
имеется. Но даже если это и так, то прн.ходнтся констатировать, что такой способ егО'
личного мышления по ’Каким-то причинам не нашел выражения в орипшальиом тексте
его доклада 19 октября 1900 г.

С теоретико-методологическои точки зрения трудно отдать предпочтение одной из
двух версий логической реконструкции действительной истории получения Планком его
закона распределения тем. «Интерполяционная» версия привлекательна , что Демонстри
рует определяющую роль эмпирических данных в изменении теоретических представле
ний и показывает конкретный механизм «встраивания» экспериментальных |1с.пльтато»

теорию. Версия «свободного конструирования» делает
принципов (внеэмпирнческого критерия простоты и интертеоретнческ ого принципа

соответствия) в выборе исходного пучгкта теоретического алгоритма. Оставляя рассуж
дение Планка исключительно

в
акцент па роли методологиче¬

ских

теоретическим , эта версия сводит роль эмпирии к выбра
ковке допускаемых теорий возможностей, т. о. отводит ей чисто иегатииную эвристнче-
CKyjO функцию. в то время как интерполяционная версия признает за эксперименталь
ными данными и эвристическое положительное значение.

С историко-методологической точки зрения, на наш взгляд , более пре.иючтитель-
ным является вариант «свободного конструирования», поскольку именно оп прс.дстап-
лен в оригинальном тексте сообщения Планка от 19 октября 1900 г. Тот факт, что в
своих последующих воспоминаниях, отдаленных от этого события сроком не менее чем
в 20 лет, Планк излагал «интерполяционный» вариант, может быть объясно! смещени
ем исторической перспективы, обусловленным стремлением к более доходчивому
жению событий. Точно так же Вин по-разиому рассказывал о способе получения План
ком его закона. Иными словами

изло-

слож11ые пути реальной истории могут быть принесены
в жертву ясности и доходчивости изложения. Это предположение заслуживает внима
ния социологов науки и должно быть проверено эмпирическими методами.
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ МОРЮ
(К 150<летию

А. Ф. БУРЫКИН (Новокузнецк]

кругосветного плавания В. С. Хромченко)

В
изучении северной части Тихого океана и северо-западного побережья Северной

Америки важную роль сыграли в XVIII-XIX вв. моряки, служившие в Россипско-Аме-
риканскои компании. К их числу принадлежит и замечательный русский мореплаватель
первой половины XIX в. В. С. Хромченко. прослуживший на кораблях отечестпепиого
флота 37 лет и совершивший за эти голы 25 плаваний , из них  3 кругосветных.

Василий Степанович Хромченко родился в 1792 г В 1806 г
Кронштадтское юноша пос

штурманское училище
тупил в

произпедсн п, после окончания которого был
помощники уитер-офицерского чина» и поступил па

«штурманские
В 1815
мандоваиием iн

бриг «Рюрик»,
п. молодой штурман отправился в свое первое кругосветное плавание по.д ко-

звестиого русского мореплавателя О. Е. Коцебу. Вместе с другими штур
манами «Рюрика»—Владимиром Петровым и Михаилом Кореневым — Хромченко обес-
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печп.'! успешное плавание «Рюрика». Начальник экспедиции О. Е. Коцебу аттестовал
cnoLTo старшого штурмана так: «Поведения самого благородного и по службе отлично
усерден». В. С. Хромчеико выполнял не только обязанности штурмана, ио и составил
описание некоторых островов. «Я отправил штурмана Хромченко,— пишет О. Е. Коце-

на трсхлючно11 байдарке для описи островов Акуна  и Акутана; он употребил для
этого несколько диен» [1. с. 204]. Одному из островов, открытых во время этого плава
ния в бухте св, Лаврентия, было присвоено имя Хромчс{!ко.

