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С 28 марта по 1 апреля 2022 г. в Мо-
скве и Санкт-Петербурге проходила 
Международная конференция Рос-
сийского национального комитета 
по истории и философии науки и 
техники РАН, посвященная 90-лет-
нему юбилею ИИЕТ РАН. Конфе-
ренция была открыта 29 марта 2022 г. 
директором института Р. А. Фандо. 
Свидетельством внимания к ее ра-
боте стало выступление с привет-
ственным словом вице-президента 
IUHPST, президента Отдела истории 
науки и технологии IUHPST М. Ку-
это и директора Института истории 
науки Национальной академии наук 
Азербайджана М. Г. Сейдбейли.

Первым в рамках пленарной сек-
ции прозвучал доклад Р. А. Фандо 
«Российский национальный коми-
тет по истории и философии нау-
ки и техники: прошлое для настоя-
щего», в котором сообщалось, что 
начало работе Национального ко-
митета историков науки и техники 
было положено на VIII Междуна-
родном конгрессе по истории науки. 
Этому предшествовало получение 

исполняющим обязанности дирек-
тора ИИЕТ АН СССР И. В. Кузнецо-
вым письма от генерального секрета-
ря Международного союза по исто-
рии науки Р. Татона, в котором 
Академии наук СССР предлагалось 
вступить в члены союза. Руковод-
ство ИИЕТ АН СССР, понимая важ-
ность выхода на международную на-
учную арену, обратилось в Президи-
ум АН СССР с просьбой поддержать 
это предложение, что и было сдела-
но в 1956 г. Выступающий отметил, 
что периодом наибольшей активно-
сти комитета в координации работы 
региональных отделений и междуна-
родном сотрудничестве стали 1960–
1970-е гг. Он подробно остановился 
на тех усилиях, которые приложи-
ли советские ученые, чтобы местом 
проведения XIII Международного 
конгресса по истории науки в 1971 г. 
была избрана Москва. Основным 
организатором этого крупного науч-
ного форума стал ИИЕТ АН СССР, 
возглавлявшийся в тот период акаде-
миком Б. М. Кедровым.
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Деятельность Национального ко-
митета стала несколько затухать 
в 1990-е гг., что было связано преж-
де всего с возникшими в стране эко-
номическими трудностями. В заклю-
чение Фандо выразил надежду на то, 
что возрождающийся РНКИФНТ  
сможет использовать положитель ный 
опыт международного сотрудничес-
тва, которое выстраивалось актив-
ными членами СНОИФЕТ на про-
тяжении нескольких десятилетий.

Доклад В. С. Соболева (СПбФ 
ИИЕТ РАН) был посвящен лично-
сти организатора Института истории 
науки и техники академика Н. И. Бу-
харина. Докладчик связал начало его 
деятельности в области организации 
исследований по истории науки с из-
бранием председателем Комиссии 
по истории знаний на Общем собра-
нии Академии наук 3 октября 1930 г. 

Бухарин сыграл важную роль в деле 
преобразования комиссии в ИИНТ, 
обратившись в феврале 1932 г. в Пре-
зидиум АН СССР с запиской, обо-
сновывающей необходимость созда-
ния института. Он также приложил 
много усилий для создания Музея 
истории науки и техники. Доклад-
чик подчеркнул, что деятельность 
Бухарина на посту директора ИИНТ 
получила положительную оценку и 
в феврале 1934 г. Общим собранием 
АН СССР он был вновь избран ди-
ректором института.

