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миры» (М., 2002). Одной из основных 
идей этой книги стала предлагаемая 
им «геометрия» умопостигаемого 
пространства, к которой он пришел, 
анализируя доказательство К. Геделя 
его знаменитой теоремы о неполноте. 
Эта «геометрия», приближающая 
нас к пониманию платоновского 
умопостигаемого мира, позволяет 
рассматривать Алексея Николаевича 
как представителя пифагорейской 
традиции с ее легендарным тезисом 
«все есть число», предложившего 
оригинальную геометрическую реа-
лизацию умопостигаемого мира.

Результаты Паршина приобрели 
широкую известность и получили 
высокую оценку как в нашей стра-
не, так и за рубежом. Они отмечены 
Международной премией имени 
Александра Гумбольдта и премией 
имени И. М. Виноградова РАН, зо-
лотой медалью П. Л. Чебышева РАН, 
ученой степенью доктора honoris 
causa Университета Париж-13. Два-
жды он выступал приглашенным 
докладчиком на международных ма-
тематических конгрессах – в Ницце 
(Франция) в 1970 г. и в Хайдарабаде 
(Индия) в 2010 г.

На протяжении многих лет Алек-
сей Николаевич связан с ИИЕТ РАН – 

в 1985–1996 гг. он входил в состав 
редколлегии «Историко-математиче-
ских исследований», автором которых 
продолжает выступать по сей день 3. 
Он является членом редколлегии 
нашего журнала, а последние годы и 
членом диссертационного совета по 
истории физико-математических наук 
при нашем институте. Со многими 
из своих историко-математических 
и философских работ он выступал 
на семинарах института. Мы очень 
рады возможности поздравить его от 
имени института и нашего журнала с 
юбилеем и пожелать крепкого здоро-
вья, дальнейших творческих успехов, 
а также всяческого благополучия ему 
лично и его замечательной семье.

С. С. Демидов, М. А. Дубовицкая

3 Так, в 2011 г. в 14 (49) выпуске «Историко-
математических исследований» он выступил 
со статьей «Математика в Москве: у нас была 
великая эпоха», в которой в историческом 
ключе рассмотрел вопрос о нынешнем дра-
матическом положении науки в стране. Эта 
статья вызвала заинтересованную реакцию 
как в нашей стране, так и за рубежом (ее не-
мецкий и английский переводы были опубли-
кованы в журналах Mitteilungen der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung и Newsletter Евро-
пейского математического общества).

XXXIII конференция СПбО РНКИФНТ «Российская академия наук и 
международные связи в области науки и культуры. XIX – начало XXI 
века»

26–30 ноября 2012 г. в Санкт-
Петербурге состоялась XXXIII 
международная годичная научная 
конференция Санкт-Петербургско-
го отделения Российского нацио-
нального комитета по истории и 
философии науки и техники (СПбО 
РНК ИФНТ) на тему: «Российская 
академия наук и международные 
связи в области науки и культуры. 

XIX – начало XXI века». Конфе-
ренция была организована СПбО 
РНКИФНТ совместно с Санкт-
Петербургским научным центром 
РАН (СПбНЦ РАН), Научно-техни-
ческим советом при Правительстве 
Санкт-Петербурга, рядом академи-
ческих учреждений и высших учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга. 
Оргкомитет конференции возглавил 
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председатель СПбНЦ РАН академик 
Ж. И. Алферов, его сопредседателя-
ми стали заместитель председателя 
СПбНЦ РАН академик С. Г. Инге-
Вечтомов, главный ученый сек-
ретарь СПбНЦ РАН Э. А. Тропп 
и директор СПбФ ИИЕТ РАН 
Э. И. Колчинский. Основная роль 
в организации конференции при-
надлежала научным сотрудникам 
Санкт-Петербургского филиала Ин-
ститута истории естествознания и 
техники имени С. И. Вавилова РАН.

26 ноября 2012 г. в Малом конфе-
ренц-зале СПбНЦ РАН состоялось 
пленарное заседание конференции, 
на котором присутствовало около 
100 ученых из различных академиче-
ских институтов и образовательных 
учреждений, специалистов научно-
производственных предприятий, му-
зейных работников, представителей 
общественных организаций. В ра-
боте конференции приняли участие 
ученые из Азербайджана, Латвии, 
Польши, Украины и Швейцарии.

