
Коротко о событиях

пектам истории становления, функциони
рования и развития Санкт-Петербурга как
научного центра, социологическим и ме
тодологическим проблемам науки и техни
ки, а также истории отдельных областей
естественных, технических и обществен
ных наук.

Ноябрь 1996 г. Санкт-Петербург. Со
стоялась XVII конференция СПб отделе
ния Национального комитета по истории
и философии науки и техники, посвящен
ная теме «Санкт-Петербург как научный
центр (к 275-летию Академии наук и 300-
летию Санкт-Петербурга)». В рамках кон
ференции был проведен симпозиум «Исто
рия организации и развития науки и ВПК в
Санкт-Петербурге», на котором было за-
слущано около 30 докладов представите
лей крупнейших организаций города, дея
тельность которых связана с оборонной
тематикой. В их числе: Государственный
оптический институт им. С. И. Вавилова,
НИИ радиовещательного приема и акус
тики им. А. С. Попова, ВНИИ радиоаппа
ратуры, Санкт-Петербургский институт
информатики и автоматизации РАН,
ЦНИИ «Электроприбор» и др.

Конференцию открыл Э. И. Колчинский.
Состоялось два пленарных заседания,

на которых были прочитаны следующие
доклады: И. С. Дмитриев «Наука в социо
культурном контексте»; С. Г. Инге-Вечтомов
«Генетические школы в России»: Э. И. Кол
чинский «Эволюционно-биологические
школы Санкт-Петербурга»; Б. И. Иванов
«Развитие технических наук в Санкт-
Петербурге»; Ю. X. Копелевич «Экспеди
ции Академии наук в XVIII в.»; Н. И. Нев
ская «Астрономия в Петербургской Акаде-
мии наук»; С. А. Кугель «Социология
науки в Санкт-Петербурге»; А. X. Кагар-
манов «Научные контакты Горного инсти
тута с Петербургской Академией наук».

На конференции работало 10 секций; ис
тории Академии наук и научных учрежде
ний; истории эволюционной биологии; ис
тории астрономии; истории математики и
механики; истории геолого-географических
наук; истории электроники, энергетики и
связи; истории транспорта; истории и фи
лософских проблем физики; социологи
ческих проблем науки; истории и методо
логии технических наук и инженерной дея
тельности. Было заслушано около 100 до
кладов, посвященных разнообразным ас-

28 февраля 1997 г. Москва. В Институте
философии РАН состоялся семинар Ассоци
ации участников российско-американских
программ академических обменов «Про
фессионалы за сотрудничество» по теме
«Состояние и перспективы российской
науки», организованный при спонсорской
поддержке United States Information Agency
и Института перспективных российских
исследований им. Д. Кеннана (г. Вашинг
тон), а также посольства США в Москве. С
докладами выступили: д.ф. н., профессор.
Генеральный директор РГНФ Е. В. Семе
нов «Смысл происходящего с гуманитарны
ми и социальными науками в современной
России»; д. ф. н., профессор М. А. Розов
«Российское научное сообщество и Рос
сийская академия наук».

13-16 марта 1997 г. США. В Универси
тете Нотр-Дам состоялась Международ
ная конференция «Необходимость новой
экономики науки», которая собрала около
ста известных специалистов по специаль
ным проблемам науки — не только амери
канских. но и европейских ученых, а также
представителей Канады, Новой Зеландии,
Израиля и России. В этом старинном като
лическом университете с 1985 г. существу
ет Центр им. Джона Рейли, реализующий
две программы: «История и философия
науки» и «Наука, технология и ценности»,
близкие по проблематике исследованиям,
проводящимся в ИИЕТ РАН. Задачей кон
ференции было обсуждение той ситуации,
в которой оказалась фундаментальная
наука всех развитых стран мира после
(  энчания холодной войны, когда прави-
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тельства прекращают прежнее финансиро
вание науки. Наукд должна искать не толь
ко источники финансирования, но глав
ное — новые формы организации, рассчи
танные на меньшие расходы и умение зара
ботать деньги для своего функционирова
ния. Это жизненно важная задача всей, а не
только постсоветской, науки.

