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М. Живанович

РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ — ЧЛЕНЫ СЕРБСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ 

АКАДЕМИИ / СЕРБСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК / СЕРБСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ. 1921–1988 гг.: 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ГРАЖДАНСТВО, СТАТИСТИКА

Основы русско-сербского сотрудничества в культурной и научно-образова-
тельной сферах были заложены в XVIII в. Тогда оно не было системным и сво-
дилось к инициативам отдельных людей, но в следующем столетии стало разви-
ваться и приобретать институциональный характер [Јовановић 2012, с. 127, 129]. 
Важную роль в институционализации и профессионализации русско-сербского 
научного сотрудничества в XIX в. стали играть Общество сербской словесности 
(основанное в 1841 г.) и Сербское ученое общество, которые стояли у истоков соз-
дания Сербской академии наук и искусств и предшествовали основанию Серб-
ской королевской академии в 1886 г. (с 1947 г. носила название Сербская академия 
наук, с 1960 г. — Сербская академия наук и искусств) [Српска академија наука и 
уметности 2016; Статут Српске академије наука и уметности 2020]. Укрепление и 
институционализация как научных, так и персональных контактов и связей меж-
ду русскими и сербскими учеными приводили к избранию научных работников 
в общества / академии. Так, уже на первых выборах в члены Общества сербской 
словесности, которые состоялись в 1842 г., членом-корреспондентом избрали уче-
ного из Российской империи, философа, этнографа Николая Ивановича Надеж-
дина [Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. V, 210; Српска академија наука 
и уметности 2016, с. 18, 21; Сорокина 2019, с. 236]. До 1914 г. членами Общества 
сербской словесности / Сербского ученого общества / Сербской королевской ака-
демии, по подсчетам М.Ю. Сорокиной, станут еще 46 русских ученых [Сорокина 
2019, с. 236].

По окончании Первой мировой войны сотрудничество между сербскими 
и русскими учеными продолжало развиваться и укрепляться, несмотря на по-
следствия и итоги как самой Первой мировой, так и последующих событий: ре-
волюций 1917 г. и Гражданской войны. Сербское научное сообщество в новосо-
зданном государстве — Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Королевство 
СХС, с 1929 г. — Королевство Югославия) оказывало поддержку коллегам, вы-
нужденным покинуть свою родину в результате революционных событий и 
Гражданской войны. В самом Королевстве СХС в период с 1919 по 1923 г. приют 
нашли 41–44 тыс. беженцев [Јовановић 1996, с.  186], среди которых было не-
малое число ученых. Они продолжили свою научную деятельность за рубежом 
[Руска емиграција 1994; Арсеньев 1996; Јовановић 1996; Јовановић 2006]. 
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С 1921 по 1937 г. в Сербской королевской академии отметили вклад в науку 
восьми представителей русского зарубежья, шесть из которых непосредствен-
но работали в Югославии и являлись профессорами Белградского университета 
[С орокина 2012, с. 69–77; Сорокина 2019, с. 234; Сорокина 2021]. Они получили 
не менее 2⁄3 голосов cобравшихся действительных членов Академии (академи-
ков), ¾ от общего числа которых должны были присутствовать на Общем со-
брании1.

Уже в 1921 г., на вторых после окончания Первой мировой войны выборах 
[Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 393, 397], в Сербской королевской 
академии отметили вклад филолога-слависта Степана Михайловича Кульба-
кина (1873–1941). Он стал первым представителем русского зарубежья, вошед-
шим в состав Академии. Филолога избрали членом-корреспондентом, одним из 
трех, которые в том же году получили это звание [Сорокина 2019, с. 234; Никић, 
Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 397]. Спустя всего четыре года — в 1925 г. — 
этот известный ученый станет единственным избранным в тот год академиком 
(см. таблицу 1) [Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 393].

