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Аннотация

Статья посвящена исследованию истории научной дипломатии через призму деятель-
ности Международного комитета Лиги Наций по интеллектуальному сотрудничеству 
(Комитет). На основе анализа архивных документов иAопубликованных материалов рас-
сматриваются ключевые моменты создания этой организации. ВAстатье особое внимание 
уделяется участию знаменитого ученого Альберта Эйнштейна (1879–1955) вAпервые годы 
становления иA развития Комитета. Акцент сделан на анализе этапов взаимодействия 
известного ученого сAКомитетом, изменений его позиции иAсобытий, повлиявших на его 
отношение кAЛиге Наций. 
К статье прилагается перевод сAнемецкого на русский статьи «Международный институт 
интеллектуального сотрудничества вAПариже» за подписью Альберта Эйнштейна, которая 
была опубликована вA1926 году вAиздании Deutsche Liga für Völkerbund («Немецкая Лига 
для Лиги Наций», автор перевода Н.Л. Баконова). 
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Институализация научной ди-
пломатии, когда ученые для 
развития науки иA межгосудар-

ственного сотрудничества создают 
иAразвивают международную организа-
цию, начинается сAконца XIX века, когда 
была создана Международная ассоци-
ация академий, просуществовавшая 
до 1913 года1. Первая мировая война 
остановила развитие международной 
инициативы ученых. Альберт Эйнштейн 
вAодной из своих статей отметил: «Меж-

1 Более подробно оA деятельности Между-
народной ассоциации академий см.: Горохов А., 

Виторович З., Макоева (Елеева) Д. Истоки на-
учной дипломатии: Международная ассоциация 
академий, Пагуошские иA Дартмутские конфе-
ренцииA// Русская политология.A— 2022.A— №A1 
(22).A— С.A5–27.

дународная ассоциация академий была 
распущена. Проводились иAдо сих пор 
проводятся конгрессы, на которые не 
допускаются коллеги из бывших враже-
ских стран. Политические соображения, 
выдвигаемые сA большой торжествен-
ностью, препятствуют торжеству чисто 
объективного мышления, без которого 
наши великие цели неизбежно будут 
сведены на нет» [21, с.A83]. 

В межвоенный период институ-
ализация научной дипломатии во-
плотилась вA новой организации под 
эгидой Лиги Наций. ВA 1921 году по 
предложению лауреата Нобелевской 
премии мира Леона Виктора Огюста 
Буржуа (1851–1925) был учрежден 
Международный Комитет Лиги Наций 
по интеллектуальному сотрудничеству 

РАЗДЕЛI. ИСТОРИЯ ИТЕОРИЯ НАУЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ
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Альберт Эйнштейн (1879–1955)
World History Archive / Дата съемки: 1921 / Фото ТАСС   

(Комитет), аA чуть позже, вA 1926 году 
вA Париже, постоянный орган комите-
таA— Международный институт интел-
лектуального сотрудничества. 

Цель настоящей статьиA — рекон-
струировать на основе архивных до-
кументов процесс создания Комитета, 
аAтакже восстановить основные этапы 
взаимодействия известного ученого 
Альберта Эйнштейна сA Комитетом, 
описать изменения его позиции по от-
ношению кAЛиге Наций.

Методы исследования: вA процес-
се написания статьи использовался 
документальный анализ, который 
включал изучение архивных матери-
алов, таких как протоколы заседаний, 
отчеты иAкорреспонденция, связанная 
сAдеятельностью Комитета иAучастием 
вAнем А. Эйнштейна. Также применялся 
исторический метод, предполагающий 
хронологический анализ ключевых 
событий, связанных сAКомитетом иAуча-
стием в нем А. Эйнштейна.
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Основные данные для статьи полу-
чены из документов, хранящихся вAАр-
хиве ООН вAЖеневе иAвAАрхиве ЮНЕСКО, 
аAтакже из опубликованной переписки, 
которую вел Эйнштейн [37; 38].  Из непо-
средственного наследия Альберта Эйн-
штейна следует также выделить статьи 
«Интернационал науки» [21], «Институт 
интеллектуального сотрудничества» 
[20], «О моем уходе из Комитета по ин-
теллектуальному сотрудничеству Лиги 
Наций» [18], «О возвращении вAМежду-
народный комитет по интеллектуаль-
ному сотрудничеству» [19]. Отдельно 
следует отметить «Путевой дневник» 
Эйнштейна [4], который он вел вAпери-
од своего путешествия cAоктября 1922 
по март 1923 годов, вAрамках которого 
ученый посетил Гонконг, Сингапур, 
Китай, Японию, Палестину иAИспанию. 
Хронологически это путешествие со-
впадает сAначальным этапом создания 
Международного комитета Лиги Наций 
по интеллектуальному сотрудничеству. 

Создание Международного 
комитета Лиги Наций по 

интеллектуальному сотрудничеству

В некоторых источниках утвержда-
ется, что вA1922 году по предложению 
лауреата Нобелевской премии мира Ле-
она Виктора Огюста Буржуа (1851–1925) 
был учрежден Комитет Лиги Наций по 
интеллектуальному сотрудничеству 
(например, [5]). 

Но если обратиться кAпротоколам за-
седаний Ассамблеи Лиги Наций [23], то 
оказывается, что решение оAКомитете 
было принято не вA1922, аAвA1921 году. 
ИAэто подтверждается правилами про-
цедуры, принятыми Международным 
комитетом по интеллектуальному 
сотрудничеству 1A августа 1922 года. 
ВA первой статье прописано: «Комитет 
учрежден иAосуществляет свои полно-
мочия вAсоответствии сAположениями 
резолюции Ассамблеи от 21Aсентября 
1921 года» [35]. 

21A сентября 1921 года можно счи-
тать днем создания Международного 
комитета Лиги Наций по интеллекту-
альному сотрудничеству.

На Ассамблее Лиги Наций вAобсуж-
дении учреждения Комитета прини-
мали участие: Гилберт Мюррей (1866–
1957), английский филолог, который 
вA1921–1922 годах являлся делегатом 
Лиги Наций от Южной Африки; Анри 
Мари Лафонтен (1854–1943), бельгий-
ский юрист, лауреат Нобелевской пре-
мии мира 1913 года; Дантес Бельгард 
(1877–1966), гаитянский историк иAди-
пломат; Габриэль Аното (1853–1944), 
французский дипломат иAисторик.

Из обсуждения, которое состоялось 
на Ассамблее Лиги Наций 21Aсентября 
1921 года, можно вынести следующие 
моменты: 

Первое. Гилберт Мюррей описал три 
основные задачи, которые должен был 
решать Комитет: 1) международная за-
щита работников интеллектуального 
труда; 2) международные действия 
по практическому распространению 
знаний; 3) международная акция, 
направленная на распространение 
интернационального духа иA сознания 
человеческого братства.

Более подробно Гилберт Мюррей 
описал данные задачи следующим об-
разом: 

«Что касается первого пункта� — 

действий по защите работников 

интеллектуального труда, которые, 

безусловно, необходимы. Особенно 

после войны, во многих обществах 

наб  людается явление, чреватое очень 

серьезной опасностью.

Работники физического труда, к�сча-

стью, в� какой-то степени способны 

с�помощью своей политической власти 

обеспечить свое собственное положе-

ние, но работники умственного труда 

часто, во многих случаях, которые вам 

могут прийти в� голову, оказываются 

в�крайне бедственном положении. В�на-

стоящее время в�каждой стране суще-

ствуют общества защиты работников 
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интеллектуального труда, общества 
писателей, драматургов, учителей 
и�тому подобное. Вопрос, который мы 
должны рассмотреть, заключается 
в�том, можем ли мы что-либо сделать 
для интернационализации деятельно-
сти этих обществ.

Во-вторых, возникает вопрос о�меж-
дународных действиях по практиче-
скому распространению знаний. Обмен 
результатами между отдельными 
научными работниками и�отдельными 
обществами, естественно, происходит 
во всем мире. К� сожалению, они были 
прерваны из-за войны и�экономических 
условий, сложившихся после войны. Я 
думаю, что Комитету следует рассмо-
треть вопрос о�том, могут ли какие-
либо действия Лиги способствовать 
возобновлению этих отношений.

В-третьих, это распространение 
международного духа. Здесь мы сра-

зу же наталкиваемся на памятник 
международной индустрии, которым 
мы обязаны М. Лафонтену и�М. Отле,�— 
Международный центр, основанный 
в�Брюсселе. Это будет отчет о�между-
народной деятельности, центр коорди-
нации такой деятельности и�хранили-
ще международной информации.

