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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СОВЕТСКИХ
И ФРАНЦУЗСКИХ УЧЕНЫХ В 20—30-е гг. XX в.

(точные и естественные науки)

г. и. ЛЮБИНА

с первых дней существования Советской власти правительство направило усилия
ученых н интеллнгенини на освоение передового научно-технического опыта, накоплен
ного в дореволюционной России н ведущих странах Запада. BbicoKnii теоретический
уровень исследований в ряде областей, общность научных интересов, сходство иссле
довательских задач и раньше создавали благоприятные условия для контактов между
русскими и французскими учеными. Мероприятия советского государства по развитию
и организации пауки позволили в короткие исторические сроки создать мощный науч
ный потенциал, что делало для зарубежных ученых особенно привлекательным обще
ние с советскими коллегами. Но существовали внешние помехи, вызванные враждеб
ностью реакционных кругов французского общества к СССР, которую удалось преодо-

лишь благодаря настойчивым усилиям советского государства и борьбе трудового
народа Франции [1, с. 25, 26]. Одним из влиятельных факторов в преодолении труд
ностей на пути к взаимному сотрудничеству была заинтересованность учс11ых обеих
стран в обмене опытом и научными достижениями.

В советской исторической литературе за два последние десятилетия появилось бо¬

леть

лее десятка статей и кандидатская диссертация Г. Д. Котовой [2] о развитии совет
ско-французских научных и культурных связей в межвоеииый период. Эти работы
освещают различные факты и формы сотрудничества и влияние на него демо1фатиче-
ских и научных организаций. Нас заинтересовал несколько иной вопрос; в каких дис
циплинах наиболее тесно переплетались интересы советских и фра!щузских ученых?

В 1923 1924 гг. П. Ланжевен в пору борьбы за дипломатическое признание СССР
пристально изучал историю русской науки. Он видел ее особенность в смелости и ори
гинальности русской научной мысли. П. Ланжевен высоко ценил творчество Толстого,
Достоевского, Мусоргского. Он считал одной из черт русской творческой интеллиген
ции богатое воображение. «Оно, писал создает также и великих ученых, позволяя
им освободиться от заученных формул, как это сделал v4o6a4eBCKnA, чтобы подготовить

воссоздать представления, более верно отражающие действительность, разглядеть,
подобно Мечникову, важнейшие и простые факты за сложной видимостью н подняться,
как мы это увидим у Менделеева и Ломоносова, до поистине пророческой интуиции»

он,-

или

Математика. Очень плодотворно развивались отношения между французскими и
оусскими математиками на протяжении XIX—первой половины XX в. В XIX в. фраи-
дузская математическая школа оказала большое влияние на развитие русской матема
тики. Труды представителей старшего поколения петербургской, математической школы
XIX в. М. В. Остроградского и П. Л. Чебышева были высоко оценены во Франции.

Широкой известностью во Франции пользовались работы другого представителя
этой же школы, математика и механика А. М. Ляпунова. Его магистерская и доктор
ская диссертации были переведены на французский язык. Ими заинтересовались видные
французские математики Ж. Адамар, Э. Пикар, Э. Гурса. С начала века идеи Ляпу
нова плодотворно разрабатывались французскими математиками механиками.
В Сорбонне курс лекций, посвященных изложению его теории, читал известный фрап-
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П. Аппель. Советский математик В. В. Голубев вспоминал поздневгuyacKnii математик
что сам был слушателем такого курса в 1914 г. П. Аппель указал студентам на одну
особенность творчества Ляпунова, которой он всегда восхищался — необыкновенную
глубину научной мысли. Он повторил свое лестное мнение о работах русского ученого
при встречах с советскими математиками А. Н. Крыловым в 1922 г. и Б. А. Стекловым
в 1925 г.

