
Данное издание, вышедшее в фи-
лософской серии «Слово о сущем», 
представляет собой переиздание 
исправленных текстов двух книг ав-
тора: «История принципов физиче-
ского эксперимента. От Античности 
до XVII века» (М.: Наука, 1976) и 
«“Фюсис” и “Натура”. Понятие “при-
рода” в Античности и в Новое время» 
(М.: Наука, 1988), давно ставших 
библиографической редкостью.

В первой книге речь идет о мыс-
ленном эксперименте с идеальными 
объектами, понятом не только как 
подоплека физического эксперимен-
та, но и как конструктивный момент 
теоретического мышления вообще. 
Онтологический смысл «идеаль-
ности», соответственно способ по-

строения идеальных объектов (тео-
ретических идеализаций), способ 
экспериментирования с ними в исто-
рии теоретической мысли радикаль-
но менялся. Внимание автора сосре-
доточено на трех узловых моментах 
в истории европейской науки: меха-
ника Аристотеля и Архимеда, фи-
зика средневековых номиналистов 
и работа Галилея. Во второй книге 
дается сравнительный анализ идеи 
(и феномена) «природа» как предме-
та естествознания Нового времени, 
а с другой стороны, идеи того, что 
греки именовали «фюсис». Автор 
стремится показать, что эти идеи не 
просто различны по содержанию, 
но предполагают разные онтологии 
мира.
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АХУТИН А. В. Эксперимент и природа. Кн. 1. Экспериментирующая 
мысль. Кн. 2. «Фюсис» и «Натура». М.: Наука, 2012. 659 с.

ГЕОРГИЕВСКИЙ А. Б. Эволюционное творчество Л. С. Берга. СПб.: 
Нестор-история, 2013. 152 с.

Работа посвящена историко-критиче-
скому анализу эволюционных взгля-
дов выдающегося ученого-энцик-
лопедиста первой половины XIX в. 
Л. С. Берга, известного в отечест-
венной и мировой науке многочис-
ленными исследованиями в области 
географии и ихтиологии. Наиболь-
шую популярность ему принесла 
концепция номогонеза, направленная 
в первую очередь против дарвинизма 
(селекционизма). До сих пор идет 
полемика вокруг выдвинутых в ней 
положений, главные из которых за-
ключаются в утверждении принципа 
антислучайности, в телеологических, 

финалистских и сальтационистских 
представлениях о закономерностях 
филогенетического развития. Поли-
фония оценок концепции номогенеза 
от резко критических до полной со-
лидарности свидетельствует о неор-
динарности выступления автора. Имя 
Берга часто цитируется в литературе 
последнего полувека, и для этого име-
ются основания. Историческое зна-
чение его эволюционного творчества 
состоит в привлечении внимания к 
нерешенным проблемам и предлагае-
мым решениям на основе новейших 
достижений биологических и других 
естественных наук.
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В книге собраны статьи и выступ-
ления академика Э. М. Галимова, 
посвященных научному творчеству 
и деятельности В. И. Вернадского. 
Автор рассматривает особенности 

научного метода Вернадского, его по-
литические и философские взгляды, 
освещает научно-организационную 
работу выдающегося ученого.

В книге дан краткий очерк исто-
рии Санкт-Петербургского филиа-
ла ИИЕТ РАН, созданного в 1953 г. 
на базе нескольких академических 
учреждений историко-научного про-
филя. Его основателями были высо-
коквалифицированные энтузиасты 
истории науки. Вместе с другими 
профессиональными историками, 
имевшими опыт работы в предшест-
вовавших историко-научных учреж-
дениях и участвовавшими в крупных 
проектах ЛО ИИЕТ в течение многих 
лет, они воспитали поколение исто-
риков науки, создавших бренд ЛО 
ИИЕТ и направлявших его жизнь и 
деятельность в течение почти полу-
века. Благодаря их труду и вопреки 
всем идеологическим проработкам, 
политическому давлению и навя-
занным сверху реорганизациям пе-
тербургской школе историков науки 

