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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ В США

1992 г.? Действительно ли есть что праздновать
туземцам-американцам, чье население было
уменьшено в десять раз в XVI в., или тем амери
канским неграм, предки которых были в цепях
доставлены из Африки в Новый Свет?» [1,
с. XI]. Сталкиваясь с этими этическими вопро
сами, современные исследователи ищут нового
понимания глубоких переме}« в человечестве,
катализированных встречей двух Миров в
1492 г., а также в целом по-новому расставляют
акценты в исторических исследованиях. На
правление этих поисков профессор Харли оп
ределяет следующим образом: «Вместо всего
лишь европейской истории мы-теперь пишем
этиоисторию. Вместо одностороннего откры
тия мы теперь находим двусторонний контакт.
Вместо европейского дара Новому Свету мы
документально доказываем обмен. Вместо ге
роев завоевания мы теперь рассматриваем его
жертвы. Вместо великих событий мы просле
живаем процесс повседневной жизни. Вместо
одной реконструкции.процесса продвижения
границ освоенных территорий мы теперь выяв
ляем его экологические последствия. Вместо
всемогущественного национального государ
ства мы теперь признаем великое многообра
зие культур, которое постоянно углубляет и со
вершенствует американский опыт» [там же]
Изложенный профессором Брайном Харл
подход весьма четко отражает основную гума
нистическую идеологию, характерную для со
временной американской науки и находящую
всемерную поддержку на государственном
уровне и в средствах массовой информации,
как единственная, как теперь принято говорить
в Соединенных Штатах, политически правиль
ная. В качестве лишь одного из многочислен
ных примеров такой поддержки можно упомя
нуть постоянную выставку в известном обще
культурном и природно-этнографическом
Музее Филда в Чикаго, посвященЕ1ую выдаю
щемуся вкладу американцев африканского
происхождения (раньше называвшихся негра
ми) в развитие мировой науки и культуры.

Отмеченная тенденция буквально пронизы
вает все историко-научные исследования в тех
библиотеках и университетах США, с которы
ми удалось познакомиться автору настоящего
сообщения. Весьма типична в этом смысле ис
следовательская Библиотека Ньюберри, на
анализе деятельности научных центров кото
рой в основном базируются представляемые ва
шему вниманию суждения.

Сама по себе сеть исследовательских библи
отек Соединенных Штатов представляет собой

и

Автор предлагаемого сообщения дважды (в
1990—1991 и ! 993—1994 гг.), на основании меж
дународного конкурса получал исследователь
ские ставки (Fellowships) в Центре по истории
картографии Германа Данлопа Смита исследо
вательской Библиотеки Ньюберри в Чикаго
(общей продолжительностью 14 мес.) и в Кол
лекции Американского географического об
щества Библиотеки имени Голды Меир Уни
верситета Висконсин в г. Милуоки (3 мес.). В
процессе командировок и работы в российских
архивах и библиотеках автором было выполне
но исследование и написана основная часть мо
нографии на тему «История географического
изучения и картографирования Русской Аме
рики (1741 — 1867 гг.)». Естественно, что поми
мо этого во время пребывания в США
тивно участвовали в творческой жизни научно-

сообщества Библиотеки Ньюберри и Кол-
Американского географического об-
что позволило ознакомиться с совре-

мы ак-

го
лекции
щества
менными тенденциями историко-научных ис
следований в тех отраслях знания, которые
представлены в соответствующих научных кол
лективах. Данное сообщение является
кой обобщения этого опыта.

В 1992 г. все человечество отмечало пятисот
летие достижения берегов Нового Света пер
вой экспедицией Христофора Колумба. Собы
тие это, называвшееся ранее с позиций европо
центризма открытием Америки, на этот раз, осо
бенно в Соединенных Штатах, рассматривалось
прежде всего как мощный стимул продолжаЕО-
щегося и поныне исторического процесса, веду
щего к более универсальному сообществу людей

формированию (очень хочется в это верить!)
постулированйой В. И. Вернадским ноосферы.
Такая позиция позволила в период подготовки и
проведения юбилейных мероприятий обобщить
и сформулировать новые подходы как к истории
Великих географических открытий, так и к
историко-научным исследованиям в целом.

