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ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Среди передовых направлении техниче
ского прогресса одно из видных мест при
надлежит сварочной технике. Обшеприз-
наны достижения нашей страны в области
сварочной науки и техники. Трудом и та-
ланто.м выдающихся русских инженеров
Н. Н. Бенардоса и Н. Г. Славянова миру
было открыто такое действенное средство
технического созидания, как электрическая
дуговая сварка металлов. На различных
этапах социалистической индустриализа
ции страны и построения высокоразвитой
экономики социализма сварка металлов
являлась одним из важных технологнче-

ленных коллективов и отдельных авто
ров — создателей различных способов
сварки и соответствующих технических
средств. Важен был также глубокий ана
лиз развития и совре.менного состояния
основных технологических процессов свар
ки, всех крупных разработок в области
оборудования и .материалов, наиболее зна
чительных исследований по теоретическим
основа.'.! сварки — в области источников
энергии, тепловых процессов, мета-тлургии
и металловедения сварки, прочности свар
ных конструкций, автоматизации свароч
ных процессов. Работа в целом должна
была стать достаточно информативной, по
учительной и интересной как для ученых
и специалистов в области сварочной тех
ники и технологии, так и для историков
науки и техники, для широкого круга чита-

интересуюшихся проблсма.ми совре
менного научно-технического прогресса.

Надо отметить, что с этими сложными и
отзетстзениыми задачами авторский кол
лектив успешно спвавплся. Читатели полу
чили капиталь11ый свод научной информа
ции по всем основным вопросам сварочной
науки,
формация эта подана не су.хо и бесстраст
но. а живо, интересно и подчас просто
увлекательно.

Первый том монографии состоит из двух
разделов;

телец.

техники и технологии. Ппичем ин-

«Развитие сварочной техники

скнх процессов во многих отраслях про
мышленности и строительства.

Советский Союз явился пионеро.м в обла
сти смелого и широкого применения свар
ки в различных отраслях народного хозяй
ства. Были
новые

созданы и получили развитие
процессы сварки , осуществлены

разработка и серийный выпуск многих ори
гинальных видов сварочного обоомдования
н материалов.

Многие достижения в применешш и раз
витии сварочных процессов стали зоз.мож-
ны.ми в результате высокого уровня науч
ных исследований,
шей стране. Широкий спектр научных и
технических достижений, позволивших на
шей стране запять

осуществленпых в на-

авангардиое место в
области сварочных процессов и оборудова
ния. получил глубокое и всестороннее отра
жение в капитальном труде «Сварка в
СССР». Монография, выпущенная в двух
томах издательством «На\ка» стала за
метным событием в научно-технической

и науки о сварке» н «Тс.'':1ологические
процессы, сварочные .материалы si обооудо-
вание». В первом разделе даип широкая
историческая панооама развития сварки
в нашей стране. Вполне естественно, что
нанбо.тьшее знпманпе
ально уделено прннципи-

новсму этапу в развитии сварки
литературе. Она зай.мет достойное и важ
ное .место среди фундаментальных истори

как производственного проие ха,— зарож
дению и развитию элсктоосзарочиого производства.

В суровые годы Великой Отечественной
воины сварка эффективно использовалась

видов вооружения,
а в послевоенный период — для восстанов
ления разрушенного войной народного хо
зяйства. В 4, 5 и б-й главах книги рассмот
рены основные направления развития сва
рочной техники и науки о сварке в СССР
с нача.та 40-х до второй половины 70-х го
дов. Здесь, в частности, убедительно пока
зан большой вклад коллектива Института
электросварки (ИЭО и непоспедственио
акалем!1ка Е. О. Патоиа
внедрение в про.мышлеинссть способа авто
матической сварки под флюсом, что знаме
новало начало нового
сварочного
ручных
сварки.

для создания многих

разработку ив

этапа в развитии
ппопзводстра — поре.хода от

к  автоматизированны.м видам

ко-технических работ, посвященных разви
тию важнейших направлении научно-тех¬
нического прогресса.

Серьезной и ответственной задачей была,
несомненно, разработка структуры столь
большой, многоплановой .монографии (об
щин объем двух изданных то.мов составля
ет СВ. 90 печ. л.). В работе требовалось
отразить научно-технические, производст
венные и организационные основы разви
тия сварки 3 СССР,
техники и технологии сварки, вклад в про
гресс сварочной науки и техники многочис-

показать эволюцию

t Свзрка в СССР. т. 1. Развитие сзароч-
нои техники ;I науки о сварке. Технологи
ческие процессы, сварочные материалы н
ооорудоваипе. I
^  М.: Наука, 1981. 533 с.;
Сварка в СССР, т. 2. Теооетическис осно
вы сварки, прочности
Сварочное
493 с.

и  проектирования,
производство. М.: Наука. 1981.
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одним из ведущих технологических процес
сов. Оказалось, например, возможным за
менить крупные литые и кованые конструк
ции огромных габаритов и веса сварно-ли
тыми, сварно-кованными и прокатно-свар
ными конструкщ1ямн в наилучших сочета
ниях соединяемых материалов. Это позво
лило решить ряд сложных задач народного
хозяйства. В книге показано, что ЭШС по
служила основой для разработки ряда но
вых технологических
щих за рамки сварочного производства.
Это такие процессы -
электрошлаковая подпитка (уплотнение)

у.меньшающая в йе
на прибыли;

это электрошлаковый переплав (ЭШП),
резко улучшающий качество металла по
сравнению с мартеновски.м и конверторным
металло.м того же состава (за разработку
и внедрение ЭШП в промышленность ав
торы его были удостоены в 1963 г. Ленин
ской премии).

Важные для промышленности и строи-
тельстза способы сварки давлением с при-
.Meneiiiie.NL энергии
(контактная и

процессов, выходя-

в  .металлургии, как

слитков и отливок,
сколько раз рас.ход металла

электрического
высокочастотная сварка)

Период научно-те.хническои революции
отмече^ разработкой в нашей стране цело
го ряда новых, ранее неизвестных способов
сварки, появление которых было обеспече
но достижениями фундаментальных наук
и большой теоретической и научно-органи
зационной работой многих научных н про
изводственных коллективов, особенно Ин
ститута электросварки под руководство.м
акад. Б. Е. Патона, МВТУ им. Баумана
(акад. Г. А. Николаев), ЦНР1Р1ТМЛШ,
ЦНР1РШроектсталь конструкция,
ВНР1ИЭСО. ВНР1ИСТ и др. Подготовке
кадров сварочного производства в профес
сиональных, средних и высших учебных за
ведениях страны, возникновению и разви
тию научных центров по сварке в инстнту-

, вузах II на заводах посвящены 7 и 8-я
главы. Завершается первый раздел книги
обобщающей девятой главой, в которой не
только показана динамика развития сва
рочного производства в СССР, но и дан
серьезный технико-экономический анализ
пр!1мснеяия различны.х видов сварки
промышленности, показаны их производи
тельность, эффективность, удельный вес
в производстве. Здесь .можно найти инте
ресные данные о разработке и выпуске но
вых образцов машин, оборудования, аппа
ратов, сравнительные цифры п диаграммы
о  динамике сварочного* производства

СССР, США. Японии н других стра-

Во втором разделе первого тома, охза-
главы 10—32. подробно расска-

тах

в

в
пах.

тываюшем

подрооно расс.мотрены в 19 и 20-й главах
книги. Здесь,

тока

в частности, описаны ориги
нальные комплексы для сварки магистраль
ных трубопроводов
использовавшиеся на строительстве мощно
го трубопровода Оренбург — западная гра
ница СССР, а
ния, удостоенные Ленинской премии, и со
зданное на п.х основе рельсосзарочнее обо
рудование для прокладки бесстыковых же
лезнодорожных путей.

Последующие главы посвящены тем спо
собам

большого диаметра,

также научные нсследова-

сварки, в которых существенную

зано об основных технологических процес
сах сварки, наплазки. резки и пайки. Мно
гочисленные технологические процессы по
казаны как под углом зрения истории их

роль играет механическая энергия.— это
появления II развития, так и со стороны их
научной II технической сущности, особен
ностей II преимуществ, способов примене
ния. а также в части разработки оборудо
вания II материалов для их производстзея-

осуществления. Четыре главы (10—ного

холодная, прессовая и диффузионная свар-
тренпем,

тразвуком. Далее рассмотрены различные
методы газопламенной обработки и пайки,
способы получения микросоединений, свар
ка пласт.масс.

Небольшая по объему, но очень интересная 30-я глава

ка, сварка ВЗРЫВОМ II уль-

поезящена одыо

13) посвящены дуговым способам сварки —
ручной, под флюсом, в защитных газах
и самозашитной проволокой; столько же

(14—17) отведено бездуговым спосо-глав .му из вы
дающихся достижений отечественной сва
рочной науки и техники — разработке тех-
но.тогических процессов соединения и раз
деления биологнческн.х тканей с помощью
энергии ультразвуковых колебаний. В гла
ве рассказано, как совместными исследо
ваниями ряда НИИ II вузов были созданы
новые методы соединения и разделения
костных II мягких биологических тканей, а
также методы замещения дефектов ко

бам сварки плавлением—плазменной, элек-
трошлаковой, электронно-лучевой и лазер
ной.

