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ционно-технологическим институтом; IV Международная научно-техническая
конференция «Инженерно-физические проблемы авиационной и космической
техники» (Чкаловские чтения); Всероссийская студенческая научная конференция
«Королевские чтения», проведенная Самарским государственным аэрокосмиче
ским университетом им. академика С. П. Королева; Всероссийская конференция
молодых ученых «Проблемы исследований и разработок по созданию силовых и
энергетических установок XXI века», проведенная в Центральном институте
авиационного моторостроения им. П. И. Баранова. По результатам научно-иссле
довательской работы 11 студентов были удостоены стипендий Президента и Пра
вительства РФ.

В 2000 г. развивалось сотрудничество студентов с Международной американ
ской ассоциацией инженеров (SAE). Эта организация является мировым лидером
в создании передовых воздушных, наземных, водных  и космических технологий.
В настоящее время в Институте действует единственный в России студенческий
клуб «МАИ-SAE», и более пятидесяти студентов являются его членами.

Московский авиационный институт отметил свой юбилей во Дворце культуры,
вмещающем 1200 человек. На празднования были приглашены выпускники вуза,
в том числе четыре генеральных конструктора ведуших российских авиционных
фирм. По словам ректора МАИ А. М. Матвеенко, за годы своего существования
Институт дал стране практически всех руководителей авиационно-космической
отрасли, 40 выпускников стали Героями или дважды Героями страны. Из аудито
рий вуза вышли 18 космонавтов.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
российской эмиграции в ВЕЛИКОБРИТАНИИ (1917-1940-е гг.)»

С 29 июня по 2 июля 2000 г. в Москве в помещении Библиотеки-фонда «Русское
зарубежье» (ул. Нижняя Радищевская, дом 2) проходила Международная научная
конференция «Культурное и научное наследие российской эмиграции в Великоб
ритании ( 1917-1940-е гг.)»*.

Выбор места проведения конференции был неслучаен. Библиотека-фонд «Рус
ское зарубежье», открытая еще в июле 1995 г. по постановлению мэра Москвы
Ю. Лужкова (в числе учредителей Фонда — Русский общественный фонд Алек
сандра Солженицына, Правительство Москвы и Издательство«УМКА-Рге$з»),
постепенно стала центром организации и проведения многих выставок, конферен
ций, презентаций книг, посвященных истории и жизни русского зарубежья. В чи
тальном зале Фонда можно познакомиться с ранее недоступными широким чита
тельским кругам книгами русских эмигрантов — выдающихся писателей, филосо
фов, богословов, историков, политических деятелей  и военных.

По разным причинам Великобритания долгие годы оставалась малоизвестным
изученным центром обитания русской диаспоры. Внимание историков

было сосредоточено на Германии, Чехословакии, Югославии, Франции. Однако

* Конференция была организована при финансовой поадержке Российского гуманитар-
научного фонда (проект 00-01 -14021 г) и гранта Президента Российской Федерации.
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уже предварительные исследования, начатые российскими историками в начале
1990-х гг., показали, что с этой страной были тесно связаны судьбы многих оказав
шихся в изгнании выдающихся деятелей искусства, литературы, науки. Белой ар
мии, дипломатов. Сейчас, когда многие центры хранения материалов открыли
для исследователей ранее засекреченные документы, появились новые сведения
о деятельности различных эмигрантских организаций  и представительств в Вели
кобритании. И хотя не все материалы стали предметом всесторонних исследований,
тем не менее об эмиграции русских в Великобритании за период с 1917 по 1940 гг.
уже собрано солидное «досье».

Решить спорный вопрос о месте Великобритании в ряду центров русского зару
бежья призваны были участники конференции, приехавшие в Москву из разных го
родов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и Вели
кобритании. Среди участников форума были известные ученые—историки русско
го зарубежья, филологи, искусствоведы, деятели культуры, военные историки, эко
номисты, юристы. В списке учредителей конференции  — Библиотека-фонд «Рус
ское зарубежье», Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина,
Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, Институт
российской истории РАН.