В общем плане современные исследователи
теперь считают неправомерным говорить о
каком-либо европейце как «открывателе» Аме
рики, в то время как ее истинные пионеры про-

Новый Свет более 40000 лет назад из
Северо-Восточной Азии и к моменту появления
каравелл Колумба давно уже заселили и освои
ли оба американских материка. Известный аме
риканский историк географии и картографии
Дж. Брайн Харли в этой связи в период подго-

празднования 500-летия встречи двух
Миров (а не открытия Америки) резонно зада
вался вопросом: «Что именно мы празднуем в

попыт-

и
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весьма своеобразную и, за редким исключени
ем (например, Британская библиотека в Лондо
не и Национальная библиотека в Париже),
практически отсутствующую в других государ
ствах форму научной и образовательной дея
тельности, способствующую всестороннему и
независимому обсуждению гуманитарных про
блем представителями соответствующих дис
циплин из различных стран мира, не говоря з'же
об Америке. Каждая из таких библиотек имеет
некоторое количество научных центров, число
и тематика которых определяются характером

Помимо глубокой исследовательской дея
тельности Библиотека Ньюоерри ведет актив
ную научно-просветительскую и образователь-
нуо работу, для чего силами своих постоянных
и приезжих сотрудников организует выставки,
семинары, коллоквиумы, тематические курсы и
летние школы для преподавателей школ и уни
верситетов, студентов и просто интересующих
ся историей и другими гуманитарными дисцип
линами. Весьма заметную роль в культурной
жизни Чикаго играет ансамбль старинной му
зыки Библиотеки под руководством выдающе
гося музыканта и историка музыки, сотрудника
Центра по изучению Ренессанса Мэри Спринг-
фелс, организовавшей постоянную серию кон
цертов под названием «Ранняя музыка из
Ньюберри». Ансамбль пользуется заслужен
ным признанием и успехом не только в США,
но и во многих странах Европы, что является
результатом как великолепного исполнитель-

коллекции книг и документов соответствую
щих хранилищ. Так, Библиотека Ньюберри
имеет четыре основных исследовательских цен
тра: Дс Арси МакНикл Центр по истории аме
риканских индейцев. Центр истории семьи и со
обществ (занимающийся, по сути дела, соци
альной историей и социологией групп, в том
числе национальных). Центр изучения эпохи
Ренессанса и Центр по истории картографии
Германа Данлопа Смита. Каждый из центров
имеет не более трех-четырех штатных сотруд
ников, из которых директора и заместители ди-
екторов являются признанными авторитста-

Ш1 в соответствующей области, обладающими
сшими званиями и степенями. Хотя штатные

® трудники центров ведут активную исследо-
^ тельскую работу, главный смысл деятельнос-

Библиотеки Ньюберри и ей подобных, а
основная их научная продукция — это

ва
ти

ского мастерства его музыкантов, так и их глу
боких историко-музыкальных и искусствовед
ческих исследований уникальной коллекции
нот и музыкгитьных трактатов XII—XVIII вв.,
хранящихся в Библиотеке Ньюберри.

Историко-научные проблемы исследуются
не только в Центре по истории картографии, но
и практически во всех остальных центрах Биб-
лиотски Ньюберри. В частности, в течение пос
леднего десятилетия все большую роль эта про
блематика начинает играть в работе Центра
истории американских индейцев. Здесь в
большей степени

по
наи-

находит выражение глубоко

■гакже
нованные на соответствующих библиотеч-
IX и архивных фондах изыскания временных

^'^учных сотрудников — стипендиатов цент-
отбираемых Советами попечителей Биб-

’  на основании конкурсов исследова-

ос

ров
осознаваемое современными американскими
интеллектуалами чувство исторической вины
перед коренным населением, подвергшимся в
процессе колонизации притеснениям и геноци
ду. принесшими не только неисчислимые
всческие жертвы, но и уничтожившими
ливавшиеся веками естественнонаучные
ния, находившие отражение в самобытных
мографических представлениях и верованиях,
традициях природопользования и высокой
культуре существования в гармонии с окружа
ющей природной средой. Научная реконструк
ция этих знаний на основании археологических
данных, письменных свидетельств европейцев,
впервые встречавших индейцев, еще не затро
нутых влиянием пришельцев из Старого Света,
а также на базе современных полевых этногра
фических исследований является одной из важ
нейших задач Центра по истории американс
ких индейцев. Постановка крупномасштабных
исследований по таким проблемам возможна
благодаря тому, что Библиотека Ньюберри об
ладает, по словам Академического вице-
президента Библиотекй Ричарда Брауна, «наи
более представительной в стране коллекцией

чело-
накап-

зна-
кос-

гких проектов, оцененных тремя независи-
экспертами. В зависимости от сложности

^‘^’^^учной значимости проекта выделяются
” 'эткосрочные (от одного до трех месяцев) и

срочные (от трех месяцев до одного года)
исследовательские ставки.

