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ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ АКАДЕМИИ ЦАУК СССР

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Совет Народных Комиссаров Сою¬
за ССР и Центральный Комитет
ВКП (б) приветствуют Академию Наук
Союза ССР в связи с 220-летием её

существования.
Академия Наук СССР отмечает

свой юбилей в период, когда совет¬
ский народ победоносно завершил
Великую Отечественную войну с не¬
мецкими захватчиками. В дни войны
советские учёные вели успешную ра¬
боту, помогая своим трудом фронту
и народному хозяйству нашей страны.
Советские учёные внесли ценный
вклад в дело разгрома врага. В ин¬
ститутах Академии Наук плодотворно
работают советские учёные — физики
и химики, математики и астрономы,
биологи и медики, геологи и геогра¬
фы, историки и философы, экономи¬
сты, правоведы и филологи.

Наша наука дала миру великих
учёных. Советский народ по праву
гордится основоположником русской
науки Ломоносовым, гениальным хи¬
миком Менделеевым, великими мате¬
матиками Лобачевским, Чебышевым
и Ляпуновым, 'крупнейшим геологом
Карпинским, всемирно известным гео¬
графом Пржевальским, основателем
военно-полевой. хирургии Пироговым,
великими новаторами-биологами Меч¬
никовым, Сеченовым, Тимирязевым и
Павловым, замечательным преобразо¬
вателем природы Мичуриным, искус¬
ным экспериментатором-физиком Ле¬
бедевым, создателем радиосвязи По¬
повым, основоположниками теории со¬
временной авиации Жуковским и
Чаплыгиным, выдающимися двигате¬
лями русской революционной мысли —
Белинским, Добролюбовым, Черны¬
шевским, великим пиднером марксиз¬
ма в нашей стране — Плехановым.

Советский народ гордится тем, что
он дал миру величайшего гения на¬
шей эпохи, корифея передовой науч¬
ной мысли, обогатившего и двинувше¬
го далеко вперёд марксизм примени¬
тельно к новым условиям развития,
основоположника, теории перестройки
современного общества в социалисти¬
ческое общество на основе советской
системы, основателя нашего Совет¬
ского государства — Ленина.

Своими открытиями, изобрете¬
ниями и исследованиями учёные на¬
шей страны внесли неоценимый вклад
в развитие мировой науки и общества.

Советские учёные добились круп¬
ных результатов во многих областях
пауки и техники. Однако все люди
науки должны постоянно помнить, что
в науке и технике имеется ещё много
нерешённых назревших проблем, над
решением которых должны напряжен¬
но работать советские учёные. Совет¬
ский народ ждёт, что его учёные бу¬
дут с успехом решать задачи, поста¬
вленные жизнью перед нашей наукой.

Совнарком Союза ССР и ЦК
ВКП(б) выражают уверенность в
том, что и в дальнейшей своей дея¬
тельности Академия Наук Союза ССР
будет развивать лучшие традиции на¬
шей отечественной и мировой науки,
всемерно использовать её достижения
для развития хозяйства и культуры
народов СССР, ещё выше поднимет
авторитет советской науки среди на¬
родов мира.

Совет Народных Комиссаров
Союза ССР

Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической Партии

( большевиков )
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ОТ УЧАСТНИКОВ ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Председателю Государственного Комитета Обороны,
Председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР

товарищу И. В. СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Юбилейная сессия Академии Наук

СССР, посвящённая празднованию
220-летия Академии Наук, привет¬
ствует Вас — главу Правительства
и вождя народов Советского Союза,
стратега и полководца, возглавляю¬
щего вооруженные силы страны.

Празднование 220-летия со дня
учреждения Академии Наук Петром I
совпадает с периодом величайших
исторических событий, определяющих
судьбы человечества. Советское госу¬
дарство под Вашим руководством
победоносно завершило Всенародную
Отечественную войну против герман¬
ского фашизма. Героическая. Красная
Армия водрузила знамя победы над
Берлином и, вместе с войсками союз¬
ников, принудила врага в его повер¬
женной столице подписать акт о
безоговорочной капитуляции.

Воплощены в жизнь Ваши гени¬
альные стратегические предначерта¬
ния, сформулированные в грозные
дни начала Отечественной войны.
Осуществлены Ваши мудрые пред¬
сказания о неминуемой гибели немец¬
ко-фашистского империализма, веро¬
ломно напавшего на нашу Родину
22 июня 1941 г. Великий русский на¬
род, во главе всех народов Совет¬
ского Союза, одержал историческую
победу над врагом, отстояв свободу,
независимость страны и завоевания
Октябрьской Социалистической Рево¬
люции.

Красная Армия спасла европей¬
скую цивилизацию от фашистских
погромщиков. Народы Европы спасе¬
ны от порабощения и истребления,,
они обрели возможность возродить
свою государственность, демократию
и национальную культуру.

Уничтожение фашистского варвар¬
ства и тирании открыло величествен¬
ные перспективы дальнейшего про¬
гресса и расцвета культуры и науки.

Для советских учёных основными
принципами научной деятельности
и служения своей Социалистической

Родине были и навсегда останутся
Ваши глубокие идеи о единстве тео¬
рии и революционной практики, о пе¬
редовой науке, не знающей фетишей,
науке, крепчайшими узами связанной
с народом, науке, являющейся руко¬
водством для действия.

Ваши классические труды о диа¬
лектическом и историческом материа¬
лизме, по национальному вопросу,
теории социалистического государ¬
ства, военной стратегии и тактике,
развивая Учение Маркса — Ленина,
создали новую эпоху в науке, оказа¬
ли огромное влияние на современную
исследовательскую мысль и являются

непревзойденными образцами научно¬
го творчества, на которых учатся со¬
ветские учёные всех поколений.
Избрание Вас почётным академиком
явилось выдающимся событием в

истории Академии Наук СССР и
встретило горячую поддержку и одо¬
брение всей научной общественности
страны.

Ваше повседневное внимание к

развитию просвещения и науки в
стране и поддержка творческой ини¬
циативы советских учёных служат
мощным фактором расцвета науки
в СССР. Крупнейшим стимулом раз¬
вития науки в СССР являются учре¬
ждённые Правительством Сталинские
премии, присуждаемые передовым
учёным страны. Каждый советский
учёный считает великой честью но¬
сить высокое звание лауреата премии
Вашего имени.

Академия Наук СССР — старей¬
ший центр русской науки, с первых
дней существования советской вла¬
сти, пользовалась заботливым внима¬
нием партии Ленина — Сталина, муд¬
ро направлявшей её деятельность
и развитие. За годы советской вла¬
сти Академия Наук выросла в круп¬
нейшее научное объединение инсти¬
тутов, лабораторий и станций.

По Вашему призыву в годы Оте¬
чественной войны Академия Наук
направила все свои силы на защиту
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Родины от коварного и беспощадного
врага, разрабатывая способы усиле¬
ния вооружения Красной Армии, со¬
действуя развитию промышленности
и сельского хозяйства. Многие учё¬
ные участвовали в боях на фронтах,
в обороне Москвы и Ленинграда.

Радостный праздник величайшей
победы, одержанной нашей Родиной
над фашизмом, вызвал новый подъём
в научной деятельности институтов,
лабораторий и экспедиций Академии
Наук. Юбилейные торжества, посвя¬
щённые 220-летию Академии, являют¬
ся праздником, демонстрирующим
успехи всей советской науки и её
центра — Академии Наук Советского
Союза, праздником, зовущим нас к но¬
вым успехам.

Исключительные возможности, соз¬
данные в СССР для деятельности
Академии Наук, налагают на её чле¬
нов и сотрудников задачи дальнейшей
напряжённой работы в области теоре¬
тических и прикладных наук, разра¬
ботки новых путей использования
неисчерпаемых богатств нашей стра¬
ны. Мы приложим все силы к ско¬

рейшей ликвидации последствий воен»
ных разрушений, к всемерному разви¬
тию работы, направленной на усиле¬
ние военно-экономического могуще¬
ства Советского Союза.

Академики, члены-корреспонденты
и весь коллектив учёных Академии
Наук будет и впредь бороться за про¬
цветание передовой советской науки,
завоёвывая новые вершины теории
и добиваясь новых успехов, соответ¬
ствующих всемирно-исторической ро¬
ли нашей Родины.

Да здравствует передовая совет¬
ская наука и её лучшие представите¬
ли!

Да здравствует советский народ,
которому служит наша наука!

Да здравствует победоносная ге¬
роическая Красная Армия!

Да здравствует Всесоюзная Ком¬
мунистическая партия большевиков!

Да здравствует гениальный учё¬
ный и вождь народов Иосиф Висса¬
рионович Сталин!

Принято на торжественном засе¬
дании Юбилейной сессии Академии
Наук СССР 16 июня 1945 года.

Заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров
и Народному Комиссару Иностранных Дел СССР

товарищу В. М. МОЛОТ О’В У

Дорогой Вячеслав Михайлович!
Сессия Академии Наук СССР, по¬

свящённая 220-летию Академии Наук,
посылает Вам, ближайшему соратни¬
ку великого Сталина, свой сердечный
привет.

Мы переживаем в высшей степени
знаменательные дни. Победоносно за¬
кончилась Великая Отечественная
война советского народа против не¬
мецко-фашистских варваров. Совет¬
ский Союз подвергся нападению опас¬
нейшего, беспощадного и коварного
врага. Наш народ откликнулся на пе¬
реданный Вами 22 июня 1941 года
призыв Правительства и его главы
товарища Сталина и самоотверженно
встал на защиту своей любимой Ро¬
дины.

Красная Армия под водительством
своего гениального Главнокомандую¬

щего, Маршала Советского Союза
товарища Сталина нанесла неслыхан¬
ное поражение немецкой фашистской
армии и, совместно с армиями наших
союзников, добилась полного её раз¬
грома, привела поверженную в прах
Германию к безоговорочной капиту¬
ляции.

Советский народ с воодушевле¬
нием поддерживает осуществляемую
Вами сталинскую внешнюю политику
своего Правительства, приведшую
к созданию мощного Союза свободо¬
любивых народов в войне против гит¬
леровской Германии. Ответственней¬
шие задачи, возникшие после окон¬
чания войны — по обеспечению без¬

опасности нашей Родины в будущем,
по ограждению государственных ин¬
тересов СССР, по искоренению всех
остатков фашизма и по созданию



6 Природа 1945

международной организации для
обеспечения мира в.о всем мире ре¬
шаются нашим Правительством при
поддержке всего советского народа.

