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ДВЕ БИБЛИОГРАФИИ ПО ИСТОРИИ ФИЗИКИ XX ВЕКА

по истории физики. (Вышедшая в 1972 г.
краткая библиография С. Браша ^ предна
значена для физиков — преподавателей и
стз'деитов, использующих историю для луч
шего изучения физики. Запросов специа
листа в области истории физики она удо
влетворить не может.). О том. что их из
дание вызвано не излишней ретивостью
библиографов, а назревшей потребностью,
говорит уже то, что составлены они исто
риками физики, в том числе таки.мн вы
дающимися учеными, как John Meilbron и
Stephen Brush. Выбор темы,—а обе книги
посвящены современной физике,— не сов-
се.ч случаен, так как раздел, посвященный
науке XX в., самый слабый в ICB. За
условную дату начала современной фнзи-

принят 1895 г.—год открытия рентге-
Такой выбор оправдан,

именно 90-ми

ки
невских лучей.
Действительно

Появление первых библиографий и спра
вочных изданий составляет важный этап
формирования
дисциплины. Для истории науки в целом
этот этап был связан с изданием книг
Дж. Сартона
шаг был сделан с появлением фундамен-
тальны.х изданий; словаря научных био
графий ^ (далее DSB) и сводкой библио
графии «Isis»^ (далее ICB). ICB
ет все разделы истории науки и для мно
гих из ипх является в настоящее время
лучшей, если не единственной библ'иогра-
фией, Ио профессионализация н специал5Ь
зацпя историков науки, а также быстрый
рост числа публикаций, расширяющий ICB
до критического объема, приводят к
лению более подробных, специализирован
ных библиографий, посвященных отдель
ным разделам.

Примером такого рода изданий и явля-
(далее обо-

самостоятелыюн научной

Ф. Руссо Следующн111 и

включа-

появ-

ются рецензирз'емые книги

, чаще всего
годами XIX в. датируется начало науч
ной революции, приведшей к рождению
современной физики, К этому времени
носятся и первые проекты электромагнит
ной картины мира, и первые исследования

области электродинамики движущихся
теории теплового излучения, послу-

относительности

от-

в
тел и
живших истоком теории

значаемые по фамилиям их составителей
HW и ВВ), Делается также попытка со
здать сеть таких отраслевых библиогра
фий, охватывающую всю историю науки,—
вышли уже первые тома серии «Biblogra-
phies of the history of science and techno
logy» (Editors: Multhauf R., Wells E.; Gar
land reference library of the humanities).
Именно в рамках этой серии издана ВВ.

Рецензируемые книги являются первыми
выполненными на профессиональном уров
не специализированными библиографиями

квантовой теории (1896 г.— открытие ра--  элек-и
1897 гдиоактивностп .—открытие,

троиаит. д.). ^
ВВ издана всего на 2 года позже nw,
'  не для того, чтобы конкурировать с

чтобы ее существенно дополнит^^
литературой,

авторы

но
ней, а
новой или пропущенной
В предисловии к обеим книгам
объясняют критерии отбора источников.
Собственно первоисточники (оригинальные
статьи физиков) не описывались, но собра
ния трудов выдающихся ученых, их пере
писка, сборники переизданий классических
работ включены в обе библиографии. В по
рядке исключения туда попали также от
дельные обзорные физические статьи,
которых присутствуют элементы историче
ского анализа, Что касается источников,
степень «вторичности» которых выше, то
авторы стремились описывать их пол
ностью и включали все известные нм нз-

в

* G. Sarton. Horus. А Guide to the histo
ry of science. Waltham (Mass.): Chronica
Botanica, 1952. XVIIH-316 p.

2 F. Russo. Elerfients de bibliographic de
I’histoire des sciences et des techniques.
Paris: Hermann. 1969. XV-f214 p. (I-e из
дание— 1954 г.).

® Dictionary of scientific biography/Ed.
Gillispie C.C. N.Y.: Charles Scribner’s sons,
1970—1980, V. 1—16.

Isis Cumulative Bibliography (1913—
1965)/Ed. Whitrow M. L; Mansell, 1971 —
1984, V. 1—6.