И^ледовательские центры и Библиотека в
активной научной жизнью. Штат-нелом живут

аучные сотрудники и долгосрочные
-стипендиаты дважды в месяцные н

исследователи
«пкладывают наиболее интересные результаты
поих изысканий на научных семинарах Библи

отеки Семинары являются общими для всех на-
v4Eibix центров, что активно способствует всес
тороннему обсуждению докладов представите
лями самых различных отраслей гуманитарно
го знания и соответственно — углублению меж
дисциплинарного звучания выполняемых в
библиотеке изысканий. Эта активная научная
жизнь находит отражение на страницах не
больших регулярных изданий соответствую
щих центров, среди которых назовем для при
мера хорошо известный историкам картогра
фии журнал «МарИпе» (А quartery newsletter
published by The Hermon Dunlap Smith Center
for the History of Cartography at the Newberry
Library). Завершенные научные исследования,
признанные по итогам обсуждений на семина
рах достойными публикации, издаются в виде
отдельных брошюр и монографий [2].

литературы и документов по американским ин
дейцам», создающей «совершенно новую базу
знания» для изучения культуры индейцев [З]. В
выполнении проектов подобной направлен
ности принимают активное участие не только
постоянные и приезжие сотрудники Центра, но
и ученые отдела этнологии и антропологии чи
кагского Музея Филда, а также различных уни-
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чивают базу для реставрационных работ по
восстановлению первоначального вида памят
ников архитектуры и зодчества, особенно в
Италии.

Центр по изучению семьи и сообществ при
его организации в начале 70-х гг., казалось бы,
не имел никаких контактов с историко-научной
тематикой, т. к. занимался главным образом
вопросами генеалогии. Однако с течением вре
мени в его работе все большее место стали зани
мать вопросы истории урбанизации, а также
образования и развития внутригородских со
обществ, часто формировавшихся по нацио
нальному признаку (чайна-таун, польские, не
гритянские и т. п. районы). В исследовании
этих процессов Библиотека Ньюберри была
одним из первых научных центров, разработав
ших и активно применивших на практике мето
ды математической статистики, которые те
перь стали общепринятыми для исюриков,
изучающих характер городов и городских со
обществ. В этом исследования Центра семьи и
сообществ теперь начинают все более сбли
жаться с интересами историков градострои
тельства и историко-географов, занимающихся
проблемами урбанизации и функционирова
ния городских сообществ на разных уровнях их
пространственной и социальной организации.
В настоящее время эта тенденция находит конк
ретное воплощение в совместном проекте Цен
тра по истории картографии и Центра семьи и
сообществ Библиотеки Ньюберри, основной
целью которого является создание фундамен
тального исторического атласа — Атласа горо
да Чикаго. Упомянув этот проект, мы не можем
не подчеркнуть, что в исследованиях, проводя
щихся Центром по истории картографии, наря-
дустрадиционными историко-научными рабо
тами, широко представлены изыскания в облас
ти картографического источниковедения и мето
дов использования старых карт для историко
географических реконструкций. Это направле
ние было заложено «крестным отцом» Смит-
Центра по истории картографии Р. Скелтоном
и продолжено в трудах Брайна Харли [5], полу
чив также весьма активное развитие в исследо
ваниях наших отечественных ученых (см., на
пример, [6—7]). В работе Центра по истории
картографии Библиотеки Ньюберри картогра
фическое источниковедение для целей истори
ческой географии получило почетное место в
тематике научных работ с приходом на пост его
директора известного и весьма многогранного
историка профессора Дэвида Буссере. Его соб
ственные исследования ярко продемонстриро
вали громадные возможности использования
старинных карт в сочетании с современными
аэрокосмическими изображениями для нагляд
ных историко-географических реконструкций
с привлечением высоких компьютерных техно
логий сегодняшнего дня. Следует при этом за
метить, что аэрофотосъемку профессор Буссере
выполнял в большинстве случаев лично, выби
рая наиболее характерные ключевые районы,
обеспеченные необходимыми историческими
текстовыми и картографическими источника-

верситетов. При изучении космографических и
географических представлений коренных жи
телей Америки, их навыков ориентирования и
картографических изображений Центр по ис
тории американских индейцев тесно сотрудни
чает с Центром по истории картографии, при
участии которого в 1987 г. под общей редак
цией профессора Эллен Таннер был создан
фукдаментальный «Атлас индейцев Великих
Озер», опубликованный для Библиотеки
Ньюберри издательством Университета Окла-
ХОМЬ! [4].

