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Всероссийская научная конференция «Диффузия европейских 
инноваций в Российской империи»

10–11 ноября 2009 г. в Екатеринбурге состоялась Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Диффузия европейских инноваций в Российской империи», органи-
зованная Институтом истории и археологии Уральского отделения РАН. В обсуждении проблем 
проникновения и распространения опыта инновационного развития в традиционном обществе 
(в данном случае европейских нововведений в дореволюционной России) приняли участие около 
50 человек, в том числе академик В.В. Алексеев, 17 докторов и 20 кандидатов наук из Екатерин-
бурга, Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тюмени, Астрахани, Чернигова, Эбердина 
(Шотландия). Активное участие в конференции ученых из разных научных центров свидетель-
ствовало об актуальности и значимости ее тематики. В свою очередь, их встреча создала воз-
можность для плодотворных профессиональных дискуссий, позволила определить состояние раз-
работки и перспективы дальнейшего изучения темы. В ходе работы конференции происходило 
многостороннее осмысление взаимоотношений России и европейских стран, была рассмотрена 
роль диффузии европейских инноваций в российской модернизации, анализировались основные 
каналы, факторы и механизмы внешних влияний, выявлялись закономерности, особенности и ре-
зультаты их воздействия на социальные институты и культуру России XVIII – начала ХХ в.

Конференция открылась вступительным словом председателя оргкомитета академика 
В.В. Алексеева, поставившего проблему межцивилизационных диффузий и осветившего причи-
ны, препятствующие восприятию базовых ценностей западной цивилизации в России. На пле-
нарном заседании речь шла преимущественно о теоретико-методологических аспектах концеп-
ции диффузионизма, которые активно разрабатываются сотрудниками сектора историографии 
и методологии ИИиА УрО РАН. Заведующий сектором к.и.н. И.В. Побережников показал взаи-
мосвязь понятий «диффузия», «цивилизация» и «модернизация», отметив, что использование 
диффузионной модели раскрывает широкие возможности для изучения распространения техно-
логий, социальных институтов, культурных ценностей, их усвоения и адаптации, влияния дан-
ных процессов на общий ход модернизации и ее результативность. Ведущий научный сотрудник 
д.и.н. Е.В. Алексеева, резюмируя суть концепции диффузионизма, раскрыла ее эвристический 
потенциал для исследования развития России, сосредоточив особое внимание на цене и резуль-
татах интродукции европейских инноваций в разных сферах жизни российского общества, а так-
же на значении этого процесса для отечественной истории. Ведущий научный сотрудник д.и.н. 
С.А. Нефедов указал на то, что история России XVII–XIX вв. в значительной мере формирова-
лась под воздействием диффузионных волн, исходивших от различных стран Западной Европы и 
вызванных масштабными техническими и экономическими инновациями. Пленарное заседание 
продолжило выступление главного редактора журнала «Российская история» д.филос.н., про-
фессора А.Н. Медушевского, в котором он изложил принципы конструирования рациональной 
правовой системы в России, сложившиеся под влиянием идей И. Бентама. Завершил эту часть 
конференции доклад доцента кафедры истории дореволюционной России исторического факуль-
тета Челябинского государственного университета к.и.н. Д.В. Тимофеева, посвященный «исто-
рии понятий» как методу исследования процесса адаптации европейских социально-политиче-
ских идей в России в первой четверти ХIX в.

Затем работа конференции продолжилась в 4-х секциях: «Перенос инноваций: агенты, ка-
налы, механизмы», «Распространение и адаптация европейских идей и институтов в России», 
«Западные экономические идеи и практики в Российской империи», «Европеизация российского 
общества и культуры».

Докладчиками были охвачены проблемы европейских инноваций и их адаптации в практике 
государственного управления России первой трети XVIII в. (д.и.н. Д.А. Редин), в том числе при 
организации местных органов Берг-коллегии (М.А. Киселев) и в ходе реализации на местах су-
дебной реформы 1717–1727 гг. (к.и.н. Е.В. Бородина). К.и.н. С.В. Куликов провел сравнительный 
анализ института монархической власти в Российской империи и странах Европы и Азии в нача-
ле ХХ в. К.и.н. М.В. Жолудов охарактеризовал влияние британского парламентаризма на обще-
ственно-политическую мысль дореволюционной России. В выступлении д.и.н. В.Л. Степанова 
анализировалось восприятие в России в XIX – начале XX в. идей германской экономической нау-
ки. Рецепция западноевропейского опыта в законодательстве и деловой практике рассматрива-
лась выступавшими применительно к таким институтам российского экономического развития 
XVIII – начала XX в., как биржи (д.и.н. П.В. Лизунов), банки (д.и.н. В.В. Морозан), кредитная 
система (д.и.н.  В.Н. Захаров). Показаны масштабы и специфика применения иностранной тех-
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ники и технологий в военной (к.и.н. В.А. Ляпин, к.и.н. Г.Н. Шумкин), золотодобывающей (к.и.н. 
Е.Ю. Рукосуев), мукомольной промышленности Урала XIX – начала XX в. (В.П. Микитюк), в 
промышленности и сельском хозяйстве Приуралья (к.и.н. Н.А. Родионов).