Академия Наук СССР с первых
дней пойны направила все свои уси¬
лия на помощь фронту, на усиление
и усовершенствование вооружений
нашей славной Красной Армии, на
повышение экономической мощи стра¬
ны. Мы считаем теперь своим долгом,
в связи с началом мирного строи¬
тельства, приложить свои усилия для
содействия скорейшей ликвидации
разрушений, нанесённых народному
хозяйству немецкими варварами, для
всемерного подъёма культури нашей
любимой Родины, для дальнейшего
развития теоретических и прикладных
наук.

В своей сложной и трудной работе
Академия Наук неизменно пользова¬
лась руководящей помощью и содей¬
ствием со стороны партии и прави¬
тельства.

Вы, Вячеслав Михайлович, всегда
уделяли большое внимание Академии
Наук и своим руководством, ценными

указаниями способствовали правиль¬
ному и успешному развёртыванию ра¬
бот Академии. Во время Великой Оте¬
чественной войны, в суровые месяцы
1941 года Вы помогали Академии про¬
вести эвакуацию из Москвы и Ленин¬
града в глубокий тыл. Будучи в эва¬
куации, Академия Наук постоянно
обращалась к Вам по разнообразным,
трудным, важным вопросам и всегдд
получала быструю помощь. После
возвращения в Моакву и Ленинград
и особенно теперь, после окончания
войны, перед Академией встали новые
вопросы исключительной важности.
И опять мы находим в Вашем лице
неизменную, крепкую поддержку. Мы
высоко ценим Ваше постоянное вни¬
мание к работе нашей Академии.

Академия Наук горячо желагт
Вам, Вячеслав Михайлович, дальней¬
шего развития Вашей замечательной
деятельности на благо нашей Роди¬
ны.

Принято на торжественном
заседании юбилейной сессии
Академии Наук СССР 16 ию¬
ня 1945 года.

Председателю Президиума Верховного 'Совета
Союза Советских Социалистических Республик

товарищу М. И. КАЛИНИНУ

Дорогой Михаил Иванович!
Академики, члены-корреспонденты

и научные работники Академии Наук
СССР, а также представители госу¬
дарственных, научных и обществен¬
ных организаций, собравшись на тор¬
жественное празднование 220-летия
Академии Наук, шлют Вам свой горя¬
чий привет.

Мы все находимся под радостным
впечатлением славной победы, одер¬
жанной нашим народом в Великой
Отечественной войне против наибо¬
лее коварного, надменного и свирепо¬
го врага, с которым когда-либо стал¬
кивалась Россия на протяжении всей
своей более чем тысячелетней исто¬
рии. Фащистская Германия поставила
перед собой безумную задачу расчле¬

нить и поработить нашу социалисти¬
ческую Родину. На самом деле, раз¬
вязанная фашистами война привела
Германию к полному краху, а наша
страна, откликнувшись на зов партии,
правительства и своего любимого
вождя товарища Сталина, дала мо¬
гучий отпор наглому врагу и вышла
из войны ещё более могучей, ещё бо¬
лее сильной.

Академия Наук, отмечая своё
220-летие, с благодарностью вспоми¬
нает Ваше замечательное обращение
к Академии от имени правительства
в день её 200-летнего юбилея. В этом
обращении Вы изложили основные
задачи, стоящие перед Академией
Наук в условиям советского государ¬
ства по обеспечению широкой науч¬
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ной работы в Союзе, по широкому
распространению научных знаний сре¬
ди миллионов трудящихся и по при¬
общению к научной работе десятков
национальностей нашей Родины. Мы
с гордостью сообщаем Вам, что эти
задачи за истекшее двадцатилетие

успешно решались нами под руковод¬
ством партии и правительства.

Вы, дорогой Михаил Иванович,
как глава нашего Государства,, поль¬
зуетесь безграничной любовью и ува¬
жением всего народа, воплощаете

в себе наиболее благородные и воз¬
вышенные черты его характера, с до¬
стоинством представляете нашу вели¬

кую социалистическую страну. Мы
желаем Вам здоровья, бодрости и
дальнейшей плодотворной деятельно¬
сти на пользу нашей любимой Роди¬
ны.

Принято на торжественном
заседании юбилейной сессии
Академии Наук СССР 16 ию¬
ня 1945 года.

Маршалам, генералам, адмиралам, офицерам, сержантам,
бойцам Красной Армии и морякам Военно-Морского Флота

Славные маршалы, генералы, ад¬
миралы, офицеры, сержанты, бойцы
победоносной Красной Армии и мо¬
ряки Военно-Морского Флота!

Торжественное заседание, посвя¬
щённое 220-летию Академии Наук
СССР, шлёт вам пламенные слова
благодарности за вац1 великий рат¬
ный подвиг.

Волей советского народа и силой
вашего справедливого меча коварный
враг разбит, покорённая Германия
сложила своё оружие у ног победи¬
телей, и знамя победы водружено над
Берлином.

Победа пришла не сама собой. Вы
её взяли с бою в тяжёлой борьбе.
На вашу долю выпали испытания, ко¬
торых не знали ещё другие армии.
Но вы выдержали все испытания. Вас
осеняли боевые знамёна Суворова
и Кутузова, Ушакова и Нахимова. За
вами стояли все народы Советского
Союза.• Вами руководила партия
Ленина — Сталина. Вас вдохновлял
и вёл в бой великий Сталин.

«Наши силы неисчислимы. Зазнав¬
шийся враг должен будет скоро убе¬
диться в этом», — сказал товарищ
Сталин в своём первом обращении
к армии и народу. И величественное
здание победы начало возводиться
нами уже с первых дней войны. Пер¬
вый шаг фашистских, захватчиков на
Восток, через Неман, явился началом
их поражения.

Красная Армия и Военно-Морской
Флот мужали и крепли в боях за Ро¬
дину, отнимая превосходство у вра¬
га. Планы гитлеровских «стратегов»
оказались разбитыми. Великий совет¬
ский народ и его армия и флот раз¬
вернули свои гигантские силы, пора¬
зив' весь мир своей сплочённостью,

мощью и несокрушимой волей к побе¬
де.

В ходе титанической борьбы была
создана самая сильная в мире армия.

«Наша Родина в ходе войны получи¬
ла первоклассную кадровую армию,
способную отстоять великие социа¬
листические завоевания нашего наро¬
да и обеспечить государственные ин¬
тересы Советского Союза» (Сталин).

Взоры всего прогрессивного чело¬
вечества с восторгом смотрят на ар-

мию-победител^ницу. Она оказалась
достойной своего гениального полко¬

водца, величайшего мастера страте¬
гии, главного творца победы Верхов¬
ного Главнокомандующего Маршала
Сталина. Она оказалась достойной
своего великого народа. Весь мир
убедился в его непобедимости и в не¬
рушимости советского строя. Вам,
воины Красной Армии, выращенным
сталинской заботой и трудом, побе¬
дившим под его руководством, вам
слава навеки!

Сегодня, в светлые дни победы,

вспоминая годы борьбы, мы с гордо¬
стью думаем о том, что учёные Со¬
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ветского Союза внесли свою лепту

в общее дело разгрома врага. В на¬
ших лабораториях, за операционным
столом, над опытом, за книгой мы
посильно помогали вам завоёвывать
победу. Мы боролись со смертью во
имя жизни, мы отвоёвывали свет
и науку у фашистского мракобесия
и средневекового варварства. Ваше
славное боевое оружие охраняло до¬
стижения и завоевания нашей мысли,
наша мысль помогала совершенство¬

вать ваше оружие. Мы горды побе¬
доносным союзом меча и науки.

Герои -победители! История не знает
такого подвига во имя свободы и сча¬
стья своего народа, во имя свободы
и чести всего человечества, какой
свершили наша Красная Армия и

Военно-Морской Флот. Вы вручили со¬
ветскому народу судьбу всех гряду¬
щих поколений. Безмерна наша благо¬
дарность, наша любовь к Красной
Армии и Военно-Морскому Флоту.

Слава легендарным героям — вои¬
нам непобедимой Красной Армии
и Военно-Морского Флота!

Слава великому советскому наро¬
ду, одержавшему победу над фашист¬
скими захватчиками!

Слава гениальному полководцу
Красной Армии, творцу победы —
Маршалу Сталину!

Принято на торжественном
заседании юбилейной сессии
Академии Наук СССР 16 ию¬
ня 1945 года.

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК СССР
АКАДЕМИКА В. Л. КОМАРОВА
(На торжественном заседании Юбилейной сессии 16 VI 1945 г.)

Мои дорогие собратья по общему
делу!

Позвольте мне, прежде всего, от
всей души приветствовать всех вас,
собравшихся на торжественную сес¬
сию Академии Наук, посвящённую
220-летию её существования. Ваше
присутствие сделало юбилей Акаде¬
мии Наук не только знаменательной
датой, но и выдающимся событием
в истории науки. Никогда ещё не со¬
бирался такой блестящий ареопаг
мыслителей, принадлежащих к раз¬
личным областям знания, но объеди¬
нённых общими интересами. Никогда
ещё учёные не собирались в такой
важный исторический момент. Окон¬
чилась самая великая война, какую
знало человечество. Начался период
мирного созидания, в котором наука
должна сыграть выдающуюся роль.
Я хочу посвятить свою речь вопросу
о связи между наукой и жизнью и
вспомнить страницы более чем двух¬
вековой истории Академии Наук, ко¬
торые помогут разобраться в этом
вопросе.

Оглядываясь назад, я ясно вижу

три периода в истории нашей Акаде¬
мии. Первый период связан с именами
Петра Первого и Ломоносова. Это —
XVIII век. Второй период охватывает
научную деятельность ряда крупней¬
ших астрономов, математиков, физи¬
ков, химиков, геологов, историков,

языковедов и других специалистов

XIX и начала нынешнего века. Тре¬
тий период йачался более четверти
века назад, когда Академия Наук
направила свои силы на всестороннее
удовлетворение нужд социалистиче¬
ского строительства. Это — период,
когда Академия Наук работает по
предначертаниям и указаниям Ленина
и Сталина.
Академия Наук была создана ру¬

ками Петра Первого. Перечитывая
сейчас первые документы, в которых
упоминается «социетет наук», т.-е.
наша Академия, видишь, как много
внимания уделял Пётр своему дети¬
щу, как тесно связано учреждение
Академии Наук в Петербурге с Петро¬
выми реформами, с культурным, про¬
мышленным подъёмом нашего госу¬
дарства в первой четверти XVIII века.