Цен гр по изучению Ренессанса также уделя
ет значительное внимание историко-научной
тематике, что, естественно, не может считаться
чем-то исключительным, учитывая перелом
ный характер эпохи, давно и заслуженно вызы
вающий особый интерес историков науки во
всем мире и в том числе в России. В Библиотеке
Ньюберри в рамках этой традиции проводится
много исследований по истории астрономии и
астрологии, математики, механики, физики,
химии, анатомии и медицины. Весьма часто в
Центре по изучению Ренессанса гостят истори
ки строительства и архитектуры из Италии, Ис
пании, Франции и Великобритании. В целом
работы этой направленности проводятся в рам
ках классической европейской историко-
нау^шой традиции, хотя совершенно четко про
слеживается, наряду с неугасаюшим внимани
ем к таким «любимым героям» историков естес
твознания. как Леонардо да Винчи (1452—
1519), Николай Коперни с (1473—1543), Андре
ас Везалий (15I4—1564), Джордано Бруно
(I548—1600) и Галилео Галилей (1564—1642),
явное стремление выявить роль безвестных
подвижников науки и техники эпохи Возрожде-
ния, проследить процесс восприятия новых
идей в разных слоях общества и их влияние на
формирование культуры Нового времени. В ра
ботах такой направленности исключительно
большое внимание уделяется поиску, скрупу
лезному анализу и введению в научный оборот
новых архивных источников, причем значи
тельную их долю сейчас составляют монастыр
ские рукописи различного содержания. Здесь
демонстрируется то самое стремление погру
зиться в процесс повседневной жизни, отмечен
ное профессором Бранном Харли, позволяю
щее реконструировать развитие науки и техни
ки в мелких, но подчас весьма существенных де
талях, составляющих часть того, что у нас те
перь принято называть социальной историей
науки. Источники, привлекаемые для таких
изысканий учеными, работающими на базе
Центра по изучению Ренессанса, могут быть
иногда весьма неожиданными, такими, напри
мер, как опубликованные и рукописные лите
ратурные произведения, живопись и даже част
ная переписка лиц, не имевших никакого отно
шения к науке.

Весьма существенное место в тематике Цен
тра по изучению Ренессанса занимают исследо
вания по истории строительства и архитекту
ры, которые помимо чисто научного имеют
большое прикладное значение, так как обеспе-
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ми. Разработанная им методика историко
географического исследования, по сути дела,
является качественно новой ступенью в разви
тии исторической географии и картографии, а
ее возможности с неоспоримой убедитель
ностью продемонстрированы в двух фундамен
тальных монографиях Дэвида Буссере [8—9].
Остается только пожалеть, что для русских ис
ториков картографии и историко-географов
вплоть до самого недавнего времени остава
лись абсолютно недоступными для воспроизве
дения в открытой печати даже крупномасштаб
ные отечественньсе карты XVIII в., не говоря
уже о современных топографических и аэро
космических материалах. В результате как ра
боты по истории картографии, таки во многом
пионерные историко-географические труды,
например таких исследователей, как В. С. Же-
кулнн [I0—1 1]. оставались по большей части
лишь текстами, авторы которых, хотя и исполь
зовали архивные картографические докумен
ты но, не имея возможности их воспроизвести,
лишались наиболее убедительных наглядных
поводов для доказательства правильности раз
работанных ими методик.
^ Возвращаясь к основной теме нашего сооб-

ения, следует заметить, что научная деятель-
сть Библиотеки Ньюберри не ограничивает-

*'°лншь рамками четырех исследовательских
Весьма серьезную базу для исследова-

темам, выходящим за пределы пробле-
этих центров, представляют так назы-
специальные тематические коллекгптн

“"рукописей, образовавшиеся, как прлви-
базе частных собраний, переданных в дар

потеке, и пополняющиеся до настоящего
бнол J Отдел специальных коллекций Биб-

, Ньюберри — это также научно-биб-
лнот .jj4ecKoe подразделение, сотрудники
лиогр V обслуживания читателей и

ся
центров
ний по -

атикн
- :мыевас

кнпг"

котор исследовательских центров, выпол-
унены o^i ^дбетвенные изыскания, многие из
цяют „о сути дела, являются историко-
которых- *