Всего было заслушано 40 докладов. Работа конференции проходила в пяти сек
циях, названия которых условно отражали профессиональный вклад русских
эмигрантов, работавших в Великобритании: 1) Ученые-естественники ; 2) Истори
ки, философы, богословы; 3) Художники, актеры, режиссеры; 4) Писатели и лите
ратуроведы; 5) Военные, экономисты, юристы. Кроме того, отдельные доклады
были посвящены судьбам русских дворянских семей в Великобритании , истории
отдельных коллекций и т. д.

Секцию «Ученые в эмиграции» открыл обзорный доклад Т. И. Ульянкиной
«Русские ученые-эмигранты в Великобритании: опыт изгнания». По данным авто
ра, в эмиграции оказалась одна шестая часть от общего числа деятелей науки и вы
сшей школы дореволюционной России, в том числе пять академиков. В обширном
списке русских деятелей науки и культуры, эмигрировавших в Великобританию
после 1917 г., — выдающиеся ученые, удостоенные высоких наград Великобрита-

А. С. Безикович, физиологи Г. В. Анрепа и Б. П. Бабкин, патофи
зиолог В. Г. Коренчевский, энтомолог Б. П. Уваров, историки П. Г. Виноградов и
М. И. Ростовцев, византист Д. Д. Оболенский, философ-богослов Н. М. Зернов,
экономисты Ю. А. Павловский, С. И. Тюрин и др.

Докладчик отметила, что стажировки русских исследователей в Великобритании
до первой мировой войны, успешное сотрудничество  с английскими учеными, лич
ные контакты зачастую играли решающую роль в последующем трудоустройстве
Зщеных-эмигрантов. Это хорошо прослеживается на примере учеников Нобелев-

лауреата (1904) физиолога Ивана Петровича Павлова. Автор сообщила но
вые биографические данные, касающиеся работы в Великобритании
ных профессоров, как Н. К. Кульчицкий (гистолог, бывший министр народного об
разования), Г. В. Анреп, В. Г. Коренчевский, А. С. Безикович и др. Большая роль
в консолидации жизни русских ученых-эмигрантов принадлежала созданной в ок
тябре 1920 г. в Великобритании Русской академической группе во главе с В. Г. Ко-
ренчевским. Русскому экономическому обществу. Союзу русских инженеров. Рус
скому медицинскому обществу. Обществу северян и другим политическим и обще
ственным организациям — Русскому посольству. Комитету образования при Рус
ско-Британском братстве, Русской православной церкви и т. д. Особенностью жиз-

русской колонии в Великобритании, резко отличавшей ее от колоний в других
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странах, было ТО, ЧТО уже В 1921-1931 гг. из 15 тысяч русских 9,5 тысяч приняли бри
танское подданство, тогда как для эмигрантов послеоктябрьской волны в целом
был характерен панический страх перед «денационализацией».

С докладами о судьбах ученых-естественников в Великобритании выступили
сотрудники ИИЕТ РАН В. П. Борисов «Неопубликованные письма П. Л. Капицы
английскому физику Э. Стонеру», В. А. Волков «Трагические судьбы физикохи-
мика Г. Н. Антонова и металлурга Н. Т. Беляева», Л. В. Чеснова «Член Королев
ского общества Великобритании — лорд Б. Уваров», В. Р. Михеев «Авиаконст
руктор М. Воеводский» и Р. М. Южаков «Русское православие в Великобритании:
Николай Зернов и Антоний Сурожский». В аналитическом докладе С. В. Егерева
(Московский педагогический государственный университет) «Российская диаспо
ра в Великобритании: результаты исследования» содержалась важная информа
ция о современной эмиграции ученых из разных стран мира, в том числе России.

Утреннее заседание второго дня конференции, 30 июня, шло под председатель
ством профессора Парижского университета Н. А. Струве. Оно началось с докла
да академика РАЕН С. П. Капицы «Уроки эмиграции, Великобритания», вызвав
шего большой интерес и оживленную дискуссию, поскольку он касался не только
прошлого, но и современного драматического положения отечественных ученых,
которые после распада Советского Союза зачастую вынуждены работать на Запа
де. Автор показал, что продолжающаяся эмиграция наносит невосполнимый
ущерб науке, культуре и экономике нашей страны.

