
Научная жизнь

Годичная научная конференция ИИЕТ РАН 2007 г.

Венгрия, Германия, Нидерланды) вы
делили в отчетном году 13 грантов на
исследовательскую работу. Числен
ность аспирантов составила 11 чело
век: 7 - очных и 4 - заочных; в докто
рантуре обучается 2 человека; При
креплено 23 соискателя.

Следующим
Н. А. Ащеуловой «Некоторые аспек
ты развития социологии науки в Ле
нинграде - Санкт-Петербурге», в ко
тором она рассмотрела основные
этапы развития, выделения в само
стоятельную научную дисциплину и
институционализации социологии на
уки с 1920-х гг. до наших дней. Теоре
тические и эмпирические исследова
ния для поиска путей организации уп
равления наукой в новых социальных
условиях начались в Ленинграде уже
в 1920-е гг., но в 1929 г. вся социоло
гия была признана «буржуазной нау
кой». И только с середины 1950-х гг.
началось становление социологии на
уки как самостоятельной дисципли
ны. Особое значение для институцио
нализации социологии науки имел
Советско-польский симпозиум по
проблемам комплексного изучения
науки (Львов, 1966), на котором было
принято название нового направле
ния - «науковедение», и были предло
жены различные варианты построе
ния новой дисциплины как единой
теории науки. П. В. Копнин в качест
ве основы единой теории науки пред
лагал использовать логику науки,
Б. М. Кедров - историю науки,
С. Р. Микулинский - сумму науковед-
ческих дисциплин, И. А. Майзель -
социологию науки, Г. М. Добров вы
делял «общее науковедение» как тео-

был доклад

29-31 мая 2007 г. в Институте естест
вознания и техники им. С. И. Вави
лова состоялась ХШ Годичная науч
ная конференция. Основная ее
цель - подведение итогов научной
деятельности сотрудников ИИЕТ за
2006 г. Помимо сотрудников инсти
тута в работе конференции в качест
ве докладчиков и слушателей приня
ли участие наши коллеги из 7 регио
нов России.

Программа конференции включа
ла два пленарных заседания (15 док
ладов), прошедших под руководством
председателя оргкомитета конферен
ции А. Н. Родного, 13 секционных за
седаний и научно-практический семи
нар Санкт-Петербургского филиала
ИИЕТ РАН. В этом году оба пленар
ных заседания прошли в один день,
29 мая, с перерывом на фуршет.

Первое пленарное заседание по
традиции открыл директор института
А. В. Постников, который, во-пер
вых, поздравил сотрудников с переез
дом в новое здание (ул. Обручева,
д. ЗОА) и пожелал скорейшей адапта
ции на новом месте и, во-вторых, под
вел итоги научной работы коллекти
ва ИИЕТ за 2006 г. Среди них, в част
ности, 44 монографии (942,2 п. л.),
14 сборников научных статей
(252,2 п. л.), 700 опубликованных ста
тей; 11 успешно защищенных диссер
таций - 8 кандидатских и 3 доктор
ских; участие в проведении 12 науч
ных конференций, из них 4 междуна
родных. В 2006 г. ведущие сотрудни
ки института участвовали в 6 между
народных исследовательских проек
тах Европы, Азии и США. Иностран
ные фонды (США, Великобритания,
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рию науки, М. Г. Ярошевский утвер
ждал, что науковедение возникает на
стыке различных самостоятельных
дисциплин.

В Ленинграде становление социо
логии науки в самостоятельную науч
ную дисциплину связано с именами
С. А, Кугеля, И. И. Леймана,
И. А. Майзеля и других. Здесь разви
тию социологии науки способствовал
и тот факт, что Ленинград был горо
дом науки: здесь находилось большое
число отраслевых НИИ. В 1960-е гг.
начал складываться стиль работы ле
нинградских социологов науки -
масштабные опросы и отчеты в от
дельных институтах; определились
основные методы сбора и обработки
первичной социологической инфор
мации: опросы, сбор статистических
данных, математико-статистическая
обработка данных. Основными на
правлениями социолого-науковедче-
ских исследований с 1970-х гг. стали:
методологические проблемы, наука
как непосредственная производитель
ная сила, наука и общество, наука как
социальный институт и многие дру
гие. Начало 1990-х гг. выявило огром
ный интерес мирового сообщества к
событиям в СССР. В это время появи
лись российские и зарубежные фон
ды, программы Санкт-Петербургско
го научного центра, что стимулирова
ло социологов науки к поиску новых
тем. Возникла и получила признание
Международная школа социологии
науки и техники, в работе ежегодных
сессий которой стали принимать уча
стие крупные зарубежные исследова
тели. В системе высшего социологи
ческого образования появился инте
рес к социологическим проблемам на
уки. Отличительная особенность
Санкт-Петербургской школы, отме
тила Н. А. Ащеулова, это наличие не
формальных организаций - семина
ров, Международной школы социоло
гии науки и техники; высокая публи¬

