
пены Дарвином. Ковалевский путешествовал,
часто менял место жительства, что было
связано с его общественно-политической
активностью. Работал профессором зооло
гии в Казанском, Киевском и Новороссийском
(Одесском) университетах. Во всех перечис
ленных городах им было создано Общество
естествоиспытателей.

первых «классификационных» результатов
в алгебре.

175 лет

со дня рождения Джорджа Буля (2.XI.18I5—
8.XII.1864). Свои самостоятельные матема
тические исследования Буль начал с разра
ботки операторных методов анализа и теории
дифференциальных уравнений, а затем за
нялся математической логикой. Два основ
ных труда: «Математический анализ логики,
являющийся опытом исчисления дедуктивного
рассуждения» и «Исследование законов мыш
ления, на которых основаны математические
основы логики и вероятности». Именно в
этих работах были заложены основы современ
ной математической логики. Младшая дочь
Буля — Этель-Лилиан известна не меньше
своего отца как автор романа «Овод».

125 лет

со дня рождения Жака Адамара (8.XII.1865—
17.Х.1963) — члена Парижской академии.
Им были получены фундаментальные резуль
таты в области теории чисел, теории функций
и функционального анализа, дифференциаль
ных уравнений и теории устойчивости.

100 лет

со дня рождения Уошио Нишины (6.XII.1890—
10.1.1951)—ученика Нильса Бора, основа
теля японской школы атомной физики.
В 1940 г. он открыл один из изотопов урана —
уран-237. Затем был открыт эффект деления
тория-232 под действием быстрых нейтронов и
описано pacceHHfie фотонов электронами
(эффект Комптона), Среди учеников У. Ни
шины— лауреат Нобелевской премии по
физике Хидэки Юкава.

150 лет

со дня рождения Александра Онуфриевича
Ковалевского
русского эмбриолога и дарвиниста. С его име
нем связано развитие дарвинизма в России.
Он установил родственность асцидий позво
ночным и разработал классификацию моллю
сков. Труды Ковалевского были высоко оце-

(19.Х1.1840—22.XI.1901) —

Окончание. Начало см. стр. 131

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ПО ИСТО
РИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

тематического исследования; Структура ма
тематических теорий. В работе симпозиума
примут участие математики, философы и исто
рики науки. Симпозиум организован факуль
тетом логики и философии науки Универси
тета Страны басков.

— Historia
16.—N 3.— Р. 270.

mathematica. 1989.— Vol.

Зоологическая станция «Антон Дорн»
(Неаполь) сообщает о проведении 7-ой между
народной школы по истории биологических
наук 19—28 июня 1990 г. Будут прочитаны
лекции по истории вирусологии. Специаль
ная сессия будет посвящена проблеме
СПИДа.

I

Journal of the history of the behavio-
1990.—N 1.— P. 97.ral sciences.

ВЛИЯНИЕ НАУКИ НА РАЗВИТИЕ
ТЕХНИКИ В XIX И XX ВЕКАХ

Международная конференция, посвя
щенная историко-философским аспектам
взаимодействия науки и техники XIX—XX вв.,
состоится б—9 ноября 1990 г. в Технологичес
ком университете Эйндховена (Нидерланды).

Историки и философы науки и техники,
единодушно признавая значительное влия
ние науки на развитие техники последнего
200-летия, расходятся во мнениях о путях
этого влияния. Обсуждение этой проблемы
будет в центре работы конференции. Значи
тельное внимание будет уделено вопросам
природы технологического знания, его связи
с научным знанием и роли науки в инженер
ной профессии.

— Technikgeschichte.— 1989.— Bd. 56.—
Н. 4.— S. 361—362.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ

Ежегодное заседание Общества немец
ких инженеров (ФРГ), посвященное вопросам
периодизации истории техники, состоялось
1—2 марта 1990 г. в Дюссельдорфе.—
Technikgeschichte,— 1989.— Bd. 56, Н. 4.—
S. 362.