Большое влияние на развитие французской и всей зарубежной математики оказали
работы московской школы по теории функций. Содержательная сторона взаимных
imii в этой области с начала XIX и в первые десятилетия XX в. обстоятельно раскрыта
в шшгс Ф. А. Медведева [4]. Областью теории функции действительного переменного
не исчерпывается круг взаимных связей советских и французских математиков
несомненно, их наиболее яркая страница, так как теория функций оказала и до сих пор

развитие всей совокупности математических наук. II еще
один момент подтверждает ее определяющее значение  в научном сотрудничестве: в ее

влия-

но это,

оказывает сильное влияние на

разработку было вовлечено большое число участников с той п другой стороны.
Нам трудно что-либо добавить к исчерпывающе!! работе Медведева, воспользуемся

его выводами о взаимодействии русских и французских исследователей в области тео
рии фуикцшй. Эти взаи.моотиошеиия, согласно Медведеву, эволюционировали от опре-

первых порах влияния французской научной мысли к становленшо ори-
пшалыюй московской школы теории функций, что привело впоследствии не только к
численному превосходству советских специалистов, но н к возрастанию их влияния
благодаря значительности полученных ими результатов [4, с. 181].

«Теорема Егорова» и «теорема Лузина» явились по сути дела развитием теории
Лебега об интегрировании н увековечили заслуги русских ученых перед мировой нау
кой. Сам Лебег в предпеловин к французскому переводу книги Лузина об аналитических
функциях, показал, 'каким образом Лузин вывел из его определения общин аналити
ческий метод. Эту заслугу Лебег приписывал философскому складу ума

'  его сугубо математической теории «беспреце-
благодаря тесному слиянию математических и философских

деляющего иа

и логической

силе мышления Лузина, что придавало
●деитную оригинальность»
мыслей [5, р. VII, IX]. Кинга Лузина вышла в издаваемой Борелем серии Коллекции
монографий по теории функций (Collections des monographies sur la theorie des foncti-
ons). В этой же серин была опубликована работа советского математика С. Н. Берн*
ште11на об аппроксимации функции многочлена [6].

Н. М. Крылов вошел в число авторов одного нз выпусков другого фундаменталь
ного коллективного труда, издававшегося в Париже под редакцией проф. А. Вилла
«Memorial des sciences mathematiques». Сразу же после установления дипломатических
отношений между СССР и Францией в ноябре 1924 г. Вилла писал Крылову: «Мы все
радуемся новы.м связям, которые только что установились между нашими двумя на
циями к нашему всеобщему научному благу» [7, № 60, л. 2].

В 1931 г. работа Крылова появилась на французском языке. В числе классических
работ по математической физике автор упомянул в ней труды Пуанкаре, Пикара, в
библиографии сослался на заметки Адамара, Гурса, Монтеля [8].

Известный французский геометр Дарбу назвал «поверхностнямн Егорова» открытые
называемые потенциальные поверхности. Он включил результаты егопоследним так

докторской диссертации об интегрируемости дифференциальных уравнений в свой трак
тат по теории noBepxHOCTcii. О большой популярности во Франции работ Егорова в
области дифференциальной геометрии и формальной

писал акад. Александров и подчеркивал особую ценность этой популяр-
днсцнплииы культивировались более, чем где бы то ни было»

теории уравнений с частными
производными
иости «в стране, где эти
[9, с. 24]. В области последовательностей аналитических функций обобщение резуль
татов Монтеля, отталкивавшегося в свою очередь от работ Лузина и Привалова, дал
Хинчии. Он же обобщил процесс интегрирования, сформулированный Дарбу в общем
'^пде.

Большая осведомленность о трудах зарубежных коллег возникала благодаря пе
реписке, личным знакомствам, обмену публикациями, печатанию работ советских
матиков во французских научных журналах. Будущий академик Н. М. Крылов в на
чале XX в. совершенствовал свои математические знания в Сорбонне и Коллеж де
Франс, тогда же прослушал лекции французских математиков Дарбу, Буссинеска, Ле-

мате-
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бега, Пенлево, Пикара, Адамара. В архиве ученого сохранились конспекты лекциГ! Лда-
мара, прочитанных в Коллеж де Франс в 1907/1908 учебном
лекционных курсов Э. Пикара за 1907—1908 и 1908—1909 гг [10 Л'- 14 т 60- \’> 15
л. 20; Л-о 16, л. 89].