Мы также сталкиваемся с�вопросом 
о�международном университете. В�не-
котором смысле, все университеты 
являются международными. Наука, 
конечно, не признает границ национа-
лизма, а�математика не знает страны. 
Но этот университет является между-
народным в�особом смысле. Он изучает 
международные отношения, между-
народные связи предметов, которые 
сами по себе изучаются в�обычных уни-
верситетах. Это еще не университет; 
это немногим больше, чем организация 
летних встреч. Очевидно, что пред-

Международный комитет Лиги Наций по интеллектуальному сотрудничеству. 
Пленарная сессия во Дворце Вильсона, 1924–1927 годы. Автор фотографии неизвестен. 

Источник фотографии: Архив Организации Объединенных Наций в Женеве, 
документ-файл: CM 067
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стоит проделать огромную работу, 

возможно, не силами Лиги, но, с�другой 

стороны, не совсем без сотрудничества 

с� Лигой, по противодействию нацио-

налистическим тенденциям, которые 

вторглись в�сферу образования почти 

в�каждой стране» [23, с.A310].
Второе. Изначально Леон Буржуа 

предлагал название «Комитет Лиги 
Наций по интеллектуальному сотруд-
ничеству иA образованию». За такое 
название выступал иAДантес Бельгард, 
вот его слова: «Я считаю, что слова «и 

образование», которые были в� перво-

начальном проекте, подготовленном 

месье Леоном Буржуа, должны быть 

восстановлены, потому что для нас 

чрезвычайно важно, с�целью формиро-

вания того международного духа, о�ко-

тором только что говорил профессор 

Гилберт Мюррей, чтобы происходил 

обмен информацией о� педагогической 

работе, проводимой во всем мире,  

чтобы мы могли прийти к�тому един-

ству в�различных формах, которого мы 

стремимся достичь в�этом учреждении. 

(Аплодисменты)» [23, с.A 312]. ВA свою 
очередь Гилберт Мюррей пояснил, что 
если оставить слово «образование», то 
«могло бы показаться, что мы хотим, 

чтобы Лига вмешивалась в� образова-

тельные системы» [23, с.A313] разных 
стран. ВAрезультате название Комитета 
осталось без упоминания образования, 
но при этом Ассамблея Лиги Наций 
одобрила резолюцию, которую вы-
двинул Леон Буржуа, вAкоторой слово 
«образование» упоминается. Приводим 
перевод этой резолюции: 
«Резолюция, представленная Леоном 

Буржуа, представителем Франции,
принятая Советом 

2Aсентября 1921 года.
Ассамблея призывает Совет уч-

редить Комитет для изучения меж-
дународных вопросов, касающихся 
интеллектуального сотрудничества 
иA образования. Этот Комитет будет 
состоять не более чем из двенадцати 
членов, назначаемых Советом. Он 

представит на следующей Ассамблее 
доклад оAмерах, которые должны быть 
приняты Лигой для содействия интел-
лектуальному обмену между нациями, 
особенно вAтом, что касается передачи 
научной информации иA методов об-
разования.

До рассмотрения настоящего до-
клада Ассамблеей этот Комитет будет 
действовать вA качестве консульта-
тивного органа при Совете, который 
может представлять Совету любые 
технические вопросы подобного рода, 
возникающие до следующей сессии 
Ассамблеи.

На этот Комитет также будет возло-
жена задача изучения проекта создания 
Международного управления образо-
ванием, упомянутого вA отчете Совета 
от 1Aмарта 1921 года» [23, с.A314].   

1A августа 1922 года были приняты 
правила работы Комитета, которые 
состояли из 11 пунктов.  Перевод этих 
правил [35] смотрите вA приложении 
кAданной статье (см. прил. №A1).  

В архиве сохранились списки членов 
Комитета [7], на 29Aиюня 1922 года вAего 
состав входило тринадцать человек:
 • Девендра Нат БанерджиA— профес-

сор политической экономии Каль-
куттского университета;

 • Анри БергсонA— почетный профес-
сор философии Коллеж де Франс, 
член Французской академии;

 • Кристина БонневиA— профессор зоо-
логии Университета Христиании (Ко-
ролевский университет Фредерика), 
делегат на собрании Национальной 
Зоологической лаборатории Уни-
верситета Христиании;

 • Алозио де КастроA— директор меди-
цинского факультета вAуниверситете 
Рио-де-Жанейро;

 • Мария Склодовская-КюриA — про-
фессор физики Парижского уни-
верситета иA почетный профессор 
Варшавского университета, член 
Парижской медицинской академии 
иAВаршавского светского общества, 
Института радия;
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 • Жюль ДестреA — бывший министр 
наук иA искусств, член Королевской 
академии археологии Бельгии;

 • Альберт ЭйнштейнA— профессор ка-
федры физики Берлинского универ-
ситета, член Королевской академии 
наук вAАмстердаме, Лондонского ко-
ролевского общества иAБерлинской 
академии наук;

 • Гилберт МюррейA— профессор гре-
ческой филологии Оксфордского 
университета, делегат от Южной 
Африки вAЛиге Наций;

 • Гонзаге Де РейнольдA— профессор 
французской литературы вA Берн-
ском университете;

 • Франческо РуффиниA — профессор 
права Туринского университета, 
бывший министр народного просве-
щения, президент Союза ассоциаций 
защиты прав человека, вице-прези-
дент Королевской академии Турина;

 • Леонардо Торрес КеведоA— директор 
электромеханической лаборатории 
вA Мадриде, член Королевской ака-
демии наук, генеральный инспектор 
Инженерного корпуса мостов иAдамб;

 • Джордж Эллери ХейлA— профессор 
астрофизики Чикагского универ-
ситета, директор обсерватории 
Маунт-Вилсон, член Международ-
ного исследовательского совета, 
почетный президент Национального 
исследовательского совета Соеди-
ненных Штатов; 

 • Роберт Эндрюс МилликенA — ди-
ректор Физической лаборатории 
Норман Бридж, расположенной вAКа-
лифорнийском технологическом 
институте вA Пасадене, вице-прези-
дент Национального американского 
исследовательского совета, член 
Международного исследователь-
ского совета. 
Состав членов Комитета вA процес-

се деятельности менялся. Например, 
вA 1935 году вA состав Комитета был 
включен представитель СССР Валериан 
Валерианович Оболенский (1887–1938) 
(псевдонимA— Николай Осинский).

В опубликованных биографиях Ака-
демика Академии Наук СССР В.В.AОбо-
ленского [3] мы не не нашли упомина-
ний, что именно он являлся членом 
Международного комитета Лиги Наций 
по интеллектуальному сотрудничеству. 
Но этот факт подтверждают докумен-
ты, которые находятся вA Архиве ООН 
вAЖеневе. 

15Aиюля 1935 года на 17 сессии Ко-
митета Лиги Наций по интеллектуаль-
ному сотрудничеству присутствовал 
В.В. Оболенский. ВA протоколе этого 
заседания на французском языке от-
мечается (приводим вA переводе на 
русский язык): «Приятно приветство-
вать г-на Оболенского-Осинского, пред-
ставителя Советского Союза. ВAтечение 
последних нескольких лет Комитет 
стремился расширить свою деятель-
ность вA социальной иA экономической 
областях, иAприсутствие г-на Осинского 
будет чрезвычайно полезным вA этом 
отношении, поскольку последний яв-
ляется не только ценным теоретиком, 
но иA обладает богатым практическим 
опытом, поскольку именно он явля-
ется лидером вA этой области, будучи 
заместителем председателя Комитета 
по пятилетнему плану. Кроме того, он 
представляет страну, которая сA соци-
альной точки зрения проводит очень 
важный эксперимент, привлекающий 
внимание всего мира» [26].

Деятельность каждого представи-
теля Комитета заслуживает внимания 
иA исследования. ВA настоящей статье 
проанализируем некоторые моменты 
участия вA Комитете Альберта Эйн-
штейна. ОA политической иA междуна-
родной составляющей цели создания 
Комитета Эйнштейн писал вAодной из 
своих статей следующим образом: 
«Необходимо укрепить политическую 

организацию Европы и� предпринять 

постепенные попытки по отмене та-

рифных барьеров. Эта великая цель не 

может быть достигнута только с�по-

мощью международных договоров. Умы 

людей прежде всего, мы должны быть 
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готовы к�этому. Мы должны стараться 
постепенно пробудить в� них чувство 
солидарности, которое не будет, как 
до сих пор, ограничиваться границами. 
Именно с�учетом этого Лига Наций соз-
дала Комитет по интеллектуальному 
сотрудничеству» [20].