В. С. Хромченко проводил также основные гидрографические работы.
В феврале 1820 г. В. С, Хромченко, незадолго до того ставший мичманом, посту

пил на службу Российско-Американско11 компании и до ноября 1825 г. занимался опи
санием северо-западных берегов Северной Америки. Уже в  1821 г. он возглавил мор
скую экспедицию в составе судов «Головнин» и «Баранов», организованную правлени
ем Российско-Американской компании, с целью npoBcptiTb сведения, представленные
сухопутными экспедициями 1818—1819 гг. о районах северо-западной  Америки. При
обсуждении результатов этих экспедиций возник вопрос: достаточно ли правильно и
подробно дано описание большого района северо-западного пебережья Северной Аме
рики?

бу,

Экспедицией Хромчеико был открыт новый залив, названный бухтой Головнина,
и также проложен маршрут между этим заливом и бухтой Шишмарева. Русские моряки
описали псе побережье Северной Америки от мыса Ныоэнхем до залива Нортон, сам
этот залив, а также устья рек Кускоквнм и Нушагак, пролив Гегемейстсра, порт Доб
рых Вестей, значительную часть о, Ыунивака и залив Кускоквнм. Велись также гидро
графические работы, метеорологические
зиачитатьиый материал по океанографии малоизвестных в то время районов Берингова

астрономические наблюдения, был собран

моря, дано описание природы этих мест, установлена торговая связь с местным насе
лением, продолжавшаяся потом многие годы. Все задания компании были выполнены
успешно.

В 1822 г. по поручению Муравьева — управляющего Российско-Америк анской ком¬
пании— Хромчеико возглавил вторую морскую экспедицию для продолжения исследо
ваний северо-западных берегов Северной Америки. Нужно было завершить описание
ряда районов, не законченное в 1821 г. Перед повой экспедицией ставились и более
сложные задачи — изучение районов, лежащих севернее Аляски. Предполагалось также,
если позволят обстоятельства и время, «осмотреть воды и страны» к северу ото. Стюарт,
т. е. выйтп в Северный Ледовитый океан, чтобы найти MopCKOii путь из Тихого океана
в Атлантический. Для этого выделили то же судно — бриг «Головнин». В результате
путешествия было опровергнуто мнение о существовании неизвестных земель у о. Прн-
былова, подробно описаны острова Гагемейстера, пролив Этолина, мысы Авинова и
Ванкувера, о. Стюарт и пролив, отделяющий его от материка. Собраны сведения о жи
телях этих районов и составлен большой словарь их языка.

Оценивая значение плаваний 1821—1822 гг., известный русский мореплаватель
Ф. П. Литке пт1сал, что экспедиции Хромченко открыли одновременно с Васильевым
выступающий к западу па 150 миль п-ов Аляску и положили начало его подробному
исследованию, В 1825 г. Адмиралтейский департамент опубликова.т карту северных по
лярных стран — от полюса до 60° с. ш. «с положением вновь описанных земель россий-

морск1гмп офицерами Литке, Врангелем, Анжу, Коцебу, Васильевым, Хромченко,скими
Ивановым».

В начале 1828 г. В. С. Хромчеико был назначен командиром корабля «Елена», на
котором ему надлежало совершить кругосветное плавание и доставить грузы в Иово-
архангельск. Во время плавания проводились научные работы. В частности, были сня
ты с карты несуществующие острова к юго-западу от островов Гоппера, описаны остро
ва Милле и точно установлено их количество, произведена съемка островов Легиеп.

и обычаи местных жителей. Это плавание, продолжавшееся 23 месяца.изучены нравы
было удачным: нз четырех офицеров и 38 матросов не потеряли ни одного человека.
Никаких повреждений в корпусе корабля и его оснащении не было, хотя приходилось
выдерживать значительные штормы. Груз был доставлен в Новоархангельск о хорошем
состоянии. За отличное выполнение этого задания Хромченко в 1830 г. был произведен
в капитан-лейтенанты, а за доставку из Бразилии коллекции редчайших растений для
русского Ботанического сада награжден бриллиантовым перстнем.
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в 1831 —1833 гг. В. С. Хромчепко
кругосветное плавание. PocciiiicKo-А.мернканская компания снова назначила