кационная активность, сочетание ис
следования и преподавания, что обес
печивает приток молодежи; соедине
ние теоретических разработок и эм
пирической социологии.

Затем взял слово заместитель
директора института В. В. Глушков.
В своем докладе «Спорные острова в
море противоречий: уроки истории
географии» он проследил историю
территориальных претензий Японии
на некоторые островные территории
России, Республики Корея и Китая, в
частности, российские острова Южно-
Курильской гряды и корейские остро
ва Токто, а также обоснованность этих
претензий. В России, Китае, Корее и,
пожалуй, в самой Японии, как отметил
докладчик, многие серьезные полити
ки и ученые считают, что эти претен
зии не обоснованы, и высказывают
озабоченность в связи с прогрессирую
щей тенденцией пересмотра некото
рыми государствами, потерпевшими
поражение во Второй мировой войне
1939-1945 гг., ее итогов. Докладчик
напомнил, что границы территории
современной Японии установлены и
закреплены международными актами
союзных держав, воевавших с этой
страной (Каирская декларация 1943 г..
Ялтинское соглашение 1945 г., Пот
сдамская декларация 1945 г., Акт о ка
питуляции Японии от 2 сентября
1945 г., система Сан-Францисских до
говоров 1951 г.), по которым она при
знана агрессором и наказана, в том
числе и территориально.

Согласно вышеперечисленным ме
ждународным документам, а также
разработанной на их основе директи
ве Штаба союзных сил № 667 от
29 января 1946 г., из состава Японии
были изъяты и возвращены Совет
скому Союзу (правопреемницей ко
торого с 1991 г. является Россия) Юж
ный Сахалин и Курильский архипе
лаг, Корее - Корейский полуостров,
острова Токто и другие.
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Другой спорный вопрос между
Республикой Корея и Японией - на
звание моря, лежащего между Ко
рейским полуостровом и Японскими
островами и именовавшегося до се
редины XIX в. Чосонским, Корей
ским, Восточным, Азиатским и др.
На современных географических
картах мира это море называется ча
ще Японским, реже одновременно
Японским и Восточным, а на корей
ских картах - только Восточным. В
докладе рассмотрена история проис
хождения названия этого водного
пространства и сделан вывод о целе
сообразности использования на сов
ременных географических картах
«параллельного»
Японское - Восточное. Доклад со
провождался показом 36 иллюстра
ций (карт, схем, фотографий).

Доклад заведующего отделом ис
тории химико-биологических наук
Э. Н. Мирзояна «От открытия венда
к перевороту в стратиграфии и эво
люционной биологии» был посвящен
анализу значения для геологии и био
логии открытия академиком Б. С. Со
коловым особого вендского периода
в истории Земли. Оно повлекло за со
бой пересмотр концепций стратигра
фии - стратиграфических границ и
систематики геологического време
ни. Как отметил докладчик, было
осознано, что не актуалистическое, а
геоисторическое понимание биосфе
ры должно быть положено в основу
познания эволюции панбиосферы.
Докладчику удалось проследить пе
реход от докембрия к фанерозою и
выявить периоды формирования ряда
стадий эволюции жизни, а также до
казать возможность распространения
фанерозойского палеонтологическо
го метода на изучение криптозоя.
Под этот метод подведена теперь
биосферно-экологическая основа.

