
Научная жизнь

Конференция «Российско-китайские контакты в области
фундаментальной науки»

Россия и Китай в силу географического
соседства имеют давние, исторически
сложившиеся связи, многие аспекты
которых достаточно подробно рассмо
трены в работах как российских, так и
китайских историков. Особенно боль
шое внимание проблемам взаимоотно
шения двух стран уделяется в послед
нее десятилетие, что связано с карди
нальным изменением политической
конъюнктуры и характера междуна
родных, в том числе российско-китай
ских, отношений, ядром которых явля
ется стремление к добрососедству.

На этом фоне кажется удивитель
ным тот факт, что история научных
контактов и сотрудничества между дву
мя странами в отечественной литерату
ре либо по сути обойдена молчанием,
либо о ней говорится только в аспекте
бескорыстной помощи СССР молодой
Китайской Народной Республике в
конце 1940-х - начале 1960-х гг. С це
лью выяснения закономерностей обме
на научными идеями, знаниями и куль
турными ценностями между двумя ве
ликими державами Санкт-Петербург
ский филиал ИИЕТ совместно с Санкт-
Петербургским филиалом Института
востоковедения (СПбФ ИВ) РАН и ор
ганизовали конференцию «Российско-
китайские контакты в области фунда
ментальной науки», прошедшую в
Санкт-Петербурге 22-24 сентября
2004 г. при финансовой поддержке Рос
сийского фонда фундаментальных ис
следований. В конференции приняли
участие ученые ИИЕТ и СПбФ ИИЕТ,
Института востоковедения и его
Санкт-Петербургского филиала. Ин
ститута российской истории, Санкт-Пе¬

тербургского государственного универ
ситета, Музея антропологии и этно
графии нм. Петра Великого (Кунстка
мера).

На конференции были обсуждены
темы, касающиеся истории зарожде
ния, становления и особенностей разви
тия научных связей между российскими
п китайскими учеными в первой чет
верти XX в. и в 1950-1960 гг., рассмот
рены политико-социальный фон, на ко
тором шло их формирование, характер
историко-научных исследований в Рос
сии и сравнительный анализ организа
ционных реформ науки, проводимых в
Китае и России в настоящее время.

Во вступительном слове заместитель
главного ученого секретаря Санкт-Пе
тербургского научного центра РАН
Ю. А. Петросян отметил, что россий
ско-китайские научные связи в столь
широком аспекте анализируются впер
вые. Такое междисциплинарное иссле
дование, несомненно, обогатит и рас
ширит наше представление об истории
и культуре Китая и внесет вклад в раз
витие и укрепление российско-китай
ских научных контактов.

В рамках конференции прошло два
заседания, программа которых была
очень насыщенной. На первом заседа
нии под председательством директора
СПбФ ИВ РАН И. Ф. Поповой и дирек
тора СПбФ ИИЕТ РАН Э. И. Колчин-
ского были рассмотрены вопросы взаи
моотношения России и Китая и первые
научные контакты в конце XIX в. -
первой трети XX в.

Одной из серьезных проблем взаи
моотношения двух стран долгое время
являлось определение положения ли-
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НИИ границы в целом ряде районов.
Принятию правильных решений в та
ких политически острых вопросах по
могают картографические исследова
ния. Один из исторических сюжетов на
эту тему был представлен в докладе ди
ректора ИИЕТ А. В. Постникова «Гео
графические исследования, связанные
с установлением в 1884 г. государствен
ной границы России с Цинской импери
ей в Туркестане». Он рассмотрел исто
рию картографирования в XIX в. рус
ско-китайской границы на туркестан
ском участке и проанализировал кар
ты, выполненные российскими воен
ными картографами. На основании
данных, полученных в ходе экспедиции
1984 г. по подготовке материалов для
советско-китайских переговоров по
очередному этапу урегулирования по
граничных споров, автор отметил вы
сокую геометрическую точность и гео
графическую достоверность карт XIX в.,
их важное значение для решения совре
менных спорных пограничных вопро
сов, а также научную значимость для
географического исследования данного
региона.