События, персоны ирешения, 
которые изначально повлияли на 
отношение Альберта Эйнштейна 

кМеждународному комитету Лиги 
Наций по интеллектуальному 

сотрудничеству 

Альберт Эйнштейн получил пригла-
шение войти вAсостав Комитета от Гене-
рального секретаря Лиги Наций Эрика 
Драммонда (1876–1951), соответству-
ющее письмо было направлено 17Aмая 
1922 года [37, с.A307–309]. 27Aмая 1922 
Мария Склодовская-Кюри (1867–1934) 
интересовалась уAЭйнштейна, какое ре-
шение он принял на поступившее пред-
ложение [37, с.A318].  30Aмая 1922 года 
Эйнштейн ответил Склодовской-Кюри 
следующим образом: «Хотя мне далеко 
не ясно, что сможет сделать Комитет, 
который будет сформирован, я все же 
согласился после недолгих размышлений. 
Потому что, безусловно, за этим пред-
приятием стоит воля к� международ-
ному взаимопониманию; сможем ли мы 
получить влияние, будет зависеть от 
того, правильно ли мы подойдем к�делу. 
Я был бы искренне рад, если бы вы также 
дали свое обещание, тем более что я 
знаю, что между нами было согласие по 
всем таким вопросам» [37, с.A321].  

30Aмая 1922 года Альберт Эйнштейн 
также сообщил Эрику Драммонду оAсво-
ем решении войти вAсостав Междуна-
родного комитета Лиги Наций по интел-
лектуальному сотрудничеству, вAсвоем 
письме он отметил: «Признаюсь, я не 
совсем понимаю, какого рода работу 
предстоит выполнить этому Комите-
ту, но, тем не менее, я чувствую себя 
обязанным откликнуться на обращен-
ный ко мне призыв, потому что никто 
в�наше время не должен отказываться 

от участия в�работе, которая направ-

лена исключительно на достижение 

международного сотрудничества» [25]. 
К 4Aиюля 1922 года Эйнштейн меняет 

свое решение. Об этом он сообщает 
Марии Склодовской-Кюри. Истинные 
причины он описал так: «Не только 

в�связи с�трагической гибелью Ратенау1, 
но и� в� других случаях я осознал, что 

среди тех, кого я в� какой-то степени 

должен представлять в� Лиге Наций, 

преобладает очень сильный антисе-

митизм; и� вообще, существует опре-

деленный менталитет, который не 

позволяет мне быть представителем 

и�посредником. Я думаю, вы наверняка 

это поймете» [37, с.A388–389]. ОAсвоем 
отказе от участия вA работе Комитета, 
но без указания причин Эйнштейн со-
общил иAЭрику Драммонду [37, с.A389]. 

7A июля Склодовская-Кюри просит 
Эйнштейна «еще раз передумать» 
[37, с.A394]. 10Aиюля Эйнштейну пишет 
английский филолог Гилберт Мюррей 
(1866–1957), вA письме он отмечает 
важность организации Комитета, уAко-
торого «есть возможность и, безус-

ловно, есть выдающийся персонал; и�я 

считаю, что, если мы выполним нашу 

задачу с�решимостью, то надеюсь, нам 

действительно удастся многое сде-

лать для того, чтобы вновь связать 

разорванные нити интеллектуальной 

жизни в� Европе. Признаюсь, я очень 

рассчитывал на ваше влияние в�этом 

направлении» [37, с.A398].
7Aиюля вAписьме Максу Планку2 Аль-

берт Энштейн написал: «Я принадлежу 

1 Вальтер Ратенау (1867–1922)A — государ-
ственный иA политический деятель, крупный 
промышленник, публицист. Из семьи еврейского 
предпринимателя, основателя иAглавы электро-
технической фирмы AEG. СA1 февраля по 24Aиюня 
1922 годаA— министр иностранных дел Германии. 
Был убит праворадикальными боевиками наци-
оналистической иA антисемитской организации 
«Консул». 

2 Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (1858–
1947)A— немецкий физик-теоретик, основополож-
ник квантовой физики. Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике (1918), член Прусской академии 
наук, один из руководителей немецкой науки.
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к� той группе, против которой нацио-
налистическая (фолькиш) сторона пла-
нирует покушения… Теперь ничто не 
поможет лучше, чем терпение и�отъезд 
в�путешествие» [24, с.A175–176]. 

11A июля Эйнштейн отвечает Скло-
довской-Кюри, вновь акцентируя вни-
мание на антисемитизме вA Германии: 
«Вы недостаточно знаете здешнюю 
ситуацию. Здесь царит неописуемый 
антисемитизм среди интеллектуа-
лов, который особенно усиливается 
из-за того, что, во-первых, евреи, как 
правило, играют непропорционально 
большую роль в� общественной жизни 
по сравнению с�их численностью, и, во-
вторых, многие из них (такие, как, на-
пример, я) преследуют международные 
цели. Вот почему, с�чисто объективной 
точки зрения, еврей�— не подходит для 
того, чтобы служить связующим зве-
ном между немецкой и�международной 
интеллигенцией. Следует выбрать 
человека, имеющего тесные и� неза-
пятнанные отношения с� немецкой 
интеллигенцией, которого считают 
«настоящим немцем». (Я� имею в� виду 
таких людей, как Гарнак1 или Планк). 
<…> В� любом случае я не могу оста-
ваться в� Берлине, поскольку есть 
признаки покушений на мою жизнь со 
стороны ультранационалистов2. Так 
ли это на самом деле, судить, конечно, 
трудно. В�любом случае я использую эту 
ситуацию, чтобы уехать из шумного 
Берлина, с�которым связано много не-
приятностей, в� частности для меня, 

1 Карл Густав Адольф фон Гарнак (1851–
1930)A — лютеранский теолог иA выдающийся 
историк церкви вAГермании. СA1905 по 1921 год 
Гарнак был генеральным директором Коро-
левской библиотеки вA Берлине (с 1918 годаA — 
Прусская государственная библиотека). Один из 
вдохновителей создания вA1911 году Общества 
кайзера Вильгельма. 

2 После убийства В. Ратенау «надежные ис-
точники утверждали, что великий физик, друг 
убитого Вальтера Ратенау, тоже внесен организа-
цией «Консул» вA«черный список» приговоренных 
кAсмерти» (см.: Беркович Е.М. Революция вAфизике 
иAсудьбы ее героев: Альберт Эйнштейн вAфокусе 
истории ХХ века.A— М., 2018.A— С.A71–72). 

и�снова иметь возможность спокойно 

работать. Материальные предпосылки 

для этого у�меня действительно суще-

ствуют. Все это я рассказываю тебе, 

потому что я в�долгу перед тобой. Но, 

пожалуйста, не говори никому, кроме 

Ланжевену3 об этом; в� противном 

случае могут возникнуть неблагопри-

ятные последствия» [37, c. 400–401].  
13A июля Эйнштейн отвечает иA Гил-

берту Мюррею: «Я твердо убежден, что 

не являюсь подходящим представите-

лем немецкой интеллигенции, потому 

что они не рассматривают меня в�пол-

ной мере как своего представителя. 

Мой общепризнанный интернациона-

лизм, мое швейцарское гражданство, 

моя еврейская национальность, взятые 

все вместе они производят эффект, 

который в� политических вопросах не 

обеспечил бы необходимой степени 

доверия, которой должен обладать 

представитель нации, чтобы успешно 

выполнять функции связующего звена. 