Перед началом заседания прибыв-
ший на конференцию из Москвы 
директор ИИЕТ РАН Ю. М. Батурин 
вручил ряду ученых памятные ме-
дали «За вклад в историю науки». 
Эти медали получили В. В. Лебе-
дев (председатель секции истории 
авиации и космонавтики СПбО РНК 
ИФНТ), Ю. А. Лайус (Европейский 
университет в Санкт-Петербурге), 
Н. В. Слепкова (Зоологический му-
зей РАН), сотрудники СПбФ ИИЕТ 
РАН А. И. Андреев, Д. А. Щеглов, 
А. А. Федотова, М. В. Лоскутова, 
А. В. Полевой и Д. Н. Савельева 1.

1 27 ноября 2012 г. на встрече с сотрудни-
ками СПбФ ИИЕТ Батурин вручил памятные 
медали «За вклад в историю науки» еще 
10 ученым.

Вступительное слово произнес 
С. Г. Инге-Вечтомов. Он, в частно-
сти, подчеркнул, что «наука есть 
вещь интернациональная», и отметил 
значение международных связей в 
образовании и научной деятельности 
биологов, приведя ряд исторических 
примеров.

С докладом «Международное на-
учно-техническое сотрудничество в 
космосе: фазы развития» выступил 
Ю. М. Батурин. Докладчик выделил 
пять фаз развития космического со-
трудничества начиная с 1944 г. При 
этом ныне действующая (с 1997 г.) 
пятая фаза международного сотруд-
ничества в космосе, по его мнению, 
отличается, с одной стороны, много-
мерным характером из-за возросшего 
числа участников, а с другой, – ком-
мерческой направленностью в ущерб 
традиционному научно-техническо-
му сотрудничеству.

Директор Библиотеки РАН 
В. П. Леонов сделал доклад о между-
народной деятельности старейшего 
научного учреждения Академии наук 
за последние пять лет и ее перспек-
тивах. Доклад был подготовлен со-
вместно с ученым секретарем БАН 
О. В. Скворцовой. Леонов весьма 
емко, с использованием обширного 
«цифрового материала», охарактери-
зовал прямые зарубежные контакты 
БАН с Украиной, США, Болгарией, 
Германией, Францией, Белоруссией 
и Литвой, отметил членство БАН в 
многочисленных международных на-
учных организациях, участие в меж-
дународных симпозиумах, выставках 
и книгообмене.

Э. А. Тропп в своем выступлении 
осветил состояние и развитие между-
народных связей СПбНЦ РАН в нача-
ле XXI в. Особое внимание он уделил 
проведению в Петербурге встреч 
нобелевских лауреатов, которые 
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проводятся с 2003 г., года 300-лет-
него юбилея города, по инициативе 
лауреата Нобелевской премии 2000 г. 
Ж. И. Алферова. Седьмая по счету 
встреча прошла в октябре 2012 г. 
по инициативе правительства Санкт-
Петербурга и СПб НЦ РАН.

В докладе «Пути интеграции 
санкт-петербургских историков нау-
ки в международные научные сети на 
рубеже двух тысячелетий» Э. И. Кол-
чинский на широком историко-стати-
стическом материале, представлен-
ном в презентации, осветил резуль-
таты научной деятельности ленин-
градских и петербургских историков 
науки, придав особенное значение 
ее «международной составляющей». 
Наряду с весьма впечатляющими 
успехами ученых докладчик проана-
лизировал имеющиеся недостатки в 
этой области деятельности.

Заведующий сектором истории 
Академии наук и научных учрежде-
ний СПбФ ИИЕТ РАН В. Г. Смирнов 
остановился на международной дея-
тельности Главной физической об-
серватории Петербургской академии 
наук (1866–1917), выделив при этом 
пять направлений: развитие службы 
погоды, реализация проекта Перво-
го международного полярного года 
(1882–1883), организация исследова-
ния высоких слоев атмосферы, про-
ведение Русско-шведской градусной 
экспедиции на Шпицбергене (1899–
1901) и организация магнитной съем-
ки Российской империи (1908–1919).