Вторым представителем русского зарубежья, научные заслуги которого полу-
чили признание в сербской Академии, стал математик Антон Дмитриевич Били-
мович (1879–1970). В 1926 г. его избрали в члены-корреспонденты, в 1936 г. — в 
академики. В 1936 г. было два новоизбранных действительных члена, то есть доля 
представителей русского зарубежья составила 50 %. [Никић, Жујовић, Радојчић-
Костић 2008, с. 393, 398]. В 1932 г. в Академии отметили вклад в науку выдающе-
гося геолога Владимира Дмитриевича Ласкарева (1868–1954), избрав его членом-
корреспондентом, и правоведа Федора Васильевича Тарановского (1875–1936), 
который сразу был избран академиком. Поскольку в этом году стали академика-
ми два человека, доля также составила 50 % (см. таблицу 1) [Там же, с. 393, 398; 
Сорокина 2019, c. 234].

В 1934 г. в состав Сербской королевской академии вошли трое представителей 
русского зарубежья: профессор Белградского университета математик Николай 
Николаевич Салтыков (1872–1961), профессор Люблянского университета право-
вед Евгений Васильевич Спекторский (1875–1951) и профессор Висконсинского 
университета (США) историк-византинист Александр Александрович Васильев 
(1867–1953) [Сорокина 2019, с. 234]. Трое из семи новоизбранных членов-корре-
спондентов Академии были русскими учеными, что составило 42,8 % (см. табли-
цу 1) [Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 398]. В 1937 г. еще один русский 
ученый-эмигрант, который не работал в Югославии, правовед Борис Сергеевич 
Миркин-Гецевич (1892–1955) стал членом-корреспондентом [Сорокина 2019, 
с. 234; Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008, с. 399].

Несмотря на изменение государственного строя, которое произошло в стране 
в связи с приходом Коммунистической партии Югославии к власти, неоднознач-
ное отношение новых властей к представителям русского зарубежья, а также вли-
яние партии на выбор членов Академии и ее идейную позицию [Dimić 1988, с. 61], 

1 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије 16 фебруара 1925 год.
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по окончании Второй мировой войны сербские ученые и научные работники про-
должили поддерживать своих коллег — выходцев из России, поддерживать связь с 
ними, а также отмечать их вклад в развитие науки. С 1946 г., когда состоялись пер-
вые послевоенные выборы в Сербскую королевскую академию [Српска академија 
наука и уметности 2016, с. 66] (она поменяет свое название лишь в 1947  г.), до 
1991 г. — распада Югославии — членами Академии стали десять представителей 
русского зарубежья [Сорокина 2019, с. 235].2

Первыми из россиян, вклад которых был отмечен в Сербской королевской 
академии после Второй мировой войны, были выдающиеся ученые, профессора 
Белградского университета византолог Георгий Александрович Острогорский 
(1902–1976) и математик Николай Николаевич Салтыков. В марте 1946 г. в чле-
ны-корреспонденты избрали Острогорского, а Салтыков, член-корреспондент 
с 1934 г., стал тогда действительным членом [Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 
2008, с. 398]. Двое из тринадцати, то есть 15 % новоизбранных членов Академии, 
были русскими [Там же, с. 394, 399].

В марте 1947 г. научные заслуги еще двоих представителей русского зарубежья 
получили признание: химик Николай Антонович Пушин (1875–1947) стал чле-
ном-корреспондентом, а выдающийся геолог, член-корреспондент с 1932 г. Вла-
димир Дмитриевич Ласкарев — действительным членом. Тогда новыми членами 
Академии стали 12 человек, из которых двое были русскими эмигрантами (16 %) 
[Там же].

2 Источник: Никић, Жујовић, Радојчић-Костић 2008.

ТАБЛИЦА 1. СТАТИСТИКА ИЗБРАНИЯ РУССКИХ УЧЕНЫХ 

ЧЛЕНАМИ СЕРБСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ. 1921–1937 гг.2

Член Академии Год избрания Число избранных Процент русских

Кульбакин С.М. 1921 3 чл.-корр. + 2 ак. 33 / 20

Кульбакин С.М. (второе из-

брание)

1925 1 ак. + 2 чл.-корр. 100 / 33

Билимович А.Д. 1926 10 чл.-корр. + 1 ак. 10 / 9

Ласкарев В.Д. 1932 7 чл.-корр. + 2 ак. 14 / 11

Тарановский Ф.В. 1932 2 ак. + 7 чл.-корр. 50 / 11

Спекторский Е.В. 1934 7 чл.-корр. + 3 ак.