на транспорте «Америка» соверпикт снос трсп^С'
его началь¬

ником экспедиции и поручила доставить грузы из Кронштадта в Пстропавловск-па-Кам-
чатке и в Новоархангельск. В начале плавания следовали прежним маршрутом; Копен
гаген — Портсмут — Рно-де-Жапейро — Сан-Франциско  — Сидней затем повернули к
островам Новая Каледония, Фиджи, Гильберта, Маршалла и другим. Определяли
положение, а в архипелаге Маршалла произвели съемку группы
BOB

входящих в него ост

.
их

ро-
поате чего направились в Петропавловск, затем в Новоархангельск,  куда п[И1Г)ыли

в конце октября 1832 г. За полтора месяца сдали привезенные из Кронштадта
погрузили новые и в конце ноября направились в обрат11ый путь. В Сан-Франинско
полнили запасы продуктов и поплыли вокруг мыса Горн в Рио-де-Жанейро. Прибыли,
туда в начале апреля 1833 г. Пятинедельную стоянку использовали для пополнения
провизии и исправления такелажа. В середине нюня направились в Европу и через
сяц вошли в пролив Ла.манш. 13 сентября 1833 г. экспедиция прибыла в Кронштадт.
Плавание продолжалось 25 месяцев, поставленная перед экипажем задача была успеш
но выполнена. В. С. Хромченко вторично доставил в Петербург на ipaiicnopTo «.Америка»-
материалы первой русской экспедиции в Бразилию. Б  8 ящиках н 4 бочонках находи
лись: «семена для посева», «разные древесные породы», «живые паразитические рас
тения», «образчики вьющихся растений», «цветы и плоды, сохраненные в спирту», «су
хие растения более 300 видов», «полная плодовитая кисть масличной пальмы», «живот-

товары,
по-

.мс-

ные в спирту», «убор индейцев апиака из перьев» [2].
С 1835 г. Хромченко плавал в Балтийском море: из Кронштадта в Данциг Ревель

Свеаборг, к островам Борнгольм. Готланд. Гогланд. 13 января 1843 г. он закончил
свою службу в отечественном морском флоте и в чине капнта[1а второго ранга ушел в

жалования». Через 6 нвареотставку «с мундиром н пенсионом полного
1849 года, он умер.

Вся жизнь в. С. Хромченко с момента поступления в штурманское училище
выхода на пенсию была отдана морю. Он показал себя

лет, в я

не только замечательным
и до

меря
но и незаурядным ученым-исследоватслем.ком и опытным начальником экспедиции, -

Его описания природы, гидрографичеадие работы, метеорологические  и астрономиче
ские наблюдения имели для своего времени большое значение. В. С. Хромченко
ным правом может быть причислен к той славной плеяде отечественных
лей первой половины XIX в., которые внесли

с пол -
мореплаватс-

весомыи вклад в развитие географической
науки.
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пролив для отыскания
под начальством флота;

О БЕЯЛЬШТЕЙНЕ И «БЕЙЛЬШТЕЙНЕ»

Э. к. КОЧЕТОВА, В. М. ПОТАПОВ

Федор Федорович Бейльштейн (1838—1906 гг.) оставил по себе
кальным справочником по органической химии. Химики
ник одним словом «Бейльштейн»,

часто назы
память своим упи-

вают этот справоч-
имея в виду не те изначальные 14 брошюр — «тетра

дей» объемом немногим более 2000 страниц,
нынешние 250 томов, вместившие в себя

что выходили в свет в 1881—1883 гг., а
see достижения в области органической химии.

Ф. Ф. Бейльштейн поставил перед собой огромной сложности задачу. Он предпри
нял попытку описать все известные в его время органические соединения, дав в своем
справочнике основные, базовые сведения о них. В издании приводились названия орга
нических соедииений, их брутто-формулы, информация о способах их получения, физи
ческих и химических свойствах — все с указаниями на публикации , из которых этн све-
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