Isis Cumulative Bibliography (I966-—
1075)/Ed. Neu J. L.; Mansell, v. 1. 1980,

Дания, за исключением нескольких узких
классов (некрологи малого объема, нобе
левские лекции, биографические статьи,
помещенные в DSB и других общеизвест
ных справочных изданиях типа энцикло
педий и словарей национальных биогра
фий, сборники тезисов докладов И авто
рефераты историко-научных диссертаций).

В целом вся литература делится на два
класса. Во-первых, настоящие вторичные

V. 2.
* J. L. Meilbron, В. R. Whea/on. Litera

ture on the history of physics in the 2U-tli
century. Berkeley: Univ. California Press,
1981. IX-f-485 p. {Дж. Хайльброн. о. Уи
тон. Литература по истории физики 20 ве
ка. Беркли, 1981. IX+485 с.). S. G. Brush.
L. Belloni. The history of modern physics.
An international bibliography. N. Y. L.:
Garland, 1983, XIX-f334 p. (C. Bpaiu.
Л. Беллони. История современной физики.
Международная библиография. Нью-
Йорк— Лондон, 1983. XIX-+-334 с.).

® S. G. Brush. Resources for the history
of physics. Hanover (iNew Hampshire);
Univ Press New England, 1972. 86-1-90 p.
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источники — специальные
ные статьи и монографии, Ио большую
масть корпуса источников составляет «фи-

●  зическая» литература—воспоминания и
размышления самих физиков, историче
ские работы, написанные одним из участ-

описываемых событий, обзорные ра
боты. отражающие физическую картину
мира в определенные годы. Такого рода
литературу, написанную не в XX в.,
более отдаленные времена, принято, как
правило, зачислять в раздел первоисточ
ников. В истории же современной науки
она занимает промежуточное положение
(«полуторные источники»)
полны.м правом место настоящих вторич
ных источников (когда последние отсут
ствуют вообще). Это од!!о из проявленщй
парадокса, заключающегося в самом по
нятии снстория современной физики». Та
кое coniradiclio in adjecto может вызвать
даже сомнения в возможности подобной
нст\зр1Ш, сол^кення, впрочем, наталкиваю

щиеся на упря.мы11 факт ее существования.
Заслугой авторов обеих книг является

стремление описывать не только литера гу
ру на западноевропейских языках, ио со
здать действительно иитериациоиальные
библиографии. Очень большое внимание
уделено советской литературе. Так, напри
мер, в ВВ в разделе «Социальная и инсти
туциональная история» советские работы
составляют '/<, в разделе «Общие вопро
сы»— 'Is, «Теория относительности» — Vo.
Наиболее цитируемые советские историки
науки: В. Я. Френкель, Б. Г. Кузнецов,
А. Т, Григорьян, Б, М. Кедров, У. И. Франк-
фурт, О. А. Лежнева, а из онзпков;
А. Ф. Иоффе, И. Е. Там.м, Я. I . Френ
кель, П, Л. Капица, В. Л. Гинзбург,
Д. Д. Иваненко. Но несмотря па большое
количество ссылок, имеются и досадные
пробелы в частности пропущены многие
работы А. Н. Вяльцева, П. С. Кудрявцева.
Отражена в библиографиях (особенно в
ВВ) литература и других социалистических
стран. Значительно хуже обстоит

языке,

псторико-науч-

инков

а в

или даже с

дело с
источниками на японском

ВВ

жаиие сборника.
Системы рубрикации п обеих книгах

аналогичны. Почти целиком каждая из них
состоит из двух основных разделов; пер
соналии (биографии) и тематически!! раз
дел.

Биографический раздел в MW занимает
почти половину книги п содержит литера
туру о более чем 600 физика.х, работав
ших в период с 1895 г, до середины 50-х
годов XX в. Собранный материал очень ва
жен, так как информацию о современных
физиках часто бывает трудно naiiTii. Не
всегда могут помочь справочные издашш
(так, DSB включает биографии только

умерших и наиболее крупных ученых.) Для
каждого ученого указываются (если суще
ствуют) источники следующих типов: био
графии (разного объема, некрологи, юби
леи, автобиографии); исследования, посвя
щенные научной деятельности; бпблиогра.
фни; собрания трудов и писем; сборники
статей, посвященные ученому; работы
социально-культурных аспектах его дея
тельности (педагогическая и обществен
ная деятельность, философия и т. п.), Био
графический раздел в ВВ намного меньше,
но он содержит важный дополнительный
материал, в том числе новые имена (не
которых менее известных или начавших
работу после 1955 г, физиков).