В своем докладе «Два физика - два
поэта (сопоставительный анализ

его названия:

жизненного и творческого пути поэ-
тов-физиков В. Ф. Ноздрева и
Г. И. Копылова)» А. В. Кессених в
увлекательной форме рассказал, как
он включился некоторое время назад
в работу по формированию сайта
«Поэзии МГУ» и выпуску по его ма
териалам восьмитомника «Поэты
МГУ от Ломоносова и до...» и заинте
ресовался некоторыми особенностя
ми творческих и научных биографий
авторов, представленных на сайте ес
тественно, в первую очередь физи
ков. В рубрике «поэты физического
факультета» (факультет выделен в
1933 г.) первые два имени -
В. Ф. Ноздрев (1913-1995) и Г. И. Ко
пылов (1925-1976). Эти два автора в
какой-то мере противопоставляются
друг другу; верный солдат партии и
деревенский лирик Ноздрев, книж
ник и диссидент Копылов. Их био
графии сакраментальным образом
пересекаются. Ноздрев (как партра
ботник) боролся против космополи
тов и идеалистов, за что был уволен с
физфака постановлением ЦК 1954 г.,
Копылов был преследуем Ноздре
вым и иже с ним за крамольную поэ
му, но уцелел и получил возмож
ность заниматься наукой как раз с
1954 г. Все сказанное, как отметил
докладчик, находит яркое и знамена
тельное отражение и в стихотворном
творчестве каждого из авторов, что
он с блеском продемонстрировал в
конце своего выступления. Доклад
нашел живейший отклик у слушате
лей и вызвал массу вопросов.

В докладе В. А. Маркусовой «Пуб
ликационная активность ученых Рос
сии и других стран “Большой вось
мерки”: сравнительный анализ» была
рассмотрена важность адекватных
оценок состояния научного комплек
са страны и тенденций его развития.
Интерес к объективной оценке со
стояния науки и ее реального вкла
да в развитие общества не случаен.
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От точности оценки зависит финан
сирование науки. По данным отчета
ННФ США затраты на науку в пери
од с 1991 по 2003 гг. в США, Японии
и странах ЕС росли ежегодно со ско
ростью 4-5%, в КНР - 17%. Неудиви
тельно, что по количеству научных
публикаций Китай занял в 2006 г.
второе место в мире. Общепринятым
стал подсчет количества публикаций
в рецензируемых журналах как пока
зателя исследовательской активно
сти. Эти показатели, называемые би-
блиометрическими, являются надеж
ным инструментом для мониторинга
и оценки исследовательской деятель
ности и могут свидетельствовать об
эффективном использовании финан
совых инвестиций в науку. В 2003 г.
они были официально признаны как
количественные показатели науки.
Так как все оценки науки в мире ба
зируются на статистике ИНИ, док
ладчик представил детальный анализ
статистических материалов, получен
ных в удаленном доступе к информа
ционным ресурсам Института научной
информации США (ИНИ) - информа
ционной системе Web of Science
(WOS), размещенной в сетевой инфор
мационной платформе Web of Know
ledge (WOK). Кроме того, была ис
пользована статистика базы данных
(БД) Национальные показатели науки,
подготавливаемой Отделом научных
исследований ИНИ. Дополнительным
источником сведений была уникаль
ная статистика единственной нацио
нальной БД аналитической системы
РФФИ.

Для изучения тенденции научной
продуктивности (НП) России и сопос
тавления ее с НП стран «Большой се
мерки» и Китая статистические све
дения были извлечены при различ
ных вариантах поиска в БД ESI за
1996—2006 гг. Для сопоставительного
анализа включены сведения из БД
ESI за 1993—2003 гг. Из представлен¬

ных таблиц было видно, что НП Рос
сии с 8-го места опустилась на 9-е, за
это время НП КНР поднялась с 9-го
места на 8-е. В то же время в структу
ре научных публикаций США не про
изошло серьезных изменений, а в
России наблюдался значительный
рост доли научных публикаций по
физике (на 30%), техническим наукам
(в 2 раза), математике (в 4 раза) и по
психологии (в 2 раза). Тревожным
явился тот факт, что произошло сни
жение почти в 3 раза доли потока
публикаций по биомедицине и почти
в 4,5 раза - по клинической медицине.
В это же время произошло смещение
России по цитируемости с 15-го места
на 18-е, тогда как ранг цитируемости
китайских публикаций переместился
с 19-го места на 13-е. В заключении
В. А. Маркусова выразила сожале
ние, что в России до сих пор нет еди
ной БД, из которой можно было бы
извлечь достоверные статистические
сведения о научной продуктивности
отечественных исследователей.

