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Календарь юбилейных дат 
Calendar of Jubilee Dates

375 лет

cо дня рождения Дж. Флемстида 
(19.VIII.1646 – 31.XII.1719), ан-
глийского астронома, члена Лон-
донского королевского общества 
(1677). Родился в Денби, графство 
Дербишир в семье успешного тор-
говца солодом. С 1670 г. обучал-
ся в колледже Иисуса (Кембридж-
ский университет). В 1675 г. был 
назначен первым английским ко-
ролевским астрономом и директо-
ром начатой строительством в том 
же году Гринвичской королевской 
обсерватории.

Наиболее известен наблюдатель - 
ными работами. С высокой точ - 
ностью определил наклон эклип-
тики, положение точек равно-
денствия и прямые восхождения 
звезд. Результаты наблюдений бы-
ли изданы посмертно: «Атлас на-
блюдений» (1729) и каталог «Бри-
танская история неба» (1725), 
включающий 3000 звезд, опре-
деленных с большой точностью. 
Составил таблицы атмосферной 
рефракции и таблицы приливов, 
изобрел коническую проекцию 
в картографии. Занимался соз-
данием и совершенствованием 
астрономических инструментов.

200 лет

cо дня рождения Г. Гельмгольца 
(31.VIII.1821 – 8.IX.1894), немец-
кого физика и физиолога, члена 
Лондонского королевского обще-
ства (1860), члена-корреспондента 

и иностранного члена Петербург-
ской АН (1868), члена Берлин-
ской АН (1871). Родился в Потсда-
ме в семье учителя и директора 
гимназии. В 1843 г. окончил Ме-
дико-хирургический институт Фри-
дриха-Вильгельма в Берлине, одно-
временно посещал лекции по хи-
мии и физиологии в Берлинском 
университете. С 1849 г. – профес-
сор физиологии Кёнигсбергского, 
с 1855 г. – Боннского, с 1858 г. – 
Гейдельбергского университе-
тов. В 1871 г. – профессор фи-
зики Берлинского университе-
та, в 1877–1878 гг. – его ректор. 
В 1883 г. возведен в дворянство. 
В 1888 г. организовал (вместе 
с В. Сименсом) Физико-техниче-
ский имперский институт и стал 
его президентом.

Внес фундаментальный вклад 
в физику и физиологию, в част-
ности в оптику, электродинами-
ку и метеорологию, сочетая в себе 
таланты экспериментатора и тео-
ретика. Изучал мышечную и цен-
тральную нервную системы, об-
наружил происхождение нервных 
волокон из ганглиозных клеток, 
впервые измерил скорость распро-
странения нервного возбуждения. 
Стал одним из создателей научных 
основ офтальмологии: предложил 
теорию аккомодации глаза, разра-
ботал учение о цветовом зрении, 
сконструировал ряд измеритель-
ных приборов. Автор работ по фи-
зической, физиологической и му-
зыкальной акустике. Выполнил 
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несколько важных работ по пси-
хологии, химии и математике.

Считается первооткрывателем 
принципа сохранения энергии 
в термодинамических и химиче-
ских явлениях наряду с Р. Майе-
ром и Дж. Джоулем: впервые дал 
его математическое обоснование и 
показал его справедливость, в том 
числе для живых организмов. 
Впервые доказал применимость 
принципа наименьшего действия 
к тепловым, электромагнитным 
и оптическим явлениям, вскрыл 
связь этого принципа со вторым 
началом термодинамики, разра-
ботал термодинамическую тео-
рию химических процессов, вве-
дя понятия свободной и связан-
ной энергии. Сформулировал ряд 
принципов гидродинамики и за-
ложил основы теории вихревого 
движения жидкости. Разработал 
принцип механического подобия, 
чем объяснил ряд метеорологиче-
ских явлений и механизм образо-
вания и поведения морских волн. 
Выполнил ряд работ по электриче-
ству, магнетизму, в том числе об-
наружил колебательный характер 
разряда лейденской банки, выска-
зал идею атомарности электриче-
ства. Пытался доказать опытное 
происхождение аксиом геометрии. 

175 лет

cо дня рождения Н. Н. Ми-
клухо-Маклая (5(17).VII.1846 –  
2.(14).IV.1888), российского путеше-
ственника, этнографа, антро полога, 
биолога и общественного деятеля. 
Родился в с. Языково-Рождествен-
ское Борович ско го у. Новгород-
ской губ. в се мье инженера-желез-
нодорожника. В 1863 г. поступил 
вольнослушателем в Петербургский 

университет, через год был исклю-
чен за участие в студенческих вол-
нениях. Продолжил естественно-на-
учное образование в Гейдельберг-
ском (1864), Лейпцигском (1865) 
и Йенском (1865–1868) универси-
тетах. В 1866–1869 гг. изучал мор-
скую фауну на Мадейре, Канарских 
островах, на юге Италии, посетил 
Ближний Восток.