СТРУКТУРА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

24—28 сентября 1990 г. в г. Сан-Се
бастьян (Испания) состоится Международ
ный симпозиум, посвященный структуре
математических теорий. Во время симпозиума
будут работать следующие секции; Матема
тические и эмпирические теории; Примене
ние математических теорий; История и со
циология математических теорий; Методы ма-
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Книжное обозрение

исследованиях отчетливо выражен смысл
деятельности, кратко
известным педагогом

преподавательской
сформулированный

Философские и социальные проблемы
современной химии и химической
технологии // Тр. Московского химико-тех
нологического института им. Д. И. Менде
леева. Вып. 155. М., 1989. 146 с.

А. П. Минаковым: «Главная цель профессора
высшей школы состоит в развитии интеллекта
при помощи данного предмета» (с. 112).

Для химиков-технологов эта задача явля-
особенно сложной, так как химическаяетсяОбщий уровень и масштаб разработок

по методологии химической технологии усту
пают пока аналогичным разработкам в об
ласти естественных наук. Особенно это
заметно при сопоставлении химической
технологии с химией, имеющей богатые
традиции, заложенные крупными химиками
и философами.

По этой причине и методологические
работы по химической технологии появляются
достаточно редко, не говоря уже о сборни
ках, освещающих целый спектр проблем.

Авторами рецензируемого сборника
рассматривается широкий круг вопросов —
от анализа общего состояния методологи
ческих проблем науки до выяснения путей
совершенствования научно-технического
образования.

Особенный интерес, на наш взгляд, пред
ставляет анализ резвития сообщества хи
миков-технологов, тенденции которого в со
циальном и когнитивном планах наиболее

технология находится на пути от искусства,
интуитивного умения проводить промышлен-

процессы. к науке, основывающейся на
знаниях о природе этих процессов.

Некоторые авторы замечают, что этот путь не
прошла даже химия. Химическая технология

молодая научная дисциплина наверстыва-
отставание, и прежде всего за счет ускорен-

познавательных

ные
точных

как
ет
ной математизации своих
средств; аппарат математики начинает расп
ространяться на новые классы явлении,
стремительно развивается применение вы
числительной техники. Основным методом длястановитсясообщества химиков-технологов

моделирование. Однако его
потерей предмета

Как
математическое
абсолютизация чревата
исследования для химиков-технологов.
отмечает В. С. Бескова, математическое моде
лирование не заменяет собой всякий эк
сперимент, а «формирует направленность
исследований, в том числе эксперимент

математических(сных» . 78). Применение
управления промышленными

-  жизни самостоятельный
химической технологии

моделей для
процессами вызвало к
научный раздел „«„е/-
кибернетику химико-технологических процес^

^  --- раздела наукисов Представители этого

точно находят отражение в методологических
работах.

В представленных в сборнике работах
отмечается, что переориентация с изучения
теоретического слоя химии на химическую
технологию, связывающую химию с практикой,
требует существенного сдвига методологиче
ского мышления в сторону системного подхода.
Хотя химия сама явилась плацдармом для
становления системного подхода, химическая
технология возвела его в ранг необходимого
при изучении промышленных процессов. Адап
тация этого подхода сообществом химиков-

считают, что благодаря кибернетике «заложе-
„ы педлтшо теоретические

(с. 90). Однако такое мнение
разделяется не всеми, Так, И. А.
брант в частности, пишет; «Если с одной
стороны (из „прошлого"), рациональному
развитию современной химической тех
нологии угрожает Сцилла такого чисто
шеваренного" направления, которое принци
пиально не признает в качестве научных проб-

сложностей. нарастающих от „пробирки
колбы" к промышленным масштабам, то,

с другой стороны, не менее опасна Харбида
черноящичного" подхода, опираю-

мощь современных ЭВМ. но нгнори-
необходнмость на-

технологии»

ка-

лем
и

чисто
щегося на
рующего принципиальную

технологов идет как на исследовательском
уровне, так и на уровне обучения профес
сии.