Деятельность крупнейшего учено-
го-биолога с общеевропейской извест
ностью Карла Максимовича Бэра ос
ветил в своем докладе «К. М. Бэр как
географ (к 150-летию Каспийской экс
педиции)» Е. В. Цуцкин. Докладчик
пришел к убеждению, что устоявший
ся в биологической науке взгляд на Бэ
ра преимущественно как на биолога в
настоящее время не может считаться
оправданным. Великие открытия Бэра
в биологии не должны заслонять вто
рой, а по сути единой, линии его разви
тия как выдающегося естествоиспыта-
теля-географа, эколога, краниолога,
основателя доисторической антропо
логии, этнографа.

Ярчайшим воплощением комп
лексной методологии Бэра служит
знаменитая Каспийская экспедиция
(1853-1857). В ее программе впервые
в географической науке Бэр сформу
лировал в завершенном виде комп-
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лексный биосферный подход, позво
ливший раскрыть во всей полноте
процессы взаимодействия природы и
общества, наметить научно обосно
ванные пути их гармонизации. Он не
только блестяще выполнил постав
ленные перед экспедицией рыбохо
зяйственные задачи, но и осуществил
комплексное исследование сопря
женных с Каспием степных и полупу
стынных областей Юга России. В ре
зультате изучения Каспийского бас
сейна появились ценные труды Бэра
и его сотрудников в области геогра
фии, геологии, геоморфологии, океа
нологии, гидрографии, лимнологии,
геохимии, зоологии, биологии, эко
номики, этнографии и по другим от
раслям науки.

13 ноября 1861 г. в Отделении фи
зической географии Русского геогра
фического общества Бэру была еди
ногласно присуждена Константинов-
ская медаль. Его фундаментальные
исследования 1853-1857 гг. - это не
только значительная веха в истории
изучения Волго-Каспийского бассей
на и Калмыцкой степи, но и важный в
методологическом отношении каче
ственный переход отечественной
науки к целостному изучению других
регионов Европы и Азии. Поэтому с
именем Бэра, отметил докладчик, мы
связываем становление нового, «бэ-
ровского» периода в развитии рос
сийской географической мысли и
смежных с нею дисциплин.

В докладе заместителя директора
ИИЕТ В. П. Борисова «Любительст
во и профессионализм в истории оте
чественной радиоэлектроники» про
слежен путь от экспериментов по
беспроводной связи до создания теле
центров электронного ТВ. К началу
Первой мировой войны по количест
ву радиостанций и их мощности Рос
сия занимала одно из последних мест.
Но уже в 1922 г. была введена в
эксплуатацию Центральная станция

им. Коминтерна вблизи Москвы,
мощность которой была доведена до
30 кВт. К концу 1924 г. к ней добави
лись радиостанции в Ленинграде и
Нижнем Новгороде. Эти три радио
станции давали возможность прини
мать радиопередачи практически на
всей территории СССР. Постановле
ния Совнаркома 1920-х гг., а также 8-
го Всесоюзного электротехническо
го съезда 1921 г. позволили гражда
нам СССР (за исключением жителей
приграничных районов) приобретать
и собирать радиоприемники. Боль
шую роль в организации радиолюби
тельского движения и распростране
нии радиотехнических знаний среди
населения сыграл журнал «Радиолю
битель» (1924), в котором печатались
ведущие специалисты в области ра
диотехники И. Г. Фрейман, С. И. Ша
пошников, А. Л. Минц и другие.

В 1925 г. была построена первая
любительская коротковолновая (КВ)
радиостанция в СССР. Сигналы стан
ции были приняты в Иране, Англии,
Франции. Наряду с индивидуальны
ми, появились радиостанции коллек
тивного пользования. К концу 1928 г.
в стране действовало свыше 450 лю
бительских радиостанций, в том числе
130 коллективных. В 1928-1930-х гг.
радиолюбители обслуживали радио
связью на коротких волнах маневры
в ряде военных округов, внесли боль
шой вклад в освоение Арктики и Се
верного морского пути. Первым по
казал возможность использования
КВ в условиях Арктики выдающийся
полярный
Э. Т. Кренкель.