Я совершенно определенно чувствую, 

что у�большинства немецких интеллек-

туалов не было бы ощущения, что они 

действительно представлены в�Коми-

тете Лиги Наций, если бы я был членом 

этого Комитета. Когда я соглашался на 

выдвижение, ситуация не была для меня 

такой ясной, как сейчас…» [37, с.A408]. 
17Aиюля Гилберт Мюррей отправил 

очередное письмо Эйнштейну сA пояс-
нением, что Комитет, как он считает, 
не предназначен для представления 
национальных точек зрения, аAсостоит 
из отдельных лиц, отобранных исходя 
из их собственной квалификации из 
разных стран [37, с.A418–419].  25Aиюля 
Эйнштейн ответил Мюррею, повторяя 
свои аргументы, по которым он не мо-
жет участвовать вAдеятельности Коми-
тета: «Даже если избранные члены от 

различных стран не рассматривались 

как непосредственные представители 

своих стран, они все равно должны были 

3 Поль Ланжевен (1872–1946)A— французский 
физик иAобщественный деятель, создатель тео-
рии диамагнетизма иAпарамагнетизма.
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выступать в�качестве связующих зве-

ньев между Комитетом и�отдельными 

странами. Моя же ситуация такова, 

как я уже писал в�прошлом письме, что 

из-за моего швейцарского гражданства, 

моей деятельности в�еврейских делах 

и� моей еврейской национальности 

в� целом, а� также из-за более ранних 

политических заявлений, гильдия мест-

ных интеллектуалов считает меня 

настолько чуждым, что совершенно 

никто не почувствовал бы, что Герма-

ния была представлена в� Комитете 

де-факто» [37, с.A433–434].
29A июля Альберт Эйнштейн отпра-

вил письмо Эрику Драммонду вA кото-
ром сообщил публичную версию своего 
неучастия вA деятельности Комитета: 
«Необходимость уладить ряд неотлож-

ных вопросов перед моей предстоящей 

поездкой в� Японию, к� моему великому 

сожалению, не позволяет мне при-

сутствовать на первой конференции 

Комитета по интеллектуальному 

сотрудничеству в� Женеве… Однако я 

надеюсь исправить это упущение еще 

более тщательно после того, как этот 

период подойдет к�концу. Выражая на-

дежду на то, что Комитет сможет 

многого добиться в� течение этого 

первого полугодия, я по-прежнему за-

веряю вас в�моем глубоком уважении» 
[37, с.A438–439]. Здесь необходимо за-
метить, что Эйнштейн вAписьме Драм-
монду не написал, что отказывается от 
деятельности вAКомитете. ВAрезультате 
на первой сессии Комитета, которая 
проходила сA 1 по 5A августа 1922 года, 
Эйнштейн не присутствовал, но вAспи-
ске членов Комитета он значился. Офи-
циально было заявлено, что «предсто-
ящий отъезд вA Японию, кA сожалению, 
не позволил ему присутствовать на 
этой первой сессии. ВAсвоем письме г-н 
Эйнштейн заверил комиссию вA своем 
желании безоговорочно сотрудничать, 
как только он вернется из поездки вес-
ной следующего года» [36]. На первой 
сессии Комитета были зачитаны письмо 
иAтелеграмма от Эйнштейна [10]. 

21A марта 1923 года Альберт Эйн-
штейн направил письмо вAкомитет Лиги 
Наций по интеллектуальному сотруд-
ничеству следующего содержания: «В 

последнее время я пришел к�убеждению, 

что у�Лиги Наций нет ни сил, ни доброй 

воли, чтобы выполнить свою великую 

задачу, поэтому, будучи убежденным 

пацифистом, я не считаю, что должен 

поддерживать с�ней какие-либо отно-

шения. Прошу вас вычеркнуть мое имя 

из списка членов Комитета. Я заверяю 

вас в�своем уважительном отношении» 
[6].  При этом процедура получения 
письма Эйнштейна вA Лиге Наций опи-
сывается вAодном из писем (от 23Aмарта 
1923A г.), адресованном заместителю 
Генерального секретаря Лиги Наций 
Инадзо Нитобу следующим образом: 
«Сегодня утром мистер Ходен сообщил 
оAслучае сAпрофессором Эйнштейном, 
оAкотором вы, вероятно, уже слышали. 
Профессор Эйнштейн написал личное 
(?) письмо, адресованное Комеру1 из 
Цюриха, оA своей отставке, вA котором 
содержатся те же подробности, что 
иAвAгазетах» [16].

17 апреля 1923 года Эйнштейну за 
подписью помощника Генерального 
секретаря Лиги Наций было направ-
лено письмо, вA котором сообщалось, 
что «копия письма [Эйнштейна] была 
разослана всем членам Комитета иAчто 
оно также будет доведено до сведения 
Совета Лиги Наций» [16].

25Aмая 1923 года Эйнштейн вAписьме 
Гилберту Мюррею акцентирует внима-
ние на неэффективности Лиги Наций, 
тем самым аргументируя свое решение 
выйти из состава Комитета: «Человек не 

может сотрудничать, если его доверие 

к�Лиге Наций в�целом поколеблено, как 

это есть, собственно, в� моем случае. 

По моему мнению, величайшее зло за-

ключается не столько в� том, что за 

Лигой Наций не стоит реальная сила, 

сколько в� том, что своим молчанием 

1 Пьер Комер (1880–1964)A — французский 
журналист иAдипломат. СA1919 по 1932 годA— ди-
ректор Информационного отдела Лиги Наций. 
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или даже самой своей функцией она ока-
зывается инструментом для тех, кто 
в�настоящее время обладает властью. 
Таким образом, это не только не может 
поддержать то, что является правиль-
ным, но даже подрывает уверенность 
людей с� добрыми намерениями в� воз-
можности создания наднациональной 
организации» [38, с.A75].  

При этом вAиюне выходит публичное 
заявление Эйнштена «О моем выходе 
из Комитета по Интеллектуальному 
сотрудничеству Лиги Наций», которое 
публикуется на немецком языке вAжур-
нале Die Friedens-Warte (датировано по-
сле 23 апреля 1923 года, опубликовано 
вAиюне 1923 года) иAна английском вAThe 
New York Times (28A июня 1923 года). 
ВAэтом заявлении ученый еще раз кри-
тически высказался оAЛиге Наций, при 
этом заметил, что «возможно, внутри 
этой оболочки постепенно сможет 
вырасти нечто лучшее, что еще не 
угасло. В�любом случае меня утешает 
мысль о�том, что вместо меня в�этот 
Комитет был избран один из самых 
чистых и� исключительных людей, ко-
торыми располагает современная на-
ука, человек, который может оказать 
чрезвычайно исцеляющее влияние своей 
прямотой и�справедливостью, которое 
признается всеми. Выбрав его (это про-
фессор Х.А.�Лоренц1 из Харлема), Коми-
тет в�определенном смысле опроверг 
мои резкие слова, от которых никто 
не может быть счастливее, чем я сам. 
Пусть в� будущем Лига Наций также 
докажет ошибочность моих слов…» 
[38, с.A43–45].  

Соответственно, вторую сессию Ко-
митета, которая проходила сA 26A июля 
по 2Aавгуста 1923 года, Эйнштейн также 
пропустил, более того, он не значится 
вAсписке членом Комитета [12]. Анало-

1 Хендрик Антон Лоренц (1853–1928)A— ни-
дерландский физик-теоретик, лауреат Нобе-
левской премии по физике (1902, совместно 
сAПитером Зееманом) иAдругих наград, член Ни-
дерландской королевской академии наук (1881). 
ВA1923 году Лоренц вошел вAсостав Комитета по 
интеллектуальному сотрудничеству. 

гичная ситуация сложилась иAна третьей 
сессии, которая состоялась 5–8Aдекабря 
1923 года [14].  

25A декабря 1923 года вA письме 
кA Марии Склодовской-Кюри Альберт 
Эйнштейн еще нисколько не сожалеет 
оAсвоем поступке относительно выхода 
из состава членов Комитета [38, с.A294]. 

В апреле 1924 года Генеральному 
секретарю Лиги Наций сообщалось, что 
«близкий друг Эйнштейна, известный 
немецкий публицист Герлах, сообщил 
<…>, что Эйнштейн теперь очень сожа-
леет оA«поспешном» уходе вAотставку, 
иA спросил, нельзя ли предоставить А. 
Эйнштейну возможность публично 
иA более или менее официально под-
твердить сожаления, которые он вы-
разил вAчастном порядке» [25]. 

30Aмая 1924 года Эйнштейн написал 
письмо английскому филологу Гилбер-
ту Мюррею (1866–1957), который вAто 
время являлся заместителем председа-
теля Комитета по интеллектуальному 
сотрудничеству, вA котором отметил 
следующее: «Год назад я отказался от 

своего места в�Комитете по интеллек-

туальному сотрудничеству, объяснив 

это тем, что мне не хватало доверия 

не к�Комитету по интеллектуальному 

сотрудничеству в�частности, а�к Лиге 

Наций в� целом. Я должен признать, 

что мои лучшие и�наиболее дальновид-

ные друзья в� значительной степени 

сожалели о�моем поступке, и�я сам со 

временем пришел к�выводу, что в�боль-

шей степени поддался мимолетному 

настроению, впадая в�уныние, а�не по 

зрелому размышлению, какими бы 

неудачами ни была Лига Наций в� про-

шлом, ее следует рассматривать как 

единственный институт, который 

открывает наилучшие перспективы 

для благотворительной деятельности 

в�эти печальные времена.