Особого внимания к этой части книги за-
с-тужнвает глава 15, посвященная одному
из выдающихся технических достижений
оО-х годов нашего столетия — разработке
и развитию в нашей стране электрошлако-

способа сварки (ЭШС); его авторы в
1957 г. были удостоены Ленинской пре.мип.
В 60—70-е годы ЭШС получила широкое
применение не только в СССР, но и за ру
бежом. коренным образо.м из.менив техно
логию изготовления .многих металлических
конструкций. Сейчас уже трудно предста-

себе какую-либо отрасль промышлен
ности. где бы ;te применялась ЭШС; с ее
помощью* успешно создаются уникальные
машины и агрегаты тяжелого машиностро
ения, гидротурбостроения, котлостроения.
Во многих отраслях производства, где при
ходится иметь дело с металлом большой
толщины, электрошлаковая сварка стала

вого

вить

сти—ультразвуковая сварка, резка и на
плавка, которые в настоящее вре.мя успеш
но применяются в клиниках Советского
Союза и других стран. Заканчивается пер
вый том краткими главами о сварке под
водой и в космосе.

Содержание второго то.ма монографии
составляют два раздела: «Теоретические
основы сварки, прочности и проектирова
ния» н «Сварочное производство». В пер
вых пяти главах рассматриваются основ
ные вопросы теории сварочных процессов
и формирования свойств сварных соедпне-
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и современному состоянию двух важных
для сварки отраслей — производству сва
рочных материалов и производству основ-
^  типов сварочного оборудования. В
последней, 24-й главе книги рассмотрены

и достижения в области

ных

исследования

ний.'Так же, как и в первом томе, изложе
ние большинства вопросов дано в истори
ческом аспекте— от зарождения той или
иной проблемы до ее современного состоя
ния. Всесторонне показано развитие науч
ных представлений об основных процессах
II закономерностях, касающихся источни
ков нагрева при сварке, теории тепловых
процессов, металлургии- и металловедения
сварки, теории сварочных напряжений и
деформаций.

Известно, что сварные конструкции да
леко не сразу получили применение и тем
более распространение в промышленности.
Длительное время — вплоть до 30-х годов,
нашего столетия — подавляющее большнн-

как в СССР,ство стальных конструкции

раны труда в сварочном производстве.
Завершается второй том обширным хро

нологическим указателем наиболее важ-
событнй в развитии сварочной науки,

техники и производства. Указатель охва-
более чем 100-летпий период; осо-

ох

ных

тывает
беяно подробно и обстоятельно показаны
достижения последних 50 лет: здесь изо
бретение и разработка новых способов
сварки, технологических процессов и обору
дования; строительство заводов, линий,
крупных сооружений; создание уникаль
ных сварных конструкций и объектов; ор
ганизация ведущих НИИ, лабораторий
кафедр вузов;
наиболее
сварочной науки и техники.

Оба то.ма сопровождаются подробн^)й
библиографией, в* которую включены рабо

советских и зарубежных ученых и спе
циалистов, авторские свидетельства и па
тенты, государственные стандарты и техни
ческие условия. К некоторым главам дано
по 100 и более литературных и докумен
тальных источников; они несомненно ока-

по.мощь все.м специалистам
для которых вы-

станет настолькон

и
заприсуждение прс.мии

выдающиеся работы в области

ты

жут серьезную
сварочного производства,
шедшая монография

так н за рубежо.м изготовлялось с приме
нением клепаных соединений, которые тра-
дицпомно считались наиболее надежными.
Потребовалось множество поисков, иссле
дований, экспериментов, чтобы создать
прочные и надежные сварные конструкции
и преодолеть психологический барьер недо
верия конструкторов, строителей, эксплуа
тационников по отношению к сварным со
единениям в таких крупных промышлен
ных объектах, как мосты, краны, резерву
ары, .морские суда, трубопроводы, котлы
и др. Исторические и научно-технические
аспекты прочности, работоспособности ij
норм проектирования сварных конструкций
расс.мотреиы в б—8-й главах книги. Осо
бенно подробно показаны развитие и со
временное состояние работ в области проч-
иссти сварных соединений при статических
и переменных нагрузках, при низких и вы
соких температурах, в условиях коррозии:
раскрыты проблемы, с которыми приходи
лось сталкиваться ученым и инженерам
при проектировании, изготовлении и ис
пользовании сварных конструкций во мно
гих отраслях промышленности и строитель
ства. Завершается первый раздел специ
альной главой об автоматическом регули
ровании сварочных процессов.

Большая часть второго тома (главы Ю—
20) посвящена основным этапам развития
сварочного производства и особенностям
его механизации и автоматизации в от
дельных отраслях народного хозяйства.
Здесь широко показано развитие сварки з
строительстве, мостостроении, судострое
нии. в тяжоло.м, энергетическом и транс
портном машиностроении, в химическом и
нефтяном машиностроении, в автомобиле
строении, 8 тракторном II сельскохозяй
ственном машиностроении, в труб[юй про
мышленности,
дов, в

строительстве трубопрово-
радиоэлектроннке и приборострое

книгой.
Конечно, столь большая и мпогоплано'

вая работа не свободна от некоторых не
дочетов. Большего внимания, очевидно»
заслуживали международные связи совет
ских специалистов в области сварки —'
как по линии Ме:'Кдународного института
сварки, так и со стороны шефской помо
щи мпоги.м зарубе:кным странам, фирмам»
предприятиям. Целый ряд цифровых даИ'
ных в .монографии завершается началом

а  по70-х годов (т. 1, гл. 9: т. 2. гл. 2.3),
кадрам сварочного производства даннЫ®
ограничены 1970 г. (т. I, с. 197). ДпиамШ^
выпуска сварочного оборудования в СССР.
США и других странах доведена почему-то
лишь до 1965 г. (т. 2. с. 413). Очень жеЛП'
тельна была бы развернутая класспфпкп'
ция способов II технологических процессоз
отдельных видов сварки наподобие той. ко
торая дана в гл. 12 первого тома («Клас
сификация способов сзар:\И в защитном
газе»); она сразу дает полное представле
ние о всех известных и применяемых спо
собах при данном виде сварки. К сожале
нию. в большинстве глав, посвященнЫК
технологическим процессам сварки, анало-

классификации не приводится-
Весьма желателен был бы именной указа
тель— общий для всей изданной работы
или раздельный для каждого тома.

Вполне естестзеипые з крупной работе
отдельные, частные недочеты ни в коей
мере нс умаляют высокой научной и прак
тической ценности опубликованной моно
графии.

Книга «Сварка в СССР» —труд чрезвы
чайно большого научного' и практического

гичной
нии. В этих главах раскрыты наиболее зна
чительные научные и технические достиже
ния, связанные с использованием сварки,

, отмечена
НР1И,

рель отдельных коллективов
производственных объединений и

.  предприятий в создании новых техиологи-
,  ческ.тх лроцессоз, механизированных и ав-
.  томатизированных производств, новых ма-
. шин. сберудования. конструкций. В одной
.  из глав расс.мотрено развитие методов и

средств контроля качества сварных соеди
нений; еще две главы посвящены развитию

156



собствовать дальнейшему развитию этого
важного направления научно-технического
прогресса^

А

значения. Он явится одним из стимулов
углубления и'расширения научно-теорети-

рикладных работ в ооласти сва-
^  технологии, будет спо-

ческих и п
рочнои техники и

. А. Пархоменко

ЦЕННЫЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ ГЕОДЕЗИИ

матическпх знаний и техники, а также
практическими целями. Отмечено, что уже
в поздней античности укрепляется пред
ставление о шарообразной форме Земли.
Происхождение слова «геодезия», по мне
нию автора, связано с египетскими измере
ниями и состоит из греческих слов «гео» —
«Земля» и «дезия» — «я делю».

Глава 3 — «Средневековье н начало Но
вого времени» — охватывает промежуток
времени более 1000 лет. между поздней
античностью и научной резолюцией XVII в.
Отмечены работы Аль^Фрагана, Аль-Биру-
ни, Фериеля, Снелиуса и др. В позднем
средневековье, как подчеркивает автор,
основным был вопрос о величине земного
шара, что было связано с развитием море
плавания. Автор подчеркивает все усили-
ваюшийся в это время интерес к картам.
Однако при этом не упомянуты такие важ
ные работы русских ученых, как составле
ние «Карты Большому чертежу» (1570 г.),
оаботы С. У. Ремезова по картографии Си-
бпои II др.