Доклад Т. А. Пан (СПбФ ИВ РАН)
«Карта империи Цин, составленная ие
зуитами в 1719 г.» продолжил карто
графическую тему. Она рассказала об
обнаруженных в рукописном отделе
СПбФ ИВ РАН трех фрагментах мань
чжурской карты Китая периода импе
ратора Канси, составленной и изготов
ленной иезуитами, находившимися на
службе у цинского двора. Эти уникаль
ные фрагменты, по мнению докладчи
ка, должны привлечь внимание ученых,
занимающихся китайской картографи
ей, историков картографии и тех, кто
изучает историю русско-китайского
пограничного вопроса. Кроме того, в
докладе в связи с фактом составления
рассматриваемой карты был затронут
вопрос о роли иезуитов в распростране
нии в Китае европейских научных зна
ний.

В центре внимания доклада Е. В. Бой
ковой (ИВ РАН, Москва) «Соперниче
ство России. Японш! и Китая в Монго
лии в сфере образования (начало
XX века)» был другой объект полити
ческих разногласий наших стран -
Монголия, которая с1с jure в первой по
ловине XX в. являлась автономной об
ластью Китая, но в 1911 г. при под
держке российского правительства
объявила о своей независимости.
В этом соперничестве активное учас
тие принимала и Япония. Е. В. Бойкова
рассмотрела попытки создания свет
ской системы образования в теократи
ческом государстве тремя государства
ми как элементы усиления политичес
кого влияния этих стран в Монголии.

Российские ученые не только зани
мались исследованиями истории и куль
туры Китая, но и в значительной степе
ни формировали общественное мнение
в стране о соседней империи. Этот во
прос стал темой доклада Л. Б. Бонда
ренко (Музей-архив Д. И. Менделеева,
СПбГУ) «“Имперская болезнь” и ее
лечение (Д. И. Менделеев о русско-ки
тайских отношениях)». Автор просле
дила эволюцию взглядов выдающегося
русского ученого Д. И. Менделеева на
проблемы российско-китайских отно
шений, которые, в определенной степе
ни, являлись отражением российских
политических реалий и менталитета
части российской интеллигенции в на
чале XX в.

А. И. Андреев (СПбФ ИИЕТ РАН) в
своем докладе «Китай в исследованиях
П. К. Козлова: научные и политичес
кие аспекты» затронул очень важный
вопрос восприятия в Китае русских пу
тешественников по Центральной Азии,
прежде всего Н. М. Пржевальского и
П. К. Козлова. Их деятельность соста
вила целую эпоху в истории географи
ческих исследований азиатского конти
нента. Научная значимость исследова
ний русских путешественников едва ли
подлежит сомнению с позиций сего-
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дняшиего дня. В то же время отноше
ние к ним в старом Китае и КНР бы
ло часто достаточно негативным,
хотя в последние годы определенно
наметилась тенденция к более взве
шенной, объективной оценке их дея
тельности.

Находки российских путешественни
ков в Центральной Азии сделали воз
можным ознакомить с природой и
культурой этого региона не одно поко
ление россиян. Российские ученые до
сих пор продолжают изучать и обраба
тывать привезенные естественно-исто
рические и археологические коллек
ции. Проблемам изучения собрания пе
чатной книги из мертвого города Хара-
Хото, найденных П. К. Козловым, по
священ доклад Е. И. Кычанова (СПбФ
ИВ РАН) «Книга из мертвого города
Хара-Хото как источник по истории
книгопечатания». Продолжение нача
тых в 1960-1970-е гг. исследований это
го уникального фонда, по мнению до
кладчика, позволило бы решить вопрос
о конкретном месте появления книго
печатания и о лицах, с именами кото
рых это величайшее изобретение чело
вечества могло бы быть связано.

О формировании китайской коллек
ции Института востоковедения расска
зал Л. Н. Меньшиков (СПбФ ИВ). Осо
бое внимание он уделил значению
Дуньхуанской коллекции, привезенной
С. Ф. Ольденбургом, и о ее изучении и
публикациях рукописных материалов.

Тема русских путешественников в
Китае нашла отражение и в выступле
нии Т. И. Юсуповой (СПбФ ИИЕТ). В
докладе «Поездка П. К. Козлова в Пе
кин в мае 1925 г.: биографический факт
в историко-научном аспекте (по стра
ницам дневников Монголо-Тибетской
экспедиции 1923-1926 гг.)» подробно
рассмотрен визит известного россий
ского путешественника по Централь
ной Азии П. К. Козлова в Пекин, явив
шийся одним из первых контактов уче
ных СССР с китайскими коллегами.