Кроме того, следует учитывать 

еще один момент, а� именно, что это 

тот самый момент, когда сторонники 

политики примирения, живущие в�этой 

стране, должны сделать все возможное 
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для того, чтобы продемонстрирован-

ная французским народом готовность 

прийти к� взаимопониманию принесла 

плоды в�интересах мира в�Европе.

Поэтому я хотел бы сказать, что, 

если бы я был избран, я бы с� благо-

дарностью принял место в�Комитете 

и�сделал бы все, что в�моих силах, чтобы 

способствовать успеху его работы. 

Если я не буду избран�— что, учитывая 

произошедшее, было бы вполне оправ-

данно,�— я был бы рад выполнить для 

Комитета любую работу, которую он 

мог бы мне доверить» [25].
16Aиюня 1924 года после обсужде-

ния на Совете Лиги Наций полученного 
письма Эйнштейна Мюррею «предсе-
датель комитета Бергсон сказал, что 
не видит ничего, кроме преимущества, 
если Эйнштейн снова займет место 
вAКомитете. Было решено, что профес-
сор Эйнштейн должен войти вA состав 
Комитета как представитель немецкой 
науки» [25]. Данное решение было на-
правлено Эйнштейну сA информацией, 
что следующее заседание Комитета 
пройдет вA Женеве сA 25 по 29A июля 
1924Aгода. 

25A июня 1924 года Альберт Эйн-
штейн ответил Генеральному секрета-
рю Лиги Наций следующим образом: 
«Я�с�самой искренней благодарностью 

принимаю свое переизбрание в� Коми-

тет по интеллектуальному сотруд-

ничеству. Учитывая мою позицию 

в� прошлом, это избрание является 

доказательством исключительной ши-

роты взглядов и�великодушия, которые 

я в�полной мере ценю. Я приложу все уси-

лия для продвижения благого дела, ради 

которого работает Комитет» [25].
Также 25Aиюня 1924 года Эйнштейн 

отправил из Берлина П. Комеру со-
общение для американской прессы: 
«О возвращении в�Международный ко-

митет по интеллектуальному сотруд-

ничеству. Тот факт, что Лига Наций 

переизбрала меня в� свой Комитет по 

интеллектуальному сотрудничеству, 

является обнадеживающим признаком 

великодушного отношения, царящего 

в�настоящее время в�этом очень важ-

ном органе политической организации 

человечества. Ибо это переизбрание 

произошло, несмотря на резкий от-

каз, который я направил в�Лигу Наций 

в�начале прошлого года под давлением 

событий и�условий того времени. Бла-

годаря этой способности понимать 

и�забывать, Лига Наций выполнит свою 

великую миссию по умиротворению 

мира после того, как все государства 

присоединятся к� ней благодаря влия-

нию дальновидных людей всех наций» 
[38, с.A411].

Участие Альберта Эйнштейна 
вМеждународном комитете Лиги 

Наций по интеллектуальному 
сотрудничеству

Впервые Эйнштейн принял уча-
стие вA заседании Комитета только на 
четвертой сессии, которая состоялась 
вAЖеневе сA25 по 29Aиюля 1924 года [11]. 
На открытии сессии Анри Бергсон очень 
тепло приветствовал Эйнштейна, от-
метив, вAтом числе, что «даже во время 
войны иAдаже до войны его [Эйнштейна] 
концепция отношений между народами, 
возможно, была не так уж далека от 
идеала Лиги Наций. Если своим при-
сутствием вA Комитете Лиги Наций он 
сумеет привлечь кAэтому идеалу всех, 
кто интересовался его возвышенными 
размышлениями, он оказал бы челове-
честву новую иAочень великую услугу» 
[11]. ВAответ А. Эйнштейн поблагодарил 
А. Бергсона за его приветственные слова 
иAотметил, что он будет верным слугой 
работы, проводимой Комитетом по ин-
теллектуальному сотрудничеству [11]. 

Также на четвертой сессии Комитета 
Альберт Эйнштейн принял активное 
участие вA обсуждении предложения 
правительства Франции оA создании 
Международного института интел-
лектуального сотрудничества, вAсвоем 
выступлении он отметил, что «француз-
ское предложение имело первостепен-
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ное значение иAмогло вызвать только 
чувство благодарности. Члены Комите-
та были едины вAсвоем желании, чтобы 
все европейские страны сотрудничали. 
Многие люди вAГермании придержива-
лись того же мнения, но следует пом-
нить, что многие люди там не доверяли 
Лиге Наций иAупрекают ее вAтом, что она 
не руководствуется действительно объ-
ективным иAевропейским духом. Были 
основания опасаться, что перспектива 
перевода Комитета по интеллектуаль-
ному сотрудничеству вAПариж нанесет 
ущерб усилиям Комитета иAпомешает 
ему достичь тех высоких целей, кото-
рые он преследовал. Лично он не раз-
деляет этих опасений иA не выдвигал 
никаких предложений, но попросил 
Комитет принять во внимание суще-
ствующие обстоятельства иA ситуацию 
сAпсихологической точки зрения» [11]. 
Бергсон отметил, что не может быть 
иAречи оAпередаче полномочий Коми-
тета по интеллектуальному сотрудни-
честву, центр которого по-прежнему 
будет находиться вAЖеневе. Эйнштейн 
был удовлетворен приведенными 
объяснениями, но заметил, что «ответ 
французскому правительству должен 
быть составлен вA таких выражениях, 
которые исключали бы всякое недо-
разумение» [11]. Такую позицию Эйн-
штейна поддержали члены комитета 
Франческо Руффини, Гилберт Мюррей 
иAЖюль Дестре. 

О своем впечатлении оAработе вAКо-
митете Эйнштейн написал вAписьме рус-
ской иAнидерландской ученой Татьяне 
Алексеевне Афанасьевой (Афанасьева-
Эренфест) (1876–1964): «Женева мне 

очень понравилась. В�Комитете много 

доброй воли и�серьезности.  Даже Берг-

сон оказался лучше, чем я ожидал» [38, 
с.A485–486].

С 11 по 14Aмая 1925 года состоялась 
пятая сессия Комитета, на ней Эйн-
штейн отсутствовал, вA протоколе за-
седания отмечается, что он находился 
вAЮжной Америке [9, с.A4]. 

C 27 по 30Aиюля 1925 года состоялась 
шестая сессия Комитета, вAработе кото-
рой Эйнштейн принял участие. На этой 
сессии ученый поддержал предложе-
ние директора отоларингологической 
клиники Университета Упсалы, нобе-
левского лауреата Роберта Барани1 
(1876–1936) по созданию Международ-
ного университета для подготовки го-
сударственных деятелей, дипломатов, 
политиков, публицистов, профессоров 
политических наук [13, с.A10].

На седьмой сессии, состоявшейся 
сA14 по 18Aянваря 1926 года, Эйнштейн 
принял участие вAпроцессе обсуждения 
вопроса оAвовлечении детей иAмолоде-
жи вAдеятельность Лиги Наций [28, с.A7]. 

На восьмой сессии (26–29A июля 
1926Aг.) Эйнштейн принял активное уча-
стие вAобсуждении создания Междуна-
родного бюро метеорологии [29, с.A18], 
представил предложение  немецкого 
профессора Артура Корна2 (1870–1945) 
оAсоздании всемирной синхронизации 
[29, с.A19], высказывал свои предложе-
ния оAсоздании Международной ассоци-
ации университетов [29, с.A29]. Во время 
восьмой сессии Комитета был вновь 
поднят вопрос оAпредложении Робер-
та Барани, теперь это предложение 
было озвучено как «Международная 
школа высших политических исследо-
ваний» (International School for Higher 
Political Studies), вAобсуждении которо-
го Эйнштейн также принял участие [29, 
с.A31–32]. Также он предложил создать 
группу ученых, которая обращалась 
бы кA компетентным органам сA целью 

1 Роберт Барани (1876–1936)A— австрийский 
оториноларинголог венгерского происхождения. 
Лауреат Нобелевской премии по физиологии 
иAмедицине (1914). ВA1917 году вместе сAженой, 
Идой Фелицитас Бергер, Барани покинул Вену 
иAзанял должность директора иAпрофессора ото-
логического института вAУпсале, где иAоставался 
до конца жизни.

2 Артур Корн (1870–1945)A— немецкий физик, 
математик иA изобретатель. Участвовал вA раз-
работке факсимильного аппарата, вA частности, 
вA передаче фотографий. 18A октября 1906 года 
ему удалось передать фотографию на расстояние 
1800 км.
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облегчения получения виз для профес-
соров иAстудентов [29, с.A34]. 