На конференции были обсуждены
около 40 докладов, в том числе и очень ин
тересные (S. Fuller, М. Peacock и У. Ziman,
Англия; .4. Ripp, Голландия; Р. David, Рк Mi-
rowski, США и др.). Доклад Е. 3. Мирской
«Роль международного сотрудничества в
процессе трансформации науки» привлек
внимание слушателей и послужил основой
обширной дискуссии. С материалами кон
ференции можно ознакомиться через Ин
тернет по адресу: http://www.nd.edu/
econsci/conference/abstrakt.html

9-11 апреля 1997 г. Гагарин. Прошли
XXIV общественно-научные чтения, по
священные памяти Ю. А. Гагарина, орга
низованные Национальным комитетом по
истории и философии науки и техники.
Центром подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина и Мемориальным му
зеем Ю. А. Гагарина.

* * *

10 апреля 1997 г. Москва. В ИИЕТ РАН
состоялся доклад профессора географи
ческого факультета Университета Бир
мингема Дениса Шоу «Значение гео1рафи-
ческих исследований в России XVIII в.».

17 апреля 1997 г. В ИИЕТ РАН состоя
лось заседание научного семинара Отдела
истории техники и технических наук. С до
кладом на тему «Мировоззрение и музей»
выступил Генеральный директор Поли
технического музея Г. Г. Григорян.

*  * ' *

22-24 апреля 1997 г. Москва, Санкт-
Петербург. В ИИЕТ РАН и СПб филиале
ИИЕТ РАН состоялась Годичная научная
конференция.

Со вступительным словом выступил
В. М. Орел.

Состоялись 3 пленарных заседания. На
утреннем заседании, прошедшем 22 апре
ля, с докладами выступили: А. В. Постни
ков «Экспедиция Л. А. Загоскина 1842-
1844 гг. (К 150-летию публикации матери
алов)»; Г. Д. Глейзер «Число я в Ветхом За
вете»; И. Ф. Цветков «Основные тенден
ции развития военного кораблестроения в
России накануне и в период первой миро
вой войны»; Е. В. Голоцван «Софья Ми
хайловна Переяславцева — первая заведу
ющая первой Морской биологической
станции в России»; Н. К. Гаврюшин «Ес
тествознание и креационизм в историчес
кой перспективе»; Е. А. Зайцев «Матема
тика в культуре Каролингского Возрожде
ния». На вечернем заседании были прочи
таны следующие доклады: А. В. Юревич
«Научные парки как модель выживания
российской науки»; Н. А. Григорян «Иван
Петрович Павлов. Социальный портрет
ученого»; Ю. А. Лайус «Биологические ис-

18-21 марта 1997 г. Москва. Состоялась
Международная конференция «Смирнов
ские чтения», организованная Институтом
философии РАН, Философским факульте
том МГУ, Министерством 4^щего и профес
сионального образования РФ, Обществен
ным институтом логики, когнитологии и
развития личности. В программе конфе
ренции работали следующие секции: сим
волическая логика, философская логика и
логическая философия, философия науки,
методология науки. Был проведен также
«круглый стол» на тему «Владимир Алек
сандрович Смирнов — человек, ученый,
организатор науки» (рук. — Л. Б. Баже
нов, Е. Д. Смирнова, В. К. Финн). На кон
ференции с докладами выступили сотруд
ники ИИЕТ РАН: В. Ж. Келле «О некото
рых проблемах методологии социально
гуманитарного знания»; Н. И. Кузнецова
«От логики науки к истории науки»;
Н. Ф. Овчинников «Осевое время К. Яс
перса и принцип адверсии»; А. А. Печен-
кин «Контрфактуальность в основаниях
квантовой механики».

3 апреля 1997 г. Москва. В ИИЕТ РАН
состоялось заседание научного семинара
Отдела истории техники и технических
наук (рук. В. Л. Гвоздецкий). С докладом
на тему «Москва и военное кораблестрое
ние» выступил В. Н. Краснов.
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ти в СССР: 1920-1940-е гг.»; Э. Н. Мирзо-
ян «Генетика и теория эволюции (к 65-
летию И. А. Рапопорта)»; Я. М. Галл
«Творческий образ Джулиана Хаксли»;
Е. М. Сенченкова «Новое в жизни и твор
честве М. С. Цвета (к 125-летию со дня ро
ждения создателя хроматографии)»;
Е. С. Левина «ЦНИЛ И Наркомзема СССР
и история идеи аэроионификации (к 100-
летию со дня рождения А. Л. Чижевско
го)»; И. Ю. Попов «Дискуссия об „элими
нации" (к истории изучения факторов эво
люции в период формирования СТЭ)»;
С. А. Орлов «„Научный креационизм" и
история науки»; И. В. Валькова «Пред
ставления о возникновении и эволюции
инфекционных заболеваний человека в
первой половине XX в.»; С. Ю. Трокачев
«Присяга врача как объект историко
научного исследования».