Сложная задача

о

встала перед авторами
при попытке распределить материал тема
тического раздела по отдельным отраслям
физики. Мнтепсивпое преобразование клас
сических теорий, происходившее в первой
трети века, привело к тому, что многие
вопросы к разделы физики переходили из
одной области в другую, новые области
физики отделялись от старых, другие объ
единялись в.мссте. Поэтому чуть Л1Г
бой вариант тематической классиф!1кашт
может вызвать возражения или недоу.меи-
ные вопросы. II действительно, в этом от
ношении рассматриваемые библиографии
по ряду вопросов сильно расходятся. Так,
например, ВВ помещает физику твердого
тела и термодинамику в раздел «Механи
ка». (HW первую выделяет в самостоя
тельный раздел, а вторую относит к «Фи-
зпческой химии»); вопрос о световых кван
тах — в «Оптику» (HW — в «Квантовую
теорию»); литературу о рентгеновских лу
чах— в раздел, посвященный ато.мной и
ядернон физике (HW — в раздел «Элек
тромагнитное излучение»), В HW из раз
дела «Квантовая теория» выпал материал ●

теории Бора—Зоммерфо.тьда, попавший
в «Атомную физику». О том, что в обеих
книгах системы классификации не совсем
естественны, говорят достаточно часто
встречающиеся спорные рсшешгя и просто
ошибки в размещении отдельных работ по
разделам; Поэтому при обра1ценни к этой

обеих библиографий для надежно
сти следует просматривать
тересующ!1й раздел, но и все близкие.

По некоторым пограип<1!1ым разделам
(биофизика, физхимня, мдериая техноло
гия) авторы нс стремились к полно!! биб
лиографии, а приводили только основную
литературу. В ВВ не вошла литература

не лю-

о

части
не только ни¬

по

, нзлан||ая позже, имеет ряд npeiiMv-
ществ. В пен более подробные указатели
значительная часть литературы аннотиру
ется, ^описывается содержание сборников
статен (в IIW дается только !!азванне)
намного проще способ нумерации источни
ков. В предисловии, г--
нающнх историков 1гауки, -
комментируется рекомендательная
тура. Зато н HW,

специально для начн-
приводнтся и

литера-
в отличие от ВВ , есть

развитая, хотя н не очень удобная в обра-
ще!ши система перекрестных ссыло,:. Со
ставители HW сумели познакомиться
ти со всеми источниками, описанными;
только ие:щачителы(ая их часть описана
не de visu, а с помощью библиографиче
ских ссылок.

В ВВ включено около 2100

поч-
:.мн;

изданий ,
объем HW приблизительно в 2,5 раза боль
ше. Пересечение незначительное. ВВ,
правило, не описывает источш1кн, упомя
нутые в HW или ICB, за нсключение.м тех
случаев, когда авторы считали необходи
мым дать аннотацию или

как

раскрыть содер-
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конечно, очень трудно, практически невоз
можно сделать ее действительно полной,
по все же авторы могли уже и сейчас до
биться ’ большей полноты п надежности,
если бы использовали издающийся уже
несколько десятилетий библиографический

«Bulletin Signa-
et desжурнал по истории науки

lelique

истории геофизики, астрономии и астрофи
зики, так как этим наукам посвящены
специальные тома серии «Bibliographies of
the liistory of science and technology»
Несомненным плюсом является наличие в
H\V раздела «Методы и приборы» (мате
матические методы, единицы и константы,
приборы, ускорители и детекторы частиц),
но, к сожалению, в нем описано очень мало
работ, особенно посвященных математиче
ским методам.

Кроме описанных двух, библиографии
содержат ряд мелких отделов: очень раз
нородный отдел «Общие работы» и не-
сколько разделов, посвященных социаль
ным, культурным и институциональным ас
пектам физики (социология II философия;
физика в отдельных странах, регионах и
организациях; организация физики; обра
зование; связь с другими науками, в том
числе гуманитарными, искусством, фило
софией, политикой, обществом).