Резюмируя изложенный материал, автор
справедливо замечает, что лишь с началом
развития капитализма, ростом торговли и
мореплавания и процветанием городов по
явились предпосылки для технического и
научного прогресса. Вместе с тем представ
ление об идеальной сферической фигуре
Земли было поставлено под сомнение уже

рубеже XVI—XVII вв. После 1650 г. ме
ханика и астрономия, а вместе с тем и во
прос о фигуре Земли получили новое раз-
вптиеЧ

Этому вопросу — спору ученых о фигуре
Земли (сжата она или вытянута по на
правлению полюсов) посвящена глава 4,
охватывающая период между 1660 и
1750 гг. Выявляя обшестзенно-политиче-
ские условия этого периода, автор подчер-

что постановке новых проблем
геодезии способствовали новые знания
области механики, связанные с развити-

мануфактур. натурфилософские идеи
ф, Бэкона и Р. Декарта, возникновение на
учных обществ в Англии и Франции. Ис
следование культурно-исторического влия-

на геодезию является, по мнению авто-

на

кивает,
в
в
ем

нпя

■  Геодезия имеет длительную историю.
Истоки ее лежат в глубокой дреа^юсти.
Несомненно, знание ее истории, неооходи-
мо как для научных работников, так и для

"'’одна™ ■ до сих пор в монографиях и
учебниках по геодезии приводятся только
исторические сведения по некоторым от
дельным вопросам или периодам истории
геодезии До сих пор нет раоот, которые
могли бы дать полное представление о ми
ровом развитии геодезии. Издание труда
Ф. Биаласа до некоторой степени воспол
няет пмеюшпйся прооел .

Тоуд Ф. Биаласа
нЭУтав соответствующих крупным эта
пам 3 пазвитии геодезии. Работа снабже
на'73 рисунками, многие из которых уни
кальны 17 таблицами, именным и пред-

--азатстями, списком литературы
к каждой глазе и охватывает огромный
период времени (почти 5 тысячелетни)

йшп.х времен до наших дней,
тезис автора, изложенный им

состоит из введения

метным УК

с древне
Основной

i

как в вводной, так н в заключительной ча
сти работы, состоит в том. что ход разви
тия науки не является автономным (С- 4.
6) Наука как подчеркивает автор, не су
ществует сама по сеое, но в ходе своего
исторического развития детерминируется
общественными условиями и является су-

частыо культурной истории че-щественнон - , _
ловечества (с. 324). Это стремление автора

историю отдельной науки в кон-
историп культуры заслуживает

большого внимания.
Автор рассматривает геодезию

инженерную, а как естественную науку, не
отождест^тяя ее с совокупностью измере
ний Подобные измерения описаны в книге
лишь дтя ранних эпох развития общества.
Поп пзтожении почти не затрагиваются
картография, навигация, маркшейдерия,
географий кадастровые съемки. Показана
роль отдельных ученых в историческом
процессе развития науки.

В главе 2 — «Древность» — рассматрива-
ются представления о фигуре Земли и из
мерения на местности в Месопотамии и
Египте Древней Г репин. Римской империи,
Китае и Индии. Показана связь этих пред
став тений с космологией и уровнем мате-

раскрыть
тексте

не как

i

ра. одной из важнейших задач историко-
аналпза. В главе освещается такнаучного

' Отметим, что В. И. Вернадский в сво
ей работе «Очерки по истории современно-

мировоззрения» (1902—1903)го научного
* Voik'” BiaUis- Erdsestait, Kosmologie

imd Weltanschauung; Die Geschichte der
Geodasie als Teil der Kultur|esch,chte der
Menschhe't Stuttgart, 1982. 365 S.
(Фпгькеп Биалас. Фигура Земли, космоло
гия и мировоззрение: История геодезии как
часть истории культуры человечества.
Штуттгарт, 1982. 365 с.).

уделил большое внимание истории изуче
ния фигуры и размеров Земли (см. Вернад
ский В. 'И. Избр. труды по истории науки.
М.. 1981). К сожалению, это осталось неиз
вестным автору.
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называемое большое градусное измерение
по меридиану во Франции. Также весьма
подробно, с интересными иллюстрациями,
рассказано о Лапландской и Перуанской
экспедициях, занимавшихся градусными
измерениями, которые полностью доказали
сплюснутость Земли по направлению по
люсов.

государство нового общественного типга^
Отмечен декрет, подписанный В. И. Лени
ным в 1919 г.,
геодезического управления. По мнению ав
тора, советский
задач геодезической науки этого периода,
весьма существен. Отмечены труды совет
ских ученых Ф. Н. Красовского,*А. А. Ми
хайлова н М. С. Молоденского. К сожале
нию, автором не упомянуто имя А. А. Изо
това, внесшего большой вклад в развитие:
многих направлений геодезической науки.-

Автор останавливается
тельности

об организации Главного»

вклад в решение .многих.

также на дея-
международных геодезических,

Глава 5 охватывает период с середины
XVII до начала XIX в. Автор освещает об
щественно-политические условия в Европе,
касаясь также новых экономических усло
вий в России. В геодезии, оформившейся
в эту эпоху в естественно-научную дисии--
плину, важнейшей оставалась задача опре
деления фигуры Збхмлн. Однако, как под
черкивает ватор, в связи с изучением плот
ности и внутреннего строения Зе.мли в нау
ке утвердилось предположение о то.м, что
Зе.мля не является
образом, наметилась
рождающейся геофизикой (добавим от
себя — и с геологией). Показана связь гео
дезии с астрономией (определение сжатия
Зе.мли), а также вклад геодезии в реформу
.мер и весов, необходимость которой была
вызвана дальнейшим развитием торговли,

главе б (1800—1860 гг.) расс.мотрены
общественные условия в Европе, отмечает
ся, что в новой обстановке, технических
новшествах геодезия продолжает формиро
ваться как естественно-научная дисципли
на. Рассматривается внедрение мате.мати-
ки 3 геодезию. Описаны градусные изме
рения, в том числе проводившиеся в Рос
сии и других странах. От.мечается подго
товка кадров геодезистов в России, сооб
щается о введении в 1873 г. Листингом по
нятия «геоид», о связи геодезическп.х работ
с теорией нзостазии.

В главе 7 (1861—1914 гг.) рассматрива
ется процесс превращения геодезии в точ
ную науку, получившую в свое распоряже
ние сложные

эллипсоидом. Таким
связь геодезии с на-

технические инстру

организаций. Интересны его замечания
злоупотреблениях достижениями науки

во время войны, но здесь следовало бы
четко разделить, в каких странах допуска
лись эти злоупотребления и в каких наукя
использовалась для того, чтобы обеспечить-
пооеду над фашизмо.м — враго.м науки-
и всего человечества.

Глаза 9 посвящена периоду после 1945 г.
исзсщая общественно-политические усло
вия данного

о

ЧТО‘периода , автор пишет,
nocvicBoenHoe вре.мя началась эпоха,

рактеризующаяся
в

расколо.м .мира на дво-
мпровые систс.мы: с одной стороны,
главе с США (как представителя импсриа-
лизма), с другой — во главе с СССР (стри-
ны социалистического содружества). Роль-
науки в этот период
Развитие зее более зозрастала-

геодезии з цело .м следовало тен
денции научно-технического прогресса. Ав*
тор ^отмечает рель спутников в геодсзпче-

“с^^'Чодованиях, основание в 1965 г.
^^А Центрального бюро геодезических

спутников, разработку з 1965—1967 гг.
социалистических странах програм.мы
теркос.мос». Рассказывается о геодезиче
ских измерениях, связанных с движением-
полюсов и колебание.м вращения Зе.млИг-
приливными дефор.мация.ми Земли, движе'
ние.м и деформациями литосферных плит
и вторичными нзменення.ми фигуры Землй
и полей силы тяжести. Отмечена научная
деятельность Международной геодезиче
ской^ ассоциации. Здесь также следовало
оы оолее четко подчеркнуть роль СССР
развитие кос.мнческой геодезии.

С большой экспрессией написан заключительный

в
в

«Р1н-

параграф главы — «Уроки исто

.менты.
Для проведения глобальных геодезических
работ во второй половине XIX в. создают
ся международные геодезические органи
зации. В TviaBe рассматриваются градусные
измерения, результаты их обработки. Ав
тор доказывает, что геодезия XIX в.— это
наука, имеющая собственную теорию, рас
полагающая различными высокоточными
инсгрументамн,
стами.

Глава 8 посвящена

выдающимися специали-

рассмотрению перио

рии: наука для мира и гу.манизма». Автор
пишет, что в мире, подчиненном интерсса^^
капитала, колониальны.м и гегемонистски-^i
прнтязания.м, гу.маннстические цели естест
венно-научных исследований все более схо
дят на нет и превращаются в свою npoTif"
воположность. «На службе подобных инте
ресов наука из важного инструмента поко
рения природы на благо человечества прС'
вращается в средство уничтожения, при
котором достигнутое познание природы
обращается против людей, и с этих пор-
служит также тому, чтобы развивать среД"
ства массового уничтожения и стратегии’

да от 1914 до 1945 г. Эти три десятилетия
новейшей истории, от.мечает автор, принесли большие политические и общественные
изменения, которы.ми .можно объяснить ха
рактерные черты современной эпохи. Автор
считает, что если начало первой мировой

ины можно понимать как продолжение
орьоы за геге.монию в Европе, то основ

ную причину второй мировой
дует видеть в
сильным влияние.м

воины сле
том, что «Германия под

„  -- псевдонаучных, безум¬
ных идеи пришла к фашизму» (с. 274). Это
привело к европейской трагедии. Автор
подчеркивает, что изменения в совершенно

направлении произошли в мировой
ирории в связи с Октябрьской революци
ей, вследствие которой возникло первое

научного ведения войны» (с. 329). Это яв^ ●
ляется серьезной угрозой существованию”
человечества. Геодезия, от.мечает автор —
и это показывает ее развитие после 1939 г.,-
также не может избежать применения в-
.милитаристских целях. Заканчивая главу,-
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автор пишет, что «наука для мира и гума
низма» — это не абстрактный -
урок из исторических исследований'для на
стоящего и будущего.

