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Монография директора Института истории естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова РАН, доктора исторических наук Р.А. Фандо носит фундаменталь-
ный характер, системно и многогранно освещая историю научных контактов меж-
ду СССР и Францией в период 1920–1930-х гг. в политическом, экономическом, 
а также социальном и антропологическом контекстах.

Исследование основывается на значительном объеме документальных источни-
ков, архивных материалов, значительная часть которых впервые вводится в оборот. 
Надо подчеркнуть, что в работе использованы не только ресурсы десяти россий-
ских, но и французских архивохранилищ, в частности — фонды Национального 
управления французских университетов и школ, фонды Министерства просвеще-
ния Национального архива Франции.

Проведен анализ научной литературы по истории советско-французских от-
ношений общего характера, а также по истории взаимоотношений между учены-
ми двух государств. Установлены особенности поисковых стратегий и исследова-
тельских практик авторов, исследовавших эту проблематику ранее. Изучение как 
отечественной, так и зарубежной историографии позволило выявить качественно 
различные этапы ее развития. В частности, в отечественной историографии опре-
делены четыре периода изучения проблемы. Особый интерес представляет анализ 
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французской научной литературы, посвящен-
ной истории советской науки и научному со-
трудничеству; в том числе фундаментальных 
трудов С. Кере, Ф. Бертрана, И. Гуарне и др. 
Выявлены различия отечественных и француз-
ских историков в оценках и характеристиках 
различных этапов франко-советских научных 
коммуникаций. Например, отечественная исто-
риография дает позитивную оценку прогрессу 
советско-французских научных связей во вто-
рой половине 1920-х гг., отмечает охват сотруд-
ничеством различных дисциплинарных обла-
стей. В противовес этому французские истори-
ки в этот же период видят ухудшение научных 
контактов из-за плохих межгосударственных 
отношений. В любом случае взаимный интерес 
к проблематике прослеживается в течение ряда 
десятилетий. В современной же научной литера-
туре отмечается явный рост интереса к пробле-
матике истории советско-французских научных связей, в частности в период холод-
ной войны. Интересным явлением стали совместные исторические исследования, 
проводимые в том числе в рамках совместных грантов. В целом же изучение исто-
риографии по проблеме позволило выявить некий дисбаланс в пользу исследова-
ний истории франко-советского сотрудничества академического сообщества. Это 
создало основу и возможность для автора монографии сфокусироваться на поиске 
новых перспектив развития темы в социальном и антропологическом контекстах. 

