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EARLY WARNINGS OF THE THREAT OF NUCLEAR
OMNICIDE: PIERRE CURIE AND V. I. VERNADSKY

I. 1. MOCHALOV

Pierre Curie and V. I. Vernadsky were the first, who in 1905 and 1922 warned about
the possibility of nuclear omnicide — the self destruction of mankind in the wax with the

of nuclear weapon.use



ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 120-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ВЕРНАДСКОГО

10 И 11 марта 1983 г. в Московском доме ученых состоялось Торже
ственное заседание Академии наук СССР и симпозиум «В. И. Вернад
ский и современность».

Со вступительным словом выступил вице-президент АН СССР,
акад. Л. Л. Яншин. Охарактеризовав творческий путь Вернадского, он
подчеркнул, что всю жизнь великий натуралист следовал принципу, ко
торый он сформулировал еще в молодости: «Задача человека заклю¬
чается в доставлении наивозможноы пользы окружающим». Вернадский
сумел увидеть Землю как бы из космоса, увидеть ее  в целом и понять,
что «человек впервые становится геологической силой, меняющей лик
нашей планеты».

Чл.-кор. АН СССР С. Р. Микулинский в докладе «В. PL Вернадский
как историк науки» раскрыл недостаточно оцененную до сих пор работу
ученого в этой области. Вернадский придавал истории науки огромное
значение. Он считал, что возможно «историческим путем глубже про
никнуть в понимание основ нашего мировоззрения»,  и подчеркивал, что
история науки является важнейшим связующим звеном между естество
знанием и философией, способным также объединить естествоиспыта
телей различного профршя. Особенно важной роль истории науки
новится, по мнению Вернадского, в периоды крутой
представлений, когда она оказывается «орудием достижения нового».
Вернадский внес огромный вклад в историографию науки и методологию
историко-научных исследований. Задолго до известных дискуссий сере
дины XX в. он дал правильное толкование научных революций, показав
Преемственность между наукой до и после резолюции.

Помимо традиционного описания событий прошлого Вернадский вы
делил три главных направления исторических исследований, имеющих
Целью выяснить «законы развития мысли человечества»; сравнительно-
генетическое изучение научных мировоззрений различных эпох, изуче
ние структуры науки, изучение взаимодействия науки с другими фор
мами общественного сознания — философией, религией, искусством,
общей культурой, а также с материальной практикой  и социальными
условиями данной эпохи. В докладе было показано, что Вернадского
Можно с полным основанием назвать одним из самых крупных истори
ков науки XX в. И мы извлекаем уроки не только из его научных работ,
Но и из его жизни, давшей пример великого труда, таланта и мужества,
Непреклонной преданности науке и Родине.

В докладе директора Р1нститута. экспериментальной  и клинической
^1едицнны СО АМН СССР акад. АМН В. П. Казначеева намечены пути
развития идей В. И. Вернадского о биосфере как «планетном явлении
Космического характера», о связи планетных и космических процессов.
Приведены результаты изучения космических воздействий на биосферу.
Полученные данные позволили предложить для изучения и моделирова
ния новый структурный элемент биосферы — солнечно-биосферную еди-

ста-
ломкн научных



■ницу, представляющую собой район стока крупной реки (например
Оби, Енисея и др.)- причем рассматриваемый во времени, с учетом цик
лических изменений солнечной активности,
можно четко

Только в таких регионах
проследить целостную картину взаимодействия разно

образных космических и антропогенных факторов. Р1зучение биосферы
■на этом уровне — новая комплексная задача естествознания, весьма

но в то же время остро необходимая, особенно для одного и з
экологии человека. Эт а

сложная,
важнейших направлений современной науки

;,Ч-

l.- . -

наука сейчас становится центром, вокруг которого концентрнруютс.|я
исследования глобальной и региональной экологии, других наук. Сейчас

становится космическоеона вступает в новую стадию своего развития
S-

антропоэкологией — наукой о среде обитания и эволюции
земных и неземных условиях.

человека в

Доклад акад. Л. Л. Яншина был посвящен одному из крупнейших
учению о био-

эволюцияобобщений В. И. Вернадского в области естествознания
сфере и ноосфере. В докладе была детально рассмотрена
представлений Вернадского — от минералогии и биогеохимии до теори
перехода биосферы в ноосферу. Ркпользовав существовавшие ранее
термины «биосфера» и «ноосфера», ■ Вернадскрш наполнил их новым,

Он ввел в науку интегральное понятие о «жн-

и

глуооким содержание.м.