В заключение следует отметить,
цензируемый труд Ф. Бналаса,
на всю свою аолноту, не свободен от недо
статков. Выше в ряде случаев мы отмечали
недостаточно полное освещение работ рус
ских и советских ученых, многие из кото
рых, по-вндимо-му, не знакомы автору.
Другим существенным недостатком являет
ся. на наш взгляд, нечеткий

лозунг, но

что ре-
несмотря

принцип пе

либо периода (например, периоды между
1660 и 1750 гг., с середины XVIII до нача
ла XIX в., с 1800 до 1860 г.). Сам автор в
предисловии к работе отметил, что разви
тие науки определяется как общественны
ми условиями, так и внутренними законо
мерностями самой науки. Поэтому, по на-
ше.му мнению, начало каждого периода
следовало бы определять более конкретно,
какой-либо датой или вехой в развитии са
мой геодезии.

Нес.мотря на отмеченные недостатки,
капитальный труд Ф. Бналаса представ
ляет интерес для советских читателей —
геодезистов и историков науки,

В. Г. Селиханович, И. В. Батюшкова

риодизации исторического процесса разви
тия геодезии, принятый автором. Непонят
но. по какому принципу в некоторых
чаях выбраны даты начала и конца какого-

слу-

ЯССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ГИДРОСФЕРЫ

Будущее нашей планеты в значительной
мере связано с океаном. На наших глазах
эта колоссальная кладовая превращается
в голубую ниву. У^^ке к началу XXI в., по
оценке Ф.\0 (организации ООН по вопро
сам продовольствия), половина потребляе
мых продуктов водного происхождения бу
дет получена путем их культивирования.
Недалеко то время, когда на повестке дня
встанет вопрос о создании аквапромыш-
ленных комплексов, позволяющих рацио
нально использовать биологические, энер
гетические. минеральные и химические ре
сурсы гидросферы.

Освоение Мирового, океана —
комплексная научно-техническая проблема.
Чтобы разобраться в многообразии науч
ных направлений, изучающих гидросферу,
неизбежно обращение к их истории. Толь
ко знание процесса развития науки, как
●справедливо отмечает во введении к рецен
зируемой книге * ее редактор, директор
Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута морского рыбного хозяйства и оке
анографии (ВНИРО) С. А. Студенецкий,
позволяет понять происхождение тех или
иных предшествующих оценок и решений
изучаемой проблемы, а следовательно, по
нять II определить их значение для реше
ния сегодняшних задач.

Особенностью рецензируемого сборника
то, что в него вошли статьи, на-
не профессиональными историка-

сложная

является
писанные

П. Л. Пирожников; Г. Л. Шкорбатов;
Г. Г. Поликарпов; Л. С. Бердичевский;
Б. Г. Иоганзен; И. С. Студенецкая). Ко
второму разделу относятся пять статей, в
которых рассматриваются вопросы добычи
и обработки промысловых видов, эконо.мн-
ки и управления рыбной про.мышленностью
(А. П. Алексеев; Д. Е. Гершановнч. А. А.
Елизаров, П. А. Моисеев: А. И. Трешёз;
И. П. Лезанидов. Т. И. Макарова; Н. П.
Сысоев, Ю. М. Евдокимов). Две статьи,
посзяшениые про.мысловон океанографии,
связывают в единое целое весь сборник
(авторы: В. Е. Васильев; Ю. В. Горшенин).

Наиболее общей наукой, изучающей
биологические ресурсы гидросферы, явля
ется гидробиология. Остальные биологиче
ские дисциплины, изучающие отдельные
типы и классы водных животных и расте
ний, входят в нее как составные части.
Однако сама гидробиология значительно
моложе многих наук, входящих в ее со
став. П. Л. Пирожников называет вторую
половину XIX в.' перрюдом возникновения
гидробпо-югип; рождению этой науки спо
собствовало развитие промышленного ры
боловства, осознание опасности загрязне
ния рек и начавшееся создание морских
биологических станций в Западной Евро
пе. В России же становление гидробиоло
гии проходило во второй половине XIX —
начале XX вв. В это время положено начало
исследованиям видового состава донной и
пелагической фауны основных про.мысло-
вых районов морен и рек. Эти работы про
водились видными отечественными естест
воиспытателями — К. М. Книповичем, К- М.
Кесслером, О. А. Гриммом, К. М. Дерюги
ным, С. А. Зерновым. Были исследованы
Черное, Азовское, Каспийское, Аральское
и Баренцево моря. В 70-х годах прошлого
века Б. И. Дыбовским была открыта и опи
сана самобытная фауна Байкала. В 1900 г.
произошло знаменательное событие в жиз
ни русской науки — впервые не только
в России, но и в Европе была создана реч
ная биологическая станция (на Волге близ

МП науки, а крупными специалистами, ра
ботающими в области гидробиологии, зоо-

океанографии, техники и экономики.логин.
Весь том условно можно разделить на

два раздела: историю исследования и ис
торию использования биологических ресур
сов гидросферы. К первому разделу отно
сятся шесть 'статей по гидробпо.югтш. их
тиологии и териологии — науке, изучающей
млекопитающих (авторы: В. Н. Грёзе,

История исследований биологических
гидросферы и их использование.ресурсов

М.: Наука, 1981. 191 с.
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Саратова). Позднее аналогичные станции
были созданы на Днепре и Енисее.

В первые годы Советской власти вопро
сы гидробиологии начинают разрабаты-

крупных институтах, как"  инсти-
ваться в таких
Государственный гидрологический

мысловых рыб.
основная функция промысловой
графин, которая, как научное направление
оформилась лишь в 50-х годах нашего
столетия. Но история ее в России начинает
ся с конца XIX в., с первого рейса «Андрея
Первозванного», построенного по заказу
Н. М. Книповича. Основным принципом
экспедиций Н. М. Книповича было изуче
ние промысловых рыб в связи с условиями
внешней среды. В статье А. П. Алексеева
описаны многие океанографические экспе
диции, состоявшиеся как в дореволюцион
ный период, так и в советский. С 1933 г.
после создания ВНИРО начинается новый

В этом и заключается
океано-

тут, Центральный научный институт рыо-
ного хозяйства; в Государственном инсти
туте опытной агрономии создается отдел
прикладной ихтиологии. Научные кадры
для этих учреждений готовили универси,-
теты страны.

В наше время получили широкое распро
странение принципиально новые направле
ния, развивающиеся на стыке нескольких
наук. Так, развитие радиационной гидро- этап в развитии отечественной промысло-
биологии, как следует из приведенной вой океанографии. Вслед за ВНИРО обра-
Г. Г. Поликарповым таблицы, связано зуются бассейновые институты этой систе-
с изменениями, происходящими в ядерной мы, которые проводят исследования в от-
фпзнке. Развитие гидробиологии проис.хо- дельных региона.х
дит не только за счет появления новых Мирового
научных направлений, но и в результате монографии по
трансформации уже сушсстзуюшнх поня- океанографии,
тий и концепций. Такова судьба bojhoii
биоценологии.

Ихтиология — наука о рыбах,
в состав гндробполопш. Зарождение ее _з
России тесно связано с созданием Poccini-
ской Академии наук и труда.мп зыдаюшпх-
ся отечественных натуралистов Х\1П з.
II. Г. Гмелина. С. П. Крашенинникова,
Г. В. Стеллера, П. С. Палласа. PI. И. Лепе
хина. За более чем 250-летний период их
тиология продела.та большой путь, з^па-
стоящее вре.мя в области рыбохозяйст
венных и биологических иcCv^eдoвaиий ра
ботает свыше 260 научных учреждений
различных ведо.мств. В' статье Л. С. Бер
дичевского и Б. Г. Иоганзена приводится
интересный материал по истории исс-тедо-
ванпй в области систематики, морфологии,
филогении, эмбриология, физиологии,
логии. генетики рыб и других '
ихтиологии. В этой же статье рассматри
ваются фундаментальные основы ихтиоло
гии и роль в их создании отдельных уче-

нашей страны и всего
океана. Появляются крупные

про.мы'словой
Про.\{ЫСЛОВОЙ

и  современному

вопросам
Вопросам

океанографии в СССР
этапу в изученнни воздействия факторов
среды на биологическую продуктивность if
промысел посвящена работа Д. Е. Гершп"
новича. А. А. Елизарова и П. А. Моисеева.
В .ней показаны основные направления ис
следований. роль отдельных учеиы.х и ин
ститутов в решении теоретиче'ских fi прак
тических задач. Большое внимание уделе-
^^о_^перспектнвам развития этой комплекс
ной области знания. Промысловая океано
логия с ее возможностя.ми

входит

прогнозирова
ния уловов в различных районах Мирового»
океана^подзодит нас к пробле.ме использо
вания биологических ресурсов гидросферы.