В докладе Е. В. Петрова (Санкт-Петербургский государственный университет)
«Роль русских историков-эмигрантов в становлении россиеведческой  традиции
в Великобритании» была ярко продемонстрирована эволюция взглядов Запада на
русскую историю, произошедшая под влиянием трудов эмигрантов. Автор обра
тил внимание на заметную активизацию исследований  в области славистики
в университетах Лондона, Оксфорда, Бирмингема, Глазго, Сванси, наблюдавшу
юся между двумя мировыми войнами. Он отметил, что труды русских эмигран
тов — историков, филологов, общественных деятелей стали органической частью
не только англо-американской русистики и советологии, но и на многие годы
определили развитие основных направлений западной историографии о России.

Доклад А. В. Аитощенко (Петрозаводск) «Революция  и гражданская война:
целесообразность и социальная справедливость» был посвящен эволюции поли
тических и научных взглядов академика П. Г. Виноградова в Великобритании.

На секции были прочитаны доклады о деятельности историков и литературо
ведов русского зарубежья в Великобритании: О. Е. Осовский (Саранский педаго
гический институт) «Один из уехавших: жизнь и судьба Николая Бахтина»,
Ю. Н. Емельянов (Институт российской истории РАН) «Материалы архива
С. П. Мельгунова в Великобритании», Л. А. Наливкин (Историко-мемориаль
ный музей «Смольный», СПб.) «П. Н. Милюков в Лондоне: уточнение хроноло
гических рамок».

Во второй половине дня проходило специальное заседание театральной секции
под председательством М. Г. Литавриной (Российская академия театрального ис
кусства, Москва). Были сделаны следующиесообщения:Н. Л. Дунаева (Санкт-Пе
тербургская консерватория) «Николай Легат: письма из Ловдона»; М. Г. Литав-
рина «Михаил Чехов в Дартингтон-холле: английская студия на русский лад»;
Е. Я. Суриц (Институт искусствознания, Москва) «Русские артисты балета в Вели
кобритании (1910-1930 гг.)».

Доклад Л. А. Мнухина (Музей М. Цветаевой, г. Болшево Московской области)
был посвящен хронике жизни российской эмиграции в Великобритании . Автор
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Предложил принципиально новую методологию составления полноценной «Хро
ники жизни русской эмиграции в Великобритании за период 1920-1940-х гг.». Оп
тимальным, на его взгляд, представляется решение, при котором хроники жизни
русских в ее отдельных сферах выполняются специалистами в этих областях, а за
тем осуществляется общая редакция объединенной хроники. При этом значитель
ные пробелы, существующие в русских периодических изданиях в Великобрита
нии, должны компенсироваться за счет расширения Источниковой базы в резуль
тате использования материалов, публиковавшихся в ведущих эмигрантских газе
тах и журналах других стран, мемуарной литературы, театральных и концертных
программ и афиш, каталогов выставок, летописей жизни общественно-политиче
ских деятелей, ученых, художников и т. д.

В докладе главного хранителя Русского зарубежного архива в Госархиве РФ
Л. И. Петрушовой (Москва) анализировались документы российской эмиграции
в Великобритании, хранящиеся в ГАРФ.

На заседаниях третьего дня конференции, 1 июня, были рассмотрены судьбы
деятелей культуры и литературы русского зарубежья, работавших в Великобрита
нии. Утреннее заседание, проходившее под руководством А. Н. Николюкина
(ИНИОН РАН, Москва), включало доклады А. Н. Николюкина «Русско-англий
ские связи до Великой эмиграции», А. Н. Зашихина (Приморский международный
педагогический институт, Архангельск) «Ольга Новикова — русская публицистка
в Лондоне». Тема «Великобритания в жизни Бориса Пастернака», по мнению
Е. Б. Пастернака (Москва), сделавшего увлекательнейший доклад на этой секции,
необъятна. Она включает в себя и ранний интерес писателя к Великобритании,
ее языку и литературе, и погруженность писателя в «шекспировскую  стихию», что
прослеживается как в его творчестве, так и в работе переводчика. Этот интерес
особенно обострился после переезда в Великобританию в 1938 г. родителей и сес
тер поэта. Переписка Б. Пастернака с родными не прерывалась даже во время вой
ны. В послевоенные годы английские биографы Б. Пастернака писали статьи
о нем, печатали его стихи и переводы в журнале «Transformation».