В докладе С. С. Илизарова (ИИЕТ 
РАН) была рассмотрена история 
ИИЕТа сквозь призму деятельности 
его руководителей – от зарождения 
в начале XX в. первых дисципли-
нарных структур до начала XXI в. 
В док ладе были подробно упомя-
нуты все те, кто способствовал 

Ведущие пленарного заседания конференции, 29 марта 2022 г. Слева направо: директор 
ИИЕТ РАН Р. А. Фандо, директор СПбФ ИИЕТ РАН Н. А. Ащеулова, директор Архива РАН 

А. В. Работкевич
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институционализации истории нау-
ки, председатели комиссий и дирек-
тора института, начиная с А. С. Лап-
по-Данилевского, В. И. Вернадско-
го, Н. И. Бухарина, В. Л. Комарова 
и до В. М. Орла. Докладчик показал, 
что за столетний период развития 
в нашей стране такой отрасли зна-
ния, как история науки и техники, 
этим научным направлением руково-
дили ученые разных уровней – среди 
них были как крупные исследовате-
ли с большим опытом работы, в том 
числе академики АН СССР, так и те, 
кто не имел научной степени. В та-
ких условиях личность руководителя 
играла определяющую роль.

В докладе В. А. Широковой и  
Н. А. Озеровой (ИИЕТ РАН) было 
рас  смотрено развитие в ИИЕТ РАН  
исследований по истории наук 
о Зем ле, начало которым было по-
ложено в 1953 г., когда Институт 
истории естествознания был преоб-
разован в Институт истории есте-
ствознания и техники. Сотрудни-
ками отдела выполнялись фунда-
ментальные научные и прикладные 
исследования и разработки в облас-
ти истории географии и гео логии. 
В 1956 г. на основе сектора исто-
рии геолого-географических наук, 
горной и металлургической науки и 
техники образовались два подраз-
деления: сектор истории гео лого-
географических наук и сектор исто-
рии металлургии и горной техники. 
С 1961 г. сектором истории геоло-
го-географических наук руководил 
И. А. Федосеев, которого в долж-
ности руководителя сектора сменил 
в 1988 г. И. В. Круть. В 1988 г. в соста-
ве сектора была образована времен-
ная проблемная группа по истории 
наук о Земле. В 1990 г. в результате 
организационных преобразований 

в ИИЕТ АН СССР сектор истории 
геолого-географических наук и про-
блемная группа по истории наук 
о Земле остались в рамках единой 
структуры – сектора истории наук 
о Земле. В 1992 г. сектор был переи-
менован в отдел истории наук о Зем-
ле и его возглавил А. В. Постников. 
С 2005 г. и по настоящее время отде-
лом руководит В. А. Широкова.

Доклад Е. А. Володарской, К. О. Рос-
сиянова и И. Е. Сироткиной (ИИЕТ 
РАН) был посвящен выдающемуся 
советскому психологу и крупному 
специалисту в области психологии 
научного творчества М. Г. Ярошев-
скому. В нем был освещен вклад уче-
ного в отечественную методологию 
и историю психологии, науковеде-
ние, социальную психологию науки. 
Важной вехой в жизни Ярошевского 
стал вынужденный переезд в Таджи-
кистан, где он проработал до 1965 г., 
организовав кафедру психологии 
в Душанбинском педагогическом 
институте и лабораторию экспери-
ментальной психологии в Таджикс-
ком государственном университете. 
По возвращении в Москву ученый 
был приглашен С. Р. Микулинским 
в ИИЕТ АН СССР, где в 1968 г. соз-
дал, а затем в течение многих лет 
возглавлял сектор, занимающийся 
психологическими проблемами на-
учного творчества.