Рыболовство — одна из древнейших
форм хозяйственной деятельности челове
ка, значительно более старая, чем живот
новодство и земледелие. Именно с рыбо-ловство.м ‘

.  эко
областей связано падение могущества

ганзейских городов и расцвет Голландшг
в XVI—XVII вв. Примитивные орудия лова
того времени сменялись все более совер
шенными. зарождалась новая отрасль —

Издавна наряду с рыбой большое значе- промышленное рыболовство. В статье ■(. И.
нне в хозяйственной деятельности человека Трещева показано, что развитие техники
играли морские млекопитающие. Истории промышленного рыболовства целиком свя-
исследования этой замечательной группы зано с советским периодом,
животных посвящена статья И. С. Студе- Параллельно
нецкой. Ркпользовав 3 тыс. научных публи- го рыболовства шло совершенствование-
наций, она провела периодизацию этапов технологии обработки рыб и других объек-
исследовання морских млекопитающих. тов водного промысла. Начало системати-
Первый — описательный период восходит ческих исследований по технологии обра-
к  трудам Аристотеля и продолжается ботки рыб и морского зверя в России бьГло-
вплоть до XVIII века. Второй — моногра- положено  в начале XX в. химиками \стра-
фический период {XVIII—XIX вв.) связан ханской ихтиологической лаборатории
с именами Линнея и его последователей в Ю. Ц. Балталаном и М. И. Турпаезым.
области териологии. Третий {XIX—XX зв.) Первые технологические лаборатории по-
характеризуется появлением большого чис- явились  в начале 20-х годов в Москве,
ла работ по отдельным видам млекопитаю- -А.страханн, Керчи. В
ших и по специальным направлениям ис- нологнческих
следований. Проведенный И. С. Студенец
кой наукометрический анализ позволяет
составить представление о развитии мор
ской териологии в ближайшем будущем.

Прогнозирование
развития науки
условием планирования научных исследо
ваний. Однако не менее важным является
возможность прогнозирования уловов про- серийная

ных.

с развитием промышленно'

дальнейшем сеть тсх-
лабораторнн

расширилась и охватила всю страну. Осо
бенно бурно это направление развивалось-
в последние 20—25 лет.

Существование мощного флота является
необходимым

з[шчительи(7'

основных тенденции
является необходимым условне.м развития морско

го и океанологического промысла рыбы.
Ю. В. Горшенин отмечает, что уже в пер
вую пятрглетку в нашей стране началась

постройка рыбопромыслового
1£П



щ
флота. В 19.S2 г. вышла на промысел пер
вая китобойная флотилия «Алеут». В 50-х
годах появляются качественно новые с\-
да — большие морозильные рыболовные
траулеры — рыбозаводы, в бО-х годах уни-

плавбазы. Все эти годы подго-нереальные

техники промышленного рыболовства и
технологии, естественно напрашивается
исследование, посвященйое истории обра
батывающей техники, которое, к сожале
нию, отсутствует. РТзвестно, что механиза
ция обработки рыбы началась с конца
XIX в. По свидетельству И. Г. Фар.манова
(«Наследники Г. С. Лпонозова». Астра
хань, 1915), в России уже в 1912 г. имел
место случай механизации целого техноло
гического процесса — создание русскими
инженерами утилизационного завода для
фирмы «Наследники Лпонозова». В наше
вре.мя эволюция рыбообрабатывающей тех
ники привела к созданию заводов-автома
тов.

товкой специалистов в ооласти промысло-
судостроення заии-мался Ленинград

ский кораблестроительный институт, позже
нему присоединился судостроительный

факультет Мосрыовтуза.
Экономическим аспектам исследования

биологических ресурсов гидросферы по-
статья Н. П. Сысоева и Ю. М. Ев

докимова. В ней ставятся вопросы, связан-
экономическим обеспечением рыбного

выполненпе.м комплексной
«Океан». В статье В. Е. Ва-

вого

к

сзящена

ные с
.хозяйства и
программы

I

В заключение необходимо подчеркнуть
своевременность выхода данной книги,
когда к делу освоения Мирового океана
привлекаются все новые специалисты. Это
издание несомненно будет способствовать
росту интереса к истории науки среди тех,
кто занимается вопроса.ми изучения и ис
пользования биологических ресурсов гидро
сферы. Рецензируемая книга не только обо
гащает наши знания о данной области че
ловеческой деятельности, но имеет также
и несомненное методологическое значение.
В совре.менных условиях, когда перед нау
кой II практикой встает множество вопро
сов, исторический под.чод позволяет пра
вильно определить научную политику в
развитии валчных отраслей народного .хо
зяйства.

сильеза описано развитие автоматизиро
ванной систе.мы управления рыбной про
мышленностью от создания в АтлантНИРО'
в 1963 г. первого вычислительного центра.

Заслугой редактора и авторов соорника
является то, что им удалось в одной книге
достаточно подробно
научно-технические направления, связан
ные с пзучение.м и использованием гидро-
сфепы. Статьи насыщены большим факти
ческим материалом. Вместе с тем имеются
II некоторые недостатки. В отдельных ста
тьях отсутствуют списки литературы. Рас
сматривая историю различных наук и на
правлений, авторы, как правило, не учиты
вают существующий мировой опыт. Име-

пробелы в изложении .материала. Так,
между разделами, посвященными истории

описать основные

ются

I
i

\ \

с

и. В. Камшилина

i

300 БИОГРАФИЙ УЧЕНЫХ*

Книги научно-биографической серии -А.Н
СССР (Председатель редколлегии акаде
мик .А. Л. Яншин) не задерживаются на
книжных прилавках. Тотчас же после вы
хода в свет они. как правило, раскупаются
II в течение нескольких дней становятся
библиографической редкостью. Не будет
преувеличением сказать, что известность
нау'чно-биографической серии в последние
годы приближается к популярности серии
ЖЗЛ и намного превос.ходит другие про
должающиеся биографические издания.

Две примечательные особенности акаде
мической серии научно-биографической ли
тературы неизменно привлекают к себе
всеобщее внимание: частота вы.хода новых
книг серии (не менее 1—2 работ в месяц)
и обилие в заглавиях новых имен деятелей
естествознания и техники. Среди спецнали-

отдельны.х областях знаний можетстов в

сптся к исследователя.м, чьи имена мало
известны и никогда нм ранее не встреча
лись. И.менно это обстоятельство, кстати,
порой ставится в упрек серии НБЛ: возни
кает мнение, что широко издаются книги,
посвященные менее известным ученым, в
то вре.мя как биографии гораздо более вид
ных деятелей науки и техники не получают
надлежащего освещения.

Справедливы ли подобные соображения?
И каков вообще должен быть облик серин,
охватывающей все без исключения направ
ления мировой науки на всем протяжении
ее существования — серии, имеющей нача
ло и не имеющей конца? Каков должен
быть принципиальный под.ход к формиро
ванию ее тематики? Как следует решать
многочисленные вопросы: «почему так, а
не иначе»?

Убедительные ответы на многие подоб
ные вопросы содержит книга 3. К. Соко
ловской. Ее автор — ученый секретарь Ре
дакционной коллегии серии К5Л и исторн-
кометодологической Комиссии Р1ИЕнТ .АН
СССР по разработке научных биографи^!
деятелей естествознания и техники. Необ
ходимо подчеркнуть, что 3. К. Соколовская
приступила к работе в редколлегии серии
НБЛ с первых же лет ее существования.

’  S

даже сложиться превратное впечатление,
будто значительная часть книг серин отно-

к

* 3. К. Соколовская. 300 биографий уче
ных: О книгах серии Научно-биографиче
ская литература. 1959—1980. Биобиблио-
графический справочник. М.: Наука, 1982.
389 с.
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Она знакома со всеми этапами становления
этой серин, что заметно повышает цен
ность подготовленного ею биобиблиогра-
фнческого справочника. В данном случае
заинтересованный читатель получает от
нюдь не только сухую статистическую ин
формацию; он имеет обширный и живой
материал, переданный ему непосредствен
но «из первых рук».

Книга 3. К. Соколовской содержит раз
вернутую статью со сравнительным анали
зом особенностей серин НБЛ по отноше
нию к другим биографическим сериям,
издаваемым в нашей стране. Статья ил
люстрируется многочисленными конкретны
ми ппимерами. В числе фактических дан
ных в справочнике приводятся: каталог
вышедших книг серии НБЛ с их внутрен
ним оглавленне.м, а также с данны.ми о ре
цензиях на вышедшие книги и переводах на
языки народов СССР и иностранные язы
ки: авторские заявки на подготовку науч
ных биографий, поступившие до 1 января
1981 г.; несколько приложений с система
тизированными статистическими сведения
ми о книгах серии НБЛ, их авторах и ре
цензентах.

Наряду с традиционными
библиографического
3. К. Соколовская ввела в сзой

для био-
изданпя разделами,

слпавоч-

Конечно, книга 3. К. Соколовской не
может в равной степени
пекты

осветить все ас-
формирования и осуществления

столь крупной и ответственной серии. Но
как бы то ни было, большой
тора является то, что она впервые в прак-

биобиблиографической литературы
поднимает и ставит принципиальные про
блемы.

заслугой ав-

тике

направленные на совершенствова
ние продолжающегося длительное время
серийного издания.

Книга 3. К- Соколовской
ги двух десятилетий существования серии
НБЛ,

подводит ито-

давая возможность редколлегии
и всем заинтересованным в этом издании
лицам продумать пути дальнейшего совер
шенствования серии, определить опти.маль-
ные направления ее развития.