Изучена история развития научных коммуникаций между Россией/СССР и 
Францией в контексте становления и трансформаций общих дипломатических вза-
имодействий. Тщательно изучен кризис отношений после крушения Российской 
империи и в период становления молодого советского государства. Показано, что 
постепенное экономическое и политическое сближение обоих государств, после-
довавшее в 1924 г. установление дипломатических отношений логично привели к 
усилению профессионального взаимодействия ученых. С точки зрения формально-
го структурирования важной вехой в этом процессе стало создание в 1925 г. в СССР 
Всесоюзного общества для культурной связи с заграницей (ВОКС), а во Франции — 
Комитета научного сотрудничества с СССР. Вместе с тем прослежено негативное 
влияние на научные коммуникации политических разногласий. При этом нельзя 
не обратить внимание на сходство процессов борьбы с внутренним политическим 
врагом во второй половине 1920–1930-х гг.: репрессии против коммунистов во 
Франции, против «вредителей и шпионов» в СССР. Все же экономический кризис 
и кольцо фашистских государств буквально вынуждали Францию к поиску стабиль-
ных и надежных дипломатических партнеров. В этом ключе заключение взаимного 
пакта о ненападении и торгового договора создали замечательную основу для науч-
ного сотрудничества. Изучена история взаимных визитов, налаживания коммуни-
каций между отраслевыми научными учреждениями во второй половине 1930-х гг. 
Оккупация Франции фашистской Германией и последовавший разрыв дипломати-
ческих отношений полностью оборвали франко-советские научные связи. 
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Детально проанализированы история и характер научных контактов. Показан 
переход от преимущественно персональных визитов отдельных ученых к систем-
ному обмену делегациями и целенаправленным научным командировкам. Также 
выявлена смена направленности коммуникаций: от преимущественно филоло-
го-лингвистического направления в первой половине 1920-х гг. к точным нау-
кам — физике, химии, математике, а также биологии — в последующие годы. В мо-
нографии восстановлены процессы участия советских ученых в зарубежных науч-
ных сообществах, вплоть до взаимного избрания членов национальных академий 
наук. Выявлена соответствующая «географическая» динамика (преимущественное 
участие в германских сообществах до второй половины 1930-х гг., затем добро-
вольный осознанный выход из них с «переориентацией» на французские научные 
сообщества). Проведенная автором монографии систематизация информации об 
участии советских ученых в зарубежных научных сообществах позволяет объектив-
но понять, с какой научной периодикой работали отечественные исследователи в 
1920–1930-е гг. Это создает основу для дальнейших исследований истории взаим-
ного проникновения идей, влияниях отдельных ученых и научных школ, а также 
наукометрического анализа по отдельным научным отраслям. Детальное восста-
новление истории избрания советских ученых в Парижскую академию, а француз-
ских — в Академию наук СССР строится в том числе на обширной личной пере-
писке ученых. Подавляющее большинство соответствующих архивных материа-
лов впервые вводится в оборот в рецензируемой монографии. Изучены и описаны 
процессы взаимного обмена научной литературой, источниками, рецензиями, но 
прежде всего — осуществления перевода и публикации наиболее значительных 
научных статей. В монографии сделан акцент на двух направлениях такого вида 
взаимодействия ученых — биологическом и историческом. Представлена история 
научных коммуникаций в контексте развития биологических дисциплин первой 
трети ХХ в. (биохимии, цитологии, эндокринологии, физиологии животных и че-
ловека). Особый интерес представляет описание использования средств массовой 
информации и популярных изданий для публичного представления открытий, ши-
рокой полемики. Примечательно, что такой подход, фактически в равной степени, 
использовался как советскими, так и французскими учеными. Популяризация и 
продвижение собственных идей и результатов, использование научной дискуссии 
в контексте политической борьбы подробно освещены в монографии. Осознание 
такого исторического опыта особо ценно в современном мире, переполненном по-
нятиями «научного» и «самопиара».

Изучено влияние научной эмиграции первой волны на контакты и професси-
ональное сближение советских и французских ученых. Продемонстрирован кон-
фликт научных интересов и политических установок, трагически сказавшийся на 
личной и профессиональной судьбе многих ученых. Выявлены «центры концентра-
ции русских ученых-эмигрантов» — экспроприированная французским правитель-
ством Русская биологическая станция, Пастеровский институт, отраслевые обще-
ственные организации эмигрантов (врачей, фармакологов, микробиологов и т. д.). 
Прослежена история создания Русских академических групп, что представляет 
особую важность с позиции изучения процессов институционализации российской 
научной диаспоры в странах Европы. Представляет интерес хоть и краткий, но ин-
формативный анализ деятельности и мировоззрений ученых, вернувшихся в СССР 
после краткосрочной эмиграции.
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Монография подводит итог многолетней работе автора по изучению истории 
научных контактов между СССР и Францией в период 1920–1930-х гг. Привлечение 
нового массива архивных материалов, использование различных методологических 
подходов и методов исторического познания позволили восполнить значительные 
пробелы в истории международного научного сотрудничества, ввести в оборот не-
известные ранее документальные источники. Монография Р.А. Фандо не только 
фундаментально систематизирует проблематику франко-советского научного вза-
имодействия в социальном и антропологическом контекстах в определенный исто-
рический период, но и открывает нетривиальные перспективы дальнейших иссле-
дований.
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A review of “Soviet-French scientific communications (1920s–1930s)” by R.A. Fando (Moscow: 
Janus-K, 2023). The book examines the history of scientific contacts between the USSR and France 
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interrupted after the 1917 revolutionary events. It was only after the restoration of former diplomatic 
relations in 1924 that the situation in the field of international scientific co-operation between the 
two countries began to change for the better. An important role in the rapprochement of Soviet and 
French scientists was played by the non-governmental organisations established in France. Similar 
structures that emerged in the USSR brought together science organisers and cultural, social and 
political figures.
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