Президент Академии Наук СССР, герой
социалистического труда В. J1. КОМАРОВ
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Весь 1724 год Пётр деятельно пригла¬
шал учёных в новую Академию, за¬
ботился о создании условий для их
работы, намечал задачи русской нау¬
ки и её государственного центра. Эти
задачи вытекали из практических тре¬
бований времени. Создавая армию
и морской флот, строя верфи, горные
заводы, .мануфактуры и торговые
центры, Пётр требовал необходимого
для русской промышленности и тор¬
говли широкого изучения естествен¬
ных ресурсов страны. Ознакомление
с очертаниями России, её поверхно^
стью, реками, озёрами, растительным
и животным миром, недрами, почвами,
городами, хозяйством, языками наро¬
дов и т. д. было одной из первых за¬
дач русской науки. Отсюда — выдаю¬
щееся значение русских академиче¬
ских экспедиций XVIII века. Изучение
России и составление русских геогра¬
фических карт в свою очередь требо¬
вало геодезических и астрономиче¬
ских наблюдений, выдвигало на пер¬
вый план астрономические и матема¬
тические исследования. Однако, наса¬
ждая в России новый научный центр,
Пётр смотрел очень далеко. Он пред¬
видел, что Россия* когда-нибудь
станет страной наиболее передовой
науки. Один из современников расска¬
зывает, что в речи, обращенной
«к различным старым, русским му¬
жам», Пётр сравнивал перемещение
научных центров с обращением крови
в человеческом теле и утверждал,
что, подобно тому, как древняя Гре¬
ция была «местожительством всех
наук», так когда-нибудь Россия
станет государством особенно бы¬
строго развития всех отраслей знания.
Семена научного развития были

брошены Петром в подготовленную
почву:. вскоре они дали ростки. Уже
через несколько лет после основания

Петербургской Академии Наук она
считалась в Европе одним из крупней¬
ших научных центров. Известный фи¬
зик Бюльфингер, один из первых пе¬
тербургских академиков, говорил
в 1731 году: «Кто хочет основательно
научиться естественным и математи¬

ческим наукам, тот должен отпра¬

виться в Париж, Лондон и Петербург.
Там учёные мужи по всякой части
и запас инструментов. Пётр, сведу¬

щий сам в этих науках, умел собрать
всё, что для них необходимо. Он со¬
брал отличный запас книг, дорогие
инструменты, заморские редкости при¬
роды, искусственные произведения,
словом всё, что признано знатоками
за достойное уважения».

В царствование преемников Петра
Первого и Екатерины Первой, в годы
бироновщины и позже не мало пре¬
пятствий возникло перед русской
наукой. Однако она ломала эти пре¬
пятствия. В лице Ломоносова молодая
русская наука поднялась на вершины
мирового естествознания. Борьба
Ломоносова против отживших физико¬
химических взглядов, предвосхищение
современного атомизма, идея разви¬
тия, принцип сохранения материи
и энергии, — всё это является одной
из самых блестящих страниц в исто¬
рии науки.

Первый период существования на¬
шей Академии Наук так тесно связан
с историей, содержанием и результа¬
тами деятельности Ломоносова, что
по справедливости может быть назван
Ломоносовским периодом.

Каковы же наиболее характерные
черты Ломоносовского периода в
истории Академии Наук? Это, прежде
всего, энциклопедизм в научном твор¬
честве. Ломоносовский период был
периодом борьбы за научное мировоз¬
зрение. Во всех разнообразных обла¬
стях, где действовали академики, они
боролись за рациональное объяснение
фактов. Человеческий разум,освобож¬
дённый от средневековой схоластики,
не хотел признавать никакой посто¬
ронней власти. Для естествознания
это означало в то время стремление
к механическому объяснению приро¬
ды. Если мы перелистаем академиче¬
ские журналы середины XVIII века,
то увидим, как много смелых механи¬

ческих гипотез выдвигали петербург¬
ские академики для объяснения тяго¬
тения, теплоты, электричества и даже
явлений жизни. Поистине XVIII век
был веком разума — разума, ломаю¬
щего все преграды, стремящегося
объяснить рациональным образом всё
в природе. Разум должен был объяс¬
нить всё, иначе не выполнялась основ¬
ная задача — освобождение челове¬
ческой мысли от оков старых тради¬
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ций. Поэтому механическое естество¬
знание XVIII века было так тесно свя¬
зано с энциклопедизмом его основа¬
телей.

В России самым разносторонним
мыслителем Ломоносовского периода
был сам Ломоносов. Помимо общих
причин, сама русская природа и тре¬
бования русской жизни толкали к уни¬
версальному охвату всех областей
знания. Россйя включает такие раз¬
личные климатические и ботанические
зоны, так разнообразна в геологиче¬
ском, географическом и этнографи¬
ческом отношении, что сама природа
требовала энциклопедизма от её ис¬
следователей. Но природа России
всегда была разнообразна, — почему
же она предъявила это требование
лишь в XVIII веке? В это время прак¬
тические нужды громадной страны
поднимали разнообразные научные
проблемы. Возьмем, например, аркти¬
ческие исследования Ломоносова. Они
вытекали из насущных хозяйственных
и технических потребностей России
и включали исторический анализ пу¬
тешествий через Северный Ледовитый
океан, экономические и демографиче¬
ские расчеты, геологические и геофи¬
зические гипотезы, исследования и

гипотезы, связанные с учением о теп¬

лоте, физико-химические эксперимен¬
ты, исследования в области атмосфер¬
ного электричества (северное сияние)
и многое другое.

Мне хочется отметить и ещё одну
особенность в жизни Академии Наук
XVIII века. В это время Академия
Наук не была научным центром в со¬
временном смысле. Она не имела
периферии в виде большого числа
других научных учреждений. Энцикло¬
педическая деятельность первых ака¬
демиков не требовала разделения тру¬
да между большим числом специали¬
зированных научных учреждений.
В последующий период положение
изменилось коренным образом.

Если XVIII век — время энцикло¬
педистов, время борьбы за рациональ¬
ное мировоззрение, то XIX век —
это век положительных достижений
отдельных научных дисциплин. Это
различие в свое время хорошо сфор¬
мулировал Тимирязев. В 1886 году
европейская наука праздновала сто¬

летие со дня рождения великого
французского химика Шевреля, кото¬
рый, родившись в XVIII веке, стал
одним из крупнейших учёных XIX ве¬
ка. В приветственном слове, обращен¬
ном к Шеврелю, Тимирязев говорил:
«Дитя века разума, Вы стали живым
воплощением века науки».

Действительно, в XIX веке диф¬
ференцировавшаяся наука накопила
громадные знания во всех областях,
и это наложило ощутимый отпечаток
на все стороны жизни людей. Диф¬
ференциация науки была предпосыл¬
кой её прогресса. Для XIX века осо¬
бенно характерно поэтому выделение
и формирование новых научных дис¬
циплин. В нашей Академии в XIX ве¬
ке возникло не мало новых отраслей
науки. Из большогЬ числа новых
дисциплин значительная часть была
результатом деятельности русских
академиков. Однако весь вклад рус¬
ских учёных XIX века в мировую нау¬
ку больше, чем вклад Академии. Рус¬
ская наука развивалась уже и вне
стен Академии, развивалась широко
и приносила замечательные плоды.

В XIX веке по крайней мере дважды
крупный общественный подъём стано¬
вился исходным началом расцвета
естествознания. В первой половине
века Отечественная война 1812 года,
пробуждение русского общества
и движение декабристов дали такой
толчок русскому научному гению,
который поднял русских учёных на
вершину мировой научной мысли. Во
второй половине века 60-е и после¬
дующие годы были ознаменованы
деятельностью целой плеяды великих
русских натуралистов, из которых
Менделеев, Мечников и Сеченов бы¬
ли мыслителями мирового значения.

В этот период Академия Наук
блистала своими- работами во всех
областях знания и продолжала быть
одним из основных центров • мировой
научной мысли. Такие математики,
как Чебышев и Остроградский, такие
химики, как создатель структурной
теории Бутлеров, прославили Акаде¬
мию Наук. Но в XIX веке наука
в России развивалась и вне Акаде¬
мии. Целый ряд крупнейших передо¬
вых учёных не попал в число акаде¬
миков. Самый смелый новатор мате¬
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матики — Лобачевский не был приз¬
нан академической наукой. Один из
величайших химиков прошлого сто¬
летия — Менделеев не был академи¬
ком из-за сопротивления «немецкой
группы». Во главе последней стояли
реакционеры, сознательно противо¬
действовавшие проникновению в Ака¬
демию людей, связанных с русским
обществом. Крупнейшие русские био¬
логи — Тимирязев, Сеченов, Мечни¬
ков, физики Столетов и Лебедев
также не были академиками. Ряд
лучших представителей научной мыс¬
ли, людей, которыми гордится наш
народ, остался за стенами Академии.

Однако на рубеже XIX и XX ве¬
ков русская Академия Наук была ме¬
стом, откуда вышли такие замеча¬
тельные направления современной
науки, как эволюционная эмбриоло¬
гия, учение об условных рефлексах,
геохимия и т. п. Имена Ковалевского,
Павлова, Карпинского, Вернадского—
это имена классиков современного
естествознания. В области гуманитар¬
ных наук Академия прославилась за¬
мечательными работами Марра —
создателя новейшего у4чения о языке,
исследованиями в области истории
и филологии славянских народов,
глубокими и блестящими историче¬
скими изысканиями Соловьева и Клю¬
чевского.

Перейдем теперь к третьему перио¬
ду истории Академии Наук.

Если XVIII век — век разума, а
XIX — век науки, то наш век — это
время универсального внедрения нау¬
ки в жизнь люд^й, век, когда техни¬
ка, общественные формы и сама
природа перестраиваются на началах
разума и науки. Наша страна пошла
далеко по этому пути. У нас созда¬
ны гармоничные формы жизни и про¬
изводства. Наука стала основой го¬
сударственного строительства. Самая
передовая научная теория — учение
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина—
спужит руководством для практиче¬
ской деятельности советского народа.
Партия научного коммунизма ведёт
народ по пути прогресса. Корифеи
науки Ленин и Сталин — создатели
и руководители нашего государства.
Академия Наук с гордостью видит
в своих рядах в качестве почётного

члена гениального мыслителя, вели¬

чайшего государственного деятеля
и полководца — Иосифа Виссарионо¬
вича Сталина. Его гению мы обязаны
историческими победами нашей ар¬
мии, нашего государства и нашей
науки. (Бурные, продолжительные
аплодисменты.)