О том, что у советских ученых при
сутствовал исследовательский интерес
к Китаю говорил и В. Д. Есаков (ИРИ
РАН, Москва) в докладе «Н. И. Вави
лов о Китае как одном из центров про
исхождения культурных растений», по
священном организации Н. И. Вавило
вым экспедиции в Китай для выяснения
ботанико-географических вопросов,
которая состоялась в 1929 г.

На втором заседании, прошедшем
под председательством замдиректора
СПбФ ИВ РАН Е. И. Кычанова и уче
ного секретаря СПбФ ИИЕТ РАН
Т. И. Юсуповой, обсуждалась история
уже послевоенных научных контактов
советских и китайских ученых.

Е. С. Левина (ИИЕТ РАН) в докладе
«История и проблемы советско-китай
ского научного сотрудничества 1950-х-
начала 1960-х гг. (по материалам рос
сийских архивов)» подробно рассмотре
ла начало реального сотрудничества
между СССР и Китаем в сфере науки и
образования, при этом особое внимание
она обратила на роль АН СССР в орга
низации этого сотрудничества, его фор
мы и содержание. Автор отмечает, что
структура системы научных учрежде
ний Китая складывалась при консульта
тивном и рабочем участии АН СССР и
развивалась в рамках заключенных со
глашений в условиях лидерства совет
ской стороны. СССР оказывал народно
му Китаю существенную и всесторон
нюю помощь в становлении современ
ных отраслей науки и развитии научной
базы промышленного производства,
техники, сельского хозяйства. В докладе
особо отмечено, что официальные на
учные контакты начались в период
общности политических интересов двух
стран и ход сотрудничества зависел от
уровня и степени согласия между ком
партиями, занимавшими в руководстве
Китая и СССР монопольное положение.
Более подробно Е. С. Левина останови
лась на анализе научных связей в облас
ти химии в 1960-е гг.
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Тему советско-китайского сотрудни
чества в конкретных областях науки
продолжил А. М. Решетов (МАЭ
РАН). В сообщении «Советские этно
графы и лингвисты в Китае во второй
половине 1950-х гг. (опыт научного со
трудничества)» он подробно рассказал
о деятельности советских этнографов и
лингвистов в КНР в 1950-1960-е гг. Ав-

кладе Я. В. Василькова «Ю. Н. Рерих и
возрождение классического востокове
дения в СССР». Новые архивные доку
менты и материалы о 10. Н. Рерихе
позволили автору доклада представить
его не только как выдающегося учено
го, но и как искреннего патриота своей
страны, явившегося одним из ключе
вых фигур в тибетологии в начале
1960-х гг.

В докладе Бао Оу (университет Цинь-
хуа, Пекин) «К истории критики теории
резонанса в Китае в 1950-80-х гг.»
основное внимание было уделено
влиянию идеологических установок на
развитие научных направлений в Ки
тае, в частности в химии. Начиная с
1951 г. под непосредственным руковод
ством отдела пропаганды ЦК КПК в
китайских научных кругах под лозун
гом «учиться у Советского Союза» на
чалась критика «капиталистического
идеалистического» учения в области
естественных наук. В связи с этим в Ки
тае развернулось несколько идеологи
ческих кампаний, негативно сказав
шихся на развитии науки в стране в
1950-1970-е гг. В центре внимания Бао
Оу - анализ критики теории резонанса
Паулинга. Автор воссоздает подроб
ную картину событий и политико-идео
логический фон, на котором они проис
ходили. В том числе рассмотрены п
взаимоотношения внутри научного со
общества, а также проблемы личной
ответственности ученых и профессио
нальной этики.

Общим и особым чертам в развитии
генетики в 1940-1970-е гг. в СССР и
КНР, а также тем трактовкам, которые
получила история генетики в этих стра
нах, был посвящен доклад М. Б. Кона-
шева (СПбФ ИИЕТ РАН) «Лысеико-
изм в СССР и КНР в 1949-1976 гг.: ин
терпретация российских и китайских
историков науки».

Два последних доклада, заслушан
ных на конференции, несколько отли
чались от остальных и носили науко-

тор подчеркнул взаимовыгодность
этих научных связей и выразил надеж
ду, что они будут не только продолже
ны, но и углублены, поскольку, несо
мненно, прошлый опыт - ценное досто
яние дружбы наших народов-соседей.