научными.^ темах, которые выходят за рамки
'' рповательских центров, но обеспечены ма-
и щами Библиотеки Ньюберри, можно в ка-

примера назвать Коллекцию Джона
Илянсипа Уннга, поступившую в Ньюберри в
Vqi 7 г и со временем превратившуюся в фуида-
мрнтальнос собрание книг и документов, пред-
гтявляюших собой уникальные источники по
мгтопии печати, а также эстетики и техники
оЛор^ния книг. Эта коллекция широко ис
пользуется историками полиграфии и книги,

иастояшего сообщения наиболь-Для автора

хоокеанского побережья, Алеутских островов
и Аляски. Поми.мо основного фонда текстовых
и картографических источников, в Коллекции
Эдварда Айра имеется также необработанное
собрание фотокопий рукописных карт Амери
ки, выполненных в конце 1920 г. американским
математиком и любителем истории картогра
фии Луи Карпинским в архивах и библиотеках
Франции, Испании, Португалии и Англии.
Нам была предоставлена уникальная возмож
ность исследовать и использовать в работе эту
неописаннузо коллекцию, содержащую более 400
копий с карт, часть которых была безвозвратно
утрачена во время второй мировой войны.

В цело.м исследовательская стажировка ав
тора настоящего сообщения в Центре по исто
рии картографии Библиотеки Ньюберри в Чи
каго позволила ему в основно.м завершить ра
боту по истории географического изучения и
картографирования Русской Америки. Естест
венно, что основной массив документальных
картографических и текстовых материалов по
истории проникновения российских промыш
ленников на Алеутские острова и Аляску, а
также по i идрографическому изучению и нави-
гационио.му картографированию северо-за
падного побережья Америки офицерами оте
чественного военно-морского флота и штурма-
на.ми Российской Американской компании, ис
следован нами в архивах и библиотеках Моск-

Сш1кт-Петербурга, однако для создания
полной картины процесса географического
изучения этих территорий с выявлением роли
испанских, английских и французских исследо
вателей раоота в библиотеках США имела ре
шающее значение. :;того в зарубеж¬
ных хранил

вы и

ищах было обнаружено несколь.ко
неизвестных ранее текстовых документов и
карт, одна из которых может считаться
ной мере историко-картографическим откры
тием — подлинник съемки северной части Ти
хого океана, включающей берега Аляски и Бе
рингова пролива, проведенной Джорджем Ван
кувером во время третьей экспедиции капитана
Кука в 1778 г. Крупномасштабные картографи
ческие материалы этого плавания ранее счита
лись >трачеииы,ми. Большое влияние на общую
концепцию исследования оказало активное
участие автора в научной жизни Библиотеки
Ньюберри. В результате у нас сформировалось
представление о необходимости создания исто
рии не т олько «открытия» Америки со стороны
Тихого океана русскими, испанцами, англича
нами и французами, но и того, как эти европей
цы использовали знания алеутов, эскимосов и
других туземцев американского материка и ос
тровов о прииадлежав1них им веками террито
риях, насколько их опыт ориентирования и на
вигации на >тлых, но надежных в умелых руках
байдарках был воспринят пришельцами из
Старого Свега и помог им и изучении и карто
графировании этих акваторий и земель.

А. В Постников

в извест-

шее значение имели специальные коллекции
Эдварда И. Айра и Эверетта Д. Граффа, содер
жащие материалы по истории ранних контак
тов между американскими индейцами и белы-

исследователлми и nocenenuaNtTi, а также
предоставляющие почти исчерпывающие кар
тографические и литературные источники для
изучения истории географических исследова
ний, картографттрования и освоения районов
североамериканского запада, и в том числе ni-

ми
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Научная жизнь

Конференция, посвященная 100-летню со дня рождения
П. Л. Капицы, П. И. Лукирского, И. В. Обренмова и Я. И. Френкеля

9— IО ноября 1994 г. в Инсппуге истории естес
твознания и техники РАН проходила не совсем
обычная конференш1я. Эго было «групповое сто
летие» нескольких выдающихся советских физи
ков: академиков П. Л. Капицы, П. И. Лукирского,
И. В. Обреимова и члена-корреспондента АН
СССР Я. И. Френкеля. Эта «великолепная чет-