Новый тип бнобнблиографического спра
вочника, разработанный 3. К- Соколов
ской, может послужить хорошим примером
для других серийных изданий.

А. А. Гурштейн

*

«300 биографий ученых» 3. К. Соколов
ской— это своего 'рода
истории естествознания и техники, начи
ная от Аристотеля до наших дней, и в то
же время ценное пособие по биографисти-
ке. На этих особенностях книги я и хочу
остановиться в свои.х заметках.

В книге делается

энциклопедия по

акцеит на роль сошг-

ник ряд принципиально новых мо.ментов.
Это. пре:кде всего, относится к
характеризующим
спектпвы ее дальнейшего развития. Приве
денные материалы позволяют объективно
оценить то. что задумано сделать в бли
жайшие голы, и то, как предполагается эти
замыслы осуществить. Публикация подоб
ных «внутренних» материалов представля
ется особенно важной потому, что она по
зволяет. с одной стороны, избежать не
оправданного дублирования подаваемых
заявок, и. с другой.— создать необходимые
предпосылки для тщательного продумыва
ния новых предложений, так сказать, для
введения «конкурсных начал», рассчитан
ных на то, чтобы единожды поданная заяв
ка не закрывала дорогу другим, более про-
думаниы.м предложениям.

Разнообразный фактический материал,
содержащийся в справочнике «300 науч
ных биографий», служит основой
пятого автором анализа, как реализуются
те цели и задачи, которые были поставле
ны Ака темней наук СССР при организации
серии НБП в 1959 г. Вместе с тем. что су
щественно. приведенный материал
возможность читателю

данным,
«портфель» серии, пер-

предпри-

дает
самому проверить

в  процессеально-исторического подхода
исследования жизни и творчества деятелей
науки. Автор особенно подчеркивает свое
образие научной биографии, ее функциив исследовании средствами самой науки
деятельности ученого и целого сообщества,
специфики эпохи, научно-социальной сре¬
ды.

Одним из методологических стержней
работы 3. К- Соколовской выступает осо
бым образом интерпретированная много
гранность анализа проблем
графин, позволяющая
ление о развитии целых научных направле
ний: оргастической химии (А. М. Бутлеров,
А. Е. Арбузов, М. Г. Кучеров), корабле
строения (А. Н. Крылов, “ "
Ю. А. Шиманский), теории машин и меха
низмов (Л. В. Ассур, и. И. Арто'бо.тевский,
Е. А. Болотов).

Интересна история «открытия» забытого
русского механика и изобретателя Леонтия
Лукьяновича Шамшуренкова (1687—1758),
автора подъемных машин и механизмов,
«самобеглой»^ коляски, верстомера, «само-
беглых» саней и др. Многолетние поиски
с участием 3. К. Соколовской, инженерныйанализ

научной бпо-
получить представ-

В. Г. Власов,

и оценка архивных документов по

выводы и заключения автора.
Книга 3. К. Соколовской ярко свидетель

ствует громадных объективных
и субъективных трудностях, которые неиз
бежно возникают при подготовке
ществленни издания серин книг, насчиты-
ваюшей многие
и проблема единого методического подхо
да к ра.зоаботке научных биографий, н не
обходимость оптимизации тематики, и да
же такой, казалось бы. СУГубо

о  тех

и  осу-

сотни названий. Здесь

организа

могли оценить изобретения
русского механика, его гражданское му
жество в неравной борьбе
скудоумных царских чиновников.

В книге

талантливого

с  происками

рассматриваются функции и
принципы построения научных биографий,
специфика биографистпки как научной дис
циплины.

ционный вопрос, как HenpencTaBvieHiie авто
рами рукописей по обсужденным и приня-ты.м заявкам.
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Профессор Московского университета
Б. М. Житков писал в 1940 г., что «лите
ратура,
разбору даже великих наших ученых, бед
на. После краткого некролога... над обра
зом покойного простирает свои крылья
забвение». Книга «300 биографий ученых»
подытоживает годы существования серии
«Научно-биографическая литература», бла
годаря изданиям которой из забвения были
выведены десятки имен крупных деятелей
отечественного естествознания и техники.

посвященная жизнеописаниям и

В этом большая заслуга председателя’
редколлегии академика А. Л. Яншина я
ученого секретаря редколлегии 3. К- Со
коловской.

В настоящее время потребность в спра
вочной литературе по биографнстике очень-
велпка и еще далеко не удовлетворена.
Поэтому надо всячески приветствовать вы
ход книги 3. К. Соколовской.

Г. В. Поруцкий (Киев)

КОРОТКО о КНИГАХ

Wilhelm Strube. Der historische Weg der Chemie. Band 1. Von der Urzeif bis zur
industriellen Revolution. 3 Aufl., Leipzig, VEB Deutscher Verlag fur Grundsfoffindustrle,
1976. 192 S.; Band II. Von der industriellen Revolution bis zum Beginn. des 20. Jahrhun-
derts. 1 Aufl., Leipzig, VEB Deutscher Veriag fiir Grudstoffindustrie, 1981. 216 S.

(Вильгельм Штрубе. Путь развития химии. Т. I. От древности до промышлен
ной революции. Лейпциг, 1976. 192 с. Т. II. От промышленной революции до начала
20 столетия. Лейпциг, 1981. 216 с.)

Для истории химии изложение истории
идей II теорпй—метод наиболее традииион-
нь1й. Однако 3 последние годы все больше
зииманпя уделяется п иным подходам, в
первую очередь анализу развития науки
как определенного вида деятельности, на
правленной на производство знаний, с од
ной стороны, н на совершенствование про
мышленного производства — с другоГ!.

Книга известного исследователя из ГДР
В. Штрубе основана на применении имен
но такого подхода к анализу и изложению
истории химии. Это определило не совсем
обычную структуру издания. Первый том
«От древности до промышленной револю
ции» посвяшен истории становления науч
ной химии. Он состоит из семи глав — «Це
ли и задачи истории химии», «Химическая
практика в древности», «Химическая тео
рия в древности», «Ал.хпмия», «Ремеслен
ная химия перед промышленной революци
ей»,
екая теория до Лавуазье». В краткой ввод
ной главе рассматриваются только два во
проса: химия и цивилизация, а также исто
риография химии.

Историю химии автор рассматривает как
развитие и совершенствование методов
воздействия на вещество, начиная от ис
пользования огня и первых методов хо
лодной обработки веществ. Особое внима
ние он уделяет становлению и развитию
основных исходных понятий (элемент,
атом), которые оказались связанными со
всем прогрессом химии, а также аристоте
левской концепции материи, определившей
состояние химической «прототеории» на

1  протяжении полутора тысячелетий.
Анализируя историю алхимии, В. Штаубе

выделяет интересный аспект — влияние
развивающегося товарного производства

«PIcKVCCTBO эксперимента», «Химпче-

на саму алхимическую идею, утратившую
сзое основное значение именно из-за изме
нения взгляда на роль золота в общест
венных отношениях. Лчиво и. занимательно
дано в книге изложение истории концепции
флогистона как всеобъемлюше!! химиче
ской теории, пришедшей на смену претен
дующему на ту же роль учешпо'о транс-
мутации. Однако центральное место в пер
вом томе занимает глава о совершенство
вании химических производств п матери
альных предпосылок революционных изме
нений в XH.MIIII.

Второй том «От про.мышленнон револю
ции до начала 20-го века» содержит три
главы — «Развитие химической теории»,
«Развитие экспериментальны.х направ.тенпй
в химии» II «Область промышленной хи
мии». По структуре первая глаза напоми
нает традиционные изложения истории .хи
мии, в то время как другие две главы по
казывают эту отрасль познания в качестве
сферы профессиональной
дифференцирующейся как по своей мето
дологии, так и по конкретным проявлени-

_ ям. Работу выгодно отличает наличие в ней
раздела, посвященного проблемам инсти-
туипализации химии—формированию науч
но-исследовательских и учебных центров.

Том завершает глава по историографии
химии до начала XX в., в которой главное
внимание уделено более поздним трудам.

Том снабжен приложениями и таблица
ми открытий элементов, списками нобелев
ских лауреатов по химии, химической пе
риодики XIX в., сопоставительным указа
телем новых и старых химических терми
нов. Оба то.ма хорошо иллюстрированы.

деятельности,.
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Е. П. Ожигова. Шарль Эрмит 11822—1901). Л.: Наука, 1982. 289 с.

Перу Е. П. Ожиговой принадлежат кни
ги о русских математиках А. Н. Коркине
и Е. И. Золотареве. Во многом благодаря
ее усилиям бьпп изданы очерки о профессо
ре Дерптского университета Фердинанде
Мнндинге и П. Л. Чебышеве.

Следует сказать, что писать книги о ма
тематиках значительно труднее, че.м о путе
шественниках, ботаниках и т. д.

Главный интерес работ Е. П. Ожиго
вой— обращение ее к архивным источни
кам, малоизвестным литературным мате
риалам, привлечение литературы, изданной
на различных языках, внимательное изуче
ние всех сочинений описывае.мого ученого.
Благодаря этому читатель получает боль
шой объем информации.