В начале 1930-х гг. началось прак
тическое освоение нового достиже
ния радиотехники - малострочного
телевидения с механической разверт
кой изображения. В апреле 1931 г. на
самодельный телевизор была приня
та телевизионная передача из Герма
нии. С вводом в строй в 1938 г. теле¬

радист-профессионал



187Научная жизнь

стала, в известной мере, основой
официального обоснования активной
внешней политики России в этом ре
гионе. В правительственных кругах
России было признано, что сущест
вующая Сибирская линия, проходя
щая степями и полупустынями Казах
стана, не может считаться постоян
ной границей. Поэтому в 1822 г. в ут
вержденном в качестве государствен
ного закона Уставе о Сибирских кир
гизах было объявлено, что «Сибир
ская линия не должна составлять по
стоянного учреждения и оставаться
на одном месте, но продвигаться впе
ред, пока не окончит постоянным ут
верждением себя на действительной
государственной границе».

Что касалось государственной гра
ницы России с Цинским Китаем, ос
новным стремлением российских вла
стей было обеспечение линии грани
цы, проходящей по природным рубе
жам, т.е. географический принцип де
лимитации на местности этой линии
был господствующим. Значительные
трудности вызвали те районы, где
граница была определена без доста
точно достоверных знаний о террито
рии. Позднее такие участки стали
объектом постоянных споров России
с Китаем, а в 1960-е гг. эти споры
привели к военным конфликтам
между дружественными до того госу
дарствами. В настоящее время не без
использования материалов Междуве
домственной комиссии, в работе ко
торой принял участие докладчик, по
граничные проблемы на всем протя
жении центральноазиатской границы
КНР со странами СНГ урегулирова
ны. К сожалению, как подчеркнул
докладчик, некоторые, весьма дале
кие от этого региона страны пытают
ся возобновить здесь «Большую Иг
ру», чреватую в условиях современ
ных военных технологий и междуна
родного терроризма весьма серьез
ными последствиями.

центров электронного телевидения в
Москве и Ленинграде встал вопрос о
целесообразности дальнейшего ис
пользования системы оптико-механи¬
ческого телевидения.

Второе пленарное заседание от
крыл доклад директора института
А. В. Постникова «Географические
аспекты истории “Большой Игры” в
Центральной Азии XVIII-XIX вв.:
итоги выполнения второго этапа ис
следовательского задания Президиу
ма РАН и МИД России», посвящен
ный истории расширения границ Рос
сийской империи на востоке. Приход
России в Центральную Азию был вы
нужденным и практически неизбеж
ным. Такая позиция объяснялась ря
дом причин. На первом месте - рас
ширение рынка сбыта российских то
варов. Другая причина - изучение пу
тей продвижения на юг и восток; и,
как следствие, появление иллюзии,
что Центральная Азия
путь к завоеванию Индии. Эта иллю
зия стала геополитическим оружием
России в соперничестве с Великобри
танией: «оружием сдерживания» ее
громадных амбиций в антиславян-
ской политике на Балканах, в Турции
и Китае. Таким образом, продвиже
ние России вглубь Центральной Азии
стало главным элементом «Большой
Игры» в Азии - холодной войны
XIX в. между Россией и Великобрита
нией.