В. Л. Гвоздецкий (ИИЕТ РАН) 
в докладе «История техники в ИИЕТ: 
этапы, кадры, труды» рассказал о те-
матической, структурной и кадро-
вой эволюции коллектива исто-
риков техники, представлявшего 
в период расцвета института один 
из трех основных его отделов, наря-
ду с отделом истории естествознания 
и отделом науковедения. Доклад-
чик подчеркнул, что формирование 
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историко-технического направления  
в ИИЕТе началось сразу после его 
создания в марте 1932 г. Одновре-
менно при Комитете высшего тех-
нического образования ЦИК СССР 
была создана Комиссия по марксист-
ской истории техники, которая вош-
ла в состав института после его пере-
езда в Москву в 1936 г. Дальнейшее 
развитие история техники в нашей 
стране получила в 1944 г. после соз-
дания Комиссии по истории техники 
при Отделении технических наук АН 
СССР. Период окончательной инс-
титуционализации истории техники 
как научной дисциплины доклад-
чик связал с постановлением Совета 
Министров СССР «О реорганизации 
Института истории естествознания 
в Институт истории естествознания 
и техники». После проведенных со-
гласно этому постановлению пре-
образований с августа 1953 г. исто-
рию техники в структуре института 
предс тавляли четыре сектора: исто-
рии энергетики, электротехники и 
связи; истории науки и техники ма-
шиностроения и транспорта; исто-
рии строительной науки и техники; 
истории геолого-географических 
наук, горной и металлургической 
техники. В 1995 г. возник существу-
ющий в настоящее время отдел исто-
рии техники и технических наук, ко-
торым с момента его основания дол-
гое время руководил Гвоздецкий.

Картина полувекового развития 
исследований по истории астроно-
мии в рамках ИИЕТ АН СССР была 
представлена в докладе К. В. Иванова 
(ИИЕТ РАН). Отражением исследо-
вательской деятельности ученых ста-
ла подготовка периодического сбор-
ника «Историко-астрономические 
исследования», являющегося одним 
из наиболее авторитетных изданий 

по истории астрономии. Инициати-
ва его издания принадлежала специ-
алисту в области звездной астроно-
мии П. Г. Куликовскому (1910–2003). 
После создания в 1948 г. в составе 
Международного астрономического 
союза Комиссии по истории астро-
номии он добился того, чтобы рас-
ширенный пленум Астрономическо-
го совета АН СССР, проходивший 
в Ленинграде 18–20 декабря 1948 г., 
принял резолюцию о создании но-
вой тематической комиссии – Ко-
миссии по истории астрономии. До-
кладчик подчеркнул, что сборник 
«Историко-астрономические иссле-
дования» может рассматриваться как 
объект для историко-научного ис-
следования, так как на его страницах 
показана панорама сменяющих друг 
друга научных тем и применяемых 
подходов, которые при их внима-
тельном рассмотрении показывают 
динамично меняющуюся картину.

В пленарных заседаниях при-
няло участие большое количество 
иностранных докладчиков. М. Куэ-
то (Институт Освалду Круса) пред-
ставил доклад, посвященный исто-
рии науки в Латинской Америке. 
М. Г. Сейдбейли рассмотрела дея-
тельность азербайджанского исто-
рика и капитана Российской им-
ператорской армии Мирзы Адиге-
заль-бека. По мнению докладчика, 
ее герой был одним из выдающихся 
исторических деятелей, принимав-
ших непосредственное участие в об-
щественно-политических событи-
ях, происходивших в Азербайджане 
в первой половине XIX в.

Китайские исследователи Ван 
Фань и Чжан Байчунь (Институт 
истории естествознания КАН) посвя-
тили свой доклад основной теме кон-
ференции – 90-летию ИИЕТа. Ими 
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было рассмотрено влияние советс-
ких ученых, в том числе из ИИЕТа,  
на становление и развитие науки и 
техники в Китае. Научное сотрудни-
чество между двумя странами было 
установлено в 1953 г., когда делегация 
китайских ученых во главе с Цянь 
Саньцзяном посетила Советс кий 
Союз для ознакомления с работой 
советских научно-исследовательских 
учреждений, что положило начало 
всестороннему изучению советского 
опыта. В 1953 г. сотрудничество уче-
ных двух стран упрочилось, когда ма-
тематик И. Г. Петровский попросил 
своего китайского коллегу Хуа Луо-
гена рекомендовать ему китайские 
книги по математике. Докладчики 
подчеркнули, что интерес к истории 
советской науки выражали не только 
китайские ученые, но и чиновники. 
В 1956 г. в Китае был принят нацио-
нальный «План развития науки и 
техники на 1956–1967 годы», соглас-
но которому на китайский язык пе-
реводились книги по истории миро-
вой математики, медицины и других 
отраслей знания, издаваемые в Со-
ветском Сою зе. 1 января 1957 г. в Пе-
кине была создана кафедра по исто-
рии естествознания Китая при Ки-
тайской академии наук, директором 
которой стал историк математики 
Ли Янь. В 1980-х гг. после норма-
лизации советско-китайских отно-
шений российские и китайские уче-
ные возобновили сотрудничество и 
обмен наработками в области исто-
рии науки и техники. Докладчики 
резюмировали, что на протяжении 
последних лет, исходя из общих ака-
демических интересов, российские 
и китайские коллеги работали рука 
об руку, достигнув значительных 
успехов в сотрудничестве.