После революции, и особенно после

году, а также конспекты

восстановления дипломатических отношении
между СССР и Францией, научные связи Н. М. Крылова с французскими
ми значительно расшир1глись. Он переписывался и об.меипвался работами со .мпогш
французскими математиками,

математика¬
ми

часто посещал Францию в 20-е годы. В письмах фран
цузских ученых обсуждались наушгые вопросы, содержались просьбы о посылке ста
тен Н. М. Крылова и Н. Н. Боголюбова, сообщалось  о работах французских ученых,
интересующих Н. М. Крылова и др.

Егоров в 1903 г. прослушал в Париже курс лекций Пуанкаре, Дарбу, Гурса, Лда-
мара^ Лебега. Он стал горячим пропагандистом идей Лебега в России. Долгое время
( 905—1906, 1912—1914 гг.) в,Париже жил Лузин, тогда-то он и познакомился с Пи
каром. Адамаром, Борелем, Лебегом, Да

У нас нет возможности подробно
французских математиков (И. М.
Егорова—с советской

нжуа.
остановиться на взаимных визитах советских и

А. Ы. Крыловых, Стеклова, Бернштейна, Лузина,
стороны; Адамара, Фреше, профессора Лилльского упивсрсите-

с французской). Наиболее представительными делегациями француз
ских ученых в СССР в 30-е годы были

и

та Ж. Шапелона —

группы математиков. В 1933 г. ленинградские
ученые принимали у себя Адамара, Монтеля, Данжуа, С. Мандель-Бройта. Француз
ские гости ознакомились с работами Физико-математического института им. В. А. Стек
лова и с другими институтами н музеями АН СССР. Тогда же в связип с I Конгрес
сом советских математиков они посетили Киев, где их принимал Н. М. Крылов. Год
спустя в письмах Крылову Адамар, Моптель, Данжуа тепло вспомнпал15 о своей поезд-

Кпев. Профессор Данжуа просил передать украинским коллегам чувства дружбы
и лагодарности, которые вызывали у него воспоминания об этом событии [II, Л'Ь 67,
л. 3, оп. 4, Лэ 100, л. I; № II, л. 5]. В 1934 г. делегация французских
посетила СССР. В Институте прикладной физики с докладами выступили Ада.мар. Кар-
таи, Борель, Фреше.

Традиция публикаций работ
налах сложилась еще
более благоприятные
публикаций

ке в

математиков вновь

русских математиков во французских научных жур-
в дореволюционное время. Начало ей положил Ляпунов. В паи-
для развития советско-французских связей 1927—1928 гг. число

советских авторов в «Докладах» Парижской Академии наук значительно

HOBHON^°^”'™° число работ других зарубеж11ых корреспондентов академии, и это в ос-
овном за счет заметок математиков: Бернштейна, Александрова (по пять заметок),
.  рылова (четыре заметки), Лазарева, Лаппо-Дапилевского (по три), Колмогорова,
ло^ва, иннкова (по две). По одной статье в эти годы опубликовали Егоров, Мень

шов. Смирнов, Хинчин [12].
Доклады и выступления крупных

у французской аудитории. В 1927 г. Н. М. Крылов выступил
Ургского университета. Аналогичное предложение выступить оп полу-

^  ■'’^чректора Института математики н математической физики им. А. Пу-
^  ̂оой^' время Крылов присутствовал на церемонип открытия этого

инстнту-^ в г. В математическом институте выступали с сообщениями также ака
демики Н. Н. Лузин в 1930 г. и С. Н. Бернштейн в 1931 г.. Н. Н. Лузин п Н. М. Кры-

в конце X годов работали в математическом семинаре Ж. Адамара.
изика. ассматривая математику как ветвь механики, Ляпунов дал толчок для