это легкий

В XVIII в. стало ясно, что соседст
во «диких» народов Центральной
Азии создает постоянную угрозу юж
ным районам России не только пото
му, что они препятствовали свобод
ному перемещению российских тор
говых караванов, но также из-за
большой привлекательности этих
районов для разного рода вольных
или беглых крестьян и казаков из
центральных областей России. Необ
ходимость спасения от мусульманско
го ига множества подданных империи
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Выступивший далее А. Н. Земцов
в своем докладе «Кыштымская радиа
ционная катастрофа 1957 г.: механиз
мы распространения сведений за пре
делы СССР (к 50-летию событий)»
рассмотрел механизмы распростра
нения сведений общего характера о
факте радиационной катастрофы,
произошедшей в районе г. Кыштым
(Челябинская обл.) 29 сентября
1957 г. (КРК). В качестве источников
сведений в начале 1958 г. названы ди
пломатические круги в Москве и све
дения гостей и участников Всемирной
выставки в Брюсселе 1958 г. В апре
ле 1958 г. сведения о возможной ра
диационной катастрофе в СССР об
суждались на заседании сенатского
подкомитета США по разоружению.
КРК произошла во время Междуна
родного геофизического года, начав
шегося 1 июля 1957 г. Возможность
комплексного изучения проблемы
атмосферного переноса радиоактив
ных осадков КРК учеными разных
стран была упущена. В ноябре 1976 г.
в английском журнале «New Scientist»
появилась статья советского ученого
Ж. А. Медведева «Десятилетия ина
комыслия», в которой впервые было
сообщено о КРК. Руководство Бри
танского управления по атомной
энергии подвергло сомнению это со
общение. Решающее значение имело
свидетельство ученого-биофизика,
эмигранта из СССР, Л. А. Тумермана,
посетившего район КРК в 1960 г. В
1978 г. Ж. А. Медведев опубликовал
за рубежом книгу «Советская наука»,
в ней он провел детальный анализ на
учных публикаций в области биоло
гии и генетики, материалы которых
подтвердили реальность КРК. Док
ладчик выделил два механизма рас
пространения сведений о КРК за пре
делы СССР: 1) с 1957 г. происходила
неизбежная утечка информации че
рез случайных свидетелей и естест
венные цепочки контактов, оканчи¬

вающиеся за пределами СССР (нена
меренное распространение), которое
не исключало, однако, скрытое про
ведение целенаправленной деятель
ности по выявлению и передаче заин
тересованной стороне ценных сведе
ний; 2) в 1976 г. из СССР поступил
сигнал, свидетельствующий о силь
ной озабоченности советских ученых
отсутствием диалога с властью. Со
общение о КРК не являлось целью
публикации, а скорее отражало факт
существования в СССР уже сложив
шейся системы независимого от вла
сти изучения и анализа происходяще
го в стране.

Рассмотрение нескольких этапов
изучения структур клетки, ответст
венных за сохранение и передачу на
следственных признаков, было темой
сообщения Е. С. Левиной «От класси
ческой кариологии к исследованию
молекулярной организации хромо
сом: новая глава в истории изучения
механизма менделевской наследст
венности». Для второй половины
XX в. в целом было характерно пре
обладание ярко выраженных редук
ционистских подходов. Особое вни
мание докладчик обратил на исследо
вания, основанные на анализе струк
турно-функциональных отношений в
хроматине - белково-нуклеиновом
комплексе, представляющем собой
хромосомы в их деконденсированном
состоянии, имеющем место в клеточ
ном ядре в период его метаболиче
ской активности между делениями
(интерфазное ядро). Докладчик ука
зал на принципиально новые методи
ческие разработки, предложенные
биохимиками и физиками для иссле
дования механизма функционирова
ния наследственного аппарата эука
риотических механизмов, которые
позволили составить представления о
тонкой организации хроматина. Выя
влены структурные особенности, от
которых, в частности, зависят как
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правильная укладка хроматина в хро- ков событий, докладчик изложил в
мосомы, так и переход генов от актив- хронологическом порядке все этапы
ного состояния к репрессированному в проекта С. П. Королева пилотируе-
структуре хроматина, и обратные из- мой экспедиции на Марс,
менения. Многие работы российских Проект пилотируемой экспедиции
молекулярных биологов этого направ- на Марс с указанными основными по
лония вошли в число классических и ложениями, разработанный и утвер-
пополнили массив основополагающих жденный С. П. Королевым на основа-
данных о функционировании хромосом нии постановления правительства,
на молекулярном уровне. Докладчик был им представлен на рассмотрение
рассмотрел также проблему приорите- утвержденной правительством меж-
та российских исследований, которые ведомственной экспертной комиссии,
долгое время публиковались почти ис- одобрен ею и утвержден председате-
ключительно в отечественных журна- лем колгассии президентом АН СССР
лах, а их авторы, за редким исключени- М. В. Келдышем летом 1962 г. при за
ем, были лишены возможности лично щите эскизного проекта по ракете
представлять свои работы на крупных Н1. Этот проект, разработанный и
международных конференциях. Отме- утвержденный в соответствии с уста-
чен всплеск активности второго поко- новленным в то время порядком, яв
ления российских молекулярных био- лялся, как подчеркнул докладчик,
логов в 1990-е гг. (грантовое финанси- единственным официальным совет-
рование российского и зарубежных ским проектом экспедиции человека
фондов, международные контакты) и на Марс. Все последующие проекты,
успех их исследований в рассматривае- разработанные по инициативе от
мой области экспериментальной био- дельных организаций без соответст-
логии. вующих постановлений правительст-