В докладе Ж. Пьерреля (Универ-
ситет Бордо III им. Мишеля де Мон-
теня) было рассмотрено восприятие 
работ Н. И. Вавилова во Франции. 
Советский ученый посещал Фран-
цию несколько раз в промежутке 
между 1914 и 1933 гг. Французская 
научная общественность могла зна-
комиться с его творчеством, читая 
журнал Applied Botany Journal, где 
пуб ликовались рецензии на его ра-
боты. В послевоенной французской 
историографии имя Вавилова упо-
миналось прежде всего в контексте 
пагубного влияния Т. Д. Лысенко 
на советскую биологическую науку.

В ходе конференции на секцион-
ных заседаниях были заслушаны 
147 докладов. Докладчики, которые 
не смогли лично посетить конферен-
цию, участвовали в заседаниях сек-
ций с помощью программ для про-
ведения видеоконференций Zoom и 
Google Meet.

30 марта 2022 г. прошло заседа-
ние секции истории организации 
науки и науковедения, на которой 
обсуждались вопросы историко-на-
учного функционирования инсти-
тутов науки, социально-организа-
ционные проблемы научной дея-
тельности, современное состояние 
научного сообщества как целостно-
го субъекта науковедческого анализа 
и др. Наибольший интерес вызвали 
несколько прозвучавших на секции 
докладов. М. А. Юревич (Финансо-
вый университет при Правительстве 
РФ) рассказал слушателям о прове-
денном в марте 2021 г. масштабном 
опросе научных работников России, 
касающемся проблем научно-техни-
ческой политики. В этом обследо-
вании приняли участие более 7200 
исследователей из 80 регионов РФ. 
Итогом работы стал анализ взглядов 
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респондентов на деятельность феде-
ральных органов власти, отвечающих 
за научно-техническую политику, 
оценка прошедших реформ в науке 
и реализации проекта «5-ТОП-100», 
управленческих новаций конца 
2020 – начала 2021 гг. С. В. Егерев 
(Институт научной информации 
по общественным наукам РАН) сде-
лал обзор мер достижения техно-
логической независимости в таких 
странах, как Иран и Турция. Соглас-
но его мнению, оптимальная управ-
ленческая модель в сфере НИОКР 
для стран догоняющей модерниза-
ции предполагает создание условий 
для самодостаточности в тех отрас-
лях, где это необходимо. В качестве 
опасности для проектов достижения 
технологической независимости до-
кладчик указывал риск перехода этих 
стран к автаркии. М. В. Грибовский 
(Томский государственный уни-
верситет) рассказал об опыте соз-
дания информационных ресурсов 
по истории российских универси-
тетов. Докладчик выделил три типа 
таких ресурсов – электронные эн-
циклопедии, тематические каталоги 
и просопографические базы данных. 
По его мнению, информационные 
ресурсы по истории университетов 
представлены неравномерно, поэ-
тому требуются меры по улучшению 
этой ситуации.