'  направления в этой области исследований. Советский
механик А. Н. Крылов стал известен во Франции еще  в дореволюционные

годы. редпринятая нм теоретическая разработка вопросов качки корабля заинтере
совала военные министерства России и Франции. В России его выводы были провере
ны на крейсере « дмирал Нахимов», во Франции — на крейсере «Аннамит». По просьбе
акал, дамара <рылов перевел на французский язык свое исследование о численном
при лиженни интегрирования дифференциальных уравнений в приложении к расчету
траектории метательных снарядов. Эта работа была напечатана в «Записках француз
скои артиллерии» и вышла отдельной книгой в 1927 г. Адамар включил выводы Крыло
ва в курс лекций, читавшийся им в Политехнической

советских ученых пользовались популярностью
с лекциями перед про-

лов

развития нового плодотворного
математик и

школе.
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имели возможность убедиться в широкомВ мгжпосппые голы французские ученые
истпьзоиашш п СССР достижений физической науки для решения насущных иарод-
иохозв.-ютнсиных задач. С результатами работ советских физиков ознакомил француз-
CKvio av-uiTopmo П. П. Лазарев. Он неоднократно-в 1923, 1924, 1927, 1928 гг. вы
ступал’в Париже. Особую сенсацию во Франции вызвало сообщение Лазарева о Кур-

(1923, 1924 гг.). Представленная в 1923 г. на заседании Па-
Л. Жантилем заметка Лазарева вскоре была опубликована

журналах. «Science et vie» охарактерн*
[13, р. 118].

CKoii магнитной аномалии
рижски!! Академии наук
во многих популярных французских газетах и
зовал а месторождение как «представляющее гигантский резерв в будущем»

Ф1)анцузскис физики иеодиократно бывали в СССР. Многообразная деятельность
" с советскими учеными достаточно

сделал для обмена
П. Ланжснсна по налаживанию дружеских связей
широко освещена и советской литературе [14]. Ланжевен много 1933 гг
опытом в своей области исследований. Во время поездок в  .. . ●
и поссщсти! Москвы. Ленинграда, Харькова. Киева он встречался с '

сейсмических учреждеинн Советского Союза, высту
советских исследова-нымн, изучал работу физических и

них работах

i

пал с докладами о своих
ТСЛС!!.

послед , консультировал

атома были теми направлениями, где со-
наиболее тесным. История ихПроблемы радиоактивности и строения

трулпичсство советских и французских ученых оказалось vHir-
связпиа с иервымп годами деятельности лаборатории П. <юри при aj
верситетс. В начале века в лаборатории проводил свои изыскашш по
шш радия твердыми и расплавленными телами русский физик Л. С.
скип. sLhhh.t о., свои работы в радиевой лаборатории В. И. Вернадского Выводы ма--  в лекционные курсы поЛги . С. Коловрат-Червинского вошлистсрской диссертации
радиоактивности Кюри и Э. Резерфорда. „«„„ол птп

международного сотрудничества в первой поло
высокий уровень работ, перво

хорошую выучку под руководством
поколения физиков высоко оценил

исследования в области молеку*

Институт радия — крупный центр
ВИНС XX в.' Молодых исследователей привлекал сюда
классное оборудование и возможность получить
М. Кюри. Ее заслуги как воспитателя
Л . Ф. Иоффе, сам проводивший в Институте радия mnurtan-
лярно1! физики и электрической изоляции. М. Кюри участвовала в д советских
..ост,, с Соостешм СО.ОЗОМ „ тепло принимала в степах """'"У™,
у..С|„.,х. Ей пришлось потратить немало сил, чтобы добиться у .

■. Скобельцыну. Будущий академик прораОо

целого

разрешения работать в ее институте Д. В

I

тал в Институте целый год [15, с. 120].
Тесные связи со BTopoii половины

им. Пастера п Радиевом институте, руководимой
ПОЛОГ1П1 в Москве, который в ту пору возглавлял

неоднократно встречался с Лакассаием

завязались20-х годов

своих зарубежных поездок

между лабораторией
й А. Лакассаием. н Институтом рентге-

П. П. Лазарев. Лазарев во время
Последний в 1926 г.

