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ли обустроиться в Париже и жили полноценной жизнью. Эмигрантское общество смогло 
стать в полном смысле обществом, обществом со своими идеалами и институтами. Этому 
способствовали два фактора: в эмиграции были представлены практически все слои дорево
люционного общества, хотя в несколько измененных пропорциях; само общество стреми
лось жить русской жизнью и очень неохотно ассимилировалось в культуру страны-хозяйки. 
Русский мог жить в Париже абсолютно русской жизнью: «Здесь возник и просуществовал до 
самого начала второй мировой войны целостный русский мир, сохранивший русский быт, 
характер и культуру» [1, с.209]. Эмигрант мог чувствовать себя в России, находясь слишком 
далеко от нее.
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Один из видных представителей науки Русского Зарубежья, бывший ректор Московско
го университета М.М. Новиков: определил характер коммуникации русских эмигрантов 
«первой волны» следующими словами: «Часто приходится слышать, что русские плохие 
организаторы... Однако русские ученые представляют в этом отношении счастливое исклю
чение. Как только они осели в эмиграции, среди них началась деятельная работа по созда
нию общественных организаций» [2, с.4-5]. Несомненно, Париж как крупный культурный и 
научный центр привлекал многих русских ученых в середине 1920-х гг. Для русских эмиг
рантов была в известной мере привлекательна терпимость французских властей, любезный 
и приветливый нрав французов. Поэтому во французской столице сосредоточились почти 
все центральные организации и объединения, которые оказывали доминирующее влияние 
на развитие русской культуры и науки за рубежом [4, с.14].

Вдали от родины многие из активно работавших ученых оказались перед лицом почти 
непреодолимых трудностей, ведь они лишились практически всего: лабораторно-экспери
ментальной базы, коллекций, научной литературы, необходимых для науки финансовых 
средств. Лишь некоторые смогли устроиться в западноевропейские научные и учебные заве
дения. А перед большинством встала задача объединения усилий, организации собствен
ных научных учреждений, в которых появилась бы возможность продолжать систематичес
кие исследования, формировать научную смену, сохранять научные традиции и добиваться 
новых результатов [3, с.65].

На своем первом съезде в 1921 г. в Праге академические группы объединились в Союз 
русских академических организаций. Тогда же был принят устав, где были сформулирова
ны задачи союза: координировать деятельность его членов; устанавливать связи с иностран
ными научными учреждениями и обществами; представительствовать от имени всех рус
ских эмигрантских научных организаций в правительственных, государственных, обще
ственных органах; всемерно содействовать членам союза в их исследовательской деятель
ности, публикации трудов, подыскании вакантных мест по специальности и улучшении их 
материального положения; организовывать, охранять и развивать русские высшие учеб
ные и научные учреждения за границей; материально помогать ученым и студентам, ока
завшимся вне родины, обучать и воспитывать детей русских эмигрантов [2, с.6].

Если первые два съезда (1921 и 1922 гг.) носили исключительно организационный харак
тер, то третий съезд, состоявшийся в 1924 г. тоже в Праге, превратился в подлинно научный 
форум, на его четырех секциях было заслушано 160 докладов. На пленарных заседаниях 
почтили память скончавшихся в эмиграции выдающихся русских ученых -  академика Н.И. 
Андрусова и профессора П.И. Новгородцева [3, с.66]. В работе съезда участвовал В.И. Вернад
ский, он охарактеризовал вклад в науку присутствовавшего здесь же академика Н.П. Конда
кова. Профессор М.М. Новиков посвятил свое выступление Нобелевскому лауреату акаде
мику И.П. Павлову [3, с.67].

В Париже, кроме академической группы и Академического союза, существовали Союз 
русских врачей и Общество врачей им. И.И. Мечникова, насчитывавшие сотни членов, Об
щество инженеров, Коммерческий институт.

Большую помощь в создании опорных точек изгнаннической науки оказал франко
русский комитет, состоявший из видных французских и русских ученых и общественных 
деятелей во главе с ректором Сорбонны профессором П. Аппелем. Вскоре им было предос
тавлено постоянное помещение в центральном здании французского университета, где 
русские ученые собирались на протяжении последующих десятилетий. Первое заседание 
академической группы в Париже состоялось 30 сентября 1920 г. В 1922 г. П.Н. Милюков и 
П.П. Тройский основали в Париже еще и Академический союз, который после Второй миро
вой войны слился с академической группой [3, с.70]. Этот парижский филиал эмиграции 
помогал русским во Франции поддерживать отношения с зарубежными научными учреж
дениями. Они участвовали в международных конгрессах, издавали научные труды, прово
дили семинары и конференции, квалификационные испытания и защиты диссертаций.
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Бурно развивалась педагогическая деятельность русских ученых. В 1920-е гг. в Париже 
было основано восемь русских высших учебных заведений, в том числе отделений и курсов: 
русские отделения при Парижском университете, Франко-русский институт, Русский народ
ный университет, Православный богословский институт, Русский коммерческий институт, 
Высший технический институт, Русский политехнический институт, Русская консерватория 
[5, с.180].

Многие ученые-эмигранты получили возможность работать в иностранных научно-ис
следовательских учреждениях и вузах. Так, благодаря содействию франко-русского коми
тета более 40 профессоров были приглашены читать лекции и работать в лабораториях и 
библиотеках Сорбонны. Всего же во Франции получили убежище свыше 200 деятелей на
уки [1, с.134]. В 1921 г. был основан Русский народный университет в Париже. Наряду с иссле
довательской и просветительской функциями университет взял на себя вскоре и важную для 
эмиграции задачу подготовки кадров в области низшего технического образования. При 
нем были организованы автомобильные, слесарные, электромонтажные курсы, давшие 
возможность многим эмигрантам овладеть профессией [3, с. 71].

Таким образом, в Париже существовало великое множество всевозможных союзов, 
групп, объединений. Членство в этих союзах позволяло ученым большую часть времени 
вращаться в привычной языковой среде, что облегчало им жизнь на чужбине. Оказавшись 
за пределами родины, большинство русских ученых и преподавателей высшей школы ви
дели свою задачу не только в том, чтобы найти лабораторию или кафедру для продолже
ния личных научных занятий. Не менее важной целью стало воссоздание русского научного 
сообщества, возможность обсуждения и публикации трудов на русском языке, обеспечение 
образования и передачи научных традиций молодому поколению Русского Зарубежья.
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The article is devoted to the public organizations and associations that 
were created by emigrant scholars in Paris. Particular attention is paid to the 
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