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В этом году исполнилось 90 лет со 
дня рождения видного историка на-
уки Анатолия Васильевича Коль-
цова (1927–2000). Вся его жизнь 
была связана с  Институтом исто-
рии естествознания и техники АН 
СССР (РАН). Кольцов начал рабо-
тать в ИИЕТ в 1953 г. Здесь он почти 
35 лет, с 1966 по 2000 гг., возглавлял 
сектор истории Академии наук и на-
учных учреждений, а в 1962–1967 гг. 
и 1972–1973 гг. был руководителем 
всего Ленинградского отделения ин-
ститута. Как говорил в интервью сам 
ученый, без института он не мыслил 
своей жизни 1. На протяжении всего 
творческого пути Кольцов последо-
вательно разрабатывал один за дру-
гим различные периоды истории Ака-
демии наук СССР. Он был известен 
как выдающийся специалист по исто-
рии науки XX в. – автор десяти моно-
графий и десятков научных статей,  

1 Валькова О. А., Жидкова А. А. «Вся моя 
жизнь связана целиком и полностью с ин-
ститутом…» (интервью с  доктором исто-
рических наук Анатолием Васильевичем 
Кольцовым) // ВИЕТ. 2003. № 3. С. 66–81.
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ДИНА АНДРЕЕВНА ЛАЗАРЧУК

ПАМЯТИ УЧЕНОГО: НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  
К 90-летию А. В. КОЛЬЦОВА

по сей день сохраняющих научную 
ценность 2.

Юбилей ученого стал поводом для 
проведения научных чтений, посвя-
щенных актуальным вопросам исто-
рии Российской академии наук. Их 
инициатором выступил сектор исто-
рии Академии наук и  научных уч-
реждений Санкт-Петербургского 
филиала ИИЕТ РАН. Чтения про-
ходили 27 июня 2017 г. в Малом кон-
ференц-зале Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, который стал 
соорганизатором этого научного ме-
роприятия.

На открытии с  приветствием 
к участникам обратились представи-
тели СПНЦ РАН и ИИЕТ РАН. Ди-
ректор СПбФ ИИЕТ РАН Н. А. Аще-
улова рассказала о большом вкладе 
Кольцова в  развитие истории оте-
чественной науки, о его заслугах пе-
ред институтом. Перед участниками 
чтений выступил сын ученого, также 

2 Анатолий Васильевич Кольцов. Ма-
териалы к  биобиблиографии историков 
науки и  техники / Сост. С. В. Ретунская, 
Г. А. Смагина, М. Ф. Хартанович. СПб.: Не-
стор-История, 2008. С. 5–13.



 Памяти ученого: научные чтения к 90-летию А. В. Кольцова 385

историк, доктор исторических наук, 
профессор И. А. Кольцов. Он поде-
лился своими воспоминаниями об 
отце, отметил его огромное влияние 
на собственный выбор профессии.

В чтениях приняли участие веду-
щие специалисты по истории Ака-
демии наук, представляющие СПбФ 
ИИЕТ РАН, Библиотеку Академии 
наук, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Музей ан-
тропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера), Санкт-Пе-
тербургский филиал архива РАН, 
Институт восточных рукописей 
и  Санкт-Петербургский научный 
центр РАН. Многие среди выступа-
ющих лично знали Кольцова и пло-
дотворно работали с ним в прошлом.

На заседании прозвучало 11 до-
кладов, которые можно условно раз-
делить на три тематических блока. 
Первый был посвящен начальному 
периоду истории Академии наук, ее 
деятельности в XVIII столетии, в том 
числе международным научным кон-
тактам. Во втором затрагивались во-
просы, касающиеся истории Акаде-
мии в  1920-е –1940-е гг. В  третьем 
были освещены отдельные аспекты 
истории Академии наук новейше-
го периода. В  соответствии с  этой 
внутренней логикой была выстрое-
на концепция чтений, отражающая 
развитие Академии наук и научных 
учреждений в России, эволюцию на-
учной проблематики.