В России Б. Пастернак ощущал поддержку Исайя Берлина, профессоров
С. М. Баураи Г. М. Каткова. С. М. Баур, будучи доверенным лицом Нобелевского
комитета, в 1940-е гг. несколько раз выдвигал кандидатуру Пастернака на Нобе
левскую премию. Е. Б. Пастернак посвятил вторую часть своего доклада дружбе
его семьи с Р. Н. Ломоносовой и ее мужем, главой Железнодорожной  миссии
Ю. В. Ломоносовым, эмигрировавшими в январе 1927 г. Чрезвычайно интерес-

был рассказ о судьбе архива Ломоносовых, в настоящее время хранящемся в
Великобритании, в Русском архиве Лидского университета. Гость из Великобри-

профессор Николас Пастернак-Слейтер (Томас Госпиталь, Лондон)
туплении «Судьба зарубежных родственников в переписке с Б. Л. Пастернаком»
логически продолжил предыдущий доклад и рассказал  о судьбе семьи Леонида
Осиповича Пастернака в Великобрита!ши.

Секция завершила свою работу анализом творчества В. Набокова: докладами
О. Ворониной (Музей В. Набокова, Санкт-Петербург) «Шекспир Набокова»
И. Лайнера (Москва) «Английские метаморфозы Набокова».

В перерыве участникам конференции был показан документальный фильм
потомках А. С. Пушкина в Великобритани

Военной теме были посвящены доклады А. С, Кручинина (Государственная
публичная библиотека, Москва) «Россия и Великобритания в жизни Г. Е. Чапли
на», И. В. Домнина («Российский военный сборник», Москва) «Геруа

художник», А. В. Шалиной (Российский государственный военно-исторический
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архив, Москва) «Деятельность военной агентуры и генерала Н. С. Ермолова в пер
вые годы революции в Великобритании». В последнем выступлении отмечалась
ранее не известная широкой публике роль российского военного атташе в Лондо
не Н. С. Ермолова в устройстве судеб русских солдат и офицеров и в поддержании
жизни русской колонии в Великобритании.

В выступлении В. Л. Телицына и И. Б. Орлова (Институт российской истории
РАН, Москва) речь шла об истории создания Русского экономического общества в
Лондоне. В число членов-корреспондентов этого общества входили ученые с миро
выми именами, работавшие в области экономики, права, российской и всеобщей ис
тории, а также публицисты, журналисты и политические деятели: П. Н. Апостол,
О. Н. Андерсон, А. А. Абрагамсон, Н. Н. Зворыкин, граф П. Н. Игнатьев, А. М. Ми
хельсон, А. Я. Чемберс, К. А. Теннисон, В. Ф. Брэйтвейт, С. И. Гаврилов, Д. Д. Гард
нер, Н. В. Долинский, Г. Г. Лерхе, Н. Н. Фриге, В. А. Миллер, С. О. Загорский,
И. В. Емельянов, Б. Е. Шацкий, А. М. и Е. М. Кулишеры, С. П. Тюрин, А. С. Остро
градский, К. Г. Шшщлер и др. Общество функционировало как научно-исследова
тельское объединение, в центре внимания которого была Россия. На страницах
своего журнала «The Russian Economist» («Записки Русского экономического обще
ства в Лондоне») члены общества так сформулировали свою основную цель: «под
готовка кадров, способных содействовать восстановлению хозяйственного потен
циала в России и выводу страны из социально-экономического кризиса».

О Русском доме Голициных в Лондоне рассказала исполнительный директор
Мемориальной библиотеки князя Голицина в Санкт-Петербурге Е. В. Конюхова.

Работу секции завершил доклад сотрудников ИРИ РАН (Москва) В. Б. Перхавка
и Л. П. Муромцевой «Судьба коллекций российских эмигрантов в Великобритании».

Конференция закончила работу 2 июля. На утреннем заседании было заслуша
но два доклада. Сообщение Уильяма Элиота Батлера (доктор юридических наук,
действительный иностранный член РАЕН, Институт им. сэра Павла Виноградова,
Лондон) «Марк Михайлович Вольф (1891-1957)—англо-русский адвокат» вызва
ло особый интерес аудитории, поскольку речь шла о малоизученной области жиз
недеятельности русского зарубежья — юриспруденции Великобритании  и работе
русских юристов и адвокатов. Продолжение профессиональной карьеры русских
юристов в Великобритании, по мнению У. Батлера, было более сложным делом,
чем на континенте. Причина заключалась в принципиальных различиях англоа
мериканских традиций общего права и традиций европейского гражданского
права, к которым тяготели юристы из России. Тем не менее именно в Великобри
тании некоторые русские юристы (Самуэль Добрин, Борис Элькин, Александр
Гальперин, Марк Вольф) стали адвокатами высокого ранга, получившими право
вести судебные дела любого уровня во всех судах страны.