Основной и главной причиной на¬
ших успехов является советская
власть, советская система государ¬
ства. Именно советская власть всего
за четверть века своего существова¬
ния преобразовала старую Россию
в великую социалистическую промыш¬
ленную и колхозную державу. Имен¬
но советская власть совершила куль¬
турную революцию, обеспечив тем
самым быстрое освоение техники ши¬
рокими массами, что с особой силой
сказалось в нашей Красной Армии,
где миллионы бойцов стали мастера¬
ми танкового боя или блестящими
лётчиками и артиллеристами. И сей¬
час, когда результаты преобразова¬
тельной деятельности советской вла¬
сти проявились с такой полнотой, на¬
ши помыслы обращаются к тому, кто
создал советскую власть, к величай¬
шему учёному — Владимиру Ильичу
Ленину. Только в апреле текущего
года мы отметили 75 лет со дня ро¬
ждения Ленина. Изучая историю на¬
родов, и прежде всего революцион¬
ную борьбу нашего народа, Ленин
открыл советскую власть как новую
форму государства. Это было нели-
чайшее научное открытие. До сих пор
человечество не знало такой формы
власти. На долю Ленина выпало сча¬
стье не только высказать и теорети¬

чески обосновать новую идею, но
и реализовать её в жизни. Ленин за¬
ложил основы советской системы,
которые укрепил и развил в новых
конкретных условиях его соратник
и продолжатель — Иосиф Виссарио¬
нович Сталин.

Нет ни одного большого вопроса
нашей жизни, на котором не лежала
бы печать гения Сталина. В крат¬
чайший исторический срок создана
промышленность, которая вывела на¬
шу страну на первое место в Европе,
а ведь старая Россия отставала поч¬
ти на сто лет от уровня мирового хо¬
зяйства. Мне как учёному ближе
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область сельского хозяйства, поэто¬

му я бы напомнил о создании круп¬
ного социалистического сельского хо¬

зяйства в какие-нибудь 10—15 лет.
Эта гигантская работа, которую
справедливо сравнивают по значению
с Великой Октябрьской революцией,
целиком опирается на выводы марк¬
систско-ленинской науки, на выводы
сложнейшей из всех наук — науки
об обществе.

Величайшую заслугу товарища
Сталина составляет разработка основ
национальной политики большевист¬
ской партии. Установленные товари¬
щем Сталиным принципы разрешения
национального вопроса, реализован¬
ные в Конституции Советского Сою¬
за, обеспечили нерушимую дружбу
народов нашей страны.

Ленин и Сталин — величайшие
гении человечества. Их деятельность
оплодотворяет и определяет на мно¬
гие годы вперёд всё развитие обще¬
ственных наук, всё развитие нашего
общества.

Я предлагаю послать приветствие
Товарищу Сталину. (Бурные аплоди¬
сменты, все встают и устраивают ова¬
цию в честь товарища Сталина).

220-летие Академии Наук совпа¬
дает с 20-летием её существования
как Всесоюзной Академии, как обще¬
государственного научного центра
Союза Советских Социалистических
Республик. Эти 20 лет богаты заме¬
чательными научными открытиями. Со¬
ветские физики разработали теорети¬
ческие основы новейшей электротех¬
ники, радиотехники и оптики. Они да¬
ли ценные результаты в теории атом¬
ного ядра. Открытия академика Ка¬
пицы известны всему миру, и сверх¬
текучесть гелия оказалась одним из

наиболее важных физических откры¬
тий последних лет. Химики, работаю¬
щие в Академии Наук СССР, могут
гордиться теорией физико-химическо¬
го анализа, созданной академиком
Курнаковым, трудами академиков Зе¬
линского и Фаворского и многими
другими. В Академии Наук СССР
развиты замечательные биохимиче¬
ские идеи академика Баха. Механика
и математика продвинулись далеко

вперед под влиянием работ академи¬
ка Крылова, а новейшие открытия ма¬

тематика академика Виноградова
стали исходным пунктом новых на¬

правлений в мировой науке. Изучение
недр Советской страны привело к за¬
мечательным обобщениям в работах
академика Обручева и других выдаю¬
щихся советских геологов. География
обогащена открытиями в Арктике. Фи¬
зиология разрабатывается блестящей
плеядой учеников Павлова во главе
с академиком Орбели. Ученики Мар-
ра во главе с академиком Мещани¬
новым достигли больших успехов
в языковедении.

Можно было бы очень долго пере¬
числять достижения Академии в об¬
ласти технических наук, естествозна¬
ния, истории и т. д. Мне хочется, од¬
нако, сказать лишь одно. Все эти до¬
стижения тесно связаны с практикой
социалистического строительства, с
претворением в жизнь ленинско-ста¬
линских идей, с участием учёных
в народнохозяйственных работах
и являются результатом исключитель¬

ной заботы и внимания со стороны
советского правительства, со стороны
товарища Сталина и его ближайшего
соратника Вячеслава Михайловича
Молотова.

Предлагаю послать приветствие
товарищу Молотову. (Бурные апло¬
дисменты).

Сопоставив современный, третий
период в истории " Академии Наук
с предыдущими, можно увидеть, что
наиболее характерная черта научного
творчества в наше время — это уже
не энциклопедизм XVIII века и не

дифференциация, как в XIX, а ком¬
плексная разработка научных про¬
блем. Большие задачи современности
решаются совместной работой учёных
разных специальностей. Поэтому так
важны сейчас ассоциация учёных
и объединение их в масштабе всего
государства. Центром такого объеди¬
нения стала наша Академия Наук.

Исторической проверкой научной
мощи Академии Наук СССР были
годы войны. Я хочу остановиться на
работе, проведенной Академией Наук
в эти годы. Как известно, одной из
предпосылок победы было успешное
развертывание советской промышлен¬
ности на Востоке.-^-В военно-промыш¬
ленной базе Советского Союза особое
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место принадлежало Уралу. Урал —
это богатейшая страна железа, цвет¬
ных и лёгких металлов, топливных
и химических ресурсов. Этот мери¬
диональный хребет, тянувшийся па¬
раллельно фронту и удалённый от не¬
го на одну-две тысячи километров,
образует как бы мощную линию эко¬
номических укреплений, линию бога¬
тейших месторождений, мощных руд¬
ников, заводов и электростанций,
созданную в течение трёх пятилеток.

В начале Отечественной войны со¬
ветская промышленность в значи¬

тельной мере была перемещена на
Урал. Для историков навсегда оста¬
нется в высшей степени интересным
и поучительным успех этого невидан¬
ного переселения сотен заводов, де¬
сятков тысяч станков и миллионов

рабочих. В этом великом деле наука
сыграла существенную роль. Акаде¬
мия Наук СССР приняла самое широ¬
кое участие в деле мобилизации ре¬
сурсов страны. Академия Наук созда¬
ла Комиссию по мобилизации ре¬
сурсов Урала и других восточных
районов, которой я руководил в
1941 —1943 годах. Эта Комиссия раз¬
работала неотложные мероприятия по
чёрной и цветной металлургии, энер¬
гетике, транспорту, производству
строительных материалов и сельско¬
му хозяйству.

За всю свою полувековую науч¬
ную деятельность я не испытывал та¬
кого глубокого нравственного удов¬
летворения, как в работе по мобили¬
зации неисчерпаемых ресурсов нашей
великой страны на дело обороны.
Никогда ещё не было в среде учёных
такого великого творческого порыва.
Он.охватил все области советской
науки. Советские физики создавали
теоретические и экспериментальные
предпосылки для конструирования
новых бидов вооружения; математики

разработали приёмы наиболее быст¬
рых вычислений для артилл'ерии, авиа¬
ции и боевых судов; химики нашли
новые методы производства взрывча¬
тых веществ, сплавов, фармацевтиче¬
ских средств; биологи отыскали до¬
полнительные ресурсы питания для
Красной Армии и населения; медики
спасли 1Новыми методами военной

медицины десятки ;гысяч дорогих

жизней бойцов. Мы гордимся тем,
что своей работой оказали посильную
помощь нашим героическим Красной
Армии и Военно-Морскому Флоту,
разгромившим немецко-фашистских
захватчиков.

Предлагаю послать приветствие на¬
шим героическим Армии и Флоту.
(Продолжительные аплодисменты).

Во время войны усилились и укре¬
пились международные научные свя¬
зи: объединившиеся против гитлериз¬
ма демократические страны призвали
науку на помощь великому делу ос¬
вобождения.

В борьбе против фашистской Гер¬
мании наука антигитлеровской коали¬
ции опиралась на свои исторические
традиции. Наука свободолюбивых на¬
ций выросла под знаменем демокра¬
тии и прогресса.

Идеи свободы и демократизма бы¬
ли путеводной звездой передовых
кругов английского общества в ту
эпоху, когда возникло современное
английское естествознание. Свобода

научного творчества была знаменем
европейского научного центра — Лон¬
донского королевского общества. Эти
демократические, свободолюбивые
идеи вдохновляли гениальную дея¬

тельность Бэкона, Ньютона, Фарадея,
Максвелла, Дарвина и других англий¬
ских учёных.

Русская наука исторически связа¬
на с английской. Работы Дарвина
встретили в России громадный науч¬
ный и общественный отклик; сам
Дарвин следил за первыми шагами
блестящей плеяды русских дарвини¬
стов, а сейчас дарвинизм нашел в
СССР свою вторую родину. Англий¬
ская наука высоко оценила работы
Менделеева, Тимирязева, Павлова,
Лебедева и других выдающихся кори¬
феев русского естествознания. В дни
Великой Отечественной войны совет¬
ские учёные стремились усилить и раз¬
вить научные связи с английской нау¬
кой.

Американское естествознание так¬
же проникнуто прогрессивными идея¬
ми. Первый великий американский на¬
туралист, исследовавший атмосфер¬
ное электричество и построивший
громоотвод, Вениамин Франклин был
борцом за свободу. «Он молнию от¬
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нял у неба и власть — у тиранов»,
говорится в эпитафии Франклина.
Примером исторической научной свя¬
зи между Россией и Америкой были
физические работы Ломоносова, про¬
должившие исследования Франклина.
Академия Наук хранит эти традиции
и стремится расширить свои связи
с американской наукой.