42,8 / 30
Салтыков Н.Н. 1934 7 чл.-корр. + 3 ак.

Васильев А.А. 1934 7 чл.-корр. + 3 ак. 

Билимович А.Д. (второе из-

брание)

1936 2 ак. + 8 чл.-корр. 50 / 10 

Миркин-Гецевич Б.С. 1937 4 чл.-корр. + 2 ак. 25 / 16,6
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Спустя всего три месяца после выборов 1947 г. был принят Закон о Сербской 
академии наук, который регулировал порядок и условия избрания ее членов. Чис-
ло академиков и членов-корреспондентов утверждало Правительство Сербии по 
предложению Академии. В «Служебном вестнике Народной Республики Сербия», 
официальном печатном органе республики, публиковалась информация о коли-
честве вакансий. В течение двух месяцев со дня публикации сообщения о коли-
честве вакансий члены Академии, ее отделения, а также другие научные учрежде-
ния, общественные организации и научные работники выдвигали кандидатуры 
определенных лиц среди «выдающихся ученых» в члены Академии — как в дей-
ствительные, так и в члены-корреспонденты. Предложения подавались в пись-
менной форме и должны были быть аргументированы должным образом. Они 
рассматривались на заседаниях соответствующих отделений и потом предостав-
лялись Общему собранию Академии. На Общем собрании все члены принимали 
участие в дискуссиях, в голосовании — только действительные и почетные члены. 
Кандидат считался утвержденным, если он получил не менее 2⁄3 голосов собрав-
шихся академиков, при этом 2⁄3 от общего числа которых должны были присут-
ствовать на собрании [Годишњак Српске академије наука 1947, с. 7, 9, 10]. Но само 
решение Общего собрания становилось действительным, только если Президиум 
Народной Скупщины Сербии — позже Исполнительное вече Сербии3 — в тече-
ние 15 дней со дня получения решения не возразил против него. Важно напом-
нить, что законом предусматривалось и лишение звания действительного, почет-
ного, а также члена-корреспондента за деятельность, «наносившую вред» Сербии 
и Югославии. Решение об этом принимало Общее собрание Академии [Там же, 
с. 7–8]. 

Порядок избрания был изменен Законом о Сербской академии наук и ис-
кусств, который был принят в 1960 г. В  голосовании по выборам действитель-
ных членов принимали участие только академики, присутствовавшие на Общем 
собрании членов Академии, в голосовании по выборам почетных, членов-кор-
респондентов и иностранных членов — все действительные и члены-корреспон-
денты Академии, присутствовавшие на Общем собрании. Кандидат считался 
утвержденным Общим собранием, если он получил не менее половины голосов 
собравшихся членов с правом голосования [Закон 1960, с. 8].

В марте 1948 г. состоялись первые после принятия Закона о Сербской акаде-
мии наук выборы4. Тогда три представителя русского зарубежья стали членами 
Академии. Основоположник палеоботаники в Югославии, экстраординарный 
профессор сельскохозяйственно-лесного факультета в Белграде Павел Иванович 
Чернявский (1892–1969) стал членом-корреспондентом5, Георгий Александрович 
Острогорский и инженер-механик, ординарный профессор технического факуль-
тета в Белграде Владимир Владимирович Фармаковский (1880–1954) — академи-

3 АСАНИ. АА. Записник 1. скупа Пленума Претседништва Српске академије наука одржаног у 

понедељак 24 фебруара 1958 г. у 10 ч. 

4 АСАНИ. АА. Извештај о раду Српске академије наука у 1948 год.

5 АСАНИ. АА. Записник Главног годишњег скупа 437/1948.
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ками [Живанович 2022]. Трое из 286 новоизбранных были русскими, что состави-
ло 10,7 %.