3. История физики и астрономии:
Е. А. Шишков «Проблема периодизации
развития ядерного оружия в России»;
И. С. Дровеников «В начале военных лет:
из переписки советских физиков»;
К. А. Томилин «Аналогия в появлении
фундаментальных
М. А. Ковнер «Вклад физико-химического
института им. Л. Я. Карпова в развитие
отечественной теоретической физики»;
Г. М. Идлис «Необходимость освоения
космоса и проблема рационализации дере
ва целей»; В. В. Темный «Физические ис
следования геокосмоса в 1962-1965 гг.»;
И. В. Завидонов «Социальные аспекты от
крытия и первых исследований радиаци
онных поясов Земли».

4. Общие проблемы развития науки:
Ю. И. Кривоносое «Интеллектуальный
потенциал российской науки в XX веке: де
формации под воздействием различных
политико-идеологических факторов (К
постановке проблем оценки потерь и сти
мулов роста)»; В. Ж. Келле «Проблемы
формирования в России инновационной
системы»; Г. А. Лахтин «Эволюция финан
совой политики в науке»; А. В. Юревич.
А. Г. Аллахвердян «Миграция научных
кадров: мифы и реальность»; Г. И. Люби
на «Концепция гумбольдтского универси
тета и университетское строительство в
России в 60-70-е гг. XIX в.»; Р. М. Южаков
«К проблеме самоорганизации русской на
учной диаспоры»; И. В. Шульгина «Кон
куренция и конкурентные стратегии в ры-

постоянных»;

следования северных морей: стратегия, ис
следовательские программы и научные
школы. 1898-1934»; В. Н. Краснов «Роль
Москвы в отечественном кораблестрое
нии»; О. А. Валькова «Формирование на
учной периодики в XVIII в». На заседании,
прошедшем 24 апреля, были заслушаны
доклады: Г. М. Идлис «Естествознание на
пороге нового тысячелетия: от антропного
принципа космологии к гуманизации
всего принципиально целостного естест
вознания и к формированию его физико-
математических основ»; Г. Е. Куртик
«Ранняя история месопотамских созвездий
(К проблеме происхождения созвездий)»;
Е. В. Маркова, А. Н. Родный «Наука за ко
лючей проволокой: ВОРКУТЛАГ 30-50-е
гг.»; А. Е. Седов «Концепция информации
в биологии: поиски междисциплинарной
методологии и их особенности в отечест
венной науке»; А. Н. Шамин «Формирова
ние системы универститетов»; Ю. Л. Мен
ции «Ньютон и финансовая революция в
Англии».

Работали следующие секции:
1. История наук о Земле: Н. И. Невская

«Первая академическая экспедиция
XVIII в.»; В. К. Рахилин «Исторические
этапы формирования орнитологических
знаний в России»: А. А. Литвин «К исто
рии создания Атласа Швейцарской кампа
нии А. В. Суворова 1799 г.»; А. Э. Каримов
«Кадастры природных ресуросов до и
после петровских реформ»; В. А. Широко
ва «Участие Вольного Экономического
общества в изучении качества природных
вод»; В. В. Синюков «Проблемы загрязне
ния арктических морей тяжелыми метал
лами и нефтепродуктами»; А. Г. Назаров
«К истории математической теории катас
троф и ее приложения к природно-техно
генным процессам»; А. Ф. Плахотник
«Один из примеров важных практических
приложений историко-методологических
исследований»; А. Г. Ганжа «Циклы Чи
жевского и демографо-экологические кри
зисы».