-. В 1928 г. воз-
«Подобные связипобывал в .Москве и познакомился с работой Института рентгенологии

никла идем о постоянном сотрудничестве между двумя инстит>там1Г ппиглятпен
будут плодотворны для обеих сторон»,-считал проф. Лакассань. Он ^“Л приглаше^
для чтения лекций и публичных консультаций в московский институт, во ^

«Traite de Ront-
редактировал издаваемый Лазаревым трудученого совета института и

genologie».
С работой лаборатории Лакассапя ознакомился в 1926 г.

А. П. Карпниский. Гостями Радиевого института были в 1930 г. проф. А. ’
а в 1933 г.-акад. Г. А. Надсон. Он заметил, что в работе отделения

исследованиями советских

АН СССР

КГИИ . Рего, много точек соприкосновения с, возглавляемой
физиологов [16, № 136, л. 3].

В. И. Вернадский всегда
радия. В 1923—1925 гг. он проводил свои исследования в
и в Праге Посетив в 30-е годы Институт радия, он очень высоко
дых французских физиков, учеников М. Кюри, Ирен и Фредерика Жолно-Кюри. но
выми опытами в области нейтронов познакомил Вернадского Ф. Жолно. Позднее,
письмах 1932 г., Вернадский консультировал И. Кюри о нахождении солеи радия ^
1)сфте1юсных месторождениях. Отдавая должное последним достижениям французской

с большим интересом относился к работам Института
Парижском институте радия

оценил работы моло-

в
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науки, Вернадский подчеркивал особое значение работ Пьера н Марии Кюри для разви
тия учения о радиоактивности.

Признанием исключительных заслуг двух поколений семьи Кюри в развитии атом
ной физики был горячий прием, который встречали в СССР И. и Ф. Жолио-Кюри.
В них видели не только крупных ученых,
идеалов М. Кюри. Впервые Ф. Жолно'Кюри выступил на I Всесоюзно!! ядерной: кон
ференции в Ленинграде в 1933 г. Тогда он изложил
нию алюминия альфа-лучам1г, проведенных им совместно с М. Кюри.

В 1939 г. супруги Жолио-Кюри — участники I Менделеевского чтения в Москве.
Ф. Жолио-Кюри сделал доклад об искусственной радиоактивности. На сессии физиче-

группы АН СССР И. Жолио-Кюри рассказала о результатах работ по созданию-
четвертой группы искусственных радиоактивных элеме!1тов. Ф. Жолио-Кюри подтвер
дил правильность опытов Скобельцына по наблюдению аномальных явлений при рас
сеянии быстрых бета-лучей. Супруги Жолио-Кюри ознакомились с институтами .\И
СССР и МГУ.

ио и преемников высоких гуманистических

содержание опытов по расщепле-

скои

В интервью, данном представителям советской прессы, они высоко оцепили орга
низацию научной работы в СССР и работы советских ученых в области физики и хи-

ядра. Вернувшись на родину, Ф. Жолио-Кюри отметил прекрасную орга
низацию и жизнеспособность советских, лабораторий, буквально псреполпеииых студеи-
та.ми и исследователями [17].

В 1939 г. побывал в СССР известный

●мнн атомного

радиолог акад. К. Рего, молодой француз
ский физик П. Оже был приглашен на II Всесоюзную конференцию по атомному ядру
в сентябре 1937 г. в Москву.