Однако спустя всего три месяца после выборов 1948 г. начался советско-юго-
славский конфликт. Он сказался в том числе и на жизни членов эмигрантского 
сообщества [Животич 2018, с. 34–35]. Репрессии коснулись как русских, которые 
после публикации Указа Президиума Верховного Совета СССР «О восстановле-
нии в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, 
утративших советское гражданство, проживающих на территории Югославии» 
от 14 июня 1946 г.7 приняли советское гражданство, так и тех, кто был югослав-
ским подданным. Притеснения продолжались до середины 1950-х гг., — офици-
альное примирение было объявлено в 1955 г., — причем с 1949 г. в отношении 
русских они ужесточились. Все бывшие эмигранты, которые были подданными 
Югославии, согласно Закону от 1 декабря 1948 г. «О внесении изменений в Закон 
“О гражданстве ФНРЮ”», должны были оптироваться в югославское граждан-
ство. Однако несмотря на поданные заявления, значительной части русских вла-
сти так и не выдали соответствующие документы, в результате чего они остались 
без гражданства. С  другой стороны, советским гражданам предлагали принять 
югославское гражданство или принуждали их покинуть страну в кратчайшие 
сроки [Тимофејев, Живановић 2021].

Конфликт между СССР и Югославией, который длился до 1955 г., задел и рус-
ских членов Академии. Одного выслали из страны, другого попытались. И имен-
но в данный период — с 1948 по 1955 г. — ни один представитель русского зарубе-
жья не был избран в Академию. 

В 1955 г.  — после семилетнего перерыва  — в состав Академии вошли два 
представителя русского зарубежья: инженер-механик, ординарный профессор 
Белградского университета Яков Матвеевич Хлытчиев (1886–1963) и лингвист, 
профессор Гарвардского университета Роман Осипович Якобсон (1896–1982) 
[Сорокина 2019, с. 235]. В 1950 г.8 и в 1952 г.9 Хлытчиева выдвигали в действитель-
ные члены, но собравшиеся не поддержали его кандидатуру: в 1952 г. за избрание 
ученого проголосовали 12 академиков, столько же — против10. Он стал действи-
тельным членом только с третьего раза [Годишњак 1955]. Тогда же в члены-корре-
спонденты избрали Якобсона [Годишњак 1955, с. 39]. В 1955 г. в состав Академии 
вошли 33 новоизбранных члена, двое из которых были русскими (6 %).

В 1958 г. научные заслуги специалиста в области прикладной механики Кон-
стантина Петровича Воронца (1902–1974) отметили в Сербской академии наук 

6 АСАНИ. АА. Извештај о раду Српске академије наука у 1948 год.
7 См.: URL: https://arheve.org/details/dokumenty-1946-1950/1946-06-14-o-vosstanovlenii-v-grajdanstve-

sssr-poddannyh-byvshey-rossiyskoy-imperii-a-take-lic-utrativshih-sovetskoe-grajdanstvo-projivayushchih-na-

territorii-yugoslavii (дата обращения: 22.05.2024).

8 АСАНИ. АА. Записник скупштине чланова Српске академије наука, одржане у уторак, 14 новембра 

1950 год., у 10 часова; Записник 4. скупа Пленума Председништва САН одржана у понедељак, 13 новембра 

1950 г. у 11 час.
9 АСАНИ. АА. Записник скупштине чланова Српске академије наука 1952.

10 АСАНИ. АА. Записник скупштине чланова Српске академије наука 1952.
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[Сорокина 2019, с. 235]. Он стал одним из 30 новоизбранных членов-корреспон-
дентов (3,3 %) [Годишњак 1958, с. 121]. Спустя 5 лет ученый стал академиком,
также одним из 30 новоизбранных [Годишњак 1963].

