
во-растающий интерес истериков пауки
обще и историков математики в частности
к рассмотрению развития науки но толь
ко как роста знания и его идейного обо
гащения в изоляции от внешних ycMOBiiii,
ио и как составной части развития обще
ства. Они довольно решительно подчерк
нули воздействие многих социальны.х
факторов — от промышленных рсволюни!!
до тех или иных философских концеп
ций— на процесс становления математи
ки. Ценным, на наш взгляд, является и
указание на то, что связи между разви
тием математики и развитием других на
учных дисциплин, а тем более обпи’стпа
в целом, еще далеки от удовлетворитель
ного понимания (с. 3 «Введения» X. Бос
са), и, следовательно, в этом отношешш
предстоит еще многое сделать.

●● 'Лстори-
XXI,
пока

донне. О прогрессе математики,
ко-матсм. нсслед., 1976,
с  18), — в чем он, к сожалению
прав,—но и полагает, что «история пол
ностью подтверждает мне!1ие,
которому существенное в математических
открытиях является произведением гор
стки великих умов» (там
гениев, по терминслопш Д. Я. Стройка.
При этом проблему социального воздей
ствия часто понимают довольно примитив

лапласовского детерминизма,
свидетельствует предло-

построенпя

вып.

согласно

но, в духе
о чем хотя оы
женный Дьедоине пример
К. Ф. Гауссом правильного 17-уголышка
(там же, с. 18).

Рецензируемая книга
ома по ее замыслу и
направлена против этого н

представлении о ходе развития
XIX в. Ее издатели и авторы

внимание иа воз-

полезиа тем, что
по ее содержанию

других подоб-
мате-иых

матики в
справедливо обратили

Ф. А. МеОаеОев

Collecting Microscopes. London, 1981. 120 р.

микроскопов. Лондон, 1981. 120 с)

G. Е. Т U г п е г

(Дж. Тернер. Коллекционирование

ликолепиой коллекции простых микроско
пов XVIII в. работы И. Н. Либеркюна,
принадлежащей Институту исторнн есте
ствознания и техники АН СССР (Моск
ва). По мнению специалистов, это одна
из лучших в мире коллекций простых
микроскопов.

Четвертая и пятая главы книги посвя
щены в основном описанию микроскопов
конструкции Дж. Ярвелла, Кельпепера,
Б. Мартина, Дж. Маршалла н др. Автор
приводит оригинальные чертежи и схемы
микроскопов, относящиеся к периоду их
изготовления. Текст их, как, впрочем, и
всех других глав, сопровождается прек
расно выполненными цветными иллюстра
циями.

«Микроскоп в Викторианской Англии»—
так называется шестая глава книги.
Здесь содержится описание английских
микроскопов второй половины XIX в. Эти
микроскопы отличались наличием хороших
ахроматических объективов,
водную, а затем масляную иммерешо.
Большое внимание уделяется микроско
пам известного
А. Росса, который начиная с 1831 г. стал
изготовлять микроскопы с ахроматической
оптикой, а во второй половине XIX в.—
бинокулярные микроскопы.

Седьмая глава книги посвящена евро
пейским микроскопам XIX в. Известно,
что основным усовершенствованием мик
роскопа в XIX в. являлось введение в его
схему ахроматического объектива, соз
данного в результате работ Л. Эйлера и
Д. Доллонда еще в середине XVIII в.
(точнее, в 1758 г.). В этой главе приво
дится описание микроскопов конструкции
Утцшнейдера и Фраунгофера,
Плссля, Амичи, Цейса. К сожалению, ии-

имеющих

английского оптика

Наше,

Появление новой книги
глийского историка науки Дж. р Р >
посвященной истории микроскопа и воп
росам коллекционирования этих °ити le ких
инструментов, является заметным с
ем в среде историков научного приборо-
строениь. „„„ „

Книга состоит из введения, 10 глав ”
приложения. Во введении автор коротко
останавливается на истории изобретения

; дает описание эво-
оптического ин-микроскопа, а также

ЛЮЦИИ конструкций этого
струмепта. Здесь же затрагиваются
которые вопросы датировки микроскопов.

«Оптика микроскопа»

не-

Первая ва
посвящена
ческих систем.

гла
общим вопросам теории опти-

Рассматриваются различ-
аберраций в

каче-ные методы исправления
объективах микроскопов, вопросы
ства микроскопического изображения
взаимосвязи с отдельными характеристи
ками микроскопа (апертура, разрешаю
щая способность, освещение и т. п.). iip^

интересный
как с течением

во

этом автором приводится
график , показывающий, :
времени меняется (возрастает) числовая
апертура микроскопа.