Основные исследования посвя-
щены антропологии и этнографии 
коренного населения Юго-Вос-
точной Азии, Австралии, остро-
вов Тихого океана. В 1871–1872, 
1876–1877, 1883 гг. жил на севе-
ро-восточном берегу Новой Гви-
неи (ныне берег Миклухо-Ма-
клая), в 1874 г. посетил юго-за-
падный берег и дважды в 1880 и 
1881 гг. – юго-восточное побере-
жье. Совершил два путешествия 
во внутренние районы Малакки, 
побывал на Филиппинах и в Ин-
донезии, посетил многие остро-
ва Микронезии и Меланезии. 
В 1878–1882 и 1884–1886 гг. жил 
в Австралии, совершая путеше-
ствия во внутренние районы кон-
тинента. Основал близ Сиднея 
биологическую станцию. В путе-
шествиях исследовал особенности 
местности, делал топографиче-
ские съемки, метеорологические 
и океанографические замеры, 
ант ропометрические наблюдения 
и обмеры, собрал ценные бота-
нические, зоологические и этно-
графические коллекции. Одним 
из первых подробно описал мела-
незийскую расу.

150 лет

cо дня рождения А. А. Крубера 
(10(22).VIII.1871 – 15.XII.1941), 
российского и советского географа. 
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Родился в Воскресенске Москов-
ской губ. в семье врача. В 1896 г. 
окончил Московский универси-
тет и был оставлен для подго-
товки к профессорскому званию. 
В 1911 г. покинул университет 
в связи с политикой министра 
просвещения Кассо. В 1909–
1917 гг. преподавал на Высших 
женских курсах, где организовал 
преподавание географии как от-
дельной специальности, а также 
в ряде средних учебных заведе-
ний. С 1917 г. – профессор Мо-
сковского университета, в 1923–
1926 гг. – директор НИИ геогра-
фии при физико-математическом 
факультете.

Работы посвящены физической 
географии, изучению карста, ант- 
ропогеографии и общему земле-
ведению. На основе полевого ис-
следования карстовых районов 
Крыма, Кавказа и др. составил 
первую сводку карстовых форм и 
явлений, первым применил ком-
плексный географический подход 
к их изучению. В области антро-
погеографии исследовал влия-
ние хозяйственной деятельности 
на формирование географических 
ландшафтов, стал одним из ос-
новоположников отечественной 
географии человеческих рас. Ав-
тор первого в России вузовско-
го курса общего землеведения и 
ряда инновационных хрестоматий 
и учебников географии для сред-
ней школы.

150 лет

со дня рождения Э. Резерфорда 
(30.VIII.1871 – 19.X.1937), британ-
ского физика, члена (1903) и пре-
зидента (1925–1930) Лондонского 
королевского общества, почетного  

иностранного члена АН СССР 
(1925), иностранного члена Па-
рижской АН (1927), лауреата Но - 
белевской премии по химии 
(1908). Род. в Спринг-Гроуве (сей- 
час Брайтуотер) в Новой Зеландии 
в семье переселенцев из Велико-
британии: отец – мелкий пред-
приниматель, мать – учительница. 
В 1894 г. окончил Кентерберий-
ский колледж Новозеландского 
университета. В 1895–1898 гг. ра-
ботал в Кавендишской лаборато-
рии, в 1898–1907 гг. – профес-
сор Макгиллского университета 
в Монреале, в 1907–1919 гг. – 
профессор Манчестерского уни-
верситета. В 1919 г. – профессор 
Кембриджского университета и 
директор Кавендишской лабора-
тории. В 1930 г. – председатель 
правительственного консультатив-
ного совета Управления научных 
и промышленных исследований. 
В 1931 г. получил титул пэра.

В историю науки вошел как 
«отец ядерной физики». Заложил 
основы современного учения о ра-
диоактивности и теории строе - 
ния атома. Установил, что кор-
пускулярное излучение состоит  
из двух частей, и дал им название  
α- и β-лучи, открыл эманацию то-
рия. Совместно с Ф. Содди раз-
работал теорию радиоактивности 
и установил закон радиоактивных 
превращений, ввел понятие пе-
риода полураспада, доказал, что 
α-лучи состоят из положительно 
заряженных частиц и предска-
зал существование трансурановых 
элементов.

Совместно с Г. Гейгером скон-
струировал прибор для регистра-
ции заряженных частиц и до-
казал, что α-частицы являются 
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дважды ионизированными атома-
ми гелия. Открыл атомное ядро 
и предложил новую модель ато-
ма – планетарную, на основе ко-
торой Н. Бор развил квантовую 
теорию атома (модель Резерфор-
да – Бора). Доказал возможность 
искусственного превращения хи-
мических элементов и открыл 
протон. Предсказал существова-
ние нейтрона и дейтрона и вместе 
с Дж. Чедвиком – существование 

внутриядерных сил неэлектро-
магнитного происхождения (так 
называемых сильных взаимодей-
ствий). Совместно с М. Олифан-
том экспериментально доказал 
закон взаимосвязи массы и энер-
гии в ядерных реакциях, осуще-
ствил реакцию синтеза дейтронов 
с образованием трития. Стал соз-
дателем международной научной 
школы физиков.

Составила М. В. Шлеева