10Aдекабря 1926 года за подписью А. 
Эйнштейна вAиздании Deutsche Liga für 
Völkerbund («Немецкая Лига для Лиги 
Наций»1) была опубликована на не-
мецком языке статья «Международный 
институт интеллектуального сотруд-
ничества вA Париже» [17]. Копию этой 
статьи иAполный перевод c немецкого 
на русский публикуем вA приложениях 
кAданной статье (см. прил. №A2).

10A марта 1927 года Aльберт Эйн-
штейн направил письмо директору 
Международного института интеллек-
туального сотрудничества Жюльену 
Люшеру (1876–1962), вAкотором отме-
тил, что «доктор Крюсс2 согласился вы-
ступать в�качестве моего постоянного 
заместителя по вопросам комиссии 
и�института» [15].

Девятая сессия Комитета состоя-
лась 20–26Aиюля 1927 года. Эйнштейн 
иA вA этой сессии активно участвовал: 
принял участие вAобсуждении создания 
иAдеятельности национальных комите-
тов по интеллектуальному сотрудниче-
ству [30, с.A15]. Именно на этой сессии 
было озвучено создание националь-
ных комитетов вAСША иAНидерландах.  
Также на этой сессии Эйнштейн был 
назначен представлять Комитет по ин-
теллектуальному сотрудничеству вAКо-
митете работников интеллектуальной 
сферы [30, с.A39], который был создан 
Международной организацией труда. 

1 «Немецкая Лига для Лиги Наций»A— орга-
низация, которая продвигала идею Лиги Наций 
вAГермании вAпериод сA1918 по 1933 годы.

2 Хьюго Андрес Крюсс (1879–1945)A— немец-
кий чиновник, библиотекарь, сA 1925A г.A — гене-
ральный директор Прусской государственной би-
блиотеки, сыгравший важную роль вAосновании 
вA1927 году Международной федерации библи-
отечных ассоциаций иAучреждений (ИФЛА; англ. 
International Federation of Library Associations), 
два года спустя был удостоен звания почетного 
вице-президента организации. Его усилия по 
внедрению технических новшеств вAбиблиотеках 
(применение пленки, фотографии иAмикрокопи-
рования) были отмечены вA1932 году Медалью 
Гёте за искусство иAнауку. Занимался развитием 
международного научного сотрудничества. 

На этой же сессии возник вопрос оAвза-
имодействии Института иA Комитета. 
Альберт Эйнштейн иAМария Склодов-
ская-Кюри предложили следующую 
резолюцию: 

«Институту предлагается ознако-
миться сA мнением Комитета, прежде 
чем заключать соглашения или прово-
дить работу, которые фактически могут 
ограничить полномочия Комитета по 
принятию решений» [30, с.A 44]. Такая 
резолюция говорит оAтом, что возникли 
сложности между Институтом иA от-
дельными членами Комитета. После 
обсуждения резолюция была отозвана, 
так как Мюррей заявил, что Комитету 
нет необходимости принимать резо-
люцию, которая могла бы показаться 
нелюбезной по отношению кAИнституту 
[30, с.A45].

На десятой сессии Комитета (25–
30Aиюля 1928Aг.) Эйнштейн не смог при-
сутствовать, официальная причинаA — 
«по состоянию здоровья», его заменил 
Хьюго Андрес Крюсс, генеральный 
директор Государственной библиотеки 
вAБерлине [31, с.A6]. Аналогичная ситуа-
ция сложилась иAна одиннадцатой сес-
сии (22–26Aиюля 1929Aг.) [32], на которой 
Эйнштейна также заменял Крюсс. 

В двенадцатой сессии (23–29A июля 
1930Aг.) [33] Эйнштейн принял участие: 
высказывался по поводу премий, 
которые хотел учредить Комитет [33, 
с.A  21], оAпроблемах, которые должны 
быть приоритетом вAработе Комитета, 
кAтаким Эйнштейн отнес проблему на-
чального образования иA «проблему 
сосуществования на одной территории 
народов, принадлежащих кA разным 
цивилизациям» [33, с.A25].  

Отказ Альберта Эйнштейна 
от участия вдеятельности 

Международного комитета Лиги 
Наций по интеллектуальному 

сотрудничеству

На тринадцатой (20–25A июля 1931 
года) [34] иAчетырнадцатой (18–23Aиюля 
1932 года) [8] сессиях Комитета Эйн-
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штейна вновь заменял Крюсс. На пят-
надцатой сессии (17–22A июля 1933A г.) 
Крюсс официально был представлен 
как новый член Комитета, который 
заменил Эйнштейна [27]. Таким об-
разом, сA пятнадцатой сессии Альберт 
Эйнштейн уже не являлся членом Ко-
митета. 

Здесь необходимо пояснить, что еще 
20 апреля 1932 года A. Эйнштейн сооб-
щил оAжелании прекратить свое участие 
вAдеятельности Комитета, вAписьме на 
имя Генерального секретаря Лиги На-
ций он написал следующее: «В прежние 

годы я был твердо убежден, что я не 

подхожу для выполнения какой-либо 

полезной работы в� этом Комитете. 

Поэтому мне было бы приятно и, как 

мне кажется, оправданно, если бы 

вместо меня членом Комитета стал 

другой человек. Это было бы тем более 

желательно, что мне вряд ли удастся 

выкроить время для посещения Женев-

ской сессии следующим летом. В�связи 

с�этим я хотел бы также отметить, 

что в�свое время я был избран членом 

только по той причине, что в�то время 

среди немецких ученых было трудно 

найти другого человека, который по 

своему положению и� интересам под-

ходил бы для решения международных 

проблем. К� счастью, это изменилось 

к�лучшему, и�сегодня, несомненно, мож-

но было бы найти на эту должность 

личность, которая, кроме того, была 

бы более тесно связана с�местной обще-

ственной жизнью, чем я» [16].
22 апреля 1932 года на имя заме-

стителя Генерального секретаря Лиги 
Наций Альберта Дюфура-Феронса 
(1868–1945) была подготовлена запи-
ска следующего содержания: 

«В ваше письмо кA Эйнштейну, воз-
можно, вы могли бы включить следу-
ющие моменты:

(1) Выразите свое глубокое сожа-
ление вA связи сA подтверждением его 
решения уйти из C.I.C.I., поскольку вы 
всегда надеялись, что он пересмотрит 
это решение;

(2) Объясните, что Совет Лиги на сво-
ем заседании вAянваре прошлого года 
принял решение отложить доAсентября 
следующего года обновление состава 
Комитета. Таким образом, срок его 
полномочий истекает вAсентябре. Если 
после этого он окончательно откажется 
от идеи остаться членом Междуна-
родного комитета интеллектуального 
сотрудничества, Совет изберет его 
преемника.

(3) ВAсвязи сAэтими особыми обстоя-
тельствами иAтем фактом, что это может 
быть последнее заседание Междуна-
родного комитета интеллектуального 
сотрудничества, членом которого мо-
жет считаться А. Эйнштейн, вы могли 
бы настоять на том, чтобы он приложил 
усилия приехать вA Женеву на шесть 
дней для участия вAсессии Комитета, ко-
торая начнется 18-огоAиюля. Вы могли 
бы сказать, что другие члены Комитета, 
которые были его коллегами вA тече-
ние почти десяти лет иAпитают кAнему 
большую привязанность иAвосхищение, 
были бы ему очень признательны за 
такой жест сочувствия иA заинтересо-
ванности, если бы он присутствовал на 
сессии до истечения срока своих полно-
мочий» [16].

На доводы представителей Лиги На-
ций Эйнштейн ответил отказом. 

Приемником Альберта Эйнштейна 
вAМеждународном комитете интеллек-
туального сотрудничества был пред-
ложен иA поддержан Министерством 
иностранных дел Германии доктор 
Крюсс, который был знаком сA дея-
тельностью Комитета. Из примеров 
деятельности Крюсса, направленной 
на развитие интеллектуального со-
трудничества, можно привести пись-
мо от 17A марта 1929 года на имя Ж. 
Люшера, вA котором господин Крюсс 
просит рассмотреть возможность об-
ращения кA правительству Испании 
от лица Института или Генерального 
секретариата Лиги Наций вAЖеневе не 
запрещать передачу на время рукопи-
сей иAинкунабул из испанских библи-
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отек зарубежным библиотекам [15]. 
18 апреля 1929 года он также просит 
включить эту проблему вA печатные 
материалы заседания Комитета по 
интеллектуальному сотрудничеству 
[15]. ВA то же время Крюсс отстаивал 
иAинтересы немецких интеллектуалов, 
вAчастности, вAписьме от 2 апреля 1930 
года обращает внимание Люшера, на 
то, чтобы дать возможность Германии 
предоставлять списки выдающихся 
произведений на немецком языке 
иAне переводить на французский или 
английский, как это просил сделать 
Институт интеллектуального сотрудни-
чества для последующей публикации 
вAспециальном сборнике [15].

