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В литературе последних лет достаточно подробно обобщается деятельность ведущих
центров и институтов научной дипломатии, во многом определяющих развитие совре-
менных российско-швейцарских академических отношений. Данные публикации позволя-
ют переосмыслить роль и масштабы научно-образовательных форм сотрудничества и его
ключевые направления развития [3]. Современные практики научной дипломатии в своей
институциональной основе во многом базируются на историческом опыте и академических
традициях, накопленных национальными диаспорами России и Швейцарии [4].

Российская научная диаспора в Швейцарии начала складываться со второй половины
XIX века. Стараниями российских и швейцарских исследователей в научный оборот сего-
дня введены архивные документы о первых русских подданных, обучавшихся в Цюрих-
ском университете и прославивших впоследствии отечественную и мировую науку. Сре-
ди них биохимик Н.О. Зибер-Шумова, видный физиолог Е.О. Шумова-Симановская, Р.В.
Путята-Кершбаумер, ставшая первой женщиной-врачом в Австрии. Там же изучала фило-
софию Мария Безобразова, представившая к защите диссертацию по истории философии
в России. Многие из них были удостоены званий докторов «с великой похвалой» — «cum
magna landa» [5]. Согласно переписи населения от 1910 года, на 1.000 резидентов Швей-
царии приходилось 147 иностранцев. В России эти цифры составляли 4 иностранца на
1.000 жителей. О привлекательности европейских педагогических идей в дореволюцион-
ном российском обществе можно судить по именам швейцарских наставников венценосных
особ, в числе которых значились Ф.Лагарп, П.Жильяр, Ф.Тормейер. Швейцарская науч-
ная диаспора в России начала формировалась с начала XIX века. Многие из ее видных
представителей содействовали популяризации просветительских взглядов в русском об-
ществе. Первое швейцарское общество в России было создано в Санкт-Петербурге в 1814
г. Оно предназначалось для вспомоществования соотечественников, пострадавших от на-
полеоновских войн. Благодаря усилиям общества в 1838 г. было открыто Генеральное
Консульство Швейцарии в России.

В Российской Империи выходило в свет немало литературы, посвященной ученым из
Швейцарии, жившим и работавшим в России, которые оказали влияние на развитие отече-
ственной науки, российского общества и государства. Так в журналах «Русский архив» и
«Русская старина» были сделаны публикации о деятельности Ф. Лагарпа. Об исследовате-
ле флоры и фауны в России и организаторе биологической науки Иоганне Аммане в 1831 г.
оставил описание Й.Ф. Брандт. Темы, связанные с российско-швейцарскими контактами,
раскрыты в работах П. Пекарского, Ф.И. Рупрехта, В. Рихтера по истории Императорской
академии наук и истории медицины в России. В 1903 г. В.А. Скрипицын опубликовал свои
воспоминания об А.П. Энгельгардте. Также имена ученых швейцарского происхождения
упоминаются в биографических справочниках С.А. Венгерова, И.П. Бородина, С.Ю. Лип-
шица, Д.И. Литвинова. Благодаря стараниям науковедов сегодня можно говорить о вли-
янии диаспор как устоявшемся историческом факте, плодотворно сказывающемся на раз-
витии культуры, образования, науки и искусства двух стран.
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В развитии естественных наук важную роль сыграл видный российско-швейцарский
ученый, основатель отечественной метрологической службы Г.И. Вильд (1833—1902) [1].
Член-корреспондент Российской Академии Наук швейцарский геолог Дюпарк Луи (1866—
1932), в течение 15 лет проводил полевые экспедиции на Урале, исследуя месторождения
платины и внедрив европейские технологии ее добычи. Уральское общество любителей
естествознания с 1909 г. возглавлял российский подданный швейцарского происхожде-
ния О.Е. Клер [6]. Многое для развития швейцарской науки сделал русский меценат Г.В.
Рюмин, выделивший средства для строительства нового здания университета Лозанны
(Université de Lausanne), которое стало носить название «Дворца Рюмина» (Palais de
Rumin). Весомый вклад в швейцарскую картографию внес русский ученый-эмигрант С.Н.
Жуковский (1869—1948).

Говоря о взаимовлияниях в развитии медицинских наук, следует упомянуть имя рус-
ского основателя швейцарского неврологического общества К.И. Монакова (1853—1930).
Яркой фигурой в области отечественной медицины являлся швейцарский гигиенист и
эпидемиолог Ф.Ф.Эрисман (1842—1915) [2]. Одной из первых женщин получившей звание
экстраординарного профессора физиологической химии в Женевском университете ста-
ла Лина Штерн (1878—1968) Она же была первой женщиной избранной в состав членов
Академии наук СССР в 1938 г.

Ранее в историографии приоритетными темами являлись вопросы изучения вклада
швейцарских ученых в российскую науку, образование и культуру. Сам феномен научной
дипломатии, если изучался, то на уровне фактографии, свойственной науковедческому
подходу. Изучение диаспор в системе российско-швейцарских академических связей поз-
воляет переосмыслить феномен научной дипломатии с точки зрения институциональной
истории. Передовые научные идеи и взгляды являлись ключевыми факторами обществен-
ного развития и вели к укреплению того, что можно назвать властью гражданских при-
оритетов и институтов.
Петров П.Е. благодарит фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС»
(договор на стипендию № 22-1-90-1).
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