И.менно такого рода произведение пред
ставляет рассматриваемая книга о Шарле
Эрмите. Хотя этот выдающийся мате.матик
стоял во главе математических исследова
ний во Франции в течение второй полови
ны XIX 3. и  е.му самому принадлежат

мите, собрание его сочинений и переписка,
письма к не.му, находящиеся в архиве АН
СССР. Написанию книги предшествовала
публикация автором ряда статей о науч
ных связях Эрмита с русскими учеными,
его писем к академику А. А. Маркову, пе
реписки Маркова с другом и учеником Эр
мита Т. Стильтьесом.

Структура книги такова. В предисловии
и в заключении автор сообщает о всеобщем
признании, каким пользовался Эрмит и ко
торое было выражено е.му на Междуна
родном конгрессе математиков в Париже
в 1900 г. Показано, что многие идеи Эрми
та использованы в проблемах Гильберта,
послуживших программой для исследова
ний .математиков в первой половине XX в.
Основной материал книги Е. П. Ожиго
вой — описание трудов Эрмита в различ
ных областях математики, его переписки и
связен с русскими учеными, в частности
дружеских отношений с С. В. Кова^тевскон.
Многое из этого публикуется впервые или
до сих пор не было достоянием советских
читателей. Со страниц книги встает образ
ученого, целью жизни которого служит
наука и объединение усилий ученых зеего
мира во имя ее прогресса. Книга представ
ляет несомненный интерес как для истори
ков математики, так и для математиков,
а также для всех, кто интересуется вопро
сами истории науки и культурьг. научны.х
контактов. Можно найти' здесь материал
и для научных кружков и для студенче
ских курсовых работ, тем более что в кни-
ге имеется обширная библиография.

.Академик П. Я. Кочина

крупнейшие открытия, результаты и мето
ды (назовем хотя бы доказательство транс
цендентности числа е или решение общего
уравнения пятой степени с помощью эллип
тических функций, .метод непрерывного па
раметра 3 теории квадратичных фор.м),
однако до сих пор не существовало моно
графии об этом ученом. Таким образом, это
первая научная биография Эрмита, пpичe^г
написанная весьма добросовестно и. как
видно, с большой симпатией к этому обая¬
тельному .человеку, талантливому педагогу
и крупнейшему математику.

Для подготовки рукописи автором ис
пользованы многочисленные очерки об Эр-

Cottiob Frege. Philosophical and mathematical correspondence. Ed. by G. Gabrielf
H. Hermes, F. Kambartel, Chr. Thiel, A. Veraart. Abriged for english edition by B. McGuin-
ness and translated by H. Kaal, Oxford: Blackwell, 1980. XV||I-}-214 p,

(Готтлоб Фреге. Философская и математическая переписка,
велл, 1980, ХУ|1И-214 с.).

Блэк-Оксфорд:

Вряд ли нуждается в представлении
тателю один из наиболее известных не.мец-

второй поло-

чи-

ких логиков и математиков

ся текстов, представляющих, по мненпю
редактора, научный интерес, и исключена
переписка с издателями по частным вопро
сам и т. п. По сравнению с немецким из
данием английский перевод дополнен не
большим предисловием и главой из статьи
Ф. Журдена «Развитие теорий мате.мати-
ческой логики и принципов математики»,
посвященная вкладу Фреге в названные
области {Jourdain Ph. £. В. The develop
ment of the theories of mathematical logic
and the principles of mathe.matics.— The
quart, journal of pure and appl. mathema
tics. V. 43, 1912. S; 219—314). Последнее
добавление ценно, в частности, тем, что
рукопись этой главы была прочитана са
мим Фреге, который сделал к ней за.меча-
ния, включенные з опубликованный текст.

Переписка состоит из почти ста писем:

вины XIX — начала XX вв. Готтлоб Фрид
рих Людвиг Фреге (1848—1925). Его жиз
ни и деятельности посвящено большое чис
ло книг и статей, среди которых можно, в
частности, отметить исследования Б. В. Би
рюкова. В этой библиографии зай.мет свое
место и рецензируемая книга.

Это — не оригинальное издашге,
сколько сокрашештый перезол
тома первоначальной немецкой публикации
{Frege G. Nachgelassene Schriften und wis-
senschaftlicher Briefwechse!. Bd. J. Nachge
lassene Schriiten. Hamburg: Meiner, 1969.
Bd. 2. Wissenschaftlicher Briefwechsel.
Hamburg: Meiner, 1976). В него включены
переводы только фактически со.хранивших-

а  не-
зтопого



«Основания арифметики» Г. Фреге, «Лек
ции по алгебре логики» Э. Шредера, «Осно-

геометрпи» Д. Гильберта, «Принци
пы математики» Б. Рассела и др-)-

Справочный аппарат
хронологической таблицы переписки, пред-

перечня цити
руемых трудов Фреге. О каждом коррес^
понденте Фреге перед соответств^уюшей
публикацией помещены краткие биогра
фические сведения.

вания

книги состоит из

метно-именного указателя,

Ф

38 писе.м Фреге и 61 ответа его 18 коррес
пондентов, среди которых были Д. Гиль-

- берт, Д. Пеано, Б. Рассел, М. Паш и др.
В переписке обсу}кдагатся важные про
блемы: определение математических объек
тов, особенно определения неявные; вопро
сы логики и математики, связанные с пара
доксом множества всех множеств Рассела,
не являющихся элементами самих себя;
оценки в целом и анализ отдельных мест
многих фундаментальных трудов по логи
ке II математике того вре.менн (таких, как . А. Медведев

Е. С. Гер нет. Ледяные лишаи. М.: Наука, 1981. 144 с.

Г. А. Авсюк, «логично и просто излагается
теория чередования ледниковых и межлед
никовых эпох... Высказанные в ней мысли,
как выяснилось в последние годы, на 20—
30 лет опередили науку и только теперь
находят признание».

Е. С. Гернет был первым, кто обратил
внимание на взаимодействие оледенения и
климата, и пришел к идее «самосильного»
развития оледенения. Суть ее з том, что,
возникнув на склоне «ледородной возвы
шенности», ледник в силу своей способно
сти отражать практически всю поступаю
щую на него солнечную радиацию п значи
тельно о.хлаждать подстилае.мую им воз
душную .массу сам создает условия, благо
приятные для своего существования и
дальнейшего распространения. Так, по Гер-
нету, разрастаются «ледяные лишаи».
Однако при это.м сразу же возникают
и противоположно направленные тенден
ции: охлаждение над ледником воздуха
приводит к уменьшению его влагонасыщен-
ности. сокращению количества зыпадаюше-

снега. увеличению сухости климата
и соответственно к возрастанию величины
поступающей к поверхности ледника сол
нечной энергии. Усиливается и таяние, ко
гда край ледника продвигается далеко на
юг. Постепенно в результате таяния лед
ник начинает терять больше веществ, чем
поступает на его поверхность со снегопа
дами. Процесс охлаждения останавливает
ся. ему на смену приходит потепление и со
кращение оледенения. Но затем снова на
растает охлаждение — лишай разрастается,
но теперь уже до больших размеров, чем
первоначально, так что через какое-то вре
мя он может слиться с другим, соседним
лишаем. Поток айсбергов, рожденных лед
никовым покрово.м на берегу океана, вызы
вает о.хлаждение морской воды и образо
вание плавучих льдов, а также так назы
ваемых «рефлекторных лишаев», по Герне-
ту. Лед завоевывает постепенно и аквато
рию и ее берега. И если ничто не мешает
этой пульсации, она приводит в конечном
счете к всепланетному оледепенню. Гернет
обратил внимание на то обстоятельство,
что на всем протяжении истории Земли
она большей частью оставалась безледной.
Оледенение подобно болезни, время от вре
мени поражающей планету. «Трудно было

то

Истории науки известно уже немало
при.меров того, как идеи, отвечающие со-
вре.менным научным представлениям, ока
зываются вдруг давно высказанными за
долго до их признания научным сообще
ством. Вышедшая в серии «Человек и при
родная среда» книга Е. С. Гернета являет
собой такой пример з области гляциологии.
Это — второе издание книги, ставшей биб
лиографической редкостью, а впервые она
была напечатана в 1930 г. в Токио на рус
ском языке тиражом всего 500 экземпля
ров.

Гляциология — сравнительно молодая
наука. Лишь з 50-х годах нашего столетия.
после завершения всепланетных исследова
ний по програ.мме .^\eждyнapoднoгo геофи
зического года, начал складываться фун-
да.мент ледниковой теории, объяснившей
возникновение оледенения на Земле и усло
вия его существования в различных ее
районах. Очень много для развития науки
сделано в последние два десятилетия.
Одпи.м из важнейших эле.ментов современ
ной ледниковой теории является модель
взаимодействия оледенения и климата. По
строение такой модели стало возможным

появ«тением ЭВМ, но ее предпосыл
ки можно обнаружить в трудах выдаю-
щи.хся русских географов XIX в. П. А. Кро
поткина.’А. И. Воейкова, И. В. Мушкетова.
В небольшой книжке «Ледяные лишаи» об-
наоу/кивается как бы эскиз современной
глобальной модели развития оледенения.
Книга переиздана как ценный памятник
истории науки.

