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Насколько можно судить по научным журналам за границей, в США. в Англии,
во Франции и в Италии до сих пор незамедлительно публикуются многие важные
результаты изучения космических лучей. При этом несомненно, однако, что боль
шинство работ, имеющих прямое отношение к распаду ядер урана и тория под дей¬
ствием космических лучей, в печать не передается.

Сохранение в секрете многих новых открытий, сделанных советскими учеными
при изучении космических лучей, принесет, по моему мнению, мало пользы. Такая
секретность лишает возможности широкие круги наших ученых своевременно ис
пользовать новые важные факты и выводы в их работе. Вместе с тем при условии
секретности почти исключается глубокая критика новых работ, которая особенно
необходима при изучении космических лучей. Эта область во всем мире исследует
ся сейчас в основном при помощи одних и тех же методов, к работе в ряде стран
привлечено большое число ученых, и потому почти каждое научное открытие в кос
мических лучах делается в различных странах независимо с разницей во времени в
несколько месяцев. При таких условиях задержка публикации новых результатов
влечет за собою потерю приоритета для нашей науки.

Докладывая Вам об изложенном, прошу Вашего решения по затронутым вопросам.
С. ВАВИЛОВ

Публикация 10. И. Кривоиосова
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Календарь юбилейных дат

275

лет со дня рождения Егора Григорьевича
Кузнецова (1725-1805), русского механи
ка и изобретателя. С 1762 работал на
Нижне-Тагильском з-де А. Демидова.
Изобрел водоотливную и рудоподъемую
машины (1764), прокатный стан с калиб
ровочными валками для проката сорто
вого железа, непрерывный прокатный
стан (1778), машину для насечки зубьев
пил и др. В 1775 построил астрономиче
ские часы, показывавшие восход и заход
Солнца и Луны, число и месяц; при часах
имелась действующая модель кузнечного
цеха. В 1801 создал дрожки, имевшие вср-
стометр и музыкальный механизм.

хвостовое оперение, шасси. Назначение и
взаимное расположение их были те же,
что и в современных самолетах-монопла
нах. В качестве двигателей использо
вались две паровых машины. Самолет
был построен летом 1882 г. и имел длину
корпуса 14,6 м, длину крыла 10,7 м, ши
рину крыла 14,2 м; «матерчатая плос
кость» имела площадь 372 м^, вес самоле
та достигал 934 кг. Для разбега перед
взлетом служил специальный деревян
ный настил.

150

лет со дня рождения Оливера Хевисайда
(i8.V.1850-3.II. 1925), английского физи
ка и математика, чл. Лондонского Коро
левского об-ва (1891). Род. в Лондоне.
Работал в телеграфной компании в Нью-
кастле. Основные работы относятся к
электродинамике. Независимо от Г. Гер
ца записал ур-ния Максвелла в современ
ном виде. Создал т-рию передачи сигна
лов на дальние расстояния. Указал на су
ществование ионизированного слоя ат
мосферы (слой Хевисайда-Кеннеди).
Один из создателей операционного и век
торного исчислений.

200

лет со дня рождения Джелгсл Кчарка Рос-
са (15.IV.1800-3.IV. 1862), английского
мореплавателя и полярного исследовате
ля. В 1831, участвуя в арктической поляр
ной экспедиции, открыл северный маг
нитный полюс. В 1839-1843 совершил три
плавания в Антарктику, во время кото
рых продвинулся к Южному полюсу до
78°9’30", открыл два вулкана — Эребус
(высшая точка Антарктиды) и Террор,
нанес на карту Землю Виктории. Его име
нем названы открытое им море, бухта, про
лив и мыс в Канадском Арктическом архи
пелаге, остров у берега Земли Гренама.

150

лет со дня рождения Сидни Джилкриста
Томаса (16.1V. 1850-1. II. 1885), английско
го металлурга. Разработал экономичный
процесс получения литой стали из высо
кофосфористого жидкого чугуна путем
продувки его в конвертере с основной фу
теровкой — т. н. томасовский процесс.
Первое сообщение о своем изобретении
сделал в 1878 на собрании Английского
ин-та железа и стали.

175

лет со дня рождения Александра Федоро
вича Можайского (9.III. 1825-20.III. 1890),
русского изобретателя, создателя перво
го в России самолета. Род. в г. Рочен-
сальм Выборгской губ. Окончил морской
кадетский корпус (1841), контр-адмирал.
3 ноября 1881 г. получил привилегию на
изобретенный им самолет и вскоре при
ступил к его постройке. Аппарат имел все
пять частей самолета: крыло, корпус, си
ловую (винтомоторную) установку.

