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лет со дня рождения Дж. Блэка лет со дня рождения Л. Н. М. Карно
(16.IV.1728 — 6.XII.1799), шотланд- (13.V.1753 — 2.VIII.1823), француз
ского химика и физика, чл. Эдинбург- ского военного инженера и математи-
ского королевского о-ва (1783), Петер- ка, отца С. Карно. Род. в Ноле (Бургун-
бургской (1783) и Парижской (1789) дия), получил военно-инженерное об-
АН. Род. в Бордо (Франция). Проф. разование в Мезьерской военной шко-
ун-тов в Глазго (1756-1766) и Эдин- ле. Был видным деятелем Француз-
бурге (1767-1797). ской революции, депутатом Законода-

Блэк был одним из основоположни- тельного собрания (1791-1792) и Кон
ков физических исследований в облас
ти калориметрии. Изобрел ледяной ка- член Директории. За вклад в оборону
лориметр, ввел понятие скрытой теп- республики был прозван «организато-
лоты (1762). Обнаружил, что темпера- ром побед».  В 1800, во время консуль-
тура льда и воды при плавлении и ки- ства Наполеона, некоторое время был
пении соответственно не меняется, военным министром, а в 1815, вперн-
Указал на различия между количест- од «ста дней»  — министром внутрен-
вом теплоты и температурой. Ввел по- них дел. Умер в изгнании в Пруссии,
нятие и термин «теплоемкость» (1770).

вента (1792-1795), в 1795-1797 —

Математические работы Карно бы¬
ли посвящены анализу, геометрии и
механике. В методологическом труде
«Размышления о метафизике исчисле-

лет со дня рождения Б. Румфорда ниябесконечномалых»(1797)онпро-
(Томпсона) (26.III.1753 — 21.VIII.1814), анализировал различные способы
английского физика, чл. Лондонского обоснования математического анали-
королевского о-ва (1779). Род. в Уобер- за, в цикле геометрических работ на-
не (США), жил в Англии, Баварии и чала XIX в. изложил ряд идей проек-
Франции. В Баварии за заслуги полу- тивной геометрии и топологии. Сфор-
чил титул графа Румфорда. Один из ос- мулировал теорему Карно (1803).
нователей английского Королевского Предпринял первую попытку создания

динамики машин, занимался теорией
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ин-та (1799).
Работы Румфорда были посвящены фортификации.

исследованию теплоты и теплового из
лучения и оптике. Предположил, что
теплота является движением частиц
вещества. Изучал излучательную спо- лет со дня рождения Ю. Либиха
собность и теплопроводность различ- (12.V.1803 — 18.IV.1873), немецкого
ных тел, открыл конвекцию газов и химика. Род. в Дармщтадте (герцогст-
жидкостей. Усовершенствовал тене- во Гессен), учился в Бонне и Эрланге-
вой фотометр, термоскоп и сконструи- не. Степень доктора получил в Эрлан-
ровал ряд других физических прибо- генском ун-те (1823). Большое влия-
ров. Учредил в Лондонском королев- ние на формирование Либиха как уче-
ском о-ве медаль им. Б. Румфорда.
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ного оказало пребывание в 1822-1824
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в Париже, где он слушал лекции и ра
ботал у ведущих химиков того време
ни: Ж.-Л. Гей-Люссака, Ж. Тенара,
М.-Э. Шеврсля и др. Дальнейшая его
научная деятельность протекала в Гис
сенском (1824-I852) и Мюнхенском
(1852-1873) ун-тах.

Либих оказал большое влияние на
развитие многих областей химии. Сов
местно с Ф. Вёлером он предложил те
орию сложных радикалов, внес вклад
в формулирование понятия изомерии
и теорию миогоосновных кислот, усо
вершенствовал методы органического
анализа и лично изучил свойства ряда
органических соединений. Огромный
резонанс имели работы Либиха по аг
рохимии и прикладной биологической
химии, в труде «Органическая химия в
ее приложении к земледелию и физио
логии» (1840) он обобщил данные
по минеральному питанию растений и
применению удобрений, большое рас
пространение получил разработанный
Либихом мясной экстракт и ряд дру
гих искусственных пищевых продук
тов. Был известным педагогом, учени
ками Либиха были такие выдающиеся
химики, как А. Гофман, А. Кекуле,
А. Вюрц, Н. Н. Зинин и мн. др.

нального кровообращения. Работая
в рамках советской космической про
граммы, Парин занимался созданием
и внедрением средств и методик, поз
воляющих изучать и контролировать
состояние космонавта в полете. Его
перу принадлежит несколько моногра
фий, обобщающих данные по жизне
деятельности человеческого организ
ма в условиях космического полета.