В 1978 г. в состав Академии вошла и первая русская женщина, представитель
второго поколения русских эмигрантов, лингвист, главный научный сотрудник
Института сербохорватского языка Ирена (Ирина) Георгиевна Грицкат-Радуло-
вич (1922–2009), которая родилась в Белграде. Она вошла в число 36 новоизбран-
ных членов [Годишњак 1978, с. 87] (2,7 %). Позже, в 1985 г., она стала академиком
[Сорокина 2019, с. 235] — одним из 51 новоизбранного члена Академии (1,9 %)
[Годишњак 1985, с. 110–111].

После принятия в 1960 г. Закона о Сербской академии наук и искусств [Закон
1960, с. 7] Якобсон и еще двое представителей русского зарубежья стали ее ино-
странными членами. В 1959 г. в состав Академии вошел член Французской ака-
демии наук археолог и историк Андре (Андрей) Николаевич Грабар (1896–1990)
[Сорокина 2019, с. 235]. Он стал одним из 22 новоизбранных иностранных чле-
нов, в общей сложности одним из 42 новоизбранных (2,3 %) [Годишњак 1959,
с. 116—117]11). В 1988 г. историк, медиевист, византинист Дмитрий Дмитриевич
Оболенский (1918–2001) [Сорокина 2019, с. 235] стал одним из 23 новоизбранных
иностранных членов Сербской академии, еще 33 человека вошли в состав Акаде-
мии (1,7 %) [Годишњак 1988, с. 134—135].

Что касается самого процесса выдвижения русских кандидатур в члены Серб-
ской академии, то следует отметить, что кандидатуры выдвигали один, несколько
членов Академии, а также организации, учреждения, отделения Академии12. Так,
например, кандидатуры Острогорского как в члены-корреспонденты, так и в дей-
ствительные члены выдвигал только один член Академии13. Кандидатуру Ласка-
рева в действительные члены также выдвинул только один член Академии14. Кан-
дидатуру Чернявского выдвинул Синиша Станкович (Станковић)15, влиятельный
ученый и политик, занимавший после Второй мировой войны высокие руководя-
щие посты в стране: первого председателя Антифашистской скупщины народно-
го освобождения Сербии — высшего органа законодательной и исполнительной
власти в Сербии, затем председателя Президиума Народной скупщины Сербии
[Gulić 2012, с. 259–261; Живанович 2022]. В 1926 г. шесть выдающихся сербских
ученых — членов Академии выдвинули кандидатуру математика Билимовича16, в
1934 г. семь действительных членов предложили Салтыкова в члены-корреспон-
денты17. Кандидатуру Воронца как в члены-корреспонденты, так и в действитель-

11 АСАНИ. АА. Извештај раду Српске академије наука у 1959 г. Састав Српске академије наука.

Одељења и установе. С. 1–2.

12 АСАНИ. Личное дело Острогорского.

13 АСАНИ. Личное дело Острогорского.

14 АСАНИ. Личное дело Ласкарева.

15 АСАНИ. АА. Записници седница Академије природних наука 537/1948.

16 АСАНИ. АА. Српска краљевска академија. № 37. 26.1.1926.

17 АСАНИ. Личное дело Салтыкова.
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ные члены выдвигали три члена Академии, одним из них был Антон Дмитриевич 
Билимович, академик с 1936 г.18

В рамках избирательных процедур вопрос гражданства не учитывался. К это-
му выводу мы пришли исходя из того факта, что не все избранные русские члены 
Академии были гражданами Югославии. В межвоенный период членами-корре-
спондентами стали подданные России, после Второй мировой войны В.Д. Ласка-
рев стал действительным членом, не взяв при этом югославский паспорт. Также 
двое избранных членов Академии были гражданами СССР (см. таблицы 2 и 3). 
Но, с другой стороны, после Второй мировой войны гражданство влияло на судь-
бу каждого отдельного русского ученого — члена Академии.