9Aноября 1933 года Крюсс проинфор-
мировал секретариат Лиги Наций, что 
вA связи сA выходом Германии из Лиги 
Наций он слагает сA себя полномочия 
члена Комитета по интеллектуальному 
сотрудничеству [15]. 

Участие Альберта Эйнштейна 
вмеждународной дискуссии 

посредством публикации 
открытых писем,

инициированной Международным 
институтом интеллектуального 

сотрудничества

После отказа от участия вA Между-
народном комитете Лиги Наций по 
интеллектуальному сотрудничеству 
Эйнштейн принял участие вAинициативе 
Международного института интеллек-
туального сотрудничества вAдискуссии 
посредством публикации открытых пи-
сем, вAкоторых ведущие интеллектуалы 
обменивались идеями по основным во-
просам, наиболее важным из которых 
была угроза войны. 30Aиюля 1932 года 
Эйнштейн написал Зигмунду Фрейду 
(1856–1939) письмо под заголовком 
«Почему война?». Письмо Эйнштейна 
иAответ Фрейда (сентябрь 1932Aг.) были 
опубликованы Международным инсти-
тутом интеллектуального сотрудниче-
ства вA1933 году [22]. 

Выводы

По итогам проведенного анализа 
можно констатировать, что на примере 
участия Альберта Эйнштейна вAМежду-
народном комитете Лиги Наций по 
интеллектуальному сотрудничеству 
удалось наглядного показать слож-
ности развития научной дипломатии 
вAмежвоенный период иAтрудности, сAко-
торыми столкнулись ученые вAусловиях 
растущего национализма, антисеми-
тизма иAполитической напряженности. 
Таким образом, можно утверждать, что 
научная дипломатия является анти-
подом шовинизма вA разных его про-
явлениях (антисемитизм, русофобия, 
исламофобия) иAдаже вAопределенной 
степени профилактикой таких негатив-
ных социальных проявлений, которые 
сдерживают международное научное 
сотрудничество во благо отдельных 
стран и всего человечества.  

При этом Эйнштейн сыграл значи-
тельную роль вAдеятельности Комитета. 
Известный ученый сначала испытывал 
колебания, вызванные неуверенностью 
вAцелях иAполномочиях Комитета, аAтак-
же осознанием возможных трудностей 
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вследствие всплеска антисемитизма 
вAГермании. Несмотря на это, Эйнштейн 
вступил вA Комитет иA вскоре активно 
включился вAего работу, участвуя вAдис-
куссиях по различным направлениям 
международного сотрудничества.

Однако со временем позиция Аль-
берта Эйнштейна изменилась. Он 
выразил недовольство слабостью 
иA неэффективностью Лиги Наций, 
полагая, что она служит лишь инте-
ресам крупных держав иAне способна 
предотвращать конфликты. Эти разо-
чарования привели кAего временному 
уходу из Комитета, хотя впоследствии 
он вернулся иAпродолжал участвовать 
вAего деятельности до 1932 года, когда 
уже окончательно оставил Комитет. 
Последнее очное участие вA деятель-

ности комитета было зафиксировано 
на двенадцатой сессии Комитета 
(23–29Aиюля 1930Aг.). 

Таким образом, работа Эйнштей-
на вA Международном комитете Лиги 
Наций демонстрирует как потенциал 
научной дипломатии вA укреплении 
международного сотрудничества, так 
иA ограничения, обусловленные со-
циально-политическим контекстом 
эпохи. При этом ученым вA кризисные 
для международного сотрудничества 
периоды необходимо вспоминать 
слова самого Эйнштейна: «Отношение 
отдельных людей во всем мире лучше, 
чем официальные заявления. Здраво-
мыслящие люди должны помнить об 
этом иAне позволять раздражать себя 
или вводить вAзаблуждение» [21, с.A84].  
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

1Aавгуста 1922 года были приняты правила работы комитета, которые состояли 
из 11 пунктов [35]. Перевод этих правил: 

ЛИГА НАЦИЙ
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ КОМИТЕТОМ 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
1 августа 1922 года

Статья 1.
Комитет учрежден иAосуществляет свои полномочия вAсоответствии сAположени-

ями резолюции Ассамблеи от 21Aсентября 1921 года.
Статья 2. (зарезервирована)
Заседания Комитета проводятся по указанию Председателя или по просьбе од-

ного из его членов, одобренной большинством других членов. Комитет созывается 
Генеральным секретарем Лиги Наций.

Статья 3.
Комитет избирает своего Председателя иAзаместителей Председателя из числа 

ее членов.
Председатель остается на своем посту вAтечение одной сессии Комитета иAвAтече-

ние последующего периода до следующего заседания Комитета.
Статья 4.
Эксперты из международных организацийA— физические лица заслушиваются, 

когда Комитет принимает решение большинством голосов.
Международное бюро труда может назначить эксперта, выбранного им самим, 

для участия вAработе Комитета вAкачестве консультанта при обсуждении вопросов, 
входящих вAкомпетенцию Бюро.

Статья 5.
Функции секретариата Комитета выполняет Генеральный секретарь Лиги Наций.
Статья 6.
Предварительная повестка дня каждой сессии Комитета подготавливается секрета-

риатом иAпередается членам Комитета как можно скорее. Если после распространения 
Повестки дня какой-либо член Комиссии предложит новые вопросы для обсуждения, 
Комиссия принимает решение оAтом, следует ли обсуждать такие вопросы.

Статья 7.
Во время обсуждения любого вопроса член Комитета может внести предложение 

по предыдущему вопросу или оAперерыве вAзаседании, такое предложение имеет 
приоритет.

Статья 8.
Кворум на заседаниях Комитета составляет большинство членов.
Комитет принимает все решения большинством голосов членов, присутствующих 

на заседании. ВAслучае равенства голосов голос Председателя является решающим.
Если единогласия добиться не удается, меньшинства имеют право приложить 

кAрезолюции записку сAобъяснением причин своего несогласия.
Статья 9. 
Комитет может создавать подкомитеты иAопределять их обязанности иAсостав. 

Председатель каждого Подкомитета должен быть членом Комитета.
Статья 10. 
Большинством голосов Комитет может принять решение об открытии одного или 

нескольких своих заседаний для публики.
Статья 11.
Правила процедуры могут быть изменены большинством присутствующих членов 

Комитета. 
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Приложение №2

Статья «Международный институт интеллектуального сотрудничества 
вПариже» за подписью А. Эйнштейна виздании Deutsche Liga für 

Völkerbund («Немецкая Лига для Лиги Наций») 10.12.1926. 
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Перевод. 
(Автор перевода сAнемецкого на русский: Баконова Наталья Леонидовна)

Институт интеллектуального сотрудничества вПариже

Профессор, доктор А. Эйнштейн 

Послевоенные усилия по восстановлению прерванных межгосударственных 
связей, нашедшие наиболее мощное воплощение вA создании Лиги Наций, не 
могли обойти вниманием проблемы организации международного сотрудни-
чества вAсфере интеллектуального труда. После восстановительных работ, про-
веденных вAЖеневе иAпосвященных трудовому вопросу, гигиене иAтранзитным 
перевозкам, под знаменем всеобщего сотрудничества казалось необходимым 
совместными усилиями вновь объединить области науки, литературы, изящных 
искусств иAобразования вAдухе доброй воли между народами вAновое творческое 
сотрудничество. 

Сразу после наступления перемирия вAЛигу Наций были направлены первые 
предложения по решению задач такого рода. 18Aсентября 1920 года Ассамблея 
Лиги Наций вынесла рекомендацию Совету Лиги Наций «сделать все возможное 
для поддержания усилий по организации интеллектуальной работы на между-
народном уровне». СAэтого момента Генеральный секретарь стал задумываться 
оA создании новой организации: Комитета «по изучению международных про-
блем интеллектуального сотрудничества иAвоспитания», состоящего из двенад-
цати, позднее четырнадцати членов, который начал свою деятельность вA1922 
году под председательством французского философа Бергсона.  Задачей этого 
Комитета Лиги Наций по интеллектуальному сотрудничеству было изучение 
всех вопросов, связанных сAулучшением организации интеллектуального труда 
путем гармоничного сотрудничества иAконсолидации совместных усилий.  После 
нескольких заседаний этот орган пришел кAпониманию, что ему необходим по-
стоянный офис сAдостаточным количеством сотрудников иAденежных средств для 
обработки многочисленных опросов иAдля проведения сложных переговоров. 
Однако поскольку уAЖеневы на это не было денег, вAиюле 1924 года французское 
правительство предложило создать такое учреждение за свой счет при един-
ственном условии, что Штаб-квартира нового Отделения Лиги Наций должна 
быть перенесена вAПариж.