Занимая важные посты в РАН
н РАМН, Парин внес большой вклад
в развитие биологии и медицины
в СССР. В частности, с его именем
связана реформа медицинского обра
зования в СССР, прошедшая в 1946
и предусматривавшая введение шести
летнего медицинского образования.
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лет со дня рождения А. Бутенандта
(24.III.1903 — 18.1.1995), немецкого
химика, лауреата Нобелевской пре
мии (1939). Род. в Бремерхавен-Леэ
(ныне Везермюнде, Германия). Учился
в Марбургском (1921-1924) и Гёттин
генском (1924-1927) ун-тах, доктор
скую степень получил в Гёттинге
не (1927). Работал в Данцигском тех
нологическом ин-те. Гёттингенском,
Тюбингенском и Мюнхенском ун-тах.

Известность Бутенандту принесли
работы по изучению половых гормо
нов. В 1927 он выделил в кристалличе
ской форме эстрон, первоначально на
званный им фоллицином, в 1931 — ан-
дростерон, в 1934 совместно с сотруд
никами — прогестерон, а в 1939 полу
чил из андростерона тестостерон и
синтезировал прогестерон из его пред
шественников. Работы Бутенандта
способствовали разработке гормо
нальных лекарственных средств.

Из-за Второй мировой войны и со
противления нацистского правитель
ства Германии Нобелевскую премию
Бутенандт получил только в 1949.
В 1960-1972 он был президентом О-ва
Макса Планка.
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лет со дня рождения В. В. Парина
(5(18).П1.1903
ского физиолога, акад. РАН и РАМН.
Род. в Казани, образование получил
в Казанском (1920-1921) и Перм
ском (1921-1925) ун-тах. Работал
в Пермском пед. ин-те, Свердловском
и 1-м Московском мед. ин-тах, Ин-те
медико-биологических проблем.

Основные научные интересы Пари
на лежали в области физиологии кро
вообращения и космической биологии
и медицины. Он открыл новый ре
флекторный механизм регуляции кро
вообращения, обусловленный рецеп
торными функциями легочных сосу
дов, занимался проблемами регио-

15.VI.1971), совет-
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100 намикс, квантовой механике, теории
колебаний, акустике, радиофизике, фи
зике плазмы и проблеме управляемого
термоядерного синтеза. Совместно
с Л. И. Мандельштамом создал теорию
туннельного эффекта (1928) и предло
жил общий метод рассмотрения явле
ний диссипации в системах с конеч
ным временем релаксации (1937), при
нимал у^1астие в создании теории ком
бинационного рассеяния света в крис
таллах. Разработал метод решения
граничных задач электродинамики и
теории распространения радиоволн,
совместно с В. А. Фоком исследовал
распространение радиоволн вдоль по
верхности Земли (1946). Был инициа
тором и участником работ по проблеме
управляемого термоядерного синтеза,
предложил ряд важных идей по созда
нию термоядерного реактора.

Лауреат Ленинской премии (1958)
и золотой медали им. А. С. Попова, со
здатель научных школ по радиофизике
и физике плазмы.

лет со дня рождения А. Н. Колмогорова
(12(25).1У1903 —20.Х.1987), советско
го математика, акад. АН СССР (1939).
Род. в Тамбове, учился в Московском
ун-те у Н. Н. Лузина (1920-1925;
1925-1929
1931 — профессор МГУ, в 1933-1939 и
1951-1953 — директор Ин-та матема
тики и механики при МГУ, в
1954-1958 — декан мех.-мат. ф-та
МГУ, в 1954-1956 и 1978-1987 — зав.
Отд. математики мех.-мат. ф-та МГУ.
Основал в МГУ каф. теории вероятно
стей (1935), лаб. вероятностных и ста
тистических методов (1960), каф. мате
матической статистики (1976). Также
работал в Математическом ин-те
им. В. А. Стеклова АН СССР и Ин-те
теоретической геофизики АН СССР.

Работы Колмогорова касались са
мых различных областей математики и
механики: теории вероятностей, алге
браической топологии, небесной меха
ники, он занимался изучением случай
ных процессов, турбулентности, тео
рией сложности конструктивных объ
ектов и многими другими темами.

Колмогоров воспитал большую шко
лу учеников, был членом многих акаде
мий и научных о-в, основателем ряда
научных изданий, создателем матема
тической школы-интерната при МГУ.