>
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вом веществе» и стал называть биосферой область существования н
Земле «живого вещества». Изучив геохимические и энергетические
ства «живого вещества», он пришел к выводу, что роль жизни в истори

собой в осковно

свои

планеты колоссальна

а

fV и

V м, а земная кора представляет
остатки былых биоссзер, что подтверждается современнымр! даннымр! об
отсутствии характерных для земной коры гранитов на Луне, Венере
Л\.арсе. Параллельно с рюучением роли живого вещества Вернадски
еще с конца прошлого века задумывался над идеей актррвности челове
ческого разума, его огромного воздействия на природу и пришел к Bti-

преобразования биосферы в ноосферу — сфер
деятельности человеческого разума, новую геологическую оболочку, со
даваемую на научных основаниях. Условиями перехода в  ноосфер
Вернадский считал уничтожение войн, объединение человечества с по-

на основе идеи равенства и равно

II
й

Vводу о неизбежности
;з-
V

мощью современных средств связи

'
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правия всех людей. Создание ноосферы возможно лишь как следств!
союза науки и трудящихся масс, союза, который уже существует в стр
нах социалистического содружества. Создание социалистического госу-

«начало перехода к государствей-

le
1-

дарства есть, по мнению Вернадского
ному строю сознательного воплощения ноосферы».

На симпозиуме «В. PI. Вернадский и современность», организовав"
ном формирующейся Комиссией по разработке научного наследия ак^*
демика В. PI. Вернадского, было заслушано 16 докладов. \

Открывая СИМПОЗИУМ, академик-секретарь Отделения геологии, гео
физики и геохимии АН СССР акад. Б. С. Соколов сказал, что В. И. Вер
надского можно назвать «Ломоносовым XX в.». Многие идеи Вернадск|0
го, казавшиеся современникам всего лишь красивыми метафорам^О
для нас полны глубокого смысла и подчеркивают устремленность в бУ'
дущее всего его творчества. Примерами удивительной интуиции мысл^^
тёля-провидца являются его предостережение о гибельности для челорб'
честна использования в разрушите„тьных целях атомной энергии и ид^^

геологической силе, меняющей лик планеты. В них в рс^^*о человеке как
ной мере заключены вера в торжество науки и тревога за трагическ
последствия ее развития. Но Вернадскому была свойственна философ*^^
оптимизма, вершиной которой стала его концепция ноосферы. На осР^*^'

всей эволюций
биосфере мр^^'

:не

развития мозга,ве анализа процесса «цефализации»
жизни, Вернадский показал неизбежность появления в

-I

I
I
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лящего существа, которое и должно стать управляющим этой биосфе-
рдй, 'превращая ее в ноосферу. Особое внимание докладчик уделил

- учению о биосфере. Термин этот сейчас широко распространен, и поэто
му особенно опасно, -когда его толкуют не «по Вернадскому». Сужая
биосферу до «пленки жизни» ня планете, исключая из нее абиотическую
составляющую, иногда приходят к неправильному пониманию задач ее
охраны, сводя ее к защите отдельных видов животных или биоценозов.
Биосфера же нуждается в защите и охране как сложная функциони
рующая и развивающаяся система, в единстве ее биотического и абиоти
ческого компонентов.

Научное наследие Вернадского, подчеркнул Б. С. Соколов,
но. Многое опубликовано,

огром
но многое неизвестно широким кругам уче

ных. В то же время понять значение его личности в истории науки, су
меть использовать его наследие для дальнейшего развития науки мож
но, лишь зная его наследие в цело.м, понимая и огромную прогностиче
скую силу творчества Вернадского, и его заблуждения. Поэтому перед
формирующейся Комиссией по разработке научного наследия В. И. Вер-

опубликовать все, что было имнадского стоит задача написано, с
добротными ком.ментариями.

