 
30 Ипатьев В. Н. Жизнь одного химика: Воспоминания. Нью-Йорк, 1945. 687 с. 
31 Манухин И. И. Воспоминания о 1917 – 18 гг. // Новый журнал, 1958. Кн. 54. С. 97-116. 
32 Берберова И. Курсив мой. Автобиография. Мюнхен, 1980. 266 с. 
33 Лосский Н. О. Воспоминания: жизнь и философский путь. СПб., 2002. 356 с. 
34 Сорокин П. А. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. 302 с. 
35 Современные записки / Annales contemporaines [Электронный ресурс] // Imli: сайт. 2018. URL 

https://emigrantika.imli.ru/news/7-sovremen (дата обращения: 18.05.2023). 

https://emigrantika.imli.ru/news/7-sovremen
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стороны жизни представителей российской научной интеллигенции. Другой 

зарубежный журнал – «Russian economist»36, основанный Русским 

экономическим обществом, так же представляет интерес для данного 

исследования. В нем печатались сведения о положении дел в экономике и 

промышленности в СССР и научные достижения в этих областях.  Конкретный 

источник позволил выявить, что для русских ученых было важно знать о том, что 

происходит на Родине, так как многие из них не верили, что уезжают надолго, 

надеялись вернуться, поэтому массово публиковали в журнале материалы, где 

писалось о жизни на Родине. Кроме того, в журнале «Russian economist» есть 

информация о научной жизни и достижениях русских ученых за рубежом, что 

так же полезно для изучаемой темы.  

Главным образом в работе использовались опубликованные источники, их 

комплексный характер позволил лучше понять истинное положение российской 

научной интеллигенции в Европе в 1917 – 1930 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1917 − 1930 -

е гг. Нижняя граница исследования – с 1917 г. – выбрана исходя из того, что 

происходит становление советской власти, которая начала борьбу с 

инакомыслием в среде научной интеллигенции. Верхняя граница связана с 

завершением предвоенного этапа в истории Европы и началом Второй мировой 

войны.  

Территориальные рамки охватывают современное расположение стран 

Европы, где сформировались крупные научные центры Русского Зарубежья – 

Германия, Чехословакия, Югославия, Франция, Великобритания, США и др. 

Научная новизна. В работе  комплексно были проанализированы 

опубликованные письменные источники, чьи данные помогли сделать новые 

выводы относительно культурной и психологической адаптации российской 

научной интеллигенции в странах – реципиентах в 1917 – 1930-е гг. Сделаны 

выводы о научном вкладе русских ученых эмигрантов в мировую науку. Кроме 

 
36 The Russian economist: журнал Российской экономической ассоциации в Лондоне [Электронный ресурс] // 

Standford: сайт. – 2022. – URL https://searchworks.stanford.edu/view/387975 (дата обращения:16.05.2023). 

https://searchworks.stanford.edu/view/387975
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того, в исследовании освещена гендерная проблематика в среде российской 

научной интеллигенции в Европе, что является важным вопросом для 

современных исследователей и мало, где изучалось ранее.   

Практическая значимость. Данные, полученные в ходе настоящего 

исследования, могут быть использованы в последующих исследованиях, 

посвященных эмиграции российской научной интеллигенции в страны Европы, 

а также в учебном процессе.   

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в 

докладе в рамках Всероссийской научной конференции II Степановские чтения 

(Красноярск, 18 – 19 мая 2023 г.). По теме исследования написана и будет 

опубликована статья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