В докладе В. С. Соболева «”Путем 
мирного сотрудничества”: из истории 
научных связей между Германией 
и СССР во второй половине 1920-х 
годов» были приведены интересные 
данные о книгообмене как с Герма-
нией, так и с другими европейскими 
странами и сделаны обоснованные 
выводы о причинах «сворачивания» 

научных контактов с немецкими кол-
легами в указанный период. В пре-
зентации были продемонстриро-
ваны копии уникальных архивных 
документов из фондохранилищ Гер-
мании.

Дальнейшая работа конференции 
проходила на различных площадках 
в 17 секциях, где были заслушаны 
175 докладов. Секция «История во-
енной науки, техники и образования» 
(руководитель – Т. В. Алексеев) ра-
ботала в Музее Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можайского. 
С наиболее актуальными докладами 
выступили Е. Н. Шаповалов «Основ-
ные направления международного 
сотрудничества в области космиче-
ской деятельности в 70–90-е годы 
XX века» и Н. В. Ершов «Армия и 
наука в освоении космоса».

В Доме ученых им. М. Горького со-
стоялось заседание секции «История 
оптики» (ведущий – В. А. Зверев). 
Наибольший интерес представили 
доклады Г. Н. Герасимова, Р. Хал-
лина, А. Арнесена, Б. Е. Крылова и 
А. О. Дорошкевича о сотрудничестве 
Петербурга и Упсалы в области фи-
зической оптики с 1990 по 2012 г., 
С. М. Латыева о стипендии имени 
Л. Эйлера для российских студентов, 
Р. В. Антропова о создании россий-
ско-корейского центра проектирова-
ния оптических систем в Институте 
точной механики и оптики, В. А. Ар-
хипова, Б. С. Падуна, К.-П. Цохера, 
Е. И. Яблочникова об организации и 
развитии проектов сотрудничества 
с зарубежными университетами и 
И. И. Лившица об организации под-
готовки научных кадров по оптиче-
скому приборостроению в рамках 
международной программы Erasmus 
Mundus.

В секции «История биологии» (ве-
дущий – Э. И. Колчинский) интерес 
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присутствующих вызвали выступле-
ния Я. М. Галла «Из истории отече-
ственных оригинальных антибиоти-
ков: карминомицин», М. В. Лос-
кутовой «Празднование юбилеев 
Дарвина в Великобритании и США, 
1909–1959», А. В. Самокиш «Об-
щество распространения естест-
венно-исторического образования», 
Н. В. Слепковой «Историк Зооло-
гического музея А. Э. Серебряков 
(1890–1838)», А. А. Федотовой «Об-
ластные энтомологические съезды в 
Южной России» и С. В. Шалимова 
«Развитие генетики в Новосибир-
ском научном центре в “позднесовет-
ский” период (1970–1985): проблемы 
изучения».

В Центральном музее связи 
им. А. С. Попова состоялось заседа-
ние секции «История электроники, 
информатики и связи» (ведущая – 
Н. А. Борисова). Здесь следует отме-
тить выступление В. Н. Кузьмичева 
«О зарождении и становлении опти-
ческой многоканальной (высокоско-
ростной) открытой и световодной 
связи в СССР (к 55-летию начала 
исследований». Этот доклад был 
подготовлен совместно с недавно 
скончавшимся В. И. Маккавеевым. 
На заседании секции была выражена 
серьезная озабоченность в связи с 
отсутствием в России комплексных 
научных исследований по данной 
тематике.

Социологические проблемы нау-
ки освещались в заседании секции, 
которую провел один из старейших 
сотрудников института С. А. Ку-
гель. Наиболее интересными здесь 
были доклады Н. А. Ащеуловой и 
В. М. Ломовицкой «Из истории рос-
сийского науковедения. И. А. Бори-
чевский – первый науковед России», 
А. Н. Родного (Москва) «Структура 
объектов истории науки и ее влияние 

на международные связи историков 
науки» и Н. И. Диденко «Является 
ли международное сотрудничество 
с Россией в области науки и новых 
технологий жизненно важным для 
Европы?».