удавалось оставаться неотъемлемой 
частью мировой науки, сохранять и 
приумножать традиции, заложенные 
предшествующими поколениями. 
Освобождение от жесткой регламен-
тации тематики и методологии иссле-
дований способствовало реформиро-
ванию сообщества историков науки 
на принципах либерализма, что при-
вело к увеличению эффективности 
научного труда за счет появления раз-
нообразных источников финансиро-
вания, интенсификации международ-
ных связей и совместных проектов с 
учеными разных стран. В книге поме-
щен большой справочный материал 
о сотрудниках СПбФ ИИЕТ РАН за 
весь период его деятельности, список 
монографий и статей, периодических 
изданий и основных конференций и 
мероприятий, проведенных при ак-
тивном участии его сотрудников

КОЛЧИНСКИЙ Э. И. Историко-научное сообщество в Ленингра-
де – Санкт-Петербурге в 1950–2010-е гг.: люди, традиции, свершения 
(к 60-летию Санкт-Петербургского филиала Института истории есте-
ствознания и техники им. С. И. Вавилова РАН). СПб.: Нестор-история, 
2013. 447 с.

ГАЛИМОВ Э. М. Об академике В. И. Вернадском (к 150-летию со дня 
рождения). М.: Наука, 2013. 230 с.

В книге сделана попытка нового про-
чтения жизни Библиотеки Россий-
ской академии наук (БАН), которой 
в 2014 г. исполняется 300 лет. Будучи 
первой научной библиотекой России, 

она воплотила в себе мечты, начер-
танные рукой Петра Великого. Автор 
на основе многочисленных и малоиз-
ученных источников, а также опира-
ясь на собственный опыт, устами биб-

ЛЕОНОВ В. П. Библиотека Академии наук: опыт биографии. М.: Наука, 
2013. 199 с.
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лиотеки рассказывает о ее рождении, 
детстве, юности, взрослении, выделяя 
периоды особой сложности и борьбы. 
В монографии впервые воссозданы 
портреты людей, которые оставили 
неизгладимый след в новейшей ис-

тории библиотеки. Биографический 
метод позволил представить библио-
теку не только как хранилище миро-
вых книжных сокровищ, а как живой 
организм, который умеет любить, 
страдать, бороться и побеждать.

Монография является результатом 
более чем 30-летних исследований 
автора в архивах и библиотеках 
СССР / России, Великобритании, 
Франции и США, посвященных гео-
графическим, дипломатическим и 
геополитическим вопросам истории 
формирования государственной гра-
ницы России с Цинским Китаем в Си-
бири и на Дальнем Востоке в конце 
XVII – начале XX в. (до революции 
1917 г.). Детально рассмотрены все 
договорные акты двух стран, особен-
но касательно прохождения на мест-
ности согласованной линии границы. 
Анализируются крупномасштабные 
русские и китайские карты, состав-
лявшиеся в период делимитации и 
демаркации линии границы на мест-
ности, большинство из которых были 

выявлены автором впервые. Подроб-
но рассмотрены геополитические 
последствия установления русско-
китайской границы и их отражение 
в записках и трудах иностранных пу-
тешественников в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Освещаются проблемы 
межконфессиональных отношений 
в приграничной политике России и 
попытки проникновения иезуитов, 
а также английских и американских 
миссионеров в эти регионы с тем, 
чтобы использовать их в качестве 
опоры для торгового и религиозного 
проникновения в Китай. Рассмотрены 
труды священнослужителей Русской 
православной церкви по изучению 
природы, населений и конфессий 
(в особенности буддизма) Сибири.

Составила М. В. Шлеева

ПОСТНИКОВ А. В. История географического изучения и картографиро-
вания Сибири и Дальнего Востока в XVII – начале XX века в связи с фор-
мированием русско-китайской границы / Под общ. ред. Б. В. Базарова. 
М.: ЛЕНАНД, 2014. 384 с.