ТАБЛИЦА 2. ГРАЖДАНСТВО РУССКИХ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ 

В ПЕРИОД 1921–1934 гг.19

Член Академии Год избрания Гражданство Год получения

Кульбакин С.М. 1921 Российской империи

Кульбакин С.М. (второе 

избрание)

1925 Югославии 1924

Билимович А.Д. 1926 Югославии 1926

Ласкарев В.Д. 1932 Российской империи

Тарановский Ф.В. 1932 Югославии 1925

Спекторский Е.В. 1934 Российской империи

Салтыков Н.Н. 1934 Югославии до 1931

Само голосование было как тайным, так и публичным20. К сожалению, толь-
ко в нескольких случаях в протоколах заседаний сохранился подсчет голосов. 
В 1925 г. кандидатуру Кульбакина поддержали 16 из 23 собравшихся — он набрал 
ровно столько, сколько требовалось для избрания — 2⁄3 голосов21. В 1932 г. Тара-
новского избрали действительным членом после того, как за него проголосова-
ли 16 человек — именно столько голосов требовалось для избрания22. В том же 
году Ласкарев набрал 18 голосов23. В 1936 г. из 24 членов Академии 22 поддержали 
кандидатуру А.Д. Билимовича в действительные члены24. В  1947 г. Н.А. Пуши-
на избрали единогласно, против избрания В.Д. Ласкарева проголосовал только 

18 АСАНИ. Личное дело Воронца. № 119.

19 Источники: АСАНИ. АА. Личное дело Салтыкова; Службене новине; Пантић, Грубић 2000, с. 10–11.

20 АСАНИ. АА. Записник Главног годишњег скупа 437/1948.

21 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије. 16 фебруара 1925 год.

22 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије. 15 фебруара 1932 год.

23 Ibid.

24 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије. 17 фебруара 1936 год.
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один из 1525членов26. В 1948 г. кандидатуры П.И. Чернявского, Г.А. Острогорского 
и В.В. Фармаковского собравшиеся поддержали единогласно27. В 1963 г. Воронца 
избрали действительным членом после того, как за него проголосовали 22 члена, 
против 11, 8 воздержались28. В 1978 г. кандидатуру Грицкат-Радулович поддержа-
ли 66 членов Академии из присутствовавших 106 на Общем собрании29. Оболен-
ский и Грабар были избраны единогласно [Годишњак 1959, с. 111; Годишњак 1988, 
с. 135]. Важно также отметить, что Тарановский, Фармаковский и Хлытчиев были 
сразу избраны действительными членами [Годишњак 2021, с. 52].

В межвоенный период в Королевстве СХС / Югославии самый высокий про-
цент избрания русских ученых-эмигрантов пришелся на 1925 г. и составил 33 %, 
а самое большое число русских ученых вошло в состав Сербской королевской 
академии в 1934 г. — тогда научные заслуги трех представителей этого сообще-
ства получили признание в Академии. Отметим, что за все время существования 

25 Источники: ГАС. Г–183. F–IV–37; Паспорт Г.А. Острогорского (личное собрание А. Острогорского); 

Службене новине; Саљников, Ђорђевић 2001, с. 416; Пантић, Грубић 2000, с. 10–11.

26 АСАНИ. АА. Записник Главног годишњег скупа Српске академије наука. 29 марта 1947 год. у 10 ча-

сова.

27 АСАНИ. АА. Записник Главног годишњег скупа 437/1948.

28 АСАНИ. АА. Записник са ванредне скупштине Српске академије наука и уметности одржане 

15.12.1963. године. С. 3.

29 АСАНИ. АА. Записник са заседања скупштине Српске академије наука и уметности за избор нових 

чланова одржаног 16. новембра 1978. године у 10 часова.