Открыл заседание доклад М. Ф. Хар- 
танович (Музей антропологии и этно-
графии имени Петра Великого РАН 
(Кунсткамера) «Анатолий Васильевич 
Кольцов – ученый, организатор науки, 
добрый товарищ». В прозвучавшем со-
общении были отражены главные вехи 
жизни и деятельности ученого, его за-
слуги в изучении истории Академии 

наук, охарактеризован весь спектр 
научных интересов и труды. Особое 
внимание докладчик уделила его де-
ятельности в качестве ученого секре-
таря Комиссии по подготовке «Исто-
рии Академии наук СССР». Она так-
же отметила важную роль Кольцова 
в формировании петербургской шко-
лы историков науки и его высокие 
личные качества. Глубокая порядоч-
ность и душевное благородство учено-
го, скромность и доброжелательность 
к людям остались в памяти его коллег. 
Доклад вызвал большой интерес у слу-
шателей, в особенности у тех, кто ра-
ботал с Кольцовым лично.

Доклад Э. И. Колчинского (СПбФ 
ИИЕТ РАН) был озаглавлен «Росси-
яне – члены Лондонского королев-
ского общества (к 355-летию первых 
научных контактов)». Докладчик ос-
ветил численность ученых, связан-
ных с Россией происхождением, об-
разованием или основными иссле-
дованиями, в составе Лондонского 
королевского общества, охаракте-
ризовал динамику этой численности 
с XVIII по начало XXI в. как показа-
тель вклада российских ученых в ми-
ровую науку.

В. С. Соболев (СПбФ ИИЕТ 
РАН) в своем выступлении «Импе-
ратор Петр Великий и  Парижская 
академия наук (к 300-летию избра-
ния в  почетные члены)» сообщил 
о  примечательном факте избрания  
Петра I в  иностранные члены Па-
рижской академии наук, имевшем 
место в  1717 г., вскоре после посе-
щения академии русским царем. 
Докладчик отметил также боль-
шой интерес, который представля-
ет ответное благодарственное пись-
мо государя президенту Парижской 
академии наук как источник и  по 
истории зарождения отечественной 
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академической науки, и по истории 
русско-французских отношений.

Истории русско-французских 
связей в области науки был посвя-
щен доклад «Между храмом науки 
и  присутственным местом (компа-
ративистские заметки о  европей-
ских академиях XVII–XVIII  столе-
тий)» И. С. Дмитриева (Музей-ар-
хив Д. И. Менделеева при СПбГУ). 
В нем приводились сведения о срав-
нительной характеристике двух ака-
демий наук XVIII в.: Санкт-Петер-
бургской и Парижской. Докладчик 
обратил внимание на то, что если во 
Франции Академия наук пользова-
лась относительной свободой в на-
учной деятельности, то в России она 
с момента основания находилась под 
сильным бюрократическим прес-
сом. Дмитриев убедительно проде-
монстрировал, что, отстаивая на-
учные свободы, российские ученые 
XVIII столетия прибегали к разным 
методам, в том числе к поискам вли-
ятельного патрона и  заигрыванию 
с  патриотическими настроениями 
в правящих кругах.

Живой интерес вызвал у  слуша-
телей доклад «Необычный диплом 
И. П. Павлова» Е. Ю. Басаргиной 
(СПФ Архива РАН). В  сообщении 
рассказывалось о  малоизвестном 
документе, хранящемся в Санкт-Пе-
тербургском филиале Архива РАН. 
Он представляет собой шуточный 
диплом, якобы написанный от име-
ни четвероногих «сотрудников» Пав-
лова. Он был вручен ученому колле-
гами и  учениками в  1926 г. в  честь 
25-летнего юбилея учения об услов-
ных рефлексах. Как отметил доклад-
чик, этот документ позволил более 
подробно осветить работу учено-
го с  собаками в  области изучения 

физиологии высшей нервной дея-
тельности животных.

Доклад Е. Ф. Синельниковой 
(СПбФ ИИЕТ РАН) «Академия наук 
и Общество древней письменности 
и искусства» был посвящен их вза-
имоотношениям, в частности, неу-
давшейся в 1929 г. попытке вхожде-
ния этого научного общества в со-
став академических учреждений. 
Как сообщила докладчик, во многом 
это было обусловлено начавшейся 
«чисткой» в Академии наук, в рам-
ках которой стало разрастаться из-
вестное «академическое дело».

