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Научная жизнь

Русская эмиграция и Вторая мировая война. III Международная 
научная конференция «Нансеновские чтения»

В 2009  г. исполнилось 70 лет со дня начала Второй мировой войны, а в 2010 г. отмечается 
65-я годовщина победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Война отразилась на 
судьбах народов всего мира, включая российских эмигрантов. Под ее влиянием начала форми-
роваться новая, вторая «волна» эмиграции, которая была тесно связана с оккупацией советской 
территории нацистами, пленением миллионов военнослужащих Красной армии, насильствен-
ным угоном в Германию остарбайтеров, коллаборационизмом и репатриацией. Предпосылки, 
процесс формирования и специфика второй волны эмиграции стали предметом III Междуна-
родной научной конференции «Нансеновские чтения», прошедшей в Санкт-Петербурге 17–
19 ноября 2009 г. Форум был организован Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, 
государственным учреждением «Санкт-Петербургский Дом национальностей», Информацион-
но-культурным центром «Русская эмиграция», Санкт-Петербургским Институтом истории РАН. 
Как всегда, достаточно представительным был состав участников конференции: более 40 уче-
ных из научно-исследовательских центров, высших учебных заведений, архивов и библиотек 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Архангельска, Владивостока, Барнаула, Воронежа, 
Омска, Ярославля, Калининграда, зарубежные коллеги из США, Бельгии, Италии, Польши, Че-
хии, Белорусси. Проблематика основных докладов определялась тремя темами: «Вторая миро-
вая война и политическое размежевание русской эмиграции»; «Вторая волна эмиграции: причи-
ны и особенности ее формирования»; «Последствия войны и судьба военнопленных, интерниро-
ванных, беженцев, эмигрантов и перемещенных лиц».

В докладах участников конференции был показан процесс размежевания в эмигрантской 
среде по мере эскалации войны в конце 1930-х – начале 1940-х гг. К.и.н. Т.М. Симонова (Инсти-
тут военной истории МО РФ) раскрыла отношение военной эмиграции к фашизму и войне, по-
дробно остановившись на позиции генералов А.А. фон Лампе, А.И. Деникина, А.П. Архангель-
ского, капитана В.В. Орехова (главного редактора журнала «Часовой»). Активизация нацизма и 
военная угроза, нависшая над СССР к концу 1930-х гг., возродили в среде значительной части 
военных эмигрантов надежды на изменение политического строя в Советской России с помо-
щью гитлеровской Германии. В результате с началом войны против СССР они сочли своим дол-
гом принять участие в боевых действиях на стороне Германии под лозунгом борьбы против боль-
шевизма ради освобождения России. Деятельности Совета послов русского зарубежья накануне 
Второй мировой войны посвятила свое выступление к.и.н. Е.М. Миронова (Институт всеобщей 
истории РАН), отметившая, что для дипломатов, хотя и не признавших большевистскую Россию, 
не существовало вопроса, с кем быть в случае войны против СССР. В этой среде данная про-
блема решалась в пользу неучастия в иноземном вторжении в Россию. В качестве характерного 
примера был приведена позиция Е.В. Саблина, который сотрудничал в годы войны с советским 
посольством в Лондоне.

Отношение патриотически настроенной эмиграции к появлению фашистских настроений 
среди молодежи еще в 1920-е гг., в частности, в Китае, осветила в своем докладе к.и.н. В.Ю. Во-
лошина (Омский государственный университет). К.и.н. Т.П. Тетеревлева (Поморский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова) на материалах Северной Европы раскрыла тему 
конфликта поколений в среде русской эмиграции накануне и в начальный период Второй миро-
вой войны, остановившись на проблеме нравственного выбора, вставшей перед эмигрантами в 
тот период. Дискуссиям об оборончестве и участию в них партии «Крестьянская Россия» в конце 
1930-х гг. и в период войны был посвящен доклад М.В. Соколова (Радио «Свобода», Москва). 
Различная оценка социально-экономической и политической ситуации в мире и методов борьбы 
с большевиками, как было показано в докладе, явились причинами кризиса в партии.