Такие же традиционные друже¬
ские связи соединяют нас с француз¬
ской наукой: мы помним, как встре¬
чали во Франции работы Чебышева,
Мечникова, Вернадского.

Тесная дружба связывает нас
с учёными славянских государств.

Мы помним о прошлом и смотрим
в будущее. Впереди большая работа.
Я позволю себе выразить уверен¬
ность, что в новых условиях мирного
процветания советская наука просла¬
вит наш народ новыми открытиями,
достойными великой Сталинской эпохи.

Друзья! Наше славное правитель¬
ство, советский народ и учёные со¬

ставляют единую семью, воодушев¬
лённую одинаковыми стремлениями,
идеями и идеалами. Во главе машей
страны стоит гений человечества, ве¬
ликий муж науки — Иосиф Висса¬
рионович Сталин, проявляющий ис¬
ключительную заботу о нашей Акаде¬
мии и её учёных. Заслужённые учё¬
ные возводятся нашим правитель¬
ством в Героев Социалистического
Труда, награждаются и пользуются
всенародным признанием и уваже¬
нием.

Позвольте мне от имени Акаде¬
мии Наук горячо приветствовать на¬
шего любимого вождя — Иосифа
Виссарионовича Сталина.

Да здравствует великий советский
народ!

Да здравствует передовая совет -
ская наука!

Да здравствует Сталин! (Бурные
продолжительные аплодисменты, пе¬
реходящие в овацию).



В. И. ЛЕНИН И РАБОТЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ РОССИИ

П. А. КНЯЗЕВ и П. Н. КОРЯВОВ
I

В своём известном «Наброске пла¬
на научно-технических работ» ['] в ап¬
реле 1918 г. В. И. Ленин указывает:
«Академии Наук, начавшей систе¬

матическое изучение и обследование
естественных производительных сил
России, следует немедленно дать от
ВСНХ поручение»... Далее он пере¬
числяет конкретные задачи, стоящие
перед советской наукой, перед Акаде¬
мией Наук.
О каких работах, уже начавшихся в

Академии, упоминает Ленин? Приве¬
дём краткую историческую справку.

В Академии Наук, в 1915 г., по
инициативе* академиков В. И. Вернад¬
ского, А. П. Карпинского, Б. Б. Голи¬
цына, Н. С. Курнакова и Н. И. Андру-
сова, возникла Комиссия по изучению
естественных производительных сил
России, получившая сокращённое обо¬
значение «КЕПС».

Комиссия эта поставила себе зада¬
чей широкое объединение научных
кругов в деле познания природных
богатств России.

В момент наивысшей опасности
для Родины — Комиссия на первых
же порах деятельности определённо
встала в ряды научных технических и
общественных сил, которые приступи¬
ли к энергичной и сложной работе по
обслуживанию нужд фронта и задач
мобилизованной промышленности.
«Мировая война, — писал в своей

первой докладной записке акад. В. И.
Вернадский, — требует напряжения
всех наших сил». Он обращает вни¬
мание на необходимость творческой
производительной работы как для за¬
лечивания наносимых войною в эко¬
номической жизни нашей страны уда¬
ров, так и для изыскания новых
источников силы.

Ещё определённее вылилась эта

1 Ленин, Соч., т. XXII, стр. 434.

программа деятельности в словах
акад. Б. Б. Голицына: «Наши учёные
и технические силы с величайшей охо¬
той готовы отдать всё своё время
и знания на службу и пользу военно¬
го и морского ведомств. Наша уча¬
щаяся молодежь стремится к работе
и ищет только наиболее целесообраз¬
ного применения своего труда, не
гнушаясь никакой работой, лишь бы
она была только полезной делу обо¬
роны. Этот громадный источник здо¬
ровых творческих сил страны оста¬

вался долгое время неиспользован¬
ным, но теперь постепенно работа на¬
лаживается, и осязательные плодо¬

творные результаты совместной дея¬
тельности различных военных органи¬
заций с научно-техническими деяте¬
лями начинают уже сказываться».

Основные вопросы тематики и про¬
блемы, занимавшие русских учёных,
работавших в системе Комиссии в пе¬
риод первой мировой войны, были
следующие:

1) научное объединение работ по
изучению природных богатств России;
2) самостоятельные полевые экспе¬
риментальные и методологические ис¬
следования; 3) сводки и описания
естественных богатств России по их
отдельным отраслям и отдельным эко¬
номическим районам; 4) физико-хими¬
ческий анализ металлосплавов и ми¬
нералов: 5) изучение платины; 6) воп¬
росы энергетики, в том числе: а) изу¬
чение ветра, как двигательной силы,
б) изучение «Белого угля», в) арте¬
зианских вод; 7) изучение полезных
ископаемых; 8) изучение растительно¬
го мира; 9) изучение животного ми¬
ра; 10) изучение промыслов; 1.1) ско¬
товодство; 12) птицеводство; 13) зве¬
роловство; 14) охотничество; 15) ры¬
боводство; 16) пчеловодство; 17) шел¬
ководство; 18) изучение соляных озёр
России; 19) изучение глин, огнеупор¬
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ных материалов и руд алюминия;
20) изучение русских битумов, сапро-
пелей и майкопской нефти; 21) изуче¬
ние вопросов ботаники, в том числе:
а) лекарственных растений, б) расте¬
ний, идущих в пищу, в) имею¬
щих применение в промышленности;
22) изучение вопросов лесной промыш¬
ленности; 23) изучение элементов ра¬
диоактивных веществ; 24) изучение
вопросов оптической техники.

С 1915 г. начала развиваться и
издательская деятельность. Стали вы¬
ходить «Материалы для изучения есте¬
ственных производительных сил Рос¬
сии» в виде отдельных брошюр. Пер¬
выми вышли очерки А. Е. Ферсмана
«Русские месторождения сукноваль¬
ных глин и близких к ним веществ
(с аналитическими данными Ф. А. Ни¬
колаевского); В. Л. Комарова «Что
сделано в России в 1915 году по куль¬
туре лекарственных растений»; В. Г.
Хлопина «Литий и его соединения, их
техническое применение и нахождение

в русских минералах»; П. П. Сущин-
скЛго «Очерк месторождения вольфра¬
мовых и оловянных руд в России».
Издания эти в 1917 г. (к этому време¬
ни вышло до 17 номеров) приостано¬
вились. Не выходили в свет и другие
работы КЕПС с результатами коман¬
дировок и экспериментальных иссле¬
дований, непосредственно отвечавших
потребностям обороны.
Вот этой задержкой и был обеспо¬

коен В. И. Ленин, когда на составлен¬
ном им «Наброске» приписал:

«Надо ускорить издание этих ма¬
териалов из всех сил, послать об этом
бумагу и в К-риат Нар. Проев., в

Союз типогр. рабочих и К-риат Труда»
(т. XXII, стр. 434, сноска).

Начиная с 1918 г. Комиссия
(КЕПС) издаёт целый ряд трудов.
Продолжается упомянутая серия «Ма¬
териалы для изучения естественных
производительных сил». Из других се¬
рий отметим 'многотомный сборник
«Естественно-производительные силы
России»: 1) «Ветер, как двигательная
сила», 2) «Белый уголь», 3) «Полезные
ископаемые», 4) «Растительный мир»,
5) «Животный мир». Монографии:
«Драгоценные и цветные камни Рос¬
сии» акад. А. Е. Ферсмана (1922);
«Связыванье атмосферного азота поч¬
венными микробами» В. Л. Омелян-
ского (1923); серия «Богатства Рос¬
сии», журнал «Природа» и др.

В дальнейшем целый ряд научных
вопросов, изучавшихся в системе ко¬
миссий и отделов КЕПС, положили на¬
чало основанию самостоятельных на¬

учно-исследовательских институтов
как в системе Академии Наук, так и
вне её: Институт физико-химического
анализа, Институт платины, Керами¬
ческий институт, Почвенный институт
им. Докучаева. Гос. Радиевый ин¬
ститут, Гос. Оптический институт, Гид¬
рологический институт, Институт ми¬
нералогии и кристаллографии, Инсти¬
тут органической и неорганической
химии и т. д. Эти институты и другие
научные предприятия, возникшие на
базе КЕПС, служили и продолжают
служить интересам дальнейшего рас¬
цвета советской науки, экономики,
промышленности, сельского хозяйства
и культуры Советского Союза.



РУССКАЯ МАТЕМАТИКА XIX И XX ВЕКОВ

Акад. В. И. СМИРНОВ

1. Велик вклад русских математи¬
ков в общее дело научного мирового
творчества, и можно посвятить не
одну большую работу истории мате¬
матики в нашей стране. В небольшой
статье, предназначенной для не спе¬
циалистов математиков, jj по необхо¬
димости не могу сколько-нибудь пол¬
но изложить эту историю и смогу
остановиться лишь на некоторых из
главных направлений, в которых ра¬
ботали русские математики. Кроме
того, надо отметить, что математика
специфична, и трудно рассказать
о результатах математического иссле¬
дования без употребления математи¬
ческих понятий и математической

символики, к чему я не могу прибе¬
гать в настоящей статье.

В XVIII в. крупными представите¬
лями математики в нашей Академии
были иностранцы. Вспомним, напри¬
мер, знаменитого Эйлера, много лет
работавшего в Академии. Но уже
с первой половины XIX в. русские
математики выходят на арену боль¬
шой мировой науки. Ярким моментом
в истории точных наук был 1826 год,
когда Н. И. Лобачевский поведал
учёному миру о новых началах геоме¬
трии, отличных от Евклидовых начал.
Содержание и смысл этого великого
открытия были освёщены на страни¬
цах «Природы» в связи с недавней
юбилейной датой Лобачевского. Глу¬
бокий переворот в геометрии, совер¬
шённый Лобачевским, не сразу полу¬
чил признание в научном мире,
и только после его смерти его дело
было оценёно в полной мере.