в  аспирантуре). С
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лет со дня рождения М. И. Корсун-
ского (6(19).IV.1903 - 6.x.1976), совет
ского физика, акад. АН Казахской
ССР (1962). Род. в Ростовс-на-Дону.
Окончил Ленинградский политехниче
ский ин-т (1926). Работал в Сибир
ском (1929-1934) и Харьковском (1939-
1952) физико-технических ин-тах,
проф. Харьковского политехнического
ин-та (1952-1962). С 1962 — в Ин-тс
ядерной физики АН Казахской ССР.

Занимался ядерной физикой, физи
кой твердого тела и полупроводников.
Изучал применение многозарядных
ионов в ядерной физике, предложил
модель электронной структуры неко
торых переходных металлов и их спла
вов. Изучал фотоэлектрические свой
ства селена, открыл новый тип фото
проводимости.
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лет со дня рождения М. А. Леонтовича
(22.11(7.1П.).1903 - 30.Ш.1981), со
ветского физика-теоретика, акад.
АН СССР (1946). Род. в Москве. Окон
чил Московский ун-т (1923), работал в
НИИ физики МГУ (1929-1934), Физи
ческом ин-те АН СССР (1934-1941,
1946-1952), Ин-те атомной энергии
им. И. В. Курчатова (с 1951). Профес
сор МГУ (1934-1945, 1955-1971).

Работы Леонтовича были посвяще
ны электродинамике, физической оп
тике, статистической физике, термоди- Составил О. П. Белозеров



Книжное обозрение

Симонов Р. л. Естественнонаучная мысль Древней Руси: Избранные
труды. М.: Изд-во МГУП, 2001. 346 с.

В книге собраны статьи Р. А. Симо
нова по истории «точного знания» на
Руси, написанные в течение послед
них 15 лет и опубликованные в раз
личных журналах и сборниках. Они
распределены по трем разделам:
1) «История древнерусской математи
ки»; 2) «Древнерусский календарь»;
3) «Сокровенные знания Древней
Руси».

Начнем с первого раздела. Основ
ная часть статей здесь посвящена во
просу о наличии и характере инстру
ментального счета в Древней Руси.
Суть проблемы состоит в следующем.
Известно, что в ряде культур (Древняя
Греция, Рим, Китай, западноевропей
ское средневековье и др.) при проведе
нии арифметических операций ис
пользовались различные виды вычис
лительных устройств — в истории ма
тематики их называют абаками. Абак
состоит из вычислительного поля (си
стема колонок или линий) и вычисли
тельных элементов (меченых или не
меченых жетонов), с помощью кото
рых на вычислительном поле пред
ставляют числа. Начиная со второй
половины XVII в. на Руси также суще
ствовал «абак», предназначенньЕЙ для
проведения сложных подсчетов в рам
ках распространенной в то время зе
мельной налоговой системы, извест
ной под названием «сошного письма».
Поскольку этот абак имел вид доски,
вычисления на нем получили назва
ние «досчаного счета». Впоследствии
из досчаного счета возникли хорошо
известные русские счеты.

Если история появления и распро
странения русских счетов может

быть достаточно точно реконструи
рована, то на вопрос о способах вы
числения в предшествующую эпоху
нет столь однозначного ответа. В
1952 г. И. Г. Спасский, много сделав
ший для прояснения вопроса о про
исхождении русских счетов, выска
зал гипотезу о существовании в
предшествующий период оригиналь
ного абака («счет костьми»), отли
чавшегося по структуре от своих за
падноевропейских аналогов («счет
на линиях») '. Основная трудность
гипотезы Спасского состояла в том,
что не сохранилось ни трактатов,
описывающих «счет костьми», ни са
мих вычислительных устройств (в
них, по-видимому, не использова
лось фиксированное вычислительное
поле — колонки для разрядов черти
лись на случайном материале). Заме
тим, что, например, о структуре рим
ского абака (бронзовая табличка с
прорезями, в которых двигались
штифты, представлявшие единицы и
пятерки) нам известно благодаря эк
земплярам этого устройства, найден
ным при археологических раскопках.
О внешнем виде средневекового за
падноевропейского абака (сам он не
сохранился) и способах вычисления
на нем мы узнаем из трактатов, опи
сывающих приемы счета и дающих
схематическое изображение самого
устройства (см., например, знамени
тый «Трактат об абаке» Герберта из
Орильяка X века, блестяще проин-

' Спасский И. Г. Происхождение и история
русских счетов / Историко-математические
исследования. 1952. Вып. 5. С. 269-420.