С. А. Клншина, рассматривая общие
характеристики системного подхода, подчерки
вает актуальность учета исторического раз
вития системы при изучении и создании само-
развивающихся, нестационарных технологи
ческих процессов. Исторический и логический
анализ объектов химической технологии фор
мирует у студентов представления
ных
условиях получения
этим объясняется большие число ссылок на
работы В. И. Кузнецова — одного из авторов
сборника, В его философско-исторических

о возмож-
механизмах и конкретно-исторических

знаний. По-видимому.

учно обоснованной информации о механизмах
„моделируемого" процесса. Вероятно, лишь
разумное диалектическое сочетание структур-

(генетически связанного с классической
обслуживающими" ее науками) и

функционального (уходящего своими корнями
кибернетические истоки) подходов, скреплен-

ного
химией и

в
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иое системным решением проблем, способно
обеспечить подлинную методологию обретаю
щей на наших глазах подобающий ей статус
науки о теоретических основах химической
технологии» (с. 111).

В сборнике рассматриваются очень важ
ные для сообщества химиков-технологов воп
росы, связанные с адаптацией химического
знания. Авторы видят предмет химической
технологии как бы в «состоянии подвижного
равновесия» между микрокинетикон химиче
ского процесса и макрокинетпкой технологи
ческого, обеспечивающем оптимальное соче
тание познания закономерностей химической
термодинамики и кинетики, с одной стороны,
и процессов переноса масс, энергии и импуль
сов в надмолекулярном уровне
В будущем все труднее будет провести грань,
разделяющую химию и химическую техноло
гию. Если химия добивается своих нанвысших

с другой.

химической технологии вытекает из фуидамен-
тельных, прикладных, прооктмроиочных и тех-
нико-производственны.х ипостасей ее сущест
вования. Поэто.му дискуссия о правомочности
того или иного понятия должна вестись только
специалистами, a арбитром в ной может быть
только научное сообщество, Такие дискуссии
требуют высокой философской культуры,
обращения к методологическим основаниям
понятий, так как на одном и том же эмпири
ческом материале нередко выстраиваются
альтернативные теорет[!ческие построения.

Анализ развития химической технологии
как научно-технической днсииплииы — инте
реснейший пласт познания, где сфокусированы
актуальные проблемы взаимосвязи науки, тех
ники и производства.

Хочется выразить надежду, что МХТИ
им. Д. И. Менделеева или какая-нибудь другая
организация в области хилшчсской технологии
возьмет на себя заботу о постоянных публи
кациях по философским и социальным пробле
мам химической технологии. Такай работа,
безусловно, найдет отклик но только у хнми-
ков-технологов и философов, по и у широкого
круга специалистов, мнтерссуюши.хся пробле
мами науковедения и ncTopfiii науки н техники.

А, //. Ровный

I

1

успехов в решении задач, связанных с практи
кой, то химическая технология имеет тенден
цию к решению фундаментальных задач.

Самосознание любого научного сообщест
ва Требует рефлексии над понятиями, циркули
рующими в нем. В этой связи представляет
интерес статья, посвищенная историко-логи
ческом
лов»

анализу понятия «коррозия метал-
ожность и многоаспектность понятий

I

Илизаров С. С. Материалы к мсториогра*
фии нсторнн науки и техники. Хроника. 1917-~
1988 гг. M.J Наука, 1989. 295 с.