Минералогия, учение о биосфере. Сильное влияние на французскую минералогию,
которая в отличне от других отраслей геологии получила во Франции довольно широ
кое развитие, оказала школа В. И. Вернадского. Во Франции влияние его илей пе огра
ничилось областью минералогии, оно повлияло на формирование мировоззрения зооло
гов, пологов, физиков (Ж- Перрен) и химиков (Ж. Юрбен). Многие французские
геохимики были учениками В. И. Вернадского, еще более сильным оказалось возлей-

идей на формирование молодых минералогов.
Первое личное знакомство В. И. Вернадского с французскими учеными состоялось

в начале его научной карьеры. В 1891 г. он завершил работу над магистерской дис
сертацией в Париже. Его заинтересовали исследовательские методы крупнейших тогдаш
них авторитетов в области химии силикатов А. Ле Шателье и Л. Фукс. Вернадский
работал в минералогической лаборатории Фуке. Переписка
появления Вернадского

ствие его

с Фуке завязалась еще до
Париже. Вернадский посылал Фуке образцы мпиералон,

оттиски своих работ [18, с. 136—138].
Выводы диссертации Вернадского

позднее подтвердил А. Ле Шателье,
ским четверного кольца было

в

носили вполне оригнпальный характер. Это
когда писал, что наличие предугаданного Верпад-

доказано в минералах, сходных с полевым шпато.м. Боль-
французских ученых произвел курс геохимии, прочитанный

Ь. и. Вернадским в Сорбонне в 1922-1923 гг. н частично опубликованный на француз-
ском языке уже в 1924 г. в книге «Очерки геохимии» [19].

Уже в 1927 г. французский математик
iibix в Коллеж де Франс,

философ Э. Леруа в лекциях, прочитан-
ввел понятие о ноосфере как о стадии, через которую в на

стоящее время проходит биосфера. Свое понятие ноосферы ои выработал совмест!ю с
геолого.м^ и палеонтологом П. Тейаром де Шарденом  и сделал это под влиянием работ

ернадского. « то касается химии биосферы,— писал ои,— я не смог почерпнуть более-
интересных сведений, нежели в работах Вернадского» [20, с. 137].

Тогда же, во время своего пребывания в !
П. Тейаром де Шарденом, а позднее переписывался

В 1929 г. в издательстве «Alcan

и

Париже, Вернадский встречался с
с ним.

книга Вернадского о биосфере. Вскоре
и биохимик акад. Л. Кайе писал Вср1!адскому,

и высоко оценена, как очень оригинальная работа» [18, с. 130].
'● оценку книге Вернадского дал известный французский минералог, почет¬

ный глеи ССР с 1925 г. акад. А. Лакруа: «...какой поток идей, какая работа мыс
ли ее пронизывают»,—писал ои и очень сожалел,
шеи не минералогии [18, с. 143].

» вышла
после се появления французский геолог
что она «была отмечена

что «такой громадный труд» посвя-
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Переводчиком на французский язык и редактором другой книги Вернадского,
<Проблсмы ралиологии» [21], стал сын знаменитого химика Ж. Юрбена геолог и гид-
1ЮГСОЛОГ П. Юрбен. Восхищаясь широтой и смелостью идей, пронизывающих работу
Вернадского, Юрбеи писал, что считает для себя большой честью быть его учеником.
Oii же признавал большое влияш!е идей Вернадского на свою работу «Два часа геохи
мии» [18. с. 15-1]. П. Юрбеи переводил также статьи Вернадского для «Докладов» Па
рижской Академии наук и обращался за помощью к своему отцу, чтобы добиться
безупречного языка переводов.

В И)28 г. в Париже Вернадский, ознакомился с новыми достижениями и органи-
личныезаиией работы в области химии силикатов, радиологии и геохимии, завязал

контакты с Л. де Бройлем.
Многолетняя переписка Вернадского с Лакруа (1912—1928 гг.) свидетельствует об

оживленном обмене мисииями. публикациями, образцами минералов между двумя уче-
иы.ми. Вериадский заочно руководил изысканиями в области хлоритов французского
минералога, председателя Минералогического общества Франции,
1937 г, Лакруа иа посту директора Музея естественной истории, Ж. Орселя (пись
ма 1925—1939 гг.). Он посылал образцы минералов, оттиски статей советских ученых,
давал практические рекомендации по проведению исследований. Став председателем
Ко.миссии по метеоритам АН СССР в конце 30-х годов, Вернадский заинтересовался
работами сотрудников музея в области метеоритов и получил в 1939 г. ряд интересую
щих его материалов и образцов метеоритов.