И. И. Мочалов (д. ф. н., Р1ИЕТ АН СССР)
В. PI. Вернадского на проблемы войны и мира,
традиции были усвоены Вернадским при изучении истории отечестзен-

.  ного естествознания, этических взглядов ученых от М. В. Ломоносова до
В. В. Докучаева. Наделенный даро\г охватывать явления в их полноте,
глобально, Вернадский пришел к выводу о смертельной
литаризма для человечества, об отзетстзенности ученых за антигуман
ное. античеловеческое применение достижений науки. В концепции но
осферы— вершине антимилитаристских представлений Вернадского
научно обоснован закономерный переход биосферы в ноосферу,
война окончательно исчезнет из жизни человечества.

Доклад чл.-кор. АН СССР Н. Н. Моисеева (Вычислительный центр
АН СССР) был посвящен использованию представлений В. II. Вернад
ского в качестве основы построения глобальных моделей. Докладчик
наметил схему периодизации истории науки в соответствии с теми кон
цепциями. которые определили развитие науки на много лет вперед.
Так, XVIII в. был веком ньютоно-галилеевской концепции, поставившей
стройную систему математических теорем на службу естествознания
обеспечившей успехи физики и химии XIX и нашего столетий; XIX
веком дарвинизма, когда идеи движения, эволюции

;  биологии. XX век стал веком идей Вернадского,
стему взглядов, позволяющую охватить всю грандиозную совокупность
фактов, нас окружающих, как единое целое,— систему,
русло, в которое сольются общественные и естественные науки
пути к XXI в. и далее.

Особое внимание Н. Н. Моисеев уделил вопросу о принципиальной
непредсказуемости хода эволюции в случаях, когда возникает возмож
ность не единственного варианта продолжения эволюционного процес
са. Воздействие человека на биосферу, достигшее определенных ■  ■
ческих значений, может запустить некий недарвнновский механизм
ЛЮЦИИ, и неизвестно, будут ли параметры нового установившегося
зистационарного состояния биосферы обеспечивать существование
ловечества или нет. Решение этого вопроса
ляемом развитии биосферы.

раскрыл взгляды
Антимилитаристские

опасности ми-

когда

и
в.

стали достоянием
который ВЫДВИНУЛ си-

на.\1ечающую
„ — на своем

критн-
эво-
кза-

че-
Б целенаправленно управ-

Б. Е. Большаков (к. г.-м. н., HPIPI АСУ Госплана РСФСР) рассмот
рел возможность применения для контроля управленческих решений

бЭ



первого принципа биосферы (возрастание ^
негэнтропии), свойственного; как блестяще показал В. И. В р
надский для живого как целого. Докладчик отметил возможность соз
дания на этой основе систем управления, ускоряющих процесс развития
общества.

А В Быховский (д. м. н„ Высшая школа профдвижения) охаракте
ризовал влияние теории В. И. Вернадского о переходе биосферы в но-
осферу на современную науку о здоровье человека. Uonnnnu

Хранитель кабинета-музея акад. В. И. Вернадского В.
танскач (ГЕОХИ АН СССР) на основе новых пактов биографии учено-
танская и н ^ светлый образ замечательного чело-го воссоздала в своем

влияние которого распространялось на каждого, с
время выдающегося ученого, твердо от-

истины в любых самых сложных

и

века, благотворное
кем он соприкасался, и в то же
■стаивавшего свое понимание научной

Огромной работе В. И. Вернадского в области организации нау^ых
исследований было посвящено сообщение канд. ист. наук М. С. ьастра-
ковой (ИИЕТ СССР). Этот редкий дар организатора, умение опре-

"  - оптимальные формы их
кол-делять направление исследовании и находить

организации, умение воспитывать кадры, формировать творческие
лективы, руководить их работой нашли отражение не только в научно
организационной деятельности, но и в трудах Вернадского, неопуолико-
ванны.х в том числе. В них он предстает выдающимся теоретиком орга
низации науки, и его наследие в этой области еще требует тщательного
изучения.

Р к Баландин (Союз писателей СССР) отметил, что мы все еще|
живем в эпо.ху господства физико-химических наук, основанного на ги-)
гантских успехах технического преобразования биосферы. Но олагода-
ря концепциям Вернадского уже намечается переход от понимания при
роды как фнзико-химического механизма к осознаванию организован^
ности биосферы. Учение о биосфере постепенно становится стержневым
в системе наук и поможет нам лучше понять и самих сеоя, и наше oy-j
дущее.