Н. И. Лобачевский не входил в на¬
шу Академию, и все его исследова¬
ния связаны с Казанским универси¬
тетом. В дальнейшем основная линия
математической мысли в России
в XIX в. была связана с Академией,

и первым её ярким представителем в
был акад. М. В. Остроградский
(1801—1861). Его научные интересы
были разнообразны. Я ^упомяну об

одном направлении в его исследова¬
ниях — направлении, которое являет¬
ся характерным для одной из линий
развития математики в России. Это —
исследования по тем разделам мате¬
матики, которые связаны с приложе¬
ниями математики к естествознанию,
и главным образом исследования по
аналитической механике и математи¬

ческой физике. Работы Остроградско¬
го по времени совпадают с расцветом
классической математической физи¬
ки — с эпохой, когда творили Лаплас,
Коши, Пуассон, Фурье и др. С ними
Остроградский поддерживал тесную
личную связь. Широко известны ра¬
боты Остроградского по теории волн,
теории притяжения, упругим колеба¬
ниям и задачам теплопроводности.
Остроградский интересовался не толь¬
ко конкретными задачами математи¬
ческой физики, но и общими принци¬
пиальными вопросами постановок за¬
дач и общими методами их исследо¬
вания. Сюда относятся, между про¬
чим, его работы по основным методам
решения задач аналитической меха¬
ники.

Наряду с Остроградским я хотел
бы упомянуть ещё о двух академиках,
научная работа которых относилась
к середине XIX в. Это — В. Я. Буня-
ковский (1804—1889) и О. И. Сомов
(1815—1876). Работы Буняковскогб
по теории вероятностей привлекли
внимание русских математиков к этой
дисциплине, и в дальнейшем мы ви¬
дим блестящий расцвет теории веро¬
ятностей в России с середины
XIX в. и до настоящего време¬
ни. Большое внимание уделил Буня-
ковский прикладным вопросам тео¬
рии вероятностей, а именно исследо¬
ванию народонаселения России, смерт¬
ности и средней продолжительности
жизни, теории эмеритальных касс
и контингентам русской армии. О. И.
Сомов, кроме чисто теоретических за¬
дач теории алгебраических уравнений
и интегрирования функций, занимался

2 Природа, № 3
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главным образом общими вопросами
и конкретными задачами аналитиче¬
ской механики, продолжая, как и
Остроградский, знаменитые работы
Лагранжа. Известны работы Сомова
по теории эллиптических функций и её
приложениям к механике.

2. Центральное русло, по которому
пошла математическая мысль в Рос¬

сии, начиная с середины XIX в., свя¬
зано с именем великого русского ма¬
тематика акад. П. Л. Чебышева

(1821—1894). Н. И. Лобачевский и
П. Л. Чебышев, столь разнородные
по характеру своего научного творче¬
ства, являют собою всю глубину и
оригинальность русской математиче¬
ской мысли. Но если Лобачевский
в течение всей своей жизни был оди¬
ноким в своих дерзаниях в области
основ математики, то Чебышев с его
оригинальным, полным конкретности
направлением в математике создал

большую математическую школу, ко¬
торая известна во всём научном мире
под именем школы Чебышева или
Петербургской математической шко¬
лы. Это была первая большая и ориги¬
нальная математическая школа в Рос¬

сии. Очерк научной деятельности са¬
мого Чебышева, составленный акад.
С. Н. Бернштейном, помещён на стра¬
ницах «Природы» (№ 3, 1945, стр. 78),
и я не буду говорить о его работах
и перейду к работам его школы. Пер¬
вое большое направление, имеющее
своим источником работы Чебышева,
это теория вероятностей. К середине
XIX в. эта теория находилась в неко¬
тором упадке, и её научная значимость
многими учёными подвергалась сомне¬
нию. В настоящее время мы знаем,
какое большое принципиальное значе¬
ние имеют вероятностные схемы в есте¬
ствознании и, в частности, в физике
и биологии. Работы по теории вероят¬
ностей являются одной из блестящих
страниц в истории нашей Академии,
и можно сказать, что современная
теория вероятностей создана в нашей
Академии знаменитыми работами ака¬
демиков П. Л. Чебышева, А. А Мар¬
кова (1856—1922) и А. М. Ляпунова
(1857—1918). В упомянутой выше
статье С. Н. Бернштейна дана харак¬
теристика работ Чебышева, Маркова
и Ляпунова по теории вероятностей.

Работы этих математиков по предель¬
ным теоремам теории вероятностей
получили прекрасное завершение в ра¬
ботах С. Н. Бернштейна, в которых
рассмотрены случаи как независимых,
так и зависимых случайных величин
и впервые дано доказательство дву¬
мерной предельной теоремы, что свя¬
зано с применимостью к вопросам
естествознания теории нормальной
корреляции. Кроме решения ряда кон¬
кретных задач, работы С. Н. Берн¬
штейна содержат изложение нового
метода — метода дифференциальных
уравнений в теории вероятностей. Этот
метод связан с рассмотрением непре¬
рывных, а не дискретных схем. Боль¬
шая и оригинальная школа теории
вероятностей создалась за последнее
десятилетие в Москве (акад. А. Н.
Колмогоров, члены-корреспонденты
И. Г. Петровский, А. Я. Хинчин и др.).
Характерными особенностями этой
школы является абстрактное и ориги¬
нальное обоснование теории,общность
в постановках задач, применение со¬
временной теории функций веществен¬
ного переменного, обоснование и ши¬
рокое использование метода диффе¬
ренциальных уравнений.

Другой блестящей страницей в
истории Петербургской школы были
работы по теории чисел, которые, как
и работы по теории вероятностей,- не
прерываясь, идут от Буняковского
и Чебышева и до настоящего времени.
В мировой литературе эти работы за¬
нимают одно из почётных мест. Упо¬
мянем в этом направлении работы
А. А. Маркова, безвременно погиб¬
шего адъюнкта Академии Е. И. Зо¬
лотарева (1847—1878) и профессора
Петербургского университета А. Н.
Коркина по арифметической теории
квадратичных форм — работы, намного
опередившие то, что было сделано по
этому вопросу на Западе. К этой же
традиции больших "и трудных вопро¬
сов теории чисел принадлежат работы
членов-корреспондентов Академии
Г. Ф. Вороного и Б. Н. Делоне. Упо¬
мяну, наконец, о недавних знамени'
тых работах акад. И. М. Виноградова

• по аналитической теории чисел и,
в частности, о решении им следующей
знаменитой проблемы Гольдбаха: вся¬
кое целое чисдо есть сумма не боль¬
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ше, чем трёх простых чисел. В не¬
сколько ином направлении лежат ис¬
следования члена-корр. А. О. Гель-
фонда об арифметической природе
(алгебраические и трансцендентные
числа) различных классов чисел.

Третьим большим направлением,
ведущим своё начало от Чебышева,
является конструктивная теория функ¬
ций в её различных разветвлениях:
вопросы приближённого представления
функций и различного рода оценок,
теория ортогональных семейств функ¬
ций, теория моментов, вопросы интер¬
полирования и приближённого вычис¬
ления интегралов. Все эти вопросы,
связанные, с одной стороны, с широ¬
ким применением математического
аппарата и, с другой стороны, с глу¬
боким изучением различных классов
функций, исследовались как предста¬
вителями Петербургской школы, так
и современными нам математиками
на основе широко развитой и безуп¬
речной, в отношении строгости, теории.
Непосредственными продолжателями
Чебышева по этим вопросам были
A. А. Марков, его рано умерший брат
B. А. Марков и Е. И. Золотарев.
В настоящее время кцк в нашем
Союзе, так и за границей мы имеем
громадную литературу по вопросам
конструктивной теории функций,
и центральное место в этой литерату¬
ре занимают глубокие работы С. Н.
Бернштейна. Он внёс в традиции
Петербургской школы новые идеи,
имеющие общетеоретический харак¬
тер, и таким образом не только полу¬
чил большие конкретные результаты,
но и начал ряд новых направлений
в этой дисциплине.
Чебышев занимал в Академии ка¬

федру прикладной математики. После
его смерти (1894 г.) она оставалась
вакантной до 1901 г., когда её занял
ученик Чебышева, один из крупней¬
ших математиков конца XIX и начала
XX в. А. М. Ляпунов, достойный про¬
должатель своего гениального учите¬
ля. Мы уже упоминали о Ляпунове
в связи с его работой по теории веро¬
ятностей. Остальные его работы свя¬
заны с основными и трудными вопро¬
сами математической физики и- меха¬
ники, и во многих отношениях эти ра¬
боты явились отправным пунктом раз¬

вития этих дисциплин у нас в Союзе
и за границей. В работах Ляпунова
впервые вполне строго и в широком
масштабе рассмотрен вопрос об
устойчивости равновесия и движения
механических систем с конечным чис¬

лом степеней свободы, и его знамени¬
тая работа «Общая задача устойчиво¬
сти движения» (1892 г.) и до настоя¬
щего времени является настольной
книгой у математиков, механиков
и физиков, занимающихся вопросами
нелинейных колебаний и устойчивости.
Блестящую страницу в историю нашей
Академии вписал Ляпунов своими ра¬
ботами по теории фигур небесных
тел. На эти исследования он был на¬
правлен Чебышевым и занимался он
ими с 1882 г. и до конца своей жизни
(1918 г.). Основной задачей в указан¬
ной теории является определение форм
равновесия жидкости, равномерно вра¬
щающейся вокруг некоторой оси, при¬
чём частицы жидкости взаимно при¬
тягиваются по закону Ньютона,и воп¬
рос об устойчивости этих форм.
Последний вопрос связан, между про¬
чим, с проблемами космогонии с их
механической стороны. До работ Ля¬
пунова были известны эллипсоидаль¬
ные фигуры равновесия (эллипсоиды
вращения Маклорена и трехосые эл¬
липсоиды Якоби). В работах Ляпунова
впервые с полной математической
строгостью установлено существова¬
ние фигур равновесия, близких к эл¬
липсоидальным, но отличных от эл¬
липсоидов, и исследованц устойчи¬
вость как эллипсоидальных, так и по¬

лученных новых фигур. После смерти
Ляпунова была обнаружена большая
рукопись, которая содержала решение
задачи и для неоднородной жидкости.
Этот цикл работ Ляпунова поражает
своей грандиозностью и исключитель¬
ной силой математического анализа.

Среди других работ Ляпунова
важное значение для математической
физики имеют его работы по теории
потенциала. Исходя отчасти от этих
работ, его ученик акад. В. А. Стеклов
(1863—1926) завершил классическое
направление работ по математической
физике, связанных со статическими
задачами и установившимися режима¬
ми в теории поля. Другие работы
Стеклова относились к различным
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вопросам теории' упругости, гидроди¬
намики и математической физики. Ему
принадлежат, в частности, большие

исследования по вопросам разложения
любой функции по заданным функ¬
циям. Эти вопросы, с одной стороны,
связаны с математической физикой и,
с другой стороны, с задачей прибли¬
жённого представления любой функ¬
ции при помощи семейства заданных
функций.