Хотя главной задачей историографии ос
тается, конечно, содержательный и методоло
гический анализ трудов по истории науки
и техники, факты, характеризующие историю
иаучно-организациоииой деятельности в дан
ной области, представляют интерес не только
сами по себе, ио и как материал для изучения
преемственности и изменчивости о разработке
различных направлений и концепций, влияния
научных школ разных стран, научной полити
ки государств и разного роли общественных
институтов,

Содержание рецензируемой книги
С. С. Илизарова — преимущественно инфор
мация о событиях следующего характера:
1) об организации историко-научных и исто
рико-технических исследований; 2) об орга-
||нза1шн и дсятелыик’ти институтов, обществ,
комиссий, имеющих прямое, а иногда опосре
дованное, но существенное отношение к исто
риографии науки н техники; 3) о междуна
родных историко-научных конгрессах, съез
дах, симпозиумах и конференциях: ■!) о все-

Понвлеиие книги С. С, Илизарова, рас
пространяющей жанр хроники на историогра
фию * науки и техники и в этом смысле ^ пер
вопроходческой, весьма своевременно.

До начала XX в,, когда история науки
и техники стала формироваться в самостоя
тельную, целостную научную дисциплину со
ставление хроники было бы тождественно
хронологически расположенной библиогра
фии исторических исследований, В дальней
шем крут событий, фиксируемых историогра
фией, существенно расщнрился. Однако по
требность в сведеинях о создании междуна
родных и иациоиальиых журналов, обществ,
проведении разного рода форумов, чтоиии
исторических курсов в вузах И т. Н. до сих пор
удовлетворялась лишь эпизодическими сооб
щениями о них в историко-научных журналах.

! ■

.  1

' Слово «наука» здесь всюду употребля
ется в смысле английского «science», т. е.
исключая гуманитарные и общественные нау
ки, а слово «историография» — только в смыс
ле «история истории». С нашей точки зрения,
слово «история» R заглавии книги можно было
бы опустить, если бы понятие «историография*
всеми вощ|ритшалось однозначно.

О том. cKwib непростым был этот про
цесс, свидетельствует название доклада
Ф. Фельдхауса на I .Международном конгрессе

По истории науки в 1929 г,-«История тех
ники — новая вспомогательная дисциплина,
ее создание, современное оостояице и задачи».
И еще долго не было единой точки зрения по
поводу принадлежности истории науки и Тех
ники то ли (по частям) к соответствующим
естественным наукам и отраслям техники, то
ли к иауковедешио, то ли к истории кул1?туры.
Иногда в качестве главной задачи выдвига
лась помощь историкам философии или вос
питателям подрастающего поколения.
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союзных конференциях, семинарах, плену
мах Национального комитета историков науки,
о  ежегодных конференциях и «школах»
аспирантов и молодых специалистов и др.;
5) о развитии международных связен по проб
лемам истории науки и техники; 6) о важ
нейших историко-научных и историко-техни
ческих публикациях, причем сведения об от
дельных трудах историков науки и техники
приводятся в весьма ограниченном количестве
и главным образом для раннего периода

С. С. Илизарову пришлось решать не
простые задачи отбора и систематизации
фактов, оптимальной детализации их опи
сания. Как ему удалось с этим справиться?

В предисловии дана общая характери
стика состояния историографических иссле-
доваш111 и обозначены их основные направле
ния. Автор справедливо подчеркивает необ
ходимость усиления работы по обеспечению
исторических исследований соответствующими
историческими источниками, рекомендует болен.'
цслеиаправлеииый сбор и обобщение сочине
ний и мемуаров историков науки и техники.
В предисловии разъяснены методологические
принципы, лежащие в основе отбора н систе
матизации событий в предлагаемой хронике.