Автор книги — служащий советской мор-
торговой миссии в Японии, капитан

участник гражданской войны, со
ставитель мореходных таблиц и картогра
фической проекции для высоких широт.
В гляциологии Гкоторая в те годы далеко
еще была от теперешнего своего зрелого
возраста) он был дилетантом. Автор не

возможности в японском городе Кио¬

лишь с

скои
флота.

имел
то. где он писал книгу, использовать новую
лите-^атур'-'. п он признает это в предисло
вии. Од'нако. как нс раз бывало в истории
науки, подойдя к научноГг^проблеме со сто
роны. Гернет выдвинул шеи, намного опе-
реливш:[с современный ему уровень науки.

В этой книге, пишет ответственный редак-
издания член-кор. АН СССРтор нового
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"бы предположить,— пишет в послесловии
д-р географ, наук О. П. Чижов,— что на
писанная 50 лет тому назад книга Е. С.
Гернета... во всех своих разделах соответ
ствует современному уровню науки. Автор
книги проявляет поразите^тьное проникно
вение в существо дела и ясное понимание
хода ледниковых событий, но излагает
предмет на уровне науки 20-х годов».

Когда появилась книга, ученые просто
не’ заметили ее, и те.м более удивительно,
что на нее обратил внимание К- Г. Паус
товский, рассказавший о ней А. М. Горько
му. В повести «Золотая роза» Паустовский
вспоминал, что Горький был «захвачен
этой теорией, ее стройной неопровержимо
стью...». Ученые же вспомнили о книге
только после того, как в 1955 г. в амери
канском журнале «Science» появилась ста
тья геолога В. Стокса под названием «Иной
взгляд на ледниковый период», где, по су
ществу, развивалась высказанная за 25 лет
до этого гипотеза Гернета о «самосильном»
распространении ледников. Зате.м появи
лась еще одна работа — двух американ
ских физиков М. Юинга и В. Донна «Тео
рия ледниковых периодов». Она вызвала
особенно оживленную дискуссию, в кото
рой практически
В. Стокса,
о последне.м за рубежом просто ничего не
знали, вщтоть до публикации О. П. Чижо
вым статьи о его гипотезе в английском
журнале «Journal of Glaciology» в 1969 г.

Только тогда стало ясно, что'появивщи-
еся в начале второй половины XX столетия
ледниковые
лишь
о взаимодействии оледенения и климата
и автоколебаниях этой систе.мы. Эта идея

не упоминалось имя
а  тем более Е. С. Гернета —

теории (а их уже немало)
варьировали основную идею Гернета

присутствует и в математической модели
«Ледники — Океан — Атмосфера», постро
енной в Тихоокеанском институте геогра
фии ДВНЦ АН СССР В. Я. и С. Я. Серги
ными. Анализ модели показал, что для се
верного полушария взаимодействие внутри
систе.мы приводит к автоколебаниям, а для
южного полушария (Антарктиды) устанав
ливается стационарный режим. Климат
Зем.тн зависР1Т главным образом от коле
баний размеров оледенения в северном
лушарни. Это соответствует представлени
ям Гернета. Математическая модель
твердила, что человечество живет в межлед
никовую эпоху, за которой последует но
вое наступление ^тедииков, о котором гово
рил в 1930 г. Е. С. Гернет. Он предложил:
программу борьбы с опасностью «гряду
щего ужаса» новой ледниковой эпохи и
возвращения мягкого кли.мата миоцена.
«Для этого,— писал он.— надо уничтожить-
Гренландский ледяной лишай раньше, чем
растает полярный океан, сделать это мож-

простой уборкой снега с поверхиостгг
Гренландии...».

В наше вре.мя в науке широко обсуждал
ся проект уничтожения дрейфующих льдов-
CeBcpfioro Ледовитого океана. БольшоГг
интерес вызвали расчеты будущего клима
та Земли член-кор. АН СССР.*М. И. Буды-
ко. его вывод о том, что опасность нового
нашествия льдов предотвращена благода
ря значнтельно.му возрастанию содержания
в ат.мосфере углекислого газа, вызванно.му
интенсивной хозяйственной деятельностью
человека. Все эти в высшей степени совпе-
.мепные научные пробле.\Еы впервые были
затронуты 3 книжке капитана Е. С. Герне
та еще полвека назад.

по-

под-

но

В. А. Маркин:
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Н■ а1/чная жизнь

ИСТОЧНИКИ по ИСТОРИИ ТЕХНИКИ
симпозиум Международного координационного

у омитета по истории техники)

ментацин для воображаемого музея «Нау
ка и техника на службе искусства».

В докладах и дискуссиях был рассмо
трен широкий спектр вопросов как непо
средственно по проблемам источникове
дения истории техники, так и по более
общим проблемам: о месте истории техни
ки в системе наук, о соотношении обще
исторического источниковедения и источни
коведения истории техники и др. В ча
стности, большое внимание уделялось ана
лизу видов источников по истории те.хники
(Я. Бранс), проблеме достоверности исто
рико-технических источников (Я. Ящук)
и др.

На тематическом заседании по теме
«Различные виды источников по истории
техники и их эволюция» заслушано семь
докладов: Р. Бюкенен (Великобритания)
«Биография как источник по истории тех
ники», С. Рихтер и В. Мустер (ФРГ)
«Журнал ,,VDI“ («Veren Deutscher Inge-
niere» — C. И.) как источник no истории
техники (20—30-е годы XX в.)», Я. Марк-
варт (ЧССР) «Источники по производству
синтетических горючих веществ и их
использование в исследованиях периода
второй мировой войны», К. Пони и
Р. Берведлири (Италия) «Три века Вене
цианского патента», Дж. Г. Холистер-
Шорт (Великобритания) «Монеты как
источник по истории науки и техники»,
Р. Зоннеман (ГДР) «Отчеты о путешест
виях как источник по истории техники».

Среди докладов, вызвавших значитель
ный интерес, активная дискуссия развер
нулась вокруг темы, поставленной в вы
ступлении Р. Бюкенена. Примечательно,
что в ходе дискуссии определились несов
падения в языке науки представителей
различных стран. Так, если одни представ
ляют биографию прежде всего как вид
исторического исследования, другие в био
графический жанр включают весь круг
источников, служащих для изучения жизни
и творчества ученого и инженера, и даже
«биографии» учреждения.

На следующем заседании, которое бы
ло посвящено основной теме симпозиума
«Источники по истории техники различных
стран» с докладами выступили: С. Балан
(СРР) «Источники по истории техники в
Румынии», Е. Возар (ЧССР) «Источники
по истории техники в Словакии», X. Яни-
чек (-Австрия) «Использование Венских
привилегий и их значение для техническо
го и хозяйственного развития Австрии в
XIX в.», О. Вагенбрехт (ГДР) «Уникаль-

Международный координационный
Л[итет по истории техники (ИКОТЕК), ор
ганизованный в 1968 г.,^ за полтора де
сятилетия своего существования устано-
Е ил тесные связи между специалистами

ко-

р азных стран, изучающими проблемы
г стории те.хники. ИКОТЕК регулярно про
водит симпозиумы на которых обсуж-
^:a!oтcя актуальные вопросы истории тех-
н ики. Очередной, X симпозиум состоялся
Е нюне 1982 г. в ЧССР (Смоленице, вбли
зи г. Братислава). Его основной те.мой
с тали проблемы источниковедения истории
1ехники.

В работе симпозиума приняли участие
историки техники из 15 стран. Состоялось

еты'ре тематических заседания, на кото-
I ых было заслушано и обсуждено около
^ 0 докладов. С приветственным словом к
участника.м симпозиума обратились: пер
вый заместитель премьер-министра Сло-
иацкой Социалистической Республики
10. Ганус. заместитель Генерального сек-
{ретаря 'Международного союза истории
и философии* науки проф. Г. Вусспнг
|ТДР), Президент ИКОТЕК акад. С. Ба-

-■1ан (СРР), от имени Института словац
кой истории Словацкой Академии наук
:ВЫСТУПИЛ проф, В. Матула.

На* пленарном заседании с обзорными
^1’ообщенпями, посвященными общим про-
фле.мам источниковедения истории техни
ки. выступили: С. Штрабаноза (ЧССР)
'<История техники и ее источники. Некото
рые заметки» и Я. Бранс (Нидерланды)
^<Изучение источников по истории техни-
tf<H».' Были заслушаны также доклады
1^1- Коанцберга (США) «Анонимность в
претории техники», Г. Бухгенм (ГДР)
-Источники ПО истории технических зна-
Ьпп в XIX в.». Я- Ящука (ПНР) «Памят
ники техники как исторический источник»,
А- Ж. Роззе (Франция) «Источники доку-

ИКОТЕК имеет статус автономной
организации в рамках Отделения истории
'Наук (DHS) Ме:кдународного союза исто-
'Рнп и философии науки (IUHPS).
,  ̂ Информации о симпозиумах ИКОТЕК
;^н.: сб.: Вопросы истории естествознания

техники, 1969. вып. 3(28), с. 91—93;
1^972. вып. 1 (38), с. 98; 1975, вып. 1 (50),
с. 37—38; 1977, вып. 3—4 (56—57), с. 146;
^980, вып. 67—68, с. 158—160.; журнал:
'^опросы истории естествознания и техни-

1980, 2, с. 171. Материалы ряда сим¬
позиумов опубликованы отдельными сбор-

' никами.
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