Вторая глава посвящена конструктив-
иесколь-ным особенностям микроскопов

ких типов: простого, сложного, гуковско-
Дж. Маршалламикроскопов

и др. При этом затрагиваются вопросы о
материалах, из которых изготовлялись ту
бусы и отдельные детали микроскопов, оп
тических материалах линз и зеркал и т. п.наи-

го типа,

В главе «Простые микроскопы»
больший интерес представляет
коллекции простых микроскопов
из Оксфордского музея истории науки.
К сожалению, автор, говоря о коллекциях
простых микроскопов, не упоминает ве-

описание
XVIII в.
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чего ПС сказано о первом в мире русском
ахроматическом микроскопе, который с
давался в России в 70-х годах XVIII
в Академических мастерских Петербург
ской Академии паук, а также о сохра
нившемся до наших дней ахроматическом
микроскопе академика Петербургской
Академии наук Ф. Т. Эпинуса, изготовлен
ном в 1805—1808 гг. И. Г. Тидеманом.

соз-
в.

уникальный оптический пиструм

К сожалению,
весьма скромный объем и носит
ном обзорный характер.

В «Приложении»

пов». эта гла

к книге дае

ва имеет
в оспов-

тся пере
чень музеев мира, обладающих крупными
коллекциями микроскопов. Среди них упо
минается, в частности, Политехнический
музей (Москва). На последних страницах
книги автор приводит большую таблицу ■
цен па микроскопы «стары.х мастеров»
колеблющихся от 20 до II 000 долл. Биб
лиография к книге содержит более 30
паимонованпй. В ней приведены книги

епт
принадлсж1!т Институту истории есте
ствознания н техники АН СССР
нирустся в
Москве.

Описанию проекционных и солнечных
микроскопов посвящена восьмая глава
книги. Здесь,
главах,

и экспо-
музее вПолитсхнпческо.м

как. впрочем, и в других
приводятся сведения о микро

советских историков науки и техники: Со
боль С. Л. «История
роскопических исследований в России ■

веке». М, —Л.: Изд-во АИ СССР“
1949: «Приборы и инструменты истори
ческого значения. Научные приборы»/Пот;
ред.Майстрова Л. Е.). М.: Наука, 1968;
Майстров Л. Е. «Приборы и инструмен
ты iicTopii4ccKoro значения. Микроскопы»
М.: Наука, 1974.

Книга проф. Тернера прекрасно
читается с большим интересом.

микроскопа п мик-
в

издана
II

скопах из коллекции Оксфордского музея
истории науки. Девятая глава содержит
краткие сведеннл о принадлежностях
микроскопам (сменные объективы
ротомы,
и т. п.).

Большой практический интерес, особен
но для музейных работников, представ
ляет десятая глава книги — «Практиче
ские советы коллекционерам М1жроско-

к
мик-

освещенияпрепараты, системы

В. А. Гуриков

ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ

На
расширенном заседании кафедры со

циальной психологии факультета
ГИИ МГУ нм. М. В. Ломоносова состоя
лось обсуждение моиографин «Проблем
руководства
готовленной

психоло-

ы
научным коллективом», под
сектором проблем научного

о взаимосвязи между внешними
решшми мотивами деятельности начинаю
щего исследователя. Доцент В. С. Агеев
остановился на разработанных

и виут-

в  книге

творчества ИИЕнТ АН СССР (отв. ред.
Г. Ярошевскнй).

Заведующая кафедрой проф. Г. М. Ан
дреева отметила,

направление
что книга освещает но-
в  социальной психоло-вое

положениях о выполнении научным работ-
нико.м
сообщил, в частности.

различных функций (ролей). Он
что книга получила

положительную оценку со стороны
альных

соци-
психологов ГДР . Доцент Л. А.

Петровская указала па большое практи-
гни — ческое значение сведении, полученных

торами в научных коллективах, проводя
щих фундаментальные и прикладные
следования. Было подчеркнуто

ав

не
что особый

-
программио-ролевой подход, кото

рый позволяет
менных

включить изучение совре-
иаучных коллективов в широкой

Исторический контекст. Доцент А. И. Дон
цов

Подчеркнул

¬

интерес с этой точки зрения представляет
изучение процесса принятия решений
учном коллективе при выборе нового
правления исследований, Другие
ки заседания отмечали, что

в на-
на-

участии-
достоинством

, что этот подход конкре
тизирует принятый в советской психоло
гии

пршщип деятельности применительно
специфике научного творчества. Поня-

'^'пе исследовательской
Дяет по-

к

программы позво-
новому подойти к анализу коллек

книги является также комплексный под-
- взаимо-ход, позволяющий рассмотреть

связь между предметным сод
тивного труда в науке, рассмотреть, как ержаниемэто сделано
факторы
хологию научных работников.

в книге, предмет
этого труда и их вл

С

но-логические деятельности научного коллектива и его
ияние на пси- психологическим климатом.

В ходе обсуждения на
факультете МГУ было

психологическом
отмечено, что

книге удачно сочетаются различные
ни анализа научной деятельности

в
уров-

теоре-
тический, экспериментальный и
ной. Этим приклад-

определяется ее ценност

т. паучн. сотр. Н. Н. Богомолова
метила как наиболее актуальную проблему
рассматриваемой книги
цесса

при которой главным становится вопрос

от-

исследованне про
адаптации молодого специалиста.

ь как
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