1 апреля 2022 г. в Санкт-Петер-
бургском филиале ИИЕТ РАН про-
шло заседание секции истории Ака-
демии наук и научных учреждений. 
Тематика докладов была связана 
с изучением различных форм ор-
ганизации академической науки 
в контекстах разных исторических 
периодов. Малоизученным аспек-
там истории отдельных учреждений 
Академии наук были посвящены 

доклады Т. Ю. Фекловой (СПбФ 
ИИЕТ РАН) и О. В. Метель (Том-
ский государственный университет). 
О новых источниках, проливаю-
щих свет на восприятие зарубежны-
ми учеными празднования в 1945 г. 
220-летнего юбилея Академии 
наук, рассказала В. П. Корзун (Ом-
ский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского). В докладе 
Л. А. Бушуевой (Институт истории 
им. Ш. Марджани АН Республики 
Татарстан) была рассмотрена исто-
рия двух старейших научных обще-
ства Казани: Общества археологии, 
истории и этнографии и Общества 
естествоиспытателей, существовав-
ших при Казанском университете. 
Е. Ф. Синельникова (СПбФ ИИЕТ 
РАН) рассмотрела судьбы таких 
крупнейших дореволюционных об-
ществ, как Русское археологическое 
общество, Русское техническое об-
щество и Российское минералогиче-
ское общество, в обстановке соци-
ально-политических трансформаций 
1920-х гг. Проблемы взаимодействия 
ученых внутри университетской 
корпорации получили освещение 
в докладах А. И. Ермолаева (СПбФ 
ИИЕТ РАН) и А. М. Скворцова 
(СПбФ ИИЕТ РАН).

Три заседания секции истории 
техники и технических наук были 
проведены 30 марта и 1 апреля 2022 г. 
90-летнему юбилею ИИЕТ РАН был 
посвящен доклад Хироши Ичикавы 
(Хиросимский университет) «Хаим 
Гарбер, о технике: страницы из исто-
рии Института истории науки и тех-
ники АН СССР». Докладчик проана-
лизировал методологические взгляды 
Гарбера на предмет истории техники 
и сравнил их с позицией К. Маркса 
по этому вопросу. Одним из наибо-
лее интересных выступлений среди 
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российских участников стал доклад 
А. В. Карасёва (НАМИ). В нем до-
кладчик рассказал об истории про-
ектирования в 1925 г. в Научном 
автомоторном институте дешевого 
автомобиля, приспособленного к от-
ечественным условиям.

Секция истории геолого-гео-
графических наук прошла 30 мар-
та 2022 г. в форме двух параллель-
ных онлайн-заседаний – «История 
гео логических наук» и «История 
географических наук». На первом 
из них самый большой интерес вы-
звал доклад И. Г. Печенкина (Все-
российский научно-исследователь-
ский институт минерального сы-
рья им. Н. М. Федоровского) и 
Е. С. Жидковой (Российский наци-
ональный исследовательский меди-
цинский университет им. Н. И. Пи-
рогова) «Ессентуки № 17 – жем-
чужина Кавказских минеральных 
вод», снабженный обширным иллю-
стративным материалом. Участни-
ки второго заседания сделали докла-
ды об источниковой базе и разных 
воп росах историко-географических 
исследований. На секции были сде-
ланы два доклада, посвященные 
научному вкладу недавно ушедше-
го из жизни члена-корреспондента 
РАН, главного научного сотрудника 
ИИЕТ РАН В. А. Снытко.

Секция историографии и источ-
никоведения истории науки и техни-
ки прошла 30 марта 2022 г. С докла-
дом о документах Первой всероссий-
ской выставки 1923 г. как источнике 
по изучению формирования инсти-
тута научной экспертизы в СССР вы-
ступила О. Ю. Елина (ИИЕТ РАН). 
Докладчик показала, что экспертные 
группы выставки стали частью соз-
дававшегося в СССР института на-
учной экспертизы. Н. И. Кузнецова 