К.и.н. М.Г. Шендерюк (Российский государственный университет им. Канта, Калининград) 
в своем докладе попыталась проанализировать позицию «патриотов» и коллаборационистов в 
годы войны. Бельгийский коллаборационизм и отношение к нему русской правой эмиграции по-
лучили освещение в выступлении С.А. Манькова (Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств). К биографии начальника личной охраны генерала Власова пол-
ковника К.Г. Кромиади обратился в своем докладе А.С. Кручинин (Дом Русского зарубежья им. 
А.И. Солженицына).
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Специальное внимание на конференции было уделено российской эмиграции в разных 
странах в период Второй мировой войны, ее отношению к СССР, помощи соотечественников 
из Нового Света Красной армии и русскому народу, участию в движении Сопротивления. К.и.н. 
Л.Н. Семенова (Институт парламентаризма и предпринимательства, Белоруссия) в своем вы-
ступлении раскрыла роль представителей славянской эмиграции Канады в движении помощи 
СССР в годы войны. Эта тема была развита также в докладах д.и.н. Г.Н. Каневской (Владиво-
стокский институт международных отношений), посвятившей свое выступление русским в Ав-
стралии накануне и в годы войны, и к.и.н. М.Н. Мосейкиной (Российский университет дружбы 
народов), исследовавшей деятельность русской колонии города Сан-Пауло по оказанию помо-
щи соотечественникам на основе воспоминаний участника Русского комитета помощи жертвам 
войны И.Ф. Лихоманова. О концентрационном лагере Компьене во Франции, узниками которого 
были русские участники Сопротивления – люди разных политических убеждений (И.А. Криво-
шеин, И.И. Бунаков-Фондаминский и другие), рассказал в своем докладе к.и.н. В.Ю. Черняев 
(Санкт-Петербургский институт истории РАН).

Историография российской эмиграции в Маньчжоу-Ди-Го  в 1931–1945 гг. была проана-
лизирована в докладе д.и.н. Н.Е. Абловой (Белорусский государственный экономический уни-
верситет). К.и.н. Е.Н. Наземцева (Барнаульский государственный педагогический университет) 
подробно остановилась на судьбе русской эмиграции в Синьцзане накануне и в годы войны. 
Как следовало из докладов, дальневосточная эмиграция, как и европейская, разделилась после 
окончания войны на 2 лагеря. Один объединял людей, считавших СССР своей Родиной и решив-
ших туда вернуться (хотя, как известно, далеко не все из репатриантов возвратились в СССР по 
своему желанию), другой составляли так и не смирившиеся с советской властью эмигранты, 
большинству из которых удалось благополучно выехать летом–осенью 1945 г. за пределы Ки-
тая – в США, Австралию, Латинскую Америку. На конференции получила освещение и судьба 
отдельных представителей известных российских фамилий в годы войны – князей Мещерских 
(И.В. Сахаров (РНБ)), Голицыных (Е.В. Конюхова (Санкт-Петербург)), адмирала Ю.К. Стар-
ка (В.П. Старк, ИРЛИ РАН). Не остался без внимания и такой важный научный аспект как 
религиозная жизнь русской эмиграции и проблема взаимодействия Церквей. В докладе д.и.н. 
М.В. Шкаровского (Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств) 
была проанализирована деятельность в годы Второй мировой войны русской церковной эмигра-
ции в Италии.

Восприятие эмигрантами «зимней войны» с Финляндией и последующих событий, свя-
занных с нападением гитлеровской Германии на СССР получило освещение в выступлениях 
А.В. Урядовой (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова), к.и.н. Е.И. Бе-
ловой (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов), к.и.н. 
Ю.В. Бельчич (РГАЭ). Докладчики выявляли реакцию эмигрантского сообщества на состояние 
Красной армии, ее боевого духа, а также на участие гражданского населения СССР в борьбе с 
фашизмом. Большой интерес вызвало выступление к.и.н. М.В. Кротовой (Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов), посвященное восприятию эмигрантами 
прихода советских войск в Маньчжурию в 1945 г. Еще одна проблема, которая оказалась в цент-
ре внимания участников конференции – история формирования второй волны эмиграции. Д.и.н. 
З.С. Бочарова (Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей гумани-
тарных и социальных наук МГУ им. М.В. Ломоносова) обратилась к самой постановке пробле-
мы, выделив такие ее аспекты, как численность, социальный состав второй волны эмиграции, 
проблема коллаборационизма. В выступлении К.М. Александрова (Институт филологических 
исследований Санкт-Петербургского государственного университета), вызвавшем оживленную 
дискуссию, был дан анализ состава второй волны эмиграции и предложен довольно спорный 
подход к определению ее хронологических рамок (с упором на этапы антисоветского сопро-
тивления – в годы нэпа, сопротивления крестьянства сталинской коллективизации, «большого 
террора»). В рамках подобного подхода докладчик оценивает и позицию генерала Власова и его 
офицеров, которым посвящен изданный им и представленный на конференции биографический 
справочник.