И. Ф. Попова в своем докладе «О не
которых нереализованных проектах
Института
1950-1960-х годов» отметила, что с мо
мента своего зарождения в середине
XVII в. китаеведение было одним из на
иболее сильных направлений отечест
венного востоковедения, а классичес
кое ленинградское и санкт-петербург
ское китаеведение, основанное на изу
чении старых текстов и требующее
знания древних языков, отличалось не-

РАНвостоковедения

зависимостью от конъюнктуры совет
ско-китайских и российско-китайских
отношений. Далее И. Ф. Попова
дробно остановилась на

по-
некоторых не

реализованных проектах российских
китаеведов, касающихся экспедицион
ной деятельности отечественных

в Китае и Центральной Азии, а
также подготовки к изданию архивных
материалов. В частности, до сих пор ос
тается

уче¬
ных

неизданным фундаментальный
труд Н. Я. Бичурина «Летопись Китай
ской империи». Вопрос об издании
крупнейших переводов и научных ра
бот Н. Я. Бичурина, неоднократно под
нимавшийся в разные годы, и сегодня,
по мнению И. Ф. Поповой, весьма акту
ален, поскольку связан с восстановле
нием приоритета отечественной науки
в целом ряде областей востоковедения.

О роли и значении Ю. Н. Рериха в ис
тории востоковедения шла речь в до-
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ведческо-соцпологическнй характер.
Чжэнь Вуйхун (Институт Баозин, Пе
кин) в сообщении «О некоторых тен
денциях изучения истории науки в Рос
сии (по публикациям журнала «Вопро
сы истории естествознания и техни
ки»)» представила результаты статис
тического анализа публикаций журна
ла за 20 лет. Автор, рассматривая изме
нения в характере российских истори
ко-научных публикаций, приходит к
выводу о сильном влиянии на него со
циально-политических и идеологичес
ких факторов.

В последнее десятилетие в России,
так же как и в Китае, идет реформиро
вание научной сферы. В связи с этим
внимание отечественных ученых, пуб
лицистов, науковедов привлечено к хо
ду научных реформ в Китае. Сравни
тельному анализу происходящих в Рос
сии и Китае научных реформ был по
священ доклад аспирантки СПбФ
ИИЕТ Н. А. Ащеуловой. В докладе она
использовала различные социологиче
ские и социометрические данные, полу
ченные от китайских коллег, и собст
венные социологические обследования
российских академических научных уч
реждений. Автор выразила надежду,
что российское правительство восполь¬

зуется положительными итогами ре
формирования организации науки в
Китае, особенно в аспекте воспроиз
водства научного потенциала и конку
рентоспособности продуктов научного
труда.

В конце конференции состоялась
экскурсия в Мемориальный музей-
квартиру путешественника П. К. Коз
лова, где главный хранитель музея
О. В. Альбедиль познакомил ее участ
ников с экспозицией музея и подробно
остановился на небольшом, но очень
интересном китайском фонде музея.

Прошедшая конференция показа
ла, что сегодня одной из главных за
дач ученых России и Китая является
укрепление взаимопонимания между
нашими народами, которое основано
на изучении исторического опыта на
шего сотрудничества, в том числе и в
научной сфере. Изучение этого опыта
особенно актуально сейчас, когда Рос
сию и Китай связывают добрососед
ские отношения, а контакты ученых
вновь стали носить деловой и конст
руктивный характер и направлены на
дальнейшее их расширение и углуб
ление.

Т. И. Юсупова

Научная конференция «Естественно-научная книжность
в культуре Руси»

книги и Научный центр исследований
истории книжной культуры.

Заседание открыл А. Ю. Самарин
(Научный центр исследований истории
книжной культуры при АИЦ «Наука»
РАН), поздравивший юбиляра от лица
всех присутствующих. Он не только от
метил вклад Р. А. Симонова в изучение
истории русской философской и есте
ственно-научной мысли, но и охаракте
ризовал его как блестящего педагога, в
чем мог убедиться на собственном опы-

17 февраля 2005 г. в Научном центре ис
следований истории книжной культуры
прошла конференция «Естественно-на
учная книжность в культуре Руси», при
уроченная к 75-летию со дня рождения
доктора исторических наук, профессо
ра Рэма Александровича (Симонова. Ор
ганизаторами конференции выступили
Научный совет РАН «История мировой
культуры», Академиздатцентр «Наука»
РАН, Комиссия по истории книжной
культуры и комплексному изучению