2. История химико-биологических
наук: Л. В. Чеснова «Анализ научной про
граммы В. Н. Беклемищева как проблема
методологии науки»; М. С. Козлова <Ово-
люция человека как процесс взаимодейст
вия с природой: история и теория вопро
са»; О. П. Белозеров «Развитие исследова
ний цитоплазматической наследственнос-



168 Коротко о событиях

'НОЧНОЙ экономике»; А. М. Цукерман
«Эволюция научных обществ России»;
Ю. И. Кривоносов «История Питирима
Сорокина в документах ЦК КПСС»;
М. В. Шлеева «Памятники науки и техни
ки в Музее Московского архитектурного
института»; А. С. Аллахвердян, Н. С. Ага-
мова «Современный этап феминизации
российской науки»; Г. Г. Дюментон «Про
блема „ Кто есть кто** в науке и системы по
казателей ее состояния и развития»;
С. В. Агафонов «Метод статистического
анализа патентной документации. Воз
можности его использования при изучении
развития техники в России в XIX в.».

5. История техники и технических наук:
В. П. Михайлов «Ракетная техника и за
грязнение биосферы Земли космическим
мусором»; В. Р. Михеев «Разработка вер
толетов большой грузоподъемности»;
Б. Л. Белов «О некоторых аспектах разра
ботки отечественных ЖРД больших тяп>;
В. В. Балабин «Малоизвестные создатели
боевых кораблей»; И. Ф. Цветков «О со
здании первой отечественной системы
д альнего целеуказания крылатым ракетам
надводных кораблей и подводных лодок
(1957-1963 гг.)»; В. Е. Федоров «Теорети
ческая баллистика и артиллерийская прак
тика в XVII в.: движение по разным
путям»; Б. И. Иванов «Философия и тех
нознание»; О. Д. Симоненко «Преподава
ние истории техники в техническом ВУЗе»;
И. А. Петропавловская « Деятельность
российских инженеров и ученых в Герма
нии (1917-1940 гг.)»; П. В. Смирнов
«„Горе и гений** К. Э. Циолковского как
прогностическая задача»; Н. М. Семенов
«Всероссийская Трамвайная конференция
1922 г. в истории городского транспорта)^
Н. К. Ламан «Новые технологии в метал
лургии XX в.»; Е. Н. Будрейко «К истории
зарождения гальванотехники»; В. П. Бо
рисов «История отечественной радиоэлек
троники в контексте мирового развития»;
В. М. Чеснов «К вопросу о развитии ра
диотехники: российско-французское со
трудничество»; Н. Л. Чичерова «Основ
ные тенденции развития геотехнологии
как новейшей технологии».

Состоялся также «круглый стол» на
тему: «Московская философско-матема¬

тическая школа — ее основатели и веду
щие деятели», в работе которого приняли,
участие С. М. Половинкин, В. А. Шапош
ников и др.

23-24 апреля 1997 г. Москва. В Инсти
туте всеобщей истории РАН была проведе
на конференция «Культурное измерение
социального». С вступительным словом
выступил А. Я. Гуревич. На конференции
были прочитаны следующие доклады:
М. А. Розов «Культура как система с реф
лексией»; Н. В. Брагинская, И. А. Прото
попова «Еще раз о том, кто был читателем
греческого романа»; А. Я. Гуревич «От
свободы к зависимости. Опыт прочтения
двух исландских саг»; Т. Д. Сергеева «О
предмете культурной истории социально
го, или найдет ли себе мантихора
историка-исследователя»; И. В. Дубров
ский «Традиции гостеприимства в Среди
земноморье меровингского времени»;
М. Ю. Парамонова «Современные арио-
графические исследования в поисках соци
альной перспективы»; В. П. Визгин «Гер
метический импульс формирования ново-
европейской науки»; А. Л. Ястребицкая
«Новая социальная история на примере
истории повседневности»; Н. И. Кузнецо
ва «История науки—трагедия маргиналь-
ности: о сочетании социального и гумани
тарного»; А. В. Гордон «Великая француз
ская революция в исторической динамике
культуры»; Е. В. Дуков «Бал в XVIII в. как
социальная практика и контркультура»;
И. П. Кулакова «Пространственный под
ход в культурной социологии (на примере
истории Московского университета
XVIII в.)»; Е. Б. Рашковский «Персона
лизм против культуроцентризма»;
Н. В. Самовер «Русские крестоносцы: 1-й
пехотный полк Московского ополчения в
1812 г.»; А; Л. Юрганов «Алексей Лаза-
рев:персонаж романа Л. Н. Толстого и
прототип. Проблема подлинности и реаль
ности»; Е. В. Долгих «„Сатурналии в рам
ках благопристойности**. Бюрократичес
кая эстетика по дневнику М. А. Корфа»;
А. И. Куприянов «Самоидентификация
русских горожан в середине XIX в.».
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