19 докладов было сделано на двух 
заседаниях секции «История меди-
цины» (ведущая – Л. А. Сорокина). 
Наибольшее внимание привлекли 
выступления Ю. К. Дупленко (Киев) 
«Научные связи в геронтологии», 
доклад В. К. Козлова (Москва), под-
готовленный совместно с С. В. Яри-
ловым, «А. А. Ухтомский – великий 
русский физиолог и мыслитель-про-
видец…», В. А. Логинова «Письмо 
декана Клейна», Н. Е. Мазаловой 
«Архаические представления русских 
о болезнях и способах их лечения», 
ученых из Риги – М. Я. Поземковской 
«Российская академия наук и Латвия» 
и Ю. Салакс «Анатомический кабинет 
Ю. Х. фон Лодера», а также А. И. Та-
накова «Значение благотворительной 
деятельности императрицы Марии 
Федоровны в развитии акушерской 
помощи в России». Л. П. Чурилов 
прочел лекцию «Рыцари щита, или 
история идей в тироидологии: к 
100-летию открытия аутоиммунного 
тироидита», следствием чего стало 
решение о включении в будущем в 
программу работы секции не только 
15-минутных выступлений, но и по-
добных лекций.

В секции «История Академии наук 
и научных учреждений» (ведущий – 
В. Г. Смирнов) прежде всего следует 
отметить доклады А. И. Андреева 
и Т. И. Юсуповой, посвященные 
замечательному русскому географу 
и путешественнику П. К. Козлову – 
материалам его экспедиционной 
деятельности, хранящимся в архиве 
Королевского географического обще-
ства в Лондоне и международному 
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признанию его заслуг. Значительный 
интерес представили также доклады 
Д. Н. Копелева о почетном члене 
Академии наук И. Ф. Крузенштерне 
и его французских корреспондентах 
и И. М. Щедровой об истории фор-
мирования коллекции рисунков пер-
вой русской экспедиции в Бразилию 
(1821–1829) в Санкт-Петербургском 
филиале Архива РАН.

Секцию «История и методология 
технических наук и инженерной 
деятельности и памятники науки и 
техники», на которой было заслуша-
но 15 докладов, традиционно провел 
Б. И. Иванов. Здесь заинтересован-
ность присутствующих вызвали 
выступления Е. В. Ващенко «Итоги 
совместных немецко-российских 
исследований фотоэлектрических 
свойств ансамблей металлических 
наночастиц на диэлектрических 
поверхностях», М. Б. Игнатьева 
«Десять лет Международному ин-
ституту кибернетики и артоники» и 
А. В. Климкиной «Виртуальные мо-
дели метеорологических инструмен-
тов М. В. Ломоносова».

В секции «История астрономии» 
(председатель – В. Ю. Жуков) про-
звучали 10 докладов, из которых, в 
частности, привлекли внимание уча-
стников сообщения В. А. Вытнова 
и В. Л. Горшкова о службе времени 
Пулковской обсерватории в после-
военные годы, Е. Я. Прудниковой и 
Т. В. Соболевой об астрометристе 
И. Ф. Корбуте и С. С. Смирнова о не-
которых страницах биографии орга-

низатора Русского астрономического 
общества С. П. Глазенапа.

На заседании секции «История 
географии», работой которой ру-
ководил Д. А. Щеглов, прозвучали 
такие интересные доклады, как «Две 
Фракии и два фракийца: об одном за-
нимательном экскурсе у Фукидида» 
А. А. Синицына и «“Атлас ислама” 
(X в.) как инструмент геополитики» 
И. Г. Коноваловой.

В секции «История математи-
ки и механики» (руководитель – 
Л. И. Брылевская) с интересными до-
кладами выступили ученые из Баку 
А. С. Алиев и А. А. Бабаев «Про-
изведение геометрических величин 
в трактате “Изложение Евклида” 
Н. Туси» и Ж. Сезиано (Щвейцария) 
«Задача о разделе вина путем пере-
ливания».

В рамках конференции были 
проведены также заседания секций 
«История авиации и космонавтики» 
(руководитель – В. В. Лебедев), «Ис-
тория судостроения» (руководитель – 
В. В. Козырь), «История геологии» 
(руководитель – А. Я. Тутакова), 
«История и методология химии и 
химического образования» (руково-
дитель – В. Е. Быданов), «История 
физики» (руководитель – Б. Б. Дья-
ков) и «История транспорта» (руко-
водитель – Н. А. Елисеев).

По итогам работы этого предста-
вительного форума был издан сбор-
ник материалов. 

В. Г. Смирнов