отношения между симметрией (покоем) и про
цессом. Френкель считал, что поведение вещес
тва при переходе кристалл—жидкость опреде
ляется не симметрией формы, а протекающим в
кристалле процессом разупорядочивания,
водящим к аморфизации; что изображ
структурь] неупорядоченного кристалла как
периодического распределения плотности ве
роятности игнорирует элементарные процес
сы, приводящие к беспорядку; что фазовый
реход кристалл—жидкость связан с взаимодей
ствием ближайших соседей
описываться семейством кривых, аналогичных
семейству Ван-дер-Ваальса. Ландау же считал
что определяющую роль играет форма. Исто
рический опыт свидетельствует, что процесс
развития снимает симметрию, а пребывание в
неизменности ее восстанавливает, и. кроме
того, возражения Ландау для кинетической
ории Френкеля не имеют никакого значения

«О знаках времени» Г. В. Ря-

пе-

решетки и может

ге¬

работы Френкеля 1939 (уст-

для пути релятивистской частицы вводил два
в том чтобы

CBem^l Дирака»)

?еопии ? Ч Феинмановских диаграмм в
loeenm^p?'’ " Р^з^«ова, посвященных
совершенствованию логической структуры

:ри-
vrinc

верка» выделяется не только тем, что каждому
из них исполнилось бы в 1994 г. сто лет, но итес-

все они акгивныеиейшей «родовой» связью
участники знаменитого семинара А. Ф. Иоффе

Ленинградском физико-техническом инсти
туте (ФТИ). В институтах, где они работали, и
даже в более широких аудиториях были отме
чены их персональные юбилеи.

Оргкомитет конференции ИИЕТ пришел к
ь1воду. будет интересно обратить особое
нимдние на новые, лишь недавно ставшие из-
стными стороны их жизни и деятельности. В
нбольшей мере это относится кЯ. И. Френке-

П. Л. Капице.
Первый день конференции был посвящен

пеиинградцам Френкелю и Лукирскому, вто-
— москвичам Капице и Обреимову. От-

^ ывал ее Вл. П. Впзгин (ИИЕТ) кратко изло
жив основную идею собрания.

Ильич Френкель (1894—1952)с 1921 г.
ботал в ФТИ п одновременно преподавал в

гГплитехническом институте в Ленинграде, где
*- енение 30 лет руководил кафедрой теорети-
° ‘ кой физики. Широко известен тем, что со-

пал первый вариант квантовой теории движе-
1Я электронов в металле, заложил основы со-

ппсменной теории ферромагнетизма. Разрабо-
-о г, теорию поглощения света в диэлектриках,
ввел понятие экситона. Ему принадлежат важ-

идеи и работы о5 образовании и роли де
фектов в Кристаллической решетке. Первым
указал на аналогию между жидкостью и твер
дым телом, построил кинетическую теорию
жидкости. Дал первую коли':ССТвенн>то теорию
деления ядер урана. Ввел понятие температуры
атомного ядра и истолковал его распад как «не

част иц из «нагретого» ядра. Ем'У при-
по атмос-

в

в
0С
на
дю и

Яков

НЬ1

парепие»
надлежат фундаментальные труды

пути открывается
перспектива создания единой физики, которая
по мнению автора, «с необходимостью
наши представления, относящиеся
ным сферам жизни и культуры».

В докладе Ю. С. Владимирова (МГУ) было
отмечено, что в конце 20-х - начале 30-х гг
Френкель, можно

изменит
ксамымраз-

сказать , совершил научный
подвиг, почти в одиночку отстаивая концеп
цию дальнодействия в теоретической физике.

1 озп” высказывания на диспуте
I9JU г . в Ленинградском физико-техническом
инсгигуте. В 40-е гг. взгляды Френкеля претер
пели серьезные изменения. Встретившись в раз-
витап теории прямого межчастичного взаимо
действия с такими трудностями, как построе
ние квантового аналога теории, устранение на
блюдаемости опережающих взаимодействий,
описание процессов превращения элементар
ных частиц н некоторыми другими, он перешел
па позиции своеобразной теории поля, пола
гая, что элек тромагнитное поле является пред
ставителем материальных частиц. Своеобразие
этой теории состоит в том, что такое электро-

ферному электричеству, а также ряд работ по
физике атмосферы, земному магнетизму, био- и
астрофизике.

На конференции обсуждались фундамен
тальные проблемы, для которых Френкель
предложил неординарное решение. Его быв
ший дипломник В. X. Козловский (МГИЭМ)
рассказал о дискуссии между Френкелем и Лан
дау по проблеме фазовых переходов, которая
затрагивала прницнпшшьные вопросы взаимо-


