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Т. В. Артемьева, М. И. Микешин

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КАРЛ ЛИННЕЙ 
В РОССИИ: К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15–16 ИЮНЯ 2007 Г.*

Имя К. Линнея (1707–1778) стало почти нарицательным в истории 
науки и натуральной философии. Главным достижением его научной 
теории было создание всеобъемлющей классификации, позволившей 
сделать мир природных явлений объектом научного исследования. На-
иболее значимой она оказалась для описания системы растительного и 
животного мира («Системы природы», 1735; «Философия ботаники», 1751). 
К. Линней классифицировал также почвы, минералы, человеческие 
расы, болезни («Лекарственные вещества», т. 1–3, 1749–1763; «Роды болез-
ней», 1763; «Ключ к медицине», 1766). Он, как и другие его современники, 
например, Х. Вольф, стоял у водораздела философии и науки, сформиро-
вав научные подходы и методы. Именно создание системы классифика-
ции дало возможность совершить колоссальный прорыв и определило 
направление научных исследований на много десятилетий вперед.

15–16 июня 2007 г. в Санкт-Петербурге, в Российском государствен-
ном педагогическом университете имени А. И. Герцена состоялась меж-
дународная научная конференция «Карл Линней в России: к 300-летию 
со дня рождения». С приветствием к участникам обратился господин 
Мартин Хагстрем, представитель Генерального консульства Швеции в 
Санкт-Петербурге. Личность ученого и значение его открытий были под-
робно освещены в пленарном докладе проректора РГПУ им. А. И. Герце-
на В. П. Соломина и Г. А. Воробейкова «К. Линней – ботаник, зоолог, 
врач и педагог», а также участниками секционного заседания «Карл 
Линней – человек и ученый» С. Б. Королевой, Н. С. Серпокрыл, В. Х. Хе, 
А. С. Червинским, А. А. Вихманом, Л. П. Генераловой, А. В. Мошковым, 
А. А. Нотовым. Л. В. Рязанова в докладе «Гербарий превыше всех рисун-
ков» рассказала о гербарии кафедры ботаники РГПУ им. А. И. Герцена, 
насчитывающем более 20000 образцов, собранных известными коллек-
ционерами XIX–XX вв.

* Информация опубликована по материалам официального сайта Санкт-Петербург-
ского центра истории идей (www.ideashistory.org.ru).
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Особое значение имели труды К. Линнея для российских ученых, фор-
мировавших в эпоху Просвещения систему приоритетов и стратегию ис-
следований. Система Линнея надолго вошла в учебники российских уни-
верситетов и школ, а переводы книг великого шведского ученого помогли 
сформировать терминологию естественных наук на русском языке.

Успех развития науки в значительной степени зависит от интенсив-
ности и характера интеллектуальных коммуникаций. И действительно, 
научное открытие связано с изучением предшествующего опыта, осмыс-
лением его, обсуждением новых рабочих гипотез с коллегами и, наконец, 
признанием в профессиональной аудитории.

Именно поэтому Петербургская академия наук уже в момент своего 
создания в 1724 г. была ориентирована на то, чтобы стать научным цен-
тром мирового уровня и использовать международную интеграцию для 
своего развития. Почетным членом Петербургской академии наук был и 
К. Линней, на примере взаимодействия которого с высшим научным уч-
реждением можно проследить особенности интеллектуальной коммуни-
кации в академической сфере, роль академических контактов для фор-
мирования международной европейской культуры. Об этом шла речь в 
пленарном докладе Т. В. Артемьевой «К. Линней и его интеллектуальные 
связи с Россией». Этой проблеме был посвящен круглый стол «Проблема 
интеллектуальных коммуникаций», в котором приняли участие Т. В. Ар-
темьева, А. С. Степанова, М. Н. Щербакова, Т. В. Чумакова, О. Н. Левши-
на, С. Т. Махлина, М. И. Микешин, А. В. Куприянов и другие.

Открытия К. Линнея являются образцом для исследования механиз-
ма и особенностей движения идей, их адаптации и развития в различ-
ных социокультурных средах. Особенностям развития науки в эпоху, 
когда работал Линней, был посвящен пленарный доклад М. Ю. Савелье-
вой «Статус естествознания в эпоху Просвещения: Кант и Линней».

На секции «Карл Линней в контексте кросскультурной компарати-
вистики» А. С. Степанова, А. К. Сытин, Б. В. Григорьев, Д. Р. Яворский, 
Р. Л. Исхаков, О. В. Одаренко, А. А. Оскольский рассматривали различ-
ные философские и методологические проблемы осмысления наследия 
великого шведского ученого в различных сферах науки и культуры.

Специальная секция «Карл Линней и проблемы научного познания» 
была посвящена роли великого шведского ученого в становлении новой 
науки. С докладами выступили Г. Л. Тульчинский, Х. П. Тирас, И. Ю. Мо-
исеева, С. Т. Махлина, Н. В. Серов.

Цели и задачи планируемой конференции выходили далеко за пре-
делы простого анализа научной работы Карла Линнея или констатации 
степени изученности его творчества в России. В центре внимания были 
проблемы изучения российско-шведских интеллектуальных связей, фи-
лософской компаративистики, современное состояние и тенденции раз-
вития истории и философии науки.

Организаторы надеются, что данная конференция не только активи-
зирует интерес к изучению наследия К. Линнея, но и будет способство-
вать успешному развитию теории философской компаративистики, фи-
лософии и истории науки.

Конференция сопровождалась открытием выставки изданий К. Лин-
нея в Библиотеке Академии наук. Куратор выставки – заведующая на-
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учно-исследовательским отделом отдела редкой книги БАН Е. А. Саве-
льева. Кроме того, во время конференции работала фотовыставка «Карл 
Линней – великий шведский натуралист и педагог», созданная Г. А. Во-
робейковым, заведующим кафедрой ботаники факультета биологии 
РГПУ им. А. И. Герцена.

Участники конференции посетили Ботанический сад Санкт-Петер-
бургской государственной лесотехнической академии и ознакомились с 
его коллекциями.

Конференция была организована Институтом международных связей 
и кафедрой ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» 
Российского государственного педагогического университета имени 
А. И. Герцена, Санкт-Петербургским отделением Института философии 
РАН, Объединенным научным советом по гуманитарным проблемам и 
историко-культурному наследию при президиуме Санкт-Петербургско-
го научного центра РАН, Санкт-Петербургским центром истории идей. 
Конференция была поддержана Российским гуманитарным научным 
фондом, грант 07-03-14109.

Материалы конференции опубликованы в альманахе «Философский 
век», выпуск 33.


