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Международная научная конференция «Российско-сербские связи в 
области науки и образования: XIX – первая половина XX вв.»

Россию и Сербию объединяют дав-
ние, веками складывавшиеся отно-
шения, неоднократно становившиеся 
предметом изучения историков. Од-
нако как ни парадоксально, вплоть до 
настоящего времени в нашей стране 
недостаточно осознается тот факт, что 
современная наука в Сербии сформи-
ровалась в конце XIX – первой трети 
XX вв. преимущественно усилиями 
российских ученых, вынужденных 
покинуть свою родину после револю-
ции и Гражданской войны.
Обращаясь к общим вопросам 

трансляции научного знания из одно-
го национального контекста в другой, 
его освоения в новой культурной сре-
де, российские историки науки тра-
диционно рассматривают проблему 
овладения европейской наукой Ново-
го времени в России XVIII–XIX вв. 
История российско-сербских научных 
связей дает возможность детально из-
учить обратное явление — ситуацию, 
в которой Россия и ее ученые высту-
пали в качестве «доноров» научного 
знания, активно формируя всю си-
стему научного знания и научное со-
общество другой страны. Изучению 
уникального опыта становления и раз-
вития сербской науки под влиянием 
выдающихся представителей россий-
ского научного сообщества, анализу 
сложного и многогранного процесса 
установления и развития контактов 
и сотрудничества между Россией /
СССР и Сербией / Югославией в 
XIX – первой половине ХХ вв. и была 
посвящена международная научная 
конференция «Российско-сербские 
связи в области науки и образования: 
XIX – первая половина XX вв.», про-
шедшая 20 октября 2008 г. в Санкт-
Петербурге. 

Организаторами конференции выс-
тупили Санкт-Петербургский фили-
ал ИИЕТ РАН, Университет г. Кра-
гуевац (Сербия) и Центр научных 
исследований Сербской академии 
наук и искусств. С российской сто-
роны в конференции приняли уча-
стие ученые ИИЕТ и СПбФ ИИЕТ 
РАН, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Биб-
лиотеки РАН, Музея антропологии 
и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН. Сербская сторо-
на была представлена профессорами 
и преподавателями университетов 
городов Крагуевац и Нови-Сад и со-
трудниками Сербской академии наук 
и искусств.
С приветственным словом к уча-

стникам конференции обратился 
главный ученый секретарь президиу-
ма Санкт-Петербургского научного 
центра РАН Э. А. Тропп, обративший 
внимание собравшихся на важность 
изучения заявленной проблемы и на-
стоятельную необходимость расши-
рения географии научных контактов 
российских ученых. Директор СПбФ 
ИИЕТ РАН Э. И. Колчинский выра-
зил надежду, что встреча с сербскими 
коллегами в Санкт-Петербурге ста-
нет началом плодотворного сотруд-
ничества в области истории науки и 
стимулирует появление совместных 
исследований.
Утреннее заседание конференции 

было посвящено обсуждению роли 
российской эмиграции в развитии 
сербской науки в период между дву-
мя мировыми войнами, когда волей 
обстоятельств многие отечественные 
ученые оказались в Сербии, став 
профессорами и преподавателями 
высших учебных заведений и Ака-
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демии наук этой страны. Заседание 
открыл обзорный доклад сербских 
коллег — проректора университета 
г. Крагуевац Л. Миятович, профессора 
того же университета А. Петровича и 
преподавателя университета г. Нови-
Сад Дж. Джурича, в котором был 
представлен общий очерк истории 
российско-сербских контактов в ин-
теллектуальной сфере, рассмотрены 
некоторые проблемы взаимодействия 
русской, сербской и турецкой культур 
в ходе обретения Сербией независи-
мости и осознания сербским народом 
своей культурной идентичности.
В докладе Т. И. Ульянкиной (ИИЕТ 

РАН) был дан общий обзор россий-
ской научной эмиграции в Сербии и 
всей Югославии (до 1929 г. – Королев-
ство сербов, хорватов и словенцев) в 
межвоенный период (1919–1938). Ис-
следовательница показала в цифрах 
масштабы российского присутствия 
в научной и культурной жизни Юго-
славии, указала основные центры, 
объединявшие российскую диаспору 
в этой стране, охарактеризовала их 
деятельность.
А. Петрович (университет г. Кра-

гуевац, Сербская Академия наук и ис-
кусств) представил результаты своего 
просопографического исследования, 
посвященного российским ученым, 
эмигрировавшим в Сербию в годы 
революции и Гражданской войны в 
России и избранным впоследствии 
в Сербскую Королевскую академию 
наук. После 1917 г. всего за несколько 
лет в Сербию из России прибыло зна-
чительное число ученых, стоявших 
на передовых рубежах европейской 
науки и образовывавших достаточно 
сплоченную группу, объединенную 
предшествующими академическими 
контактами, дружескими и семейны-
ми связями, а также самим опытом 
эмиграции и необходимостью при-