Следующим было выступление ва, являлись факультативными раз-
В. Е. Бугрова «К. Э. Циолковский - работками.
С. П. Королев: мечты и реальность». Утверждение проекта послужило
Отметив основные вехи биографии С. П. Королеву основанием для раз-
c. П. Королева, докладчик подробно вертывания широкомасштабной про-
остановился на истории трансформа- граммы реальной подготовки экспе-
ции идеи межпланетного полета. До- диции на Марс, которая продолжа-
кладчик лично принимал участие в лась и после его смерти 8 лет. Поче-
проектировании марсианского комп- му же этот грандиозный межпланет-
лекса: разрабатывал компоновку, ве- ный проект С. П. Королева не был
совые сводки, состав систем, по пору- реализован? Докладчик считает, что
чению С. П. Королева занимался ор- политические амбиции руководства
ганизацией нашего отряда космонав- страны и закулисная борьба его со
тов и был в его составе. Позже он перников нанесли ощутимый удар по
стал ведущим конструктором у марсианскому и лунному проектам
С. П. Королева по лунному комплек- С. П. Королева,
су и затем по комплексу «Энергия» - В своем докладе «Роль космонав-
«Буран». тики в современном обществе и проб-

Опираясь на свои секретные рабо- лемы историко-философских иссле-
чие тетради 1960-1974 гг., содержав- дований» Б. Н. Кантемиров рассмот-
шие черновики всех материалов рел такое понятие, как «космонавти-
уничтоженного проекта, и на воспо- ка» в его историческом развитии. Он
минания непосредственных участии- исходил из того, что для современно-
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Одно ИЗ двух, предположил док
ладчик, справедлив либо закон воз
растания полной энтропии, либо за
кон возрастания тепловой энтропии
(собственно второе начало термоди
намики), и высказался за первый из
них, потому что «мир устроен гармо
нично» и законы физики не могут
противоречить законам эволюции,
запрещая то, что находится на ост
рие ее вектора. Тепловая энергети
ка, базирующаяся на круговороте
тепла и вечных двигателях 2-го рода,
находится на острие вектора эволю
ции в сторону интенсификации мета-
болизмов и потребления энергии.
Докладчик предположил, что пере
ход к ней в принципе возможен, с
чем и связано предлагаемое им ре
шение проблемы «тепловой смерти»
человечества в результате экспонен
циального роста потребления энер
гии (и последующего ее рассеяния в
виде тепла) с удвоением каждые при
мерно 27 лет.

Альтернативный сценарий связан
с торможением роста потребления
энергии. Оба сценария означают ра
дикальную перестройку образа жиз
ни человечества на протяжении бли
жайших 50-150 лет, однако первый
направлен по вектору эволюции и по
тому, на взгляд докладчика, единст
венно реален, а второй - против век
тора и потому гибелен. Но одно дело
полемика ученых, и другое - реаль
ная жизнь. Нельзя класть яйца в одну
корзину. Разрабатывать следует па
раллельно оба сценария, убежден до
кладчик.

Заключительным стал доклад
Е. А. Зайцева «Представления о
“вторичной причинности” в Шартр
ской школе (XII в.)». С точки зрения
истории науки одним из важнейших
представлений, возникших в эпоху
Возрождения, явилось положение о
том, что природа, будучи сотворен
ной, тем не менее обладает по отно-

го исторического периода «космонав
тику» можно определить как широ
комасштабную, многоаспектную дея
тельность по исследованию и исполь
зованию космического пространства
при помощи ракетно-космической
техники (РКТ), являющуюся основой
космической деятельности. Доклад
чик подробно остановился на таких
ключевых понятиях в космонавтике,
как космическая деятельность, кос
мическая система, космический ком
плекс, космические аппараты и дру
гие, определил, что составляет кос
мический потенциал страны - это на
земная космическая инфраструктура,
ракетно-космическая промышлен
ность, научно-исследовательские ра
боты и кадры. В настоящее время,
отметил докладчик, общепризнана
роль космонавтики в качестве «де
монстратора» уровня научно-техни
ческого прогресса страны, особенно
в области высоких технологий. Кро
ме того, космонавтика со своими ин
формационными системами вносит
существенный вклад в дело становле
ния информационного общества, но
вого этапа цивилизованного развития
человечества.