Драматических страниц оте-
чественной истории коснулась 
Н. М. Баженова (БАН) в своем вы-
ступлении «Комиссия по делам ле-
нинградских учреждений как орган 
управления институтами АН СССР 
в блокадном Ленинграде». В докла-
де была широко отражена как дея-
тельность Комиссии по обеспечению 
физического существования сотруд-
ников и  сохранности учреждений, 
так и ее усилия по организации на-
учно-преподавательской деятельно-
сти в  осажденном городе. Указана 
и главная заслуга комиссии – сохра-
нение научных учреждений как еди-
ного научного комплекса.

И. Ф. Попова (Институт восточ-
ных рукописей РАН) в своем докла-
де «Становление Ленинградского от-
деления Института востоковедения 
Академии наук СССР (1956–1961)» 
осветила историю этого вопроса 
и, в частности, указала, что деятель-
ность Института востоковедения 
АН СССР, по мнению руководства 
страны, должна была стать важной 
частью политики Советского Сою-
за на Востоке. Вследствие этого ин-
ститут в 1950 г. был переведен в Мо-
скву, а в Ленинграде оставлен Сектор 
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восточных рукописей ИВ РАН, на 
основе которого в 1956 г. было обра-
зовано Ленинградское отделение ИВ 
РАН. Попова подчеркнула огромный 
вклад академика И. А. Орбели, его 
первого заведующего, в укрепление 
отделения.

Значимый вопрос в  контексте 
истории научных учреждений затро-
нула Е. А. Иванова (СПбНЦ РАН) 
в  докладе «Междуведомственный 
координационный совет Президиу-
ма АН СССР в Ленинграде как пред-
шественник Ленинградского научно-
го центра». В докладе была отраже-
на структура и сфера деятельности 
совета в течение всего периода его 
работы (1979–1991), его взаимодей-
ствие с  различными государствен-
ными комитетами и министерства-
ми, успехи в содействии реализации 
нескольких десятков научно-техни-
ческих проектов.

Актуальная для историко-научных 
исследований в области религиове-
дения тема была раскрыта в докладе 
«Современная историография совет-
ских академических исследований 
в области религии (1920-е – 1930-е гг.): 
исследовательские стратегии и прак-
тики» Т. В. Чумаковой (СПбГУ). До-
кладчик показала, что именно нали-
чие идеологической составляющей де-
лает столь сложным для современного 
специалиста понимание позиции уче-
ных того времени, и отметила необхо-
димость четко отличать пропаганди-
стов от исследователей, стремившихся 
заниматься наукой вопреки идеологи-
ческому диктату.

Завершал научные чтения до-
клад Т. И. Юсуповой (СПбФ ИИЕТ 
РАН) из истории ИИЕТ «Историче-
ские и социальные аспекты в судьбе 

академического Музея истории нау-
ки и техники (1930-е–1990 гг.)». До-
кладчик рассмотрела четыре проекта 
музея, инициированные Институтом 
истории науки и техники АН СССР 
в 1930 г. и 1936 г., ИИЕТ – в нача-
ле 1980-х и  Ленинградским отде-
лом ИИЕТ в 1988 г., их особенности 
и причины, по которым они не были 
реализованы. Докладчик выразила 
уверенность, что сегодня создать Му-
зей истории науки и техники возмож-
но только в том случае, если это будет 
государственный проект.

В связи с юбилеем Кольцова в би-
блиотеке СПбФ ИИЕТ РАН была 
организована выставка его научных 
трудов. На сайте СПбФ ИИЕТ РАН 
организаторы чтений разместили пре-
зентацию, благодаря которой все же-
лающие могут ознакомиться с основ-
ными сведениями о жизни и творче-
ском пути ученого, увидеть его редкие 
документы и фотографии, хранящие-
ся в семейном архиве. Приведенные 
материалы из интервью с Кольцовым 
дают ясное представление о масшта-
бах его личности. Кроме того, на сайте 
размещены и «Материалы к библио-
графии А. В. Кольцова», представля-
ющие для историков науки большую 
научную значимость.

На наш взгляд проведенные на-
учные чтения явились важной вехой 
в процессе дальнейшего углубленно-
го изучения научного наследия за-
мечательного историка науки и од-
новременно важным событием для 
гуманитарного научного сообщества 
Санкт-Петербурга. Организаторы 
выражают надежду на то, что в буду-
щем удастся сделать научные чтения 
памяти А. В. Кольцова регулярными.