ТАБЛИЦА 3. ГРАЖДАНСТВО РУССКИХ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ 

В ПЕРИОД 1946–1978 гг.25

Член Академии Год первого / второго 

избрания

Гражданство Год 

получения

Острогорский Г.А. 1946 Югославии 1934

Салтыков Н.Н. 1934 / 1946 Югославии до 1931

Пушин Н.А. 1947 Югославии 1926

Ласкарев В.Д. 1932 / 1947 Российской империи

Острогорский Г.А. 1948 СССР 1946

Чернявский П.И. 1948 СССР 1946

Фармаковский В.В. 1948 Югославии 1926

Хлытчиев Я.М. 1955 Югославии 1925

Воронец К.П. 1958 Югославии 1929

Грицкат-Радулович И.Г. 1978 Югославии 1930
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Королевства СХС / Югославии процент избрания русских ученых не опускался 
ниже 9 %, в то время как в социалистический период он после 1955 г. составлял 
ниже шести процента (см. таблицу 4). Как ни странно, в послевоенный пе-
риод самое большое число представителей русского зарубежья вошло в состав 
Сербской академии наук в 1948 г. — их трое, хотя процент русских ученых среди 
общего числа новоизбранных составил 10,7 %. Самый высокий процент избрания 
представителей этого сообщества в данный период пришелся на 1947 г. и составил 
16 % (см. таблицу 4). С другой стороны, пять из десяти человек, ставших членами 
Сербской академии наук / Сербской академии наук и искусств после войны, — не 
учитывая вторые избрания Ласкарева и Салтыкова, которые в межвоенный пе-
риод стали членами-корреспондентами, — были специалистами в области есте-
ственных наук. В период королевской Югославии шесть из восьми русских членов 
Академии были представителями общественных наук.

Отметим, что все ученые русского зарубежья (за исключением Я.М. Хлытчи-
ева), которые после Второй мировой войны стали членами Академии, избрались 
с первого раза. В межвоенный период отдельные русские ученые избирались со 
второго раза. Так, на Общем собрании Академии, состоявшемся в феврале 1931 г., 
ни Билимович, ни Тарановский, ни Салтыков не набрали достаточного количе-
ства голосов на выборах. Из 22 голосов все они получили 1330. Но и в королевский, 
и в социалистический периоды не все эмигранты, кандидатуры которых были вы-
двинуты, получили признание в Сербской академии наук.

В июне 1948 г. Информбюро коммунистических и рабочих партий приняло 
Резолюцию, в которой политика Коммунистической партии Югославии осужда-
лась и была названа антисоветской и антимарксистской. Это считается офици-
альным началом советско-югославского конфликта, сказавшегося не только на 
судьбе конкретного русского ученого-эмигранта — члена Академии, о чем пойдет 
речь ниже, но и на жизни самой Академии. В 1950 г. был выслан из страны член-
корреспондент, советский гражданин Павел Иванович Чернявский. Причиной 
стало членство его дочери Светланы в группе, которая поддерживала Резолю-
цию Информбюро31, а точнее — обвинение ее в «сговоре против государства и 
народа» [125 година 2021]. Поскольку власти выдвинули ботанику ультиматум —
арест дочери или высылка [Ђорђевић Милутиновић 2017, с. 91], — Чернявский с 
женой-сербкой  и дочерью были вынуждены покинуть Югославию в ноябре–дека-
бре 1950 г., а ученого исключили из состава Академии [Живанович 2022].

К сожалению, нам не удалось уточнить, когда именно произошло исключение. 
Случай ученого не рассматривался на заседаниях Общего собрания Академии, 
которое согласно Закону о Сербской академии наук принимало решение о лише-
нии звания члена Академии за деятельность, «наносившую вред» стране: данный 
вопрос не фигурировал в повестке дня заседаний как в 1950, так и в 1951 г. или, 
возможно, он не вошел в протокол отдельного заседания (они хранятся в Архиве 
Сербской академии наук и искусств — АСАНИ) [Там же]. Но исходя из того фак-

30 АСАНИ. АА. Главни годишњи скуп Српске краљевске академије 1931 год.