Физиология. Огромное влпя!ше на французскую науку оказал И. П. Павлов. В на
чале века ряд его работ по физиологии пищеварения был переведен на французский
язык и стал доступен французскому читателю [22, с. 576]. В трудах Павлова фран
цузские ученые паходили новые идеи и методы физиологических исследований. Призна
нием неоспоримых заслуг И. П, Павлова было избрание его в 1925 г. почетным докто
ром Парижского упиверситета. Выступая по этому случаю перед слушателями Сор
бонны, II. П. Павлов отмстил, как обязана современная русская физиология трудам
своего знаменитого французского предшественника — К. Бернара: «Это отличие (доктор
ское звание.— Г. Л.) делают меня еще более счастливым от того, что я получил его
там. где жил и работал Клод Бернар, подлинный вдохновитель моей физиологической
деятельности. Его знаменитые лекции с такими живыми описаниями биологических
экспериментов, сила и покоряющая ясность его мысли, очарование его исследователь
ского ума, привлекли меня в моей юности и до сих пор наполняют всю мою жизнь»
[23, с. 237].

Последователем учения Павлова по Франции стал проф. Л. Лапик. В лаборато
рии Сорбонны он проводил исследования условных рефлексов по методу Павлова.

Профессор факультета медицины Парижского университета, редактор журнала
«Revue general cles sciences», Ж. П. Ланглуа создал лабораторию для опытов над жи
вотными в соответствии с методикой Павлова. С работами И. П. Павлова французских
читателей ознакомил переводчик В. Драбовнч, который побывал у великого русского
физиолога в 1913 г. и 1935 гг. Влияние физиологической школы Павлова признавали
многие зарубежные ученые. Л. Лапик писал о нем: «Смерть Павлова — это скорбная
весть для международной фнзнолопш. Я глубоко любил Павлова. Ои не только
чался своими ценными трудами, но и личными достоинствами. Оп наш общий учитель»

сменившего в

отли-

[24. с. 211].
Микробиология. Еще одна область частых контактов между советскими и фран-

связей отечественныхисториейцузскими учеными — микробиология — определяется
ученых с Пастеровским институтом. Они зародились со времени основания института.
В институте работали и учились крупнейшие русские  и советские микробиологи. Гор-

И, И. Мечников и С. Н. Виноград-достыо института стали знаменитые русские ученые
ский, отдавшие работе в нем многие годы жизни. В Пастеровском институте в конце
XIX в. прошли научную подготовку известные советские ученые
Н- Ф. Гамалея, Я- Ю. Бардах, Г. Д. Белоиовский. В институте под руководством Меч
никова прошли практику свыше 1000 русских ученых  и врачей. Среди учеников Меч
никова много известных русских и советских исследователей: А. М. Безредка, Л. А. Та-
расевпч, М. В. Вейиберг, Н. Я. Частович, В. А. Хавкин, Н. Г. Савченко.