В заключительном докладе И. В. Сабенниковой (ВНИИДАД, Москва) «Право
вой статус русских эмигрантов в Великобритании» был рассмотрен вопрос о том,
каким образом русская эмиграция в странах Западной Европы и, в частности,
в Великобритании повлияла на современные международные правовые нормы,
регулирующие ее положение. Автор исследовала социальное положение русской
эмиграции в Великобритании, ее численность, культурные особенности; междуна
родно-правовые организации и правовые акты, регулирующие положение рус
ских беженцев; основные права беженцев: право на получение гражданства, пере
мещение и выбор места жительства, труд, образование, юридическую защиту.

В рамках конференции проводилась экскурсия в кабинет Н. Зернова во Всесоюз
ной государственной библиотеке иностранной литературы и просмотр кинофильма
«Встреча», посвящеьшого православной конфессии в современной Великобритании.
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В заключительном выступлении директора Фонда «Русское зарубежье»
В. А. Москвина был высоко оценен уровень докладов, представленных па конфе
ренции, и отмечена особая актуальность ее проведения в сложных условиях работы
научных и культурных учреждении России, а также высказано пожелание продол
жить традицию проведения форумов, посвященных анализу культурного и научно
го наследия российской эмиграции и изучению основных центров русского зару
бежья. Конференция способствовала выявлению огромного количества материала
по наз^шому и культурному наследию русских эмигрантов в Великобритании, под
черкивающего особую значимость этой страны в судьбах русской диаспоры.

Закрытие форума было перенесено на территорию Подмосковья, в Переделки
но, где его участники посетили церковь Преображения Господня, Музей Б. Пас
тернака и возложили цветы на могилу поэта.

Работа конференции освещалась в печати, на радио  и телевидении. В рамках
конференции была организована выставка «Русские в Великобритании  между
двумя войнами (1917-1940-е гг.)», в экспозиции которой представлены книжные и
журнальные материалы, фотографии, хранящиеся в фондах Отдела русского зару
бежья Российской государственной библиотеки и Библиотеки-фонда «Русское за
рубежье». Материалы выставки бьши представлены в следующих разделах: «Ко
митет освобождения России», «Евразийство», «Русское искусство в Великобрита
нии», «Династии за рубежом», «Русские литературоведы и писатели в Великобри
тании», «Русская православная церковь в Великобритании», «Русское искусство
в Великобритании».

О. А. ВАЛЬКОВА

ГОДИЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИИЕТ РАН 2001 г.

24-26 апреля 2001 г. в Институте истории естествознания и техники им. С. И. Ва
вилова РАН состоялась VII годичная научная конференция. Подобные конферен
ции проходят в Институте начиная с 1995 г. Они посвящаются обсуждению наибо
лее значимых и актуальных работ, выполненных сотрудниками Института в про
шедшем году.

В соответствии со сложившейся традицией в тринадцати пленарных и более чем
ста тридцати секционных докладах были отражены все основные направления де
ятельности Института.

На конференции состоялись два пленарных заседания, которые вел председа
тель Оргкомитета, заместитель директора Института С. С. Илизаров. Работали
следующие секции: теоретико-методологических проблем истории естествозна
ния, социальной психологии науки, социологии науки, истории научной полити
ки, историографии и источниковедения истории науки и техники, истории мате
матики, истории физики, механики и астрономии, истории биологии и социаль
ной истории биологии, истории химии, истории наук  о Земле, истории техники
и технических наук. Одновременно заседания Годичной конференции проходили
в Санкт-Петербургском филиале ИИЕТ РАН.

Первое пленарное заседание открыл директор Института В. М. Орел, выступле
ние которого бьшо посвящено работе ИИЕТ РАН в 2000 г. Отметив, что основные
результаты деятельности Института отражаются в его публикациях, докладчик


