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щую дробь), то нынешние (да и не
только нынешние - достаточно вспом
нить О. Теплица или Б. Л. ван дер Вар
дена) историки математики уже с боль
шим вниманием относятся и к «мисти
ческой шелухе», и к «метафизическим
обоснованиям» учения платоников об
«идеальных числах».

Завершил заседание представитель
философского сообщества В. Я. Пер-
минов. Он отметил, что современная
философия науки отличается от тради
ционной прежде всего своей более
осознанной связью с историей науки.
Диалектика философии и истории на
уки выдвигалась на первый план в фи
лософии науки многими философами
XX в. Осознание этой связи преобра
зует и историю науки: уясняются не
полнота и незаконченность любого ис
торического описания, осмысливается
то обстоятельство, что те же самые
факты в другое время будут рассмат
риваться в существенно других аспек
тах, в другом понимании ценностей
внешней и внутренней истории. Сти
хийная философская интерпретация

событий заменяется осознанно ис
пользуемой. В этой диалектике рас
крывается и основная функция исто
рико-научных исследований в разви
тии научного знания - стать основани
ем методологического мышления, поз
воляющего понимать особенности и
тенденции современной науки. Исто
рия математики, несомненно, является
неотъемлемою частью подготовки об
разованного математика, и значение ее
в этом отношении будет только возра
стать со временем. Семинар по исто
рии математики и механики все это
время вел непрекращающуюся работу
по обогащению сведений в истории
математики и по углублению понима
ния важнейших этапов ее развития.
«Историко-математические исследо
вания», которые начали выходить в
1948 г. как труды семинара, сегодня
всеми уважаемое издание и, без пре¬
увеличения можно сказать, что это
один из памятников научной и куль
турной жизни нашей страны послед
них десятилетий.

С. Фаддеев

К 60-летию со дня рождения Э. И. Колчинского

1964 г. поступил на философский фа
культет Ленинградского университета.
Учеба в этом известнейшем вузе стра
ны (1964—1969), влияние прогрессив
ных преподавателей и ученых
(И. Н. Бродского, Р. М. Добротина,
И. С. Кона, В. А. Штофа, В. А. Ядова)
способствовали формированию миро
воззренческой позиции будущего ис
следователя, определению его научных
наклонностей. Решающая роль в этом
принадлежала известному биологу-
эволюционисту профессору К. М. За
вадскому (1910—1977), под руководст
вом которого Э. И. Колчинский подго-

В 2004 г. исполняется 60 лет со дня
рождения доктора философских наук,
профессора, члена-корреспондента
РАЕН, директора Санкт-Петербург
ского филиала Института истории ес
тествознания и техники им. С. И. Ва
вилова РАН Эдуарда Израилевича
Колчинского, видного историка науки
и научного организатора.

Э. И. Колчинский родился 16 сентя
бря 1944 г. в г. Карталы Челябинской
области в семье инженеров. После
окончания школы он некоторое время
работал в изыскательских партиях
Южно-Уральской железной дороги, а в
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кие очерки исследований в СССР»
(1990) явилось изучение научного на
следия В. И. Вернадского, его руко
писных материалов. Соединив идеи
Вернадского эволюционной теорией,
использовав данные биохимии, геохи
мии, палеобиогеохимии, исторической
геологии, внеся ясность в само опре
деление биосферы, ее структуры и
функций, он выступил с концепцией о
необходимости интегральной характе
ристики эволюции биосферы как це
лостной системы и обратил внимание
исследователей на закономерности
этого процесса.

Особенно ярко умение Э. И. Кол-
чинского критически осмыслить диа
метрально противоположные взгляды
на эволюционный процесс и наметить
пути к их возможному компромиссу
проявилось в монографии «Неокатаст-
рофизм и селекционизм: вечная ди
лемма или возможность синтеза? (ис
торико-критические очерки)», опубли
кованной в 2002 г.

Поводом для написания этой книги
послужила дискуссия, которая велась
по ключевым проблемам эволюцион
ной теории в 80-х гг. XX в. Необосно
ванная критика стимулировала жела
ние автора разобраться в дискуссии,
используя весь массив имеющихся
конкретных данных из различных об
ластей биологии. Опыт и результаты
работы над монографией «Эволюция
эволюции» сыграли свою позитивную
роль. По справедливой оценке
Ю. В. Наточина, Э. И. Колчинский
впервые проанализировал различаю
щиеся по своей сути эволюционные
воззрения — неокатастрофизм и селек
ционизм. Автору удалось определить
причины противостояния, наметить и
обосновать пути их синтеза, возмож
ности взаимодействия альтернативных
концепций эволюции на путях форми-

товил диплом и закончил аспирантуру
в Ленинградском отделении Института
истории естествознания и техники АН
СССР. В 1973 г. ему была присуждена
ученая степень кандидата философ
ских наук за диссертацию по теме
«Проблема изменяемости законов орга
нической эволюции». За годы работы в
институте Э. И. Колчинский прощел
путь от младщего н^щного сотрудника
до директора Санкт-Петербургского
филиала ИИЕТ РАН и заведующего
сектором истории эволюционных уче
ний и экологии. Степень доктора фило
софских наук была ему присуждена в
1986 г. за диссертацию по теме «Фило
софско-методологический анализ про
блемы “эволюция эволюции”».