В. Р. Вильямс и
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в советское время в лабораториях Пастеровского института работало много nii.nibix
русских ученых. В 20-е годы Д. Н. Прянишников изучал в Пастеровском институте ме
тановое брожение, в 1927 г. акад. В. Л. Омелянский — новейшие методы бно.химичсскмх
исследований бродильных процессов в биохимической лаборатории О. Форнбаха. Он
часто посещал агрономическую лабораторию Пастеровского института в Бри-Коит-Ро-
бер, руководимую С. Н. Виноградским. Подолгу работал в Пастеровском институте
С. П. Костычев. В 1927 г. он провел в Париже около полутора месяцев, занимаясь во
просами брожения в лабораторш! почвенной .микробиологии С. М. Виног]кьтского.
В результате знакомств с последними работами С. Н. Виноградского С. П. Костычевым
были приняты на вооружение для стационарных работ некоторые новые приемы изуче
ния почвенной биодинамики. Советские ученые отмечали исключительную важность ра
бот С. Н. Виноградского в области почвенной микробиологии и практическую важность
данных микробиологического анализа почвы для ухода за нею. Костычев Гчлл непо
средственным продолжателем работ Виноградского в Советском Союзе. Виноградский
открыл бактерии, обогащающие почву азотом, а Костычев обнаружил механизм, с
помощью которого происходит это обогащение, Преемника.ми идей Виноградского в
СССР были В. Л. Омелянский п Б. Л. Исаченко. Многих советских ученых заинтере
совали работы лаборатории С. И. Металышкова по иммунитету у насекомых, где изу
чались проблемы применения ряда бактерий для борьбы с  вредными насекомыми.
Дважды, в 1925 и 1929 гг., встречался с Метальииковым и П. П. Павлов. В 1929 г.
Н. Д. Зелинский встретился в Пастеровском институте с профессорами Л. Безред-
кой, С. И. Метальииковым и Г. Бертраном. В 1933 г. в лаборатории Метальиикова
бывал Г. А. Надсои. Он ознакомился также с деятельностью лаборатории Л. Кальмст-

по изучению туберкулеза и разработке противотуберкулезных мероприятий. С боль
шой похвалой Надсон отозвался об организации и условиях работы в Пастеровском
институте. Одним из очень привлекательных моментов в работе Пастеровского
тута Г. А. Надсон считал тесную связь теории практики, а проф. Л. А. Тарассоич —
свободный выбор направлений исследований. В Пастеровском институте привлекал
дух взаимопонимания

но¬

та

иисти-

и общности интересов

I
I

, дружеские и иеприпуждсииые отношения
между исследователями. Сочувствеииое отношение к Советскому Союзу встретил здесь
советский биолог Р. Роскин, побывавший в 1929 г.  в лаборатории сравиитслыю!! ана
томии II гистологии проф. Пара, искреннего друга СССР [25, с. 31].

В нашей статье мы коснулись далеко не всех направлений научных связей меж
ду Францией и СССР. Напомним хотя бы о том, что известный французский химик

е Шателье подготовил в своей лаборатории около 20 русских и советских уче*
же этот пример не типичен. Там, где советские исследователи были готовы

с жадностью впитывать зарубежный опыт — в прикладных исследованиях и разработ-
ках французская наука не могла в полной мере удовлет1юрить их интересы.

Оставалась область фундаментальной науки. Высокий уровень теоретических ис
следований в обеих

ных. И все

странах делал такое сотрудничество плодотворным даже там, где
страны ушли вперед по сравнению со своими зарубежными кол-исследователи одной

легами. Он позволял подхватить плодотворную идею ученых одной страны  и творче-
судьба ученийстраны. Такова счастливаяски развивать ее в условиях другой

И. П. Павлова и В. И . Вернадского во Франции, развитие микробиологии и радиологии
в Советской России, В теоретических исследованиях речь шла не о простом учениче-

опыта, а о равноправном участии в научном творчестве. Таких
взаимных интересов и равных возможностей в межвоенпый период

стве II заимствовании
областей тесных г ■
было несколько. Это
кробиология. Предпосылки

преж Iде всего — математика механика, физика, физиология, ми-
для успешного развития сотрудничества создавали круп-

творческих интересов, а иногда и параллелизм нс-пые научные достижения, близость
следований, существование давних

В настоящее
традиции научных связей,

время сфера сотрудничества между двумя странами расширилась,
-- исследований. Размах советско-французских научных связей ха

рактеризуется внушительной цифрой — более 300 совместно разрабатываемых тем в
области науки, техники.

усложнились объекты

культуры. В одной только физике учеными СССР и Франции
проводятся совместные ■ ■

эмергетикн, физики высоких энергий, механики твердого тела, физики высоких темпе
ратур, Налажено сотрудничество в области прикладной математики и информатики,
океанографии, биологии, астрономии, истории, юридических науках и др. [26. с. 126].

изыскания в изучении космического пространства, атомной
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