Проблемы роли и соотношения внутренних и внешних факторов в обеспечении формиро-
вания своеобразной российской модели модернизации были представлены комплексно, включая 
геополитику (к.и.н. К.И. Зубков), законодательство (д.и.н. Л.А. Дашкевич), организацию воору-
женных сил в XVIII в. (профессор П. Дьюкс и к.и.н. А.В. Кутищев) и во время войны 1812 г. 
(д.и.н. В.Н. Земцов), хозяйственную жизнь военных поселений в XIX в. (д.и.н. К.М. Ячменихин), 
а также сферы образования (к.и.н. Т.Н. Кандаурова) и культуры: от топосов русских садов и пар-
ков (к.ю.н. Е.С. Соколова) до ежегодных праздников (д.и.н. О.Г. Агеева), балов (к.и.н. Л.Г. Лит-
винова), моды (к.и.н. О.Н. Яхно) и щегольства (д.и.н. С.В. Голикова) как феноменов адаптации 
инноваций в культуре. Направления, каналы, агенты, механизмы и результаты проникновения 
зарубежного опыта в Россию (д.и.н. Е.Г. Неклюдов, к.и.н. Е.А. Курлаев, к.и.н. С.А. Корепанова, 
к.и.н. И.В. Шильникова, О.К. Ермакова), типы реакции общества на импорт нововведений (д.и.н. 
С.В. Литвинов, д.и.н. А.С. Сенявский, к.и.н. М.А. Павленко), а также результаты их адаптации 
в институционально-политической, хозяйственно-экономической и социокультурной сферах 
рассматривались докладчиками применительно к особенностям разных российских регионов. 
Внедрению европейских инноваций в повседневную жизнь российской провинции были посвя-
щены доклады д.и.н. П.В. Акульшина и к.и.н. Е.Ю. Казаковой-Апкаримовой.

Конференция показала, что необходимо дальнейшее исследование теоретико-методологиче-
ских проблем диффузионизма, механизмов, каналов, агентов распространения западноевропей-
ских инноваций в российском социуме нового времени. Всестороннего анализа требует реакция 
российского общества на проникновение европейских заимствований в традиционный уклад 
жизни, проблемы отторжения, адаптации, аккультурации и рутинизации инноваций. Коренным, 
и в то же время дискуссионным, остается вопрос о цене и целесообразности привнесения и внед-
рения в российском цивилизационном пространстве западных инноваций. На заключительном 
заседании было высказано предложение сделать конференцию регулярной и расширить хроно-
логические рамки ее тематики.

После подведения итогов работы конференции состоялась встреча читателей с главным ре-
дактором журнала «Российская история» А.Н. Медушевским. В содержательном и емком вы-
ступлении он высказал свое понимание исторического процесса и современной историографи-
ческой ситуации, обозначил новые, перспективные направления для развития исторического 
знания, остановился на нерешенных проблемах. Заданные вопросы и последовавшая дискуссия, 
в которой приняли участие В.В. Алексеев, В.Н. Земцов, К.И. Зубков, Д.А. Редин и профессор 
Эбердинского университета П. Дьюкс, свидетельствовали о живом интересе научной обществен-
ности к судьбе главного исторического журнала страны.

Доклады участников конференции опубликованы под редакцией Е.В. Алексеевой в сбор-
нике «Диффузия европейских инноваций в Российской империи: материалы Всероссийской на-
учной конференции, 10–11 ноября 2009 г.» (Екатеринбург, 2009). Собранные в нем материалы 
скомпонованы таким образом, что книга воспринимается цельным исследованием, отражающим 
современное состояние разработки проблем проникновения и распространения западноевропей-
ских новаций в российское общество периода империи. Несмотря на то, что главное внимание 
авторов книги фокусировалось на прошлом, ее проблематика неизменно актуальна для развития 
нашего государства и как никогда насущна теперь, когда идет поиск оптимальных путей нацио-
нального развития в условиях нового глобального миропорядка.

Е.В. Алексеева, доктор исторических наук
(Институт истории и археологии УрО РАН)

Российско-германский проект «Граф Фридрих Вернер фон дер 
Шуленбург. Дипломат и человек»

22 сентября 2009 г. во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) был представлен российско-германский историко-просветитель-
ский проект «Граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург (1875–1944). Дипломат и человек», 
приуроченный к 70-летию начала Второй мировой войны, 75-летию с начала дипломатической 
миссии Шуленбурга в СССР и 65-летию его трагической гибели. Шуленбург – посол Германии в 
СССР в 1934–1941 гг., был последовательным сторонником идеи сотрудничества и достижения 