Следует отметить, что библиографии
можно использовать не только по прямо
му назначению, они полезны начипающе-
,му историку при выборе темы исследова-

а также позволяют сделать ряд ис-
авторы

НИН,
ториографическнх выводов. Так,

. 522; Histoire des sciences
techniques» (Paris). Этот журнал
за огромным количеством периодических
изданий, в которых могут появляться ма
териалы историко-научного содерлсания, и
фиксирует все соответствующие статьи и
рецензии на книги. В рецензируемых биб
лиографиях некоторые из встречающихся
досадных пробелов объясняются, по-види
мому, не отсутствием литературы по дан
ному вопросу, а тем, что эта литература
случайно ие стала известной авторам.
Так, например, в обеих книгах нет мате
риалов о таких ученых, как Л. Ииспегег,
М Cornu. W. Gordon, Е. Gruncisen,
G. Ising, Th. Kaluza. W. Kaufmann,_P. La-
denburg, W. Lamb, N. Mott, ^. N'ishina,
W. Shockley, Ch. Townes ii др., a из со
ветских физиков, например, о Л, П. Алек
сандрове, Л. Л. Власове. Д. Д. Иваненко,

Ю. Б. Харитоне,

следит

Е. М. Лифшице,
HW отмечают в предисловии, что их не
сколько удивило: а) большое количество
советских работ (они считают,
скис исследователи сильно опередили сво
их западных коллег, особенно в области
биографий ученых и истории научных ор-

низаний); б) непропорционально боль
шое количество исследовании, посвящен-

Эйнштейну II специальной теории от
носительности (частично объяснимое от
мечавшимся в 1979 г. 100-.чет11им юбилеем
Л. Эйнштейна), при том. что очень слабо
исследованы большинство других обла
стей физики; в) то, что многие работы ча
сто перепечатываются дословно или с не
значительными изменениями.

Л\ы ие будем подробно останавливать
ся ла различных мелких ошибках и неточ
ностях (так, например, однажды П. Л. Ка
пица спутан с С. П. Капицей, А. К. Тими
рязев с К. Л. Тимирязевым и др.), кото
рые, в большем или меньшем количестве,
неизбежны в подобных работах. Отметим
только существенные, с нашей точки зре
ния, недостатки,

Первый касается литературы, которую
авторы использовали для поиска источни
ков. Речь ндст о справочных изданиях, в
первую очередь ICB, DSB, «История есте-
ствознанкя. Литература, опубликованная
в СССР», ежегодных критических библио
графиях, печатающихся в журнале «Isis».
Кроме того, систематически был просмот
рен ряд журналов, в основном историко-
научных, но и несколько физических (типа
«Успехи физических наук»). Составляя
первую библиографию в данной области.

что совет-

га

ных

В. К. Фредериксе.
Что касается си стемы классификации,

то ее, вероятно, можно было бы сделать
более естественной, если в тематическом
разделе допустить использование хроноло
гического принципа, который пока прпсут-

I Imchiioлишь в зачаточном виде.ствуст
поэтому многие затруднения н разногла-

возннкают при попытке вписать ста
рую теорию в один нз разделов современ
ной физики.

Несмотря на эти недостатки, рецензи
руемые библиографии достигают главной
своей цели. Теперь историки науки распо-

эффективным, действительно рабо
тающим вспомогательным средством
следования. Тем самым исследования
истории современной физики выходят на
новый уровень. Использование этих биб
лиографий, поскольку они уже существу
ют нс только просто полезно, а составля-
ст’необходимый элемент профессионализ-

ведущего работу в дан-

сия

лагают
ис-
по

ма для каждого .
ной области. Их издание можно т(>.1Ько
приветствовать. Можно надеяться, что он
сообщат новый импульс изучению истории
физики XX в. ^

Вл. П. -Визгин. А. Б. Кожевников

7 Следует упомянуть еще несколько
справочных изданий, которые необходимы
историку современной физики: Т. S. Kuhn,
J L Heilhron. Р. Forman. L. Allen. Sour
ces for history of quanlium physics. An
inventory and report. Pliiladelphia: Amcri-

Phitosophical Society, 1967. 1Х-И76 p.
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