3. Кроме основной линии Ляпуно¬
ва — Стеклова, имеющей свое начало
в Чебышевской школе, мы находим
значительные работы по общей тео¬
рии уравнений, в частности производ¬
ных, у акад. В. Г. Имшенецкого
(1832—1892) и А. Н. Коркина, о кото¬
ром мы уже упоминали выше в связи
с его исследованиями по арифметиче¬
ской теории квадратичных форм. От¬
метим также интересные работы акад.
Н. Я. Сонина по теории функций Бес¬
селя и некоторым типам интеграль¬
ных уравнений.

Несколько особняком стоят рабо¬
ты члена-корреспондента Академии
Наук С. В. Ковалевской, научное твор¬
чество которой было связано с Запад¬
ной Европой. Один из основных фак¬
тов общей теории уравнений в част¬
ных производных носит название

теоремы Коши-Ковалевской. Ей при¬
надлежит знаменитое исследование

одного случая движения твёрдого те¬
ла вокруг неподвижной точки и рабо¬
та «О преломлении света в кристал¬
лах».

В настоящее время теория уравне¬
ний с частными производными получи¬
ла широкое развитие в совершенно но¬
вых направлениях, в корне меняющих
постановки задач и методы исследо¬

вания. Мы говорим о работах акаде¬
миков С. Н. Бернштейна, Н. М. Кры¬
лова, С. Л. Соболева и членов-коррес-
пондентов Н. М. Гюнтера (1871—1941)
и И. Г. Петровского. В работах
С. Н. Бернштейна впервые была до¬
казана аналитичность всех решений
уравнений в частных производных оп¬
ределённого типа. Эти результаты
были широко развиты и распростране¬
ны на системы уравнений■в работах
И. Г. Петровского. В большом цикле
работ Н. М. Гюнтера впервые мате¬
матически строго была решена основ¬

ная задача гидродинамики, и им же

были предприняты глубокие исследова¬
ния новых постановок задач матема¬

тической физики. Они связаны с новы¬
ми понятиями и новым математическим

аппаратом, разработкой которого
Н. М. Гюнтер занимался в послед¬
ние годы своей жизни. В работах
Н. М. Крылова теоретически обосно¬
вывается и приводится к виду, удобно¬
му для приложений, важный в мате¬
матической физике метод, при помощи
которого задачи математической фи¬
зики сводятся к задачам на минимум

некоторых интегралов. В работах
Л. С. Соболева, посвящённых теории
уравнений в частных производных,
произведен глубокий анализ некото¬
рых основных проблем теории в со¬
вершенно новых их постановках, ука¬
занных автором. Характерным для
этих работ является применение
к уравнениям в частных производных
идей современной теории функций ве¬

щественного переменного и функцио¬
нального анализа. Кроме того, в рабо¬
тах С. Л. Соболева и В. И. Смирнова
указан новый метод исследования
вопросов упругих колебаний, и с по¬
мощью этого метода решён ряд кон¬
кретных задач. Мне удалось только
наметить некоторые из основных на¬

правлений работы в указанных обла¬
стях. Материал слишком велик, чтобы
о нём можно было дать сколь-нибудь
полное представление в короткой
статье.

Трудно точно разграничить мате¬
матику и механику, но я не смогу
вовсе говорить о многочисленных ра¬
ботах по механике, которые имеют
традиции в знаменитых работах Н. Е.
Жуковского и С. А. Чаплыгина. Не
могу всё же не упомянуть о нашем
славном и уважаемом сочлене, бле¬
стящем представителе прикладной
математики, механики и- математиче¬

ской физики в широком смысле этого
слова — академике А. Н. Крылове.
В- его работах глубокая интуиция кон¬
кретных явлений окружающего нас
мира связана с необыкновенным уме¬
нием поставить задачу теоретически

и разобраться в явлениях при помощи
математического языка. Содержание
этих работ чрезвычайно разнообраз¬
но. Многие из наг- воспитались на его
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знаменитой книге «О некоторых диф¬

ференциальных уравнениях математи¬
ческой физики, имеющих приложения
в технических вопросах». Во всем
мире известны его исследования по
теории корабля.

Я хочу сказать немногое и по по¬
воду обширных исследований, касаю¬
щихся обыкновенных дифференциаль¬
ных уравнений, т. е. уравнений, со¬
держащих только одну независимую
переменную (например время). В ряде
работ советских математиков получи¬
ли широкое развитие исследования
общих динамических систем — иссле¬
дования, имеющие в известном отно¬

шении свой корень в работе Ляпунова
об устойчивости, о которой мы упоми¬
нали выше, а также ещё более близ¬
кие к этой работе исследования нели¬
нейных колебаний в механике и фи¬
зике. Сюда относятся, например, ра¬
боты, вышедшие из школы недавно
умершего акад. Л. И. Мандельштама
(1879—1944) и акад. Н. Д. Папалек-
си, а также работы члена-корр. Ака¬
демии Н. Г. Четаева.

Упомяну, наконец, о в высшей сте¬
пени своеобразных и оригинальных ра¬
ботах по теории линейных систем
обыкновенных дифференциальных
уравнений рано умершего члена-кор-
респондента Академии И. А. Лаппо-
Данилевского (1896—1931). Ему уда¬
лось по-новому поставить основные за¬
дачи этого классического раздела ма¬

тематики и получить ряд важных
результатов при помощи построенной

им новой теории функций, в которой
роль переменных вместо чисел играют
таблицы чисел, как единый объект. Эти

работы, после смерти Лаппо-Данилев-
ского, были продолжены главным об¬
разом в нашем Союзе.

4. Мои предыдущие строки были
посвящены не только прежним тради¬
циям русской математики, но и широ¬
кому развитию этих традиций в пос¬
леднее время. Это касалось, в частно¬
сти, теории чисел, теории вероятно¬
стей, конструктивной теории функций,
дифференциальных уравнений и мате¬
матической физики. Я буду говорить
теперь о тех новых разделах матема¬
тики, которые, не имея корней в преж¬
них традициях, зародились за послед¬
ние двадцать-тридцать лет, и в кото¬

рых русские математики уже смогли
достичь значительных успехов. Харак¬
терная особенность большинства
прежних работ — это интерес к боль¬
шим и трудным, но вполне конкрет¬
ным задачам, которые естественно
ставятся из теоретических соображе¬
ний или связаны с естествознанием.

Общие теории, абстрактные схемы,
вопросы обоснования математики —
всё это было не в стиле прежних ра¬
бот. При всей силе и оригинальности
этих работ их корни лежат, по суще¬
ству, в классической математике XVIII
и начала XIX в. Надо отметить, что
и некоторые конкретные классические
разделы математики не привлекли
к себе в прошлом внимания наших

математиков. Сюда относятся, напри¬
мер, некоторые направления в геомет¬
рии и теория аналитических функций
комплексного переменного. Диапазон
интересов за последнее десятилетие
чрезвычайно расширился, и, наряду
с продолжением и развитием прежних
традиций, возникло много новых на¬
правлений работы. Я смогу лишь в са¬
мых общих чертах коснуться громад¬
ного и разнообразного материала,
связанного с исследованиями совет¬

ских математиков за последние два¬

дцать пять лет.

Возникшие новые направления ра¬
боты связаны, главным образом, с со¬
временными течениями математики,
которые стали проявляться е конца
XIX в. и в настоящее время получили
преобладающее значение. Укажу
основные черты этих современных те¬
чений. Критический пересмотр осной-
ных понятий и методов классической
математики привёл к созданию ряда
новых основных понятий, к стремле¬
нию к абсолютной строгости и, что
самое существенное, к глубокому
изменению самого предмета матема¬
тики. Математика вышла из рамок
исследования чисел, функциональных
зависимостей между ними, уравнений,
геометрических образов трехмерного
пространства — всего того, что было
предметом классической математики.
Современная математика поставила
себе более широкие задачи исследор.а-
ния общих схем, отражающих соотно¬
шения реального мира. Эти тенденции,
связанные с построением ряда аб-
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страктных теорий, получили широкое
распространение в современной мате¬
матике и оказали существенное влия¬
ние и на её прежние классические
направления. Во главе современных
тенденций стоит теория множеств,
исследующая общее понятие множе¬
ства любых объектов, и связанная
с ней теория функций вещественного
переменного. Алгебра в некоторой её
части привлеклась к общему учению
об операциях, и в ней получила широ¬
кое развитие общая теория групп
(группа есть множество операций, об¬
ладающее некоторым свойством). Из
геометрии выделилась топология, изу¬

чающая те свойства геометрических
образов, которые не меняются при
взаимнооднозначных и взаимно непре¬

рывных их преобразованиях, и имею¬
щая объектом своего исследования не
только трехмерное пространство, но
и общие абстрактные пространства,
определяемые при помощи какой-либо
системы аксиом. Эта наука об основ¬
ных элементах формы геометрических
образов оказалась тесно связанной не
только с геометрий, но и с алгеброй
и, в частности, с теорией групп. Изу¬
чению общих абстрактных пространств
посвящён и недавно возникший раз¬
дел математики — функциональный
анализ. Одними из наиболее важных
осуществлений этих пространств явля¬
ются функциональные пространства,
элементами которых (векторами) явля¬
ются функции, обладающие некото¬
рыми специальными свойствами. Да¬
лее на основе классической теории
поверхностей возникли разнообразные
многомерные геометрии с определён¬
ными в них метриками. Эти геомет¬
рии породили новый математический
аппарат — тензорный анализ, который
включил в себя обычный векторный
анализ, как частный случай. Кроме
того, необходимо упомянуть о боль¬
шом развитии в современной матема¬
тике качественных методов. Все ука¬
занные новые направления получили
широкое развитие в Московской мате¬
матической школе, и в отношении
некоторых из указанных направлений
эта школа заняла одно из руководя¬
щих мест в современной науке. Осно¬
вы современной Московской матема¬
тической школы были заложены рабо¬

тами почётного академика нашей Ака¬
демии Д. Ф. Егорова (1869—1931) и
акад. Н. Н. Лузина. Работы по теории
функций вещественного переменного
возглавлялись Н. Н. Лузиным. В част¬
ности, ему, А. Н. Колмогорову и ряду
других советских математиков при¬
надлежат фундаментальные конкрет¬
ные результаты по теории точечных
множеств. Много было сделано по

метрической теории функций и тео¬
рии интегрирования. Руководящую
роль в науке приобрела Московская
топологическая школа, во главе кото,

рой стоит член-корреспондент Акаде¬
мии П. С. Александров. Ряд основных
работ в топологии принадлежит ему
и его ученику члену-корреспонденту
Академии Л. С. Понтрягину. Послед¬
нему принадлежит, среди других,
известное исследование по теории
топологических (непрерывных) групп.
Большие результаты были получены
по применению топологических мето¬
дов к анализу. Значительные циклы
работ появились по функциональ¬
ному анализу, абстрактной алгебре,
теории групп, по вопросам теории
Галуа и алгебраического решения
уравнений, по дифференциальной гео¬
метрии и тензорному анализу, а также
по качественной теории дифференци¬
альных уравнений,нелинейным колеба¬
ниям и устойчивости, о чём мы уже го¬
ворили выше. Я далеко не перечислил
всех направлений работы и не смог
упомянуть о многих именах много¬
численной семьи советских математи¬

ков, принимавших активное участие
в работах по упомянутым дисципли¬
нам.