(ИИЕТ РАН) в докладе, посвящен-
ном роли ИИЕТа в эпистемологи-
ческом анализе истории науки, от-
метила, что философия науки и тех-
ники претерпела в течение ХХ в. 
ряд существенных трансформаций, 
что позволяет выделить три перио-
да: неопозитивизм Венского круж-
ка, постпозитивизм и период «со-
временной философии науки». Это 
дало возможность докладчику утвер-
ждать, что в философии науки про-
изошел «дескриптивный поворот». 
Е. В. Пчелов (ИИЕТ РАН) рассмо-
трел повести М. А. Булгакова «Роко-
вые яйца» и «Собачье сердце» в кон-
тексте естественно-научных исследо-
ваний 1920-х гг. Докладчик рассказал 
слушателям о прототипах главных 
героев произведений и об осущест-
вленных ими экспериментах. При-
веденные примеры доказывали 
большой интерес писателя к нова-
торским для его времени биологиче-
ским исследованиям.

Секция междисциплинарных 
проб лем в развитии нау ки и техники 
прошла 1 апреля 2022 г. Б. И. Крюч-
ков и И. Н. Куликов (НИИ Центр 
подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина) дали исторический 
экскурс применения дирижаблей 
для воздухоплавания в зоне высо-
ких широт. По мнению докладчи-
ков, дирижабли жестких и полу-
жестких конструкция могут быть ис-
пользованы для спасения экипажей 
космических кораблей, у которых 
большая часть участка выведения 
на орбиту будет проходить над тер-
риториями, где практически отсут-
ствует инфраструктура поиска и 
спасания. В докладе Юй Синьцзю-
ня (МГУ имени М. В. Ломоносова) 
была приведена классификация эта-
пов развития Интернета и внедрения 
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систем искусственного интеллекта 
в медиаиндустрию Китайской На-
родной Республики. 

В рамках конференции также 
прошли заседания секций истории 
химии, истории биологии и медици-
ны, истории физико-математических 
наук.

Ко времени проведения конфе-
ренции в Архиве РАН была подго-
товлена выставка «ИИЕТ РАН: путь 
длиной в 90 лет», открытая 31 мар-
та 2022 г. В экспозиции были пред-
ставлены уникальные архивные до-
кументы и фотографии из фондов 
архивов РАН и ИИЕТ РАН, отраз-
ившие основные события из исто-
рии института с момента его осно-
вания и до настоящего времени. Ин-
ститут истории науки и техники АН 
СССР (ИИНТ) был создан 28 фев-
раля 1932 г. на базе академической 

Комиссии по истории знаний, ор-
ганизованной В. И. Вернадским 
в 1921 г. Инициатором создания ин-
ститута и первым директором стал 
сменивший в 1930 г. Вернадско-
го на посту председателя комиссии 
Н. И. Бухарин. В экспозиции был 
подробно отражен первый, ленин-
градский, период истории ИИНТа 
до его перевода в 1936 г. в Москву, а 
также были представлены материа-
лы о ликвидации института в 1938 г. 
и его воссоздании в конце 1944 г. 
История преобразований и научной 
деятельности ИИЕТа была показана 
через призму организационной и на-
учной деятельности его директоров. 
Отдельные разделы выставки были 
посвящены Санкт-Петербургскому 
филиалу ИИЕТ РАН и изданиям со-
трудников института.

Выставка «ИИЕТ РАН: путь длиной в 90 лет» в Архиве РАН, 31 марта 2022 г.
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Подводя итоги прошедшей в Ин-
ституте истории естествознания и 
техники им. С. И. Вавилова РАН кон-
ференции, следует отметить, что она 
вызвала большой интерес у участни-
ков, среди которых были представле-
ны докладчики как из различных ре-
гионов России, так и из дальнего за-
рубежья. Конференция проводилась 

во время спада заболевания Covid-19, 
поэтому многие ее участники, вос-
пользовавшись снятием противо-
эпидемических мер, смогли приехать 
в Москву. Конференция стала хоро-
шей площадкой для активизации де-
ятельности Российского националь-
ного комитета по истории и филосо-
фии науки и техники.