В очерке «Пути развития в СССР истории
науки и техники» автор расширяет времен
ные границы и анализирует также предысто
рию отечественной историографии науки и тех
ники с XVIII в. В целом ему удалось опреде
лить и обозначить основные узловые точки
развития историографии науки и техники
в нашей стране. Значительное внимание уде
лено малоизвестным страницам истории. Так,
в-частности, освещен процесс формирования
монопольных структур в изучении истории
знаний, раскрыты трагические особенности
развития историографии науки и техники
и 30—40-е годы. Хроника частично восполняет
лакуны — «белые пятна» истории iiayKH эпохи
сталинизма и застоя

Материалы в основной части книги систе
матизированы согласно жанру хроники, т. е. по
годам, каждый из которых для удобства
читателя зафиксирова1с в оглавлении. Но есть
события, точно не датируемые. Сведения
о них приводятся в конце хронологического
перечня для каждого года, в подрубрпке
«Событии за год». К сожалению, в риле слу
чаев а нее попали и такие факты {папримор,
проведение коиференцин). которые при неко¬

торых усилиях можно было бы точно датиро
вать и убрать из этой подрубрики, сделав
ее существование логически более оправ
данным.

При отборе фактов автор стремился
к максимальной полноте и достоверности,
но при этом (в значительной части — созна
тельно) ограничился теми, которые ранее
были зафиксированы в печати. Это снима
ет с автора ответственность за их достовер
ность, но сплошь и рядом приводит к разно
бою в степени детализации описания одно
типных событий. Разумеется, автор не мог
предпринимать специальное исследование
для уточнения каждого факта, но в некоторых
случаях сделать это было не так уж и трудно.
Например, на с. 96 сообщается, что с 1955 г.

Б. И. Спасский возглавил Кабинет истории
физики физического факультета МГУ. Но со
здание кабинета было шагом назад по сравне
нию с основанием там в 1937 г. кафедры
истории физики, о чем сообщается на с. 63.
однако без указания имени ее основате
ля— А, К. Тимирязева.

Уязвимым является определение того
факта, которым автор руководствовался при
составлении «Хроники»: «...в самом общем
виде фактом следует считать любое зафикси
рованное в источнике достоверное событие®,
отражающее генезис историко-научного
познания» (с. 7). Стоит ли так жестко связы
вать «факт» с «зафиксированностью в источ
никах»?

Фиксация в источнике не гарантирует
достоверности и тем более полноты освещения
факта. Такой подход иногда подводит автора.
Если сравнить, например, отражение в «Хро
нике» участия советских ученых во II, VIII —
XVIII Международных конгрессах по истории
науки, то оказывается, что неизбежная субъек
тивность автора обзора и редактора публика
ции, а также ограничение объема записи
в «Хронике» ее составителем привели к тому,
что невозможно проследить даже, как изме
нялись количественный состав наших делега
ций и число докладов. Неполны сведения об из
брании наших представителен в различные

Международного союза истории
и философии науки. Иногда элементы субъ
ективизма проявляются и в рецензируемой
книге. В перечне крупнейших 49 (?) исследо-

комнссии

^ Очевидно, автор исходил из того, что
в СССР издаются продолжающиеся ретро
спективные указатели советской литературы
по истории естествознания с 1917 г. и по исто
рии техники с послевоенного периода.

* В библиографии «История естествозна
ния. Литература, опубликованная в СССР»
в разные годы изымались то материалы о ра
ботах, авторы которых были репрссси|и>ваны,
или о «вейсмаиистах-морганистах», то иубли-
кации ученых, покинувших родину, или статьи
о них. Подобные изъятия вынужденно про
изводились и в других изданиях. Так, в инфор
мационном сборнике «Институт истории
естествознания и техники» (составители '

С. С. И.1изаров и О. А. Лежнева) издания
1981 и 1985 гг. нет многих имен, не указаны
некоторые издания. И лишь в новом, расши
ренном и переработанном издании 1989 г. впер
вые не допущено никаких пробелов по цен
зурным соображениям.

* Общенаучное понятие «событие», как
описанииправило, обозначает процесс, в

которого пространственные и временные гра
ницы максимально «сжимают», сводят к ука¬
заниям места и времени какого-то изменения.
Событийный подход изображает процесс как
дискретный, что тииичио, в частности, для
исторических хроник, летописей.
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