в. с. Урусов (д. г.-м. н., ГЕОХИ АН СССР) обратил внимание н$
то что в настоящее время необоснованно не придается должного значе.-
чения трудам В И Вернадского в области кристаллохимии, которой он
посвятил 20 лет наиболее активного периода творчества. Как историк
науки Вернадский родился, занимаясь именно историей кристаллогра
фии. Оригинальный взгляд на генезис научных идей  в кристаллографии
привел его к целому ряду наблюдений, которые ранее ускользали oj
исследователей и ускользают даже теперь. В частности, это касаетс.^
истории развития полиморфизма и изоморфизма, принципа симметрии и
дисимметрии и др.

А. А. Ярошевский (к. г.-м. н., ГЕОХИ АН СССР) отметил
В. И. Вернадского в геохимию на примере его идеи геохимического кру,
говорота веществ литосферы.

Е. Н Мельникова (к. э. н., МАИ) отметила, что ноосферная концеп
ция В. И. Вернадского может многое дать при разработке современна
теории поогнозярования. Она позволяет выделить новые объекты ynpais
ления и перейти от распространенных сейчас методов экстраполяци.и-
базирующихся на данных отдельных наук, к решению комплекснь»-
проблем, с учетом как частных, так и наиболее общих, глобальных зу
кономерностей.

вкла.Д
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Одной из важнейших проблем, которые разрабатывал В. И. Вернад
ский на протяжении всей своей научной деятельности, является пробле
ма, пространства и времени. Сообщение об этом сделал Г, П. Аксенов
(Институт литосферы АН СССР). Подходя к проблеме времени
ственно-научных позиций, Вернадский считал его атрибутом

с есте-
материи.

Бремя должно иметь точно локализованную материально-энергетиче
скую причину. Само течение и метрику биологического времени Вер
надский связывал с делением, ростом и размножением организмов.

Симпозиум рассмотрел многие аспекты творчества В. PI. Вернадско-
- го, но не случайно, что в центре оказались именно вопросы управления
наукой, обществом, биосферой.

И. А. Тугаринов

4 апреля состоялась конференция «В. И. Вернадский  и современ
ность», организованная Ленинградским отделом Р1ИЕТ АН СССР и
Ленинградским отделением Советского национального объединения
истории и философии естествознания и техники. Заседание открыл всту
пительным словом чл.-кор. АН СССР С. Р. Мику лине кий. Он охаракте
ризовал значение наследия В. И. Вернадского как естествоиспытателя,
мыслителя, историка науки, и уроки, вытекающие из изучения его жиз
ни и творчества.

Доклад И. И. Мочалова был посвящен проблеме
В. И. Вернадского и современная наука».

Акад. Е. М. Лавренко в докладе «Биосфера в понимании В. И. Вер
надского II растительный покров Земли» подчеркнул непреходящее
значение трудов Вернадского о биосфере.

В докладе чл.-кор. АН СССР А. М. Уголева «Биосфера и трофосфе-
ра» были проанализированы современные представления об основных
механизмах пищеварения живых организмов и об их эволюции в ходе
филогенеза. Было подчеркнуто значение предвидений Вернадского о
первичности гетеротрофов и о наличии трофических цепей на самых
ранних этапах развития биосферы.

Э. И. Колчинский в докладе «Значение идей В. И. Вернадского для
развития эволюционной теории» подчеркнул, что одной из главных за
дач дальнейшего развития эволюционной теории должно стать изуче
ние филогенеза более высоких уровней организации живого и прежде
всего — биосферы в целом.

А. В. Македонов в докладе «Учение В. И. Вернадского
рни геологических объектов» указал, что это учение является одним из
важнейших разделов творчества ученого. Вернадский впервые
дисимметрию геологических объектов, ее связь с особым типом прост
ранства-времени и наметил пути дальнейшего развития этой проблемы.

В докладе А. В. Лапо и А. А. Смыслова «В. И. Вернадский
ноположник биогеохимии» было показано, что становление биогеохими-
ческих идей Вернадского происходило в 1890—1900-е годы. В 1923 г.
ученый подает в Российскую АН записку о необходимости организации
Виогеохимической лаборатории. Эту дату предлагается считать време
нем рождения бпогеохимии.
*ЗВИЕТ. '№ 3

«Наследие

о дисиммет-

выявнл
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в докладе В. Г. Савоненкова «Развитие идей В. И. Вернадского в
геохимических исследованиях Радиевого института» сообщалось, что в
Радиевом институте Вернадский возглавил исследования сырьевой базы
радиоэлементов, а также изучение абсолютного возраста горных пород
И закономерностей миграции радиоактивных изотопов. В настоящее
время в Радиевом институте изучаются геохимические особенности
урановых месторождений, составлены геохронологические карты ряда
районов СССР, установлены древнейшие формации катархея и явления i
их поздней метаморфизации и т. д.