Научные интересы Э. И. Колчин-
ского охватывают три самостоятель
ных раздела историко-научного зна
ния: проблемы истории и теории эво
люции, развитие биологии в социаль
но-культурном контексте, история
Академии наук.

Его работы по вопросам эволюци
онной теории (эволюция эволюции,
неокатастрофизм и селекционизм,
эволюция биосферы) явились круп
ным вкладом в биологию. В условиях
возрастающего интереса биологов к
проблемам эволюционной теории,
особенно остро проявивщегося в
1960-1980-е
противоречий,
Э. И. Колчинскому удалось найти ори
гинальные подходы к разрещению ря
да дискуссионных проблем. Он пред
ложил принципиально новый взгляд
на познание изменяемости факторов и
законов эволюции в ходе прогрессив
ного развития живого, привел убеди
тельные доказательства.

Отправной точкой для создания
Э, И. Колчинским монографии «Эво
люция биосферы. Историко-критичес-

гг, возникающих
борьбы мнений
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рования знаний о механизмах и законо
мерностях макроэволюции. Применив
в этой работе историко-критический
анализ, соединив когнитивный и соци
окультурный подходы, Э. И. Колчин-
ский смог представить современному
исследователю широкую панораму
борьбы и сотрудничества биологов в
поисках путей познания сущности
жизни и эволюции.

Социокультурный аспект становле
ния знания нашел выражение в серии
статей и докладов Э. И. Колчинского,
в его книге «В поисках советского “со
юза” философии и биологии» (1999).
В этих работах Колчинский на приме
ре развития биологии в 1920-х — на
чале 1930-х гг. впервые рассмотрел
корни и механизмы формирования и
функционирования науки при тотали
тарном режиме. На основании изуче
ния огромного архивного материала,
многочисленных интервью с ведущи
ми биологами и философами он пред
ложил свое видение причин диалекти-
зации биологии, появления лысенко-
изма. Он смог показать участие в этих
процессах не только власти, но и са
мих ученых, ставших инициаторами
идеологизации естествознания.

В  последнее время внимание
Э. И. Колчинского было сосредоточе
но на создании фундаментальной мо
нографии «Наука и кризисы. Истори
ко-сравнительные очерки» (2003). Ав
торы монографии, ученые из разных
стран, используя теоретические уста
новки и идеи, предложенные Колчин-
ским, провели комплексное исследова
ние, посвященное кризисам науки в
периоды крупных политических и эко
номических изменений в ряде стран в
различные исторические эпохи. Выяв
ленные различия и сходные черты в
характере кризисных ситуаций в раз¬

ных странах помогли определить при
чины и условия их формирования, рас
крыть особенности взаимодействия
науки с государством, оценить роль
ученых, понять мотивацию их поведе
ния в периоды кризисов.

Социокультурный подход к изуче
нию истории знания стал основным в
цикле работ Колчинского, посвящен-
ньк истории Академии наук, становле
нию естественной истории в России.
Развитие академической науки и форм
ее организации рассмотрены Колчин-
ским в комплексе. В свете новых, ра
нее неизвестных архивных материалов
ему удалось реконструировать разви
тие академической науки во время
Гражданской войны, в 1930-е гг. Трак
товки стратегической линии в разви
тии Академии наук до 1917 г. и в по
следующие периоды увязаны с корен
ными изменениями в истории страны.
Э. И. Колчинский проанализировал
экономические, идеологические, соци
альные и психологические предпосыл
ки и механизмы интеграции Академии
наук и партийно-государственного ап
парата в советский период истории.

Эрудиция, неиссякаемая энергия,
величайшее трудолюбие, чувство дол
га, ответственности за дело, которому
служишь, находят воплощение в мно
гообразных сферах деятельности
Э. И. Колчинского - в осуществлении
им международных контактов, прове
дении конференций, симпозиумов по
вопросам русско-немецких научных
связей в биологии и медицине, в напи
сании биографических очерков, созда
нии учебных пособий и программ, в
руководстве Санкт-Петербургским
филиалом.

Пожелаем Эдуарду Израилевичу
доброго здоровья, дальнейших творче
ских успехов, удачи в жизни и труде.