31 Письмо Д. Джорджевич Милутинович автору.
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та, что в 1951 г. были печатаны «Ежегодники Сербской академии наук» 1948, 1949
и 1950 г., из перечней членов Академии которых вычеркнули фамилию32Черняв-
ского33, мы можем предположить, что исключение произошло именно в том же
1951 г. Отметим, что сразу после освобождения Югославии из состава Академии
исключили президента Сербской королевской академии с 1928 по 1930 г., предсе-
дателя правительства Югославии в изгнании Слободана Йовановича (Јовановић)
вместе с еще двумя членами Академии. Решение об их исключении также не было
принято, точнее, не рассматривалось на Общем собрании Академии [Ћирковић

32 Источники: Годишњак Српске академије наука 1948, 1955, 1958, 1959, 1963, 1985, 1988; Никић,

Жујовић, Радојчић-Костић 2008.

33 Одно из малочисленных сохранившихся упоминаний Чернявского как члена-корреспонден-

та Академии находится в выпуске «Ежегодника Сербской академии наук» за 1948 г. [Годишњак Српске

академије наука 1948, с. 28–29], в отделе, где опубликованы списки сотрудников институтов при САН

[Живанович 2022].

ТАБЛИЦА 4. СТАТИСТИКА ИЗБРАНИЯ РУССКИХ УЧЕНЫХ

ЧЛЕНАМИ СЕРБСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК /

СЕРБСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ. 1946–1988 гг.32

Член Академии Год избрания Число избранных Процент

Острогорский Г.А. 1946 13 15

Салтыков Н.Н. (второе избрание) 1946

Пушин Н.А. 1947 12 16

Ласкарев В.Д. (второе избрание) 1947

Чернявский П.И. 1948

28 10,7
Острогорский Г.А.

(второе избрание)

1948

Фармаковский В.В. 1948

Хлытчиев Я.М. 1955

33 6
Якобсон Р.О. 1955

Воронец К.П. 1958 30 3,3

Грабар А.Н. 1959 42 2,3

Воронец К.П. (второе избрание) 1963 30 3,3

Грицкат-Радулович И.Г. 1978 36 2,7

Грицкат-Радулович И.Г. (второе избрание) 1985 51 1,9

Оболенский Д.Д. 1988 56 1,7
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1998]. В 1945 г. их фамилии просто исчезли из списков членов Академии. Но фа-
милия С. Йовановича вновь появилась в перечне умерших членов Академии, опу-
бликованном в «Ежегоднике Сербской академии наук и искусств — 1970» [Там же;
Marković 2005, с. 32–56].

Важно напомнить, что решение о высылке из Югославии было принято осе-
нью 1949 г. и в отношении еще одного члена Академии — причем действитель-
ного  — Г.А. Острогорского. Но в тот момент, когда Острогорский с женой до-
брались до югославской границы, им сообщили, что они смогут вернуться домой
[Ostrogorsky 2018, с. 121]. По сведениям сына ученого, решение отменил министр
Александр Ранкович (Ранковић) по ходатайству другого министра, профессора
Васо Чубриловича (Чубриловић), который был свидетелем на свадьбе Г.А. Остро-
горского и Фанулы Папазоглу34.

В период с 1921 по 1937 г. научные заслуги восьми представителей русского
зарубежья получили признание в Сербской королевской академии. Процент из-
брания русских ученых доходил даже до 33 % (в 1925 г.), в целом за данный период
не опускался ниже 9 %. С 1946 по 1988 г. в состав Академии вошли десять пред-
ставителей этого сообщества. До начала советско-югославского конфликта 1948 г.
процент избрания русских ученых-эмигрантов доходил до 16 % (см. таблицу 4).
С 1955 г. — официального примирения между Москвой и Белградом — до 1988 г.
он составлял менее шести процентов, притом что трое из шести избранных в 
данный период были представителями русского зарубежья, которые не жили и 
не работали в Югославии. К тому же из состава Академии исключили 
члена-корреспондента П.И. Чернявского. Но в этот же период академиком 
стала первая русская женщина, представитель второго поколения русских 
эмигрантов И.Г. Грицкат-Радулович.

Список сокращений

АА — Административный архив
АСАНИ — Архив Сербской академии наук и искусств
ГАС — Государственный архив Сербии
ак. — академик (действительный член академии)
чл.-корр. — член-корреспондент
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