Акад. Е. М. Крепе рассказал о своих встречах с В. И. Вернадским в
20-е годы на Мурманской биологической станции и в Ленинграде.

С большим'вниманием было выслушано выступление В. С. Неаполи
танской о В. И. Вернадском как ученом и человеке.

В фойе Ленинградского Дома ученых, где проходила конференция,,
была организована юбилейная выставка трудов.

Юбилею В. И. Вернадского были посвящены также заседания Гид
рологической комиссии Всесоюзного географического общества совме
стно с Геологической секцией Северо-Западного территориального
правления Научно-технического горного общества, а также заседания
Всесоюзного минералогического общества и Комиссии планетологии
ВГО.

.4. В, Лапо (Ленинград))



выдающиеся co^etHCfcue ученые
инженерии.и

-А. Н. КОЛМОГОРОВ о ПРЕДМЕТЕ МАТЕМАТИКИ
И ЕЕ ИСТОРИИ

(К 80-летию со дня рождения А. Н. Колмогорова)

А. П. ЮШКЕВИЧ

Андреи Николаевич Колмогоров, один из крупнейших математиков
нашего времени, родился 25 апреля 1903 г. в Тамбове В 1920 г он по
ступил на математическое^  отделение AlocKOBCKoro университета где
оольшое B.yiHHiie на его формирование как ученого оказали деятетч
Московской школы теории функций; ее руководитель Н. Н Лузин а
также В В. Степанов, П. С. Александров и А. Я- Хинчнн. Первые пуб
ликации А. Н, Колмогорова были посвящены проблемам дескриптивной

метрической теории функани. Наиболее ранняя из нпхпоявн.щсьбОлет
назад, в \у1б г., с тех пор он опубликовал более 200
меток. Обсуткдавшиеся в середине 20-.х годов повсюду, в том числе в
Москве, вопросы оснований математического анализа  и те'^чо с ними
связанные исследования по математической логике
А. Н. Колмогорова почти

и

книг, статей и за-

лривлек«ти внимание
в самом Hanavie его творчества. Он поинят

участие з дискуссиях между двумя основными противостоявшими тогда
методологическими школами — формально-аксиоматической СД Ги-гь
берт) и интуиционистской (Л. Э. Я- Броуэр и Г. Вейль). ПпрГ^этом“он
получил совершенно неожиданный первоклассный результат
1925 г., что все известные предложения классической формальной

при определенной рштерпретации переходят в предложения
:"Он логики. Глубокий интерес к философии

моторов сохранил навсегда.
Здесь^незозможно даже кратко осветить вклад А. Н Котмогппсвя

Т'теошш'* ~ операций над" множества¬
ми теорию интеграла, теорию вероятностей и ее приложения теооию
виЙ-Тво "‘еханику и т. д. вплоть до линг-
внстнаЛ. ьо всех этих дисциплинах многие методы и теоремы А. Н Кол
могорова являются^ по общему признанию, классическими
его работ, как н работ его многочисленных учеников, среди кптппыу
мало выдающихся математиков, на общий ход развития математики
чрезвычайно велико. maic.vidiHKll

В 1930 г. Колмогоров стал профессором МГУ, с 1933 по 1939 г
директором Института математики и механики МГУ, многие годы dv-
ководпл кафедрой теории вероятностей и лабораторией статистических

г  заведует кафедрой математической логи¬
ки. ь 1У50 Г. А. п. Колмогорову оыла присвоена степень доктопа -
ко-математических наук, в 1939 г. он был избран членом АН СССР
1941 г. ему присуждена Государственная премия п в 1965 г.—Лечин-

'Ская премия (совместно с В. И. Арнольдом) В 1963 г. А. Н. Кочмогопо-
■ву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. ' ' ^

доказав в
логн-

интуицы-
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