Это предложение было принято Ассамблеей Лиги Наций вAсентябре 1924Aгода. 
ВAмае 1925 года вышеупомянутый Комитет регламентировал детали деятельности 
новой Штаб-квартиры иAзавершил работу над ее уставами.

Так образовался Международный институт интеллектуального сотрудниче-
ства, которому французское правительство предоставило роскошные помещения 
дворца Пале Рояль сAсогласия Лиги Наций, по своему усмотрению управлявшей 
Штаб-квартирой, получившей экстерриториальный статус. 16Aянваря 1926 года 
состоялось торжественное открытие этого учреждения вA присутствии много-
численных светил науки, искусства иAлитературы иAпредставителей множества 
иностранных университетов.

Возражения, выдвигаемые против плана по организации международного 
сотрудничества вA сфере интеллектуального труда, имеют ту же природу, что 
иAфундаментальные возражения против эффективности самой Лиги Наций. По-
этому есть все основания надеяться, что препятствия, которые возникают вAсфере 
деятельности нового Отделения, после успехов политики Локарно1 смогут быть 

1 Локарнские договоры 1925 годаA— ряд соглашений оAсоздании европейской системы безопас-
ности, гарантии западных границ Германии иAмеждународном арбитраже. Были парафированы 16Aок-
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устранены, по мере того как будут ощущаться положительные последствия по-
литических иAэкономических соглашений между различными странами. Разве 
сам премьер-министр Великобритании Болдуин1 не завершил свою лондонскую 
речь после подписания договоров вAЛокарно словами Паскаля: «Я верю, что наука 
иAмир одержат победу над оружием войны».

Что касается внутренней организации Отделения, то оно состоит из семи сек-
ций, вAсоответствии сAтематической классификацией рассматриваемых вопросов. 
Такая структура была выбрана по решению Комитета по интеллектуальному 
сотрудничеству.

Департамент по общим вопросам занимается вопросами международного 
взаимопонимания сAпомощью средств образования. Была образована Ассоциа-
ция делегатов от соответствующих крупных международных обществ, заседания 
которой проводятся каждые шесть недель.  ВAэтом же отделе рассматриваются 
вопросы международного образования иA предпосылки для благоприятного 
влияния кинематографии иAрадиофонии на интеллектуальное развитие чело-
вечества. Отдел инициировал создание выборочной библиографии иA важных 
трудов по социальным иA интеллектуальным проблемам современности. Он 
поддерживает регулярные отношения со всеми международными институтами 
общего характера.

Департамент международных отношений университетов внимательно следит 
за развитием ситуации вAсфере обменов профессорско-преподавательского со-
става иAстуденческих обменов. Он уже опубликовал четыре толстых тома своего 
бюллетеня, вAкоторых стремится дать достоверный обзор международных со-
бытий вAсфере университетов. Он организовал крупную конференцию руково-
дителей служб академической информации разных стран, на которой сAполным 
успехом было налажено международное сотрудничество многих ведомств. 
СAуниверситетами большинства стран были установлены крепкие, хорошо на-
лаженные связи. Кроме того, особое внимание Департамент уделяет взаимной 
поддержке университетов Восточной иAЦентральной Европы, наиболее постра-
давших от последствий войны.

Сфера деятельности научного отдела чрезвычайно широка, поскольку для всех 
наук существует острая потребность вAмеждународных соглашениях оAсовместной 
реализации крупных исследовательских задач. Кроме того, научный отдел создал 
международную ассоциацию библиотек для предоставления информации друг 
другу иAчитателям; около 550 библиотек уже ответили на соответствующие анке-
ты. Прорабатываются также вопросы создания Международной библиотеки, вос-
становления аналитической библиографии по физике, создания международного 
метеорологического института иAт.д. Департамент уже опубликовал два выпуска 
своего специального бюллетеня. Деятельность юридического отдела частично 
сфокусирована на серьезной проблеме прав собственности на научные открытия. 
Он работает над сравнительной подборкой авторских прав вAразличных странах 
иA приступил кA анализу международно-правового положения радиовещания. 

тября 1925 года на международной конференции вAЛокарно (Швейцария) иAподписаны вAЛондоне 
1Aдекабря 1925 года. Основным документом стал Рейнский пактA— арбитражное соглашение между 
Веймарской республикой, Францией иA Бельгией, которым предусматривалось, что возникающие 
между странами споры разрешаются мирным путемA— через Лигу Наций или международные суды. 
Договоры вступили вAдействие 10Aсентября 1926 года, когда Германия стала членом Лиги Наций. 
После прихода кAвласти Гитлер односторонним актом расторг Локарнские договоры (7Aмарта 1936) 
иAввел свои войска вAдемилитаризованную Рейнскую зону.

1 Стэнли Болдуин (1867–1947)A— британский политик, член Консервативной партии Великобри-
тании, премьер-министр Великобритании вA1923–1924, 1924–1929 иA1935–1937 годах. 
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ВAстадии разработки находится вопрос однозначной, не вызывающей сомнений 
идентификации произведений искусства для защиты от подделок, составление 
сборника уставов всех международных ассоциаций иAмногое другое.   

Департамент изящной словесности создал всемирную сеть связей со всеми 
соответствующими ассоциациями иA наиболее выдающимися личностями, он 
отслеживает иAпоощряет организацию соответствующих конгрессов вAобласти 
театра, музыки иAлитературы. По предложению Поля Боллерна особое внимание 
уделяется вопросам перевода значительных произведений из всех стран. 

Департамент искусств изучает вопрос создания международного бюро по 
связям со всеми музеями, он уже получил из надежных источников достоверные 
материалы по всем таким коллекциям иAпубликует краткий каталог музеев всего 
мира вAрамках подготовки международного ежегодника музеев. Он готовит кон-
гресс исследователей вAобласти этнографии иAизучает технические процедуры 
для не вызывающей сомнений идентификации произведений искусства (методи-
ка отпечатков пальцев вAсочетании сAметодом Гегеля.) Он только что опубликовал 
библиографический список коллекционных каталогов, имеющихся вAпродаже 
фотографических репродукций произведений искусства иAзаключил взаимное 
соглашение вAотношении тиражей соответствующих изданий сAгравюрными ма-
стерскими Берлина, Парижа, Мадрида иAРима.

Отдел прессы отвечает за передачу газетам иAжурналам во всех странах ново-
стей, которые он сам получает от других отделов из-за рубежа. Он пытаетсяA— иAне 
без успехаA— заинтересовать мировую прессу вопросами интеллектуального со-
трудничества иAс этой целью поддерживает постоянный контакт сAассоциациями 
прессы иAинформационными агентствами, этот отдел изучает международные 
вопросы, связанные сA распространением интеллектуальной продукции через 
печать, вопросы специализированных школ, ежедневных изданий иAт.д.

Проф. Гонзаге Де Рейнольд1, профессор французского языка иAдекан Берн-
ского университета, вA своем отчетном докладе от имени Правления очень 
справедливо оценил деятельность нового офиса вA следующих словах: «За 
первые шесть месяцев он положил начало гораздо большему иAдостиг гораздо 
большего, чем можно было ожидать. Он правильно понял смысл своего суще-
ствования, который заключается вA том, чтобы создавать или совершенство-
вать средства для облегчения взаимного обмена иAсотрудничества вAобласти 
интеллектуальной жизни, выступать вA качестве связующего звена, словом, 
служить, аA не навязываться. ВA мире науки, искусства иA образования от него 
ждут не грандиозных планов или сенсационных предложений, аAметодичной 
посреднической деятельности».

Не проходит иAнедели, чтобы вAзалах дворца Лиги Наций не собрался между-
народный конгресс, аAцелый ряд таких конгрессов организовали себе вAздании 
собственные представительства, среди них: Международная академия сравни-
тельного права, Международная ассоциация исторического синтеза, Между-
народная ассоциация учителей средней школы, Международная ассоциация 
журналистов, Федерация интеллектуальных союзов, Международная ассоциация 
историков, Международная театральная ассоциация иAдругие.

1 Гонзаге де Рейнольд (1880–1970)A— швейцарский писатель, историк, эколог, педагог иAправый 
политик. 
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