спосабливаться к новой для них куль-
турной среде. Для развития сербской 
науки это стало совершенно беспре-
цедентным явлением, поэтому судьба 
этой группы ученых и ее влияние на 
сербскую науку и систему образо-
вания заслуживает внимательного 
изучения. Первым шагом в этом на-
правлении стал анализ биографий тех 
представителей этой группы, кто по-
лучил формальное признание своих 
заслуг перед сербской наукой, будучи 
избранным в члены Сербской Коро-
левской академии наук. Результаты 
проведенного анализа показывают, 
что наибольшего признания добились 
и, соответственно, легче всего интег-
рировались в местное научное сооб-
щество представители технических 
и естественно-научных дисциплин. 
В докладах В. П. Борисова (ИИЕТ 
РАН) и С. И. Фокина (СПбГУ) был 
подробно освящен творческий путь 
отдельных представителей русской 
науки в Сербии: специалистов по при-
кладной механике С. П. Тимошенко 
и Я. М. Хлытчиева, а также зоолога 
Ю. Н. Вагнера. К глубокому сожа-
лению, за несколько дней до начала 
конференции скончался профессор 
университета г. Крагуевац Р. Жикич, 
заявивший о своем желании участво-
вать в конференции и подготовивший 
доклад о И. А. Рудском – российском 
ученом, эмигрировавшем в годы 
гражданской войны в Сербию и за-
ложившим в этой стране основания 
фитоценологии. Доклад Р. Жикича 
зачитала его вдова Л. Жикич.
Последний доклад на утреннем за-

седании был сделан Дж. Джуричем, 
обратившемся к более раннему этапу 
русско-сербских контактов в научной 
сфере. В этом выступлении сербский 
исследователь подробно рассмотрел 
следы российского влияния в работах 
Й. Раича – основателя исторической 
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науки в Сербии в XVIII в., показав 
тем самым давние связи гуманитар-
ного знания двух стран.
В ходе вечернего заседания был за-

тронут более широкий круг вопросов, 
связанных со становлением россий-
ско-сербского сотрудничества в сфере 
науки и образования в XIX – первой 
половине XX вв. Доклад Т. И. Уль-
янкиной был посвящен творчеству 
незаслуженно забытого российского 
архитектора Р. Н. Верховского, соз-
давшего целый ряд монументальных 
памятников в Сербии и США. 
Сотрудница Музея антропологии 

и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН М. В. Хартанович 
рассказала об истории черногорских 
костюмов, поднесенных в 1838 г. в 
дар Николаю I известным военным и 
политическим деятелем Я. Н. Озерец-
ковским (сыном академика Н. Я. Озе-
рецковского). Докладчица подробно 
остановилась на истории миссии под-
полковника Я. Н. Озерецковского на 
Балканах, во время которой им, оче-
видно, и были приобретены костюмы 
черногорца и черногорки, входящие 
ныне в собрание Кунсткамеры.
Сообщение О. А. Красниковой 

(Библиотека РАН) было также по-
священо коллекциям, но уже карто-
графическим. С 2005 г. сотрудники 
библиотеки работают над большим 
проектом, посвященном выявлению, 
систематизации и описанию кар-
тографических документов, отра-
жающих распределение наций и 
народностей по территории России XVIII–
XX вв., и составлению их каталога. 
В ходе этой работы исследователями 
был собран большой документаль-
ный материал, отражающий историю 
картографической репрезентации 
различных славянских народов, в том 
числе южных славян. При этом раз-
витие этнографической мысли и тра-

диции составления этнических карт 
в России происходило не без влия-
ния зарубежного опыта, и в первую 
очередь – опыта Австро-Венгрии. В 
то же время составление этнических 
карт славянских народов было тес-
но связано с внутренней и внешней 
политикой России, и потому в этой 
сфере наглядно прослеживается не 
только сотрудничество российских 
исследователей и картографов с зару-
бежными коллегами, но и их идеоло-
гическое противостояние.
Истории российско-сербских науч-

ных связей в области этнографии был 
также посвящен доклад М.  Ф. Хар-
танович (СПбФ ИИЕТ РАН), в кото-
ром была представлена деятельность 
выдающегося историка, этногра-
фа, публициста XIX в., академика 
В. И. Ламанского, создавшего целое 
направление в отечественном сла-
вяноведении. Основное внимание 
в докладе было уделено контактам 
Ламанского с сербскими учеными и 
общественными деятелями, рекон-
струируемым, в частности, по его 
переписке, хранящейся в Санкт-Пе-
тербургском филиале Архива РАН.
Живое и эмоциональное выступле-

ние Е. И. Красиковой (СПбФ ИИЕТ 
РАН) было посвящено роли петер-
бургских учебных заведений в образо-
вании и воспитании правящей элиты 
Сербии второй половины XIX – на-
чала XX вв. Завершил заседание док-
лад Д. Н. Савельевой (СПбФ ИИЕТ 
РАН) о деятельности епископа Нико-
лая Сербского (Велимировича).
По итогам конференции СПбФ 

ИИЕТ РАН совместно с сербскими 
коллегами из университета г. Крагуе-
вац готовят издание двух выпусков 
«Материалов конференции» – на рус-
ском и английском языках.

М. В. Лоскутова