После войны русское зарубежье пополнялось военнопленными, интернированными, бе-
женцами, эмигрантами и перемещенными лицами. Свое видение судеб военнопленных, частью 
пополнивших состав второй волны эмиграции, эмоционально представили библиограф и лите-
ратуровед, директор Вашингтонского отделения Конгресса русских американцев Л.А. Фостер 
(США), а также д.и.н. П.Н. Баранов (Санкт-Петербургский государственный университет куль-
туры и искусств). Особое внимание в ходе конференции было уделено лагерям перемещенных 
лиц и жизни их обитателей. На основе новых архивных источников и личных воспоминаний в 
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докладах А.В. Шмелева (Гуверовский институт войны, революции и мира, Стэнфорд, США), 
к.и.н. Н.А. Родионовой (Государственный университет – Высшая школа экономики) была пока-
зана жизнь людей, оказавшихся после войны в лагерях перемещенных лиц в Германии – Шляйс-
хайм и Менхегоф. А.В. Антошин (Уральский государственный университет им. А.М. Горького) 
также остановился на повседневной жизни послевоенной эмиграции. Как было показано в до-
кладах, взаимное отчуждение первой и второй «волн» эмиграции постепенно преодолевалось. 
Подтверждением тому служат материалы личного фонда Д.Н. Федотова-Уайта (1889–1950) в 
Бахметевском архиве, с которыми ознакомил участников конференции санкт-петербургский ис-
следователь д.и.н. Е.В. Петров.

Культурной жизни эмиграции в военное и послевоенное время было посвящено специ-
альное заседание. На примере деятельности Беженского университета и Толстовского фонда 
д. биол. н. Т.Н. Ульянкина (Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова) по-
казала деятельность эмиграции по спасению европейских ученых от нацизма. К.и.н. Е.Е. Седова 
(Воронежский государственный педагогический университет) подробно остановилась на дея-
тельности русских учебных заведений в Европе в военное и послевоенное время. Выступление 
Л.И. Петрушевой (ГА РФ) было посвящено важной проблеме сохранения Русского заграничного 
исторического архива в Праге в 1938–1945 гг. В докладе к. искусств. Н.А. Авдюшевой-Лекомт 
(Бельгия) получили освещение жизнь и судьбы художников Русского зарубежья, проживавших 
в годы Второй мировой войны в Бельгии, их деятельность по сохранению своей национальной 
идентичности и культуры в условиях нацистской оккупации. С фондами и перспективами пуб-
ликации художественной литературы второй волны эмиграции в Российской государственной 
библиотеке ознакомила присутствующих к.фил.н. М.Е. Бабичева (РГБ). Докладчик представи-
ла подробное описание изданий, в разные годы выходивших в странах русского рассеяния и 
имеющихся в наличии в РГБ. Стендовый доклад на тему «Русский “книжный бум” в Германии 
в 1945–1948 гг.» представил Р.В. Полчанинов (США, Нью-Йорк). И.Н. Толстой (русская служба 
«Радио Свобода», Чехия) на примере участия представителей второй волны эмиграции в работе 
на «Радио Свобода» проиллюстрировал их вовлеченность в противостояние между Востоком и 
Западом с началом холодной войны.

В рамках конференции прошли презентации новых изданий. Так, Председатель правления 
Информационно-культурного центра «Русская эмиграция» М.Д. Чернышова представила аль-
манах «Берега» (№ 11–12 за 2009 г.), посвященный русской эмиграции в Латвии и Эстонии, и 
сборник «Нансеновские чтения-2008», изданный на основе материалов чтений, проведенных 
в 2008 г. и посвященных проблемам взаимодействия русской эмиграции и СССР. Участникам 
конференции была также представлена публикация «“Русская школа за рубежом” (Прага, 1923–
1931. № 1–34): указатель содержания», составленная сотрудником отдела Русского зарубежья 
РГБ Е.В. Кротовой по заказу Информационно-культурного центра «Русская эмиграция». Но-
вое издание монографии «Издательская деятельность политических организаций русской эмиг-
рации. 1917–1988» представил участникам конференции ее автор д.и.н. П.Н. Базанов. К.и.н. 
Т.М. Симонова презентовала свою монографию «Советская Россия (СССР) и Польша. Военно-
пленные Красной армии в польских лагерях (1919–1924). Часть I» и коллективную моногра-
фию «Советская Россия и Польша. 1918–1920 гг. Советско-польское вооруженное противостоя-
ние 1918–1919 гг. Советско-польская война 1920 г.». Состоялись также презентации тетралогии 
писателя-репатрианта Юрия Слепухина об эмигрантах второй волны и перемещенных лицах 
и компакт-диска «Архивные документы РГАЛИ и архив кинофотодокументов», выполненного 
фирмой «Альт-софт».

III Международная научная конференция «Нансеновские чтения» убедительно показала, 
сколь интересна и разнообразна тематика проблем, связанных со второй волной российской 
эмиграции, которые еще более актуализируются в свете тех дискуссий, которые развернулись в 
нашем обществе вокруг истории Второй мировой войны.

М.Н. Мосейкина, кандидат исторических наук
(Российский университет дружбы народов)