Кроме указанных новых направле¬
ний, в Москве и Ленинграде образо¬
вались большие школы и по одному
из классических разделов, который не
был почти представлен в русской
математике XIX в., а именно по тео¬
рии аналитических функций комплекс¬
ного переменного. Эта дисциплина
развивалась у нас как в чисто теоре¬
тическом направлении и, в частности,
в связи с теорией функций веществен¬
ного переменного, так и в направле¬
нии приложений к вопросам гидроме¬
ханики. Смежным вопросом теории
функций комплексного переменного
и теории функций вещественного
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переменного принадлежат исследова¬
ния членов-корреспондентов Академии
В. В. Голубева, И. И. Привалова
и М. ' В. Келдыша, академиков
Н. Н. Лузина и В. И. Смирнова и ака¬
демика Украинской Академии Наук
М. А. Лаврентьева. Много работ
с прекрасными результатами было,
посвящено геометрическим вопросам
теории функций комплексного пере¬
менного и вопросам приближённого
представления функций при помощи
полиномов.

Целый ряд крупных школ и напра¬
влений возник в различных городах
нашего необъятного Союза. Упомяну
о школе акад. С. Н. Бернштейна по
теории функций в Харькове, о школе

акад. Н. И. Мусхелишвили в Тбилиси
по математической физике, об алгеб¬
раической школе члена-корреспонден-
та Академии Н. Г. Чеботарева в Каза¬
ни, о школе по теории устойчивости
там же (член-корр. Н. Г. Четаев и др.).
Если бы перечислить всех, то список
получился бы слишком большим для
настоящей статьи.

Вся история русской математики
с её великими традициями в прошлом
и её широким развитием в настоящее
время показывает всю мощь и ориги¬
нальность творчества русских матема¬
тиков и вселяет уверенность в блестя¬
щем будущем математики в нашем
Союзе.
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Член-корр. АН СССР С. Н. ДАНИЛОВ

Двадцать два десятилетия, с
1725 г., когда была основана в Петер¬
бурге Российская Академия Наук, по
1945 г.. составляют большой период
в истории науки о природе, тем более,
что в физико-математических и есте¬
ственных науках были сделаны, в ми¬
ровом масштабе, за это время особен¬
но большие и быстро нараставшие
успехи.

Внешние черты в жизни нашего
славного научного всесоюзного цен¬
тра — Академии Наук СССР — более
чем за два века претерпели суще¬
ственные изменения. Ещё большие раз¬
личия можно указать в развитии нау¬
ки в стенах Академии, если сопоста¬
вить деятельность нашей Академии
в XVIII—XIX вв. с её выдающейся

всесторонней деятельностью в совет¬
ский период её истории.
• Хотя роль Академии Наук во все
времена была значительна, но, однако,
только в последние двадцать лет

Академия стала подлинным органи¬
зующим центром науки в нашей
стране. В Москве и за её пределами
возникла обширная сеть хорошо обо¬
рудованных академических химиче¬

ских лабораторий и химических инсти¬
тутов с многочисленными научными
кадрами. В ряде Советских социали¬
стических республик учреждены рес¬
публиканские академии и организова¬
ны в разных местах Советского Союза
филиалы Академии Наук СССР с хо¬
рошими химическими лабораториями.

При открытии в 1725 г. Российской
Академии Наук и университета при
ней была учреждена кафедра химии,
так как химия к этому времени обосо¬
билась среди других наук о природе
в обширную науку, тесно связанную
с медициной и промышленностью.

Первыми академиками и профессо¬
рами по химии были иностранные учё¬
ные, которые больше интересовались
другими науками, чем химией. На

протяжении всего XVIII в. многие
химики-академики были «химиками-
путешественникамй» и способствовали
своими трудами изучению географии
и производительных сил страны, но
мало развивали химическую науку.

Химическая лаборатория в Акаде¬
мии появилась только при первом рус¬
ском академике-химике, гениальном
учёном и писателе Михаиле Василье¬
виче Ломоносове (1711—1765), заняв¬
шем кафедру химии после И. Г. Гме-
лина. Этот предшественник Ломоно¬
сова по химической кафедре
(1731—1745) известен не химическими
трудами, а своими путешествиями по
Сибири.

М. В. Ломоносов является первым
великим русским учёным и первым
выдающимся академиком и профессо¬
ром по кафедре химии. Ломоносов
был крупнейшим химиком и физиком
своего времени, но, однако, его науч¬
ная деятельность далеко вышла за

пределы физико-химии. Занимаясь
с чрезвычайным успехом различными
науками и искусством, он ^гакже про¬
славился как поэт, писатель и ученый
филолог, много потрудился над созда¬
нием русского литературного и науч¬
ного языка, и в то же время стоял
у вершин тогдашней химии и физики,
далеко опередив своими идеями свою

эпоху. В своих научных трудах, в ла¬
бораторных опытах и в лекционной
работе он — всегда новатор и пионер,
на его творениях печать гения.

С последнего курса . Московской
духовной Славяно-Греко-Латинской
Академии, где он хорошо изучил ла¬
тинский и греческий языки, Ломоно¬
сов, в числе прочих студентов, «в нау¬
ках достойных», вошёл в январе
1736 г. в стены Академии Наук, как
студент университета при Академии.

Скоро появилась государственная
потребность «в -химиках, сведущих
в горном деле». Для подготовки та¬
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ких специалистов русское правитель¬
ство послало весной 1736 г. трёх сту¬
дентов, и среди них Ломоносова, за
границу, в Германию, изучать метал¬
лургию.

Для получения основательных све¬
дений по физике, механике, математи¬
ке, химии и по языкам Европы, моло¬
дые люди сначала были отправлены
в Гессен в Марбургский университет
под руководство известного профес¬
сора философии, математика и физика
Христиана Вольфа (ум. 1754 г.), кото¬
рый состоял почётным членом Петер¬
бургской Академии Наук и при содей¬
ствии которого, по распоряжению
Петра Первого, происходило назначе¬
ние первых академиков в русскую
Академию. За время трёхлетнего пре¬
бывания у Вольфа Ломоносов сделал
большие успехи по физике и химии
и освоил философско-математический
метод Вольфа.

Обучаясь химии и металлургии
в Саксонии в Фрейбурге (1739—1741),
бывшем в то время крупным метал¬
лургическим центром, Ломоносов
успел побывать в некоторых научных
и промышленных центрах Германии,
осматривал химические? лаборатории
и рудники. В 1741 г. он вернулся
в Россию всесторонне образованным
и специалистом по горному делу
и другим прикладным наукам (стекло,
фарфор).

После представления диссертаций
в Академию Наук Ломоносов был
назначен в 1742 г. адъюнктом физи¬
ческого класса (по кафедре физики,
химии и естественных наук), а с
1745 г. сделался академиком и про¬
фессором по кафедре химии.

О научных трудах Ломоносова по
химии и физике, представленных в ви¬
де диссертаций в Академию Наук,
дал блестящий отзыв знаменитый ма¬
тематик Эйлер, бывший некоторое
время членом Российской Академии
Наук. Он писал: «Все записки г. Ло¬
моносова по части физики и химии
не только хороши, но превосходны,
ибо он с такой осторожностью изла¬
гает любопытнейшие, совершенно
неизвестные и необъяснимые для ве¬
личайших гениев предметы, что я убе¬
ждён в истине его объяснений. Он
обладает счастливейшим гением для

открытий феноменов физики и хи¬
мии. ..» Хорошо известна длительная
научная переписка между Ломоносо¬
вым и Эйлером после того, как
последний возвратился в Германию.

Уже к 1738 г. Ломоносов изучил
наиболее выдающиеся химические
учения своего времени. Это была
эпоха, когда химия владела уже боль¬
шим запасом практических сведений
о минеральных, по преимуществу,
веществах, но главнейшие теоретиче¬
ские вопросы химии не получили ещё
правильного освещения.

Горение и явления при выделении
металлов из руд истолковывались
в свете теории флогистона. Учителя
Ломоносова в Фрейбурге были сто¬
ронниками этой теории, имевшей мно¬
го преимуществ перед взглядами
алхимиков, хотя и не отрешившейся
от некоторых заблуждений средне¬
вековой химии..

Несмотря на труды знаменитого
химика и физика Роберта Бойля
(1627—1691) и гениального физика
и химика Исаака Ньютона
(1643—1727) и некоторых других учё¬
ных этой эпохи, внесших значитель¬
ную ясность в многие основные во¬
просы химии и физики, все-таки в те¬
чение большей части XVIII в. многие
химики всё ещё не освободились
в своих взглядах от «начал» алхими¬

ков. Мистическим «началом», отра¬
жавшим качество тел, подобно «на¬
чалам» алхимиков, был флогистон.
Современник Р. Бойля ученый Бехер
(1635—1682) говорил, что при обжиге
из металла улетает «жирная земля».
Шталь (1660—1734) назвал «жирную
землю» Бехера флогидзоном (фло-
гидзейн по-гречески значит гореть), что
равнозначно флогистону Аристотеля.
Флогистон — это как бы горючее на¬
чало, химическое начало воспламеняе¬
мости. Во второй половине XVIII в