100

лет со дня рождения Фредерика Жо-
лио-Кюри (I9.I11. 1900-14.VIII. 1958),
французского физика и радиохимика, од-
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ного из творцов атомной науки, чл. Па
рижской АН (1943), выдающегося обще
ственного деятеля. Род. в Париже. В 1923
окончил парижскую Школу физики и хи
мии. В 1925-1930 работал в Ин-те радия.
Здесь же началась его совместная работа
с Ирэн Кюри, на которой он женился в
1926. С 1934 их общие труды подписыва
лись «Жолио-Кюри». С 1937 проф. Кол
леж де Франс и руководитель лаб. атом
ного синтеза в Национальном центре на
учных исследований. В 1946-1950 верхов
ный комиссар Комиссариата по атомной
энергии. С 1956 также проф. Парижского
ун-та, руководитель лаб. Кюри в Ин-те
радия и директор И н-та ядерной физики в
Орсе. Работы посвящены ядерной физи
ке, ядерной химии, ядерной технике.
В 1933 Ф. и И. Жолио-Кюри первыми
получили фотографию со следами элект
рона и позитрона, рожденных гам
ма-квантом (образование пар); в том же
году Ф. Жолио совм. с Ж. Тибо первыми
наблюдали аннигиляцию электронов и
позитронов. В 1934 супруги Жолио-Кю
ри открыли явление искусственной ра
диоактивности, вызванной быстрыми
альфа-частицами, и получили ряд искус
ственных радиоактивных изотопов,
предсказали, что искусственная радиоак
тивность может быть вызвана нейтрона
ми, дейтронами, протонами; а также от
крыли новый тип радиоактивности — по
зитронную. В 1935 Ф. и И. Жолио-Кюри
были удостоены Нобелевской премии
химии «за выполненный синтез новых
радиоактивных элементов». В 1939
Ф. Жолио-Кюри вслед за О. Гано
Ф. Штрассманом экспериментально от
крыл явление деления урана нейтронами.
В 1939 начал работы по сооружению
ядерного реактора на тяжелой воде, кото-
рые были прерваны из-за оккупации
Франции (май 1940). После окончания
Второй мировой войны возобновил ядер-
ные исследования. В 1948 осуществил за
пуск первого французского циклотрона,
а затем экспериментального ядерного ре
актора на тяжелой воде. Ф. Жолио-Кю
ри — выдающийся общественный дея
тель, один из основателей и президент
(с 1946) Всемирной федерации научных

по

м и

работников; в период Второй мировой
войны — участник Движения Сопро
тивления, руководитель организации
«Нацио!1альный фронт»; с 1947 прези
дент об-ва «Франция — СССР»; с 1950
председатель Всемирного Совета Мира.
Лауреат медалей П. Кюри (1923), К. Мат-
теучи (1932), Д. Юза (1947), А. Лавуазье
(1954).

100

лет со дня рождения Вольфганга Паули
(25.IV. 1900-14.XII. 1958), швейцарского
физика-теоретика, чл. Лондонского
Королевского об-ва, одного из создате
лей квантовой механики и релятивист
ской квантовой теории поля. Род. в Вене.
Закончил Мюнхенский ун-т (1921).
В 1921-1922 работал у М. Борна в Геттин-
генском ун-те, в 1922-1923 у Н. Бора
в Ин-те теоретической физики в Копенга
гене, в 1923-1928 в Гамбургском ун-те,
с 1928 проф. Политехникума в Цюрихе.
Работал также в Принстонском ин-те
перспективных исследований в США.
Труды относятся ко многим разделам со
временной теоретической физики: кван
товой механике, квантовой электродина
мике, теории относительности, квантовой
теории поля, теории твердого тела, ядер
ной физике, физике элементарных час
тиц. В 1924 выдвинул гипотезу ядерного
спина, предположив существование
спинового и магнитного моментов ядер.
В 1924-1925сформулировал принцип, со
гласно которому две тождественные час
тицы с полуцелыми спинами не могут на
ходиться в одном состоянии(принцип
Паули). Создал теорию спина электрона.
Высказал гипотезу о существовании ней
трино (1931) и сформулировал его основ
ные свойства (1933). В 1955 в окончатель
ном виде сформулировал СРГ-теорему,
отражающую симметрии элементарных
частиц. Удостоен Нобелевской премии
по физике (1945) за «открытие принципа
запрета, который называют также прин
ципом запрета Паули». Лауреат медалей
X. Лоренца (1930), Б. Франклина (1952),
М. Планка (1958).

Составила Е. И. Будрейко



Методологические проблемы
историко-научных исследований

Р. СМИТ (Великобритания)

РАЗНООБРАЗИЕ ИСТОРИКО-НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

От редакции

Британский историк науки Роджер Смит более двад1^ати пяти лет
преподавал на историческом факультете Университета Ланкастера,
где читал курсы основ истории науки, истории европейской мысли, дар
винизма и человеческой эволюции, истории психологии. Он — автор
книг «Испытание медициной: душевная болезнь и ответственность
в викторианских судебных процессах» (1981), «Торможение: история и
значение понятия в науках о психике и мозге» (1992), «История наук о
человеке» (1997). Экс-президент Европейского общества истории наук
о человеке, он внес вклад в объединение историков гуманитарных наук
из разных стран Западной и Восточной Европы. В ИИЕТ Р. Смит вы
ступал дважды: в 1995 г. он сделал доклад о международном контексте
работ И. М. Сеченова, а в 1998 г. прочел лекцию для аспирантов инсти
тута. В настоящее время Р. Смит проживает в Москве и готов про
должить контакты с российскими историками науки.

1. Материальная и институциональная база
История науки в Великобритании — это пестрое собрание родственных,

но независимых проектов с различной институциональной поддержкой.
Причины тому, довольно интересные, коренятся в истории и культуре
страны. Можно рассуждать о том, как отсутствие единого институциональ
ного и интеллектуального центра влияет на историю науки, задерживает
ли ее развитие или ему способствует. Но как бы мы это влияние ни оцени
ли, мы можем воспользоваться сложившейся ситуацией — многообразием
подходов в британской истории науки, — чтобы рассмотреть состояние
области в целом и попытаться ответить на вопрос о ее целях и задачах.

В статье читатель найдет взгляд одного британского историка науки на
развитие его области за последние тридцать лет. Я называю историю науки
«областью» ради удобства. С моей точки зрения, «область» эта состоит из
разнообразных видов деятельности, связанных между собой, но не имею
щих одной единой цели. Вокруг того, что должно быть предметом этой об
ласти, постоянно ведутся дискуссии. История истории науки — и есть такие
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