В докладе «История второго нача
ла термодинамики как ключ к реше
нию проблемы потепления климата»
С. Д. Хайтун сделал попытку пере
смотреть историю термодинамики и
статистической физики. Формули
ровки классиков второй половины
XIX в., по мнению докладчика, слиш
ком размыты, чтобы можно было бе
зоговорочно доверять их запрету на
вечные двигатели 2-го рода. Наибо
лее существенными «размытостями»
в их работах ему представляются сле
дующие; 1) наблюдаемую на Земле
тенденцию к рассеянию нетепловых
форм энергии в виде тепла они неяв
но превратили в закон; 2) рост пол
ной энтропии они неявно отождест
вили с ростом тепловой.
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Далее работа переместилась в сек
ции: истории техники и технических
наук, истории наук о Земле, инфор
мационно-аналитического
«Архив науки и техники», теоретико
методологических проблем истории
естествознания, экологического цен
тра, центра истории организации нау
ки и науковедения, истории радио
электроники, истории химико-биоло
гических наук, социологии науки и
истории научной политики, истории
физики, механики и астрономии. По
мимо секций работали четыре круг
лых стола: «Социокультурные проб
лемы истории науки и техники», «Ма
тематика античности и средневеко
вья», «Организация математических
исследований в России и СССР»,
«Личный архив и дневники С. И. Ва
вилова». Как всегда насыщенная про
грамма была на научно-практиче
ском семинаре Санкт-Петербургского
филиала ИИЕТ РАН, состоявшемся
29 мая в рамках Годичной конферен
ции института. Здесь домигофовала
историко-биологическая проблема
тика. Но одновременно внимание бы
ло уделено и другим вопросам
истории науки в России, особенно со
циокультурному контексту развития
науки. На заседаниях были сделаны и
обсуждены в общей сложности около
200 докладов историко-научной и
науковедческой проблематики, свя
занных с плановыми и грантовыми
исследованиями сотрудников и при
глашенным активом института.

С пленарными и секционными док
ладами можно будет ознакомиться в
очередном сборнике материалов кон
ференции.

центра

шению к Творцу определенной авто
номией, что в природе, хотя и завися
щей от Бога как своего источника и
первопричины, все же присутствует
собственная (природная и естествен
ная) причинность, не сводимая цели
ком к причинности Божественной.
Последнее обстоятельство создало
принципиальную возможность для
развития науки как деятельности, на
правленной на выявление и изучение
находящихся в самой природе «вто
ричных причин». Докладчик показал,
что освоение античного наследия, в
том числе и научного, активно проис
ходило и в Средние века, особенно, в
так называемый «Ренессанс XII ве
ка»: в этот период сформировались
необходимые предпосылки для под
линно творческого усвоения антич
ного наследия, в том числе научного.
Одной из таких предпосылок стало
появление в XII в., т. е. задолго до
«большого» Возрождения, идеи «вто
ричных» или естественных причин.
Научно-богословским центром, где в
XII в. эта идея получила наибольшее
развитие, была школа кафедрально
го собора в Шартре, или Шартрская
школа. Ее наиболее яркими предста
вителями были два брата - Бернар и
Тьерри Шартрские, их ученики, а так
же группа схоластов, тяготевших к
Шартру - Аделяр Батский, Герман
из Каринтии, а впоследствии -
Алан Лильский и Петр Абеляр. Сотво
ренная природа понималась как такое
целое, которое в себе несло причины
своего оформления и развития. Соот
ветственно в XII в. возникло и новое
отношение к исследованию природы,
ее особенностью явилась ориентация
на поиск собственно природных при
чин для естественных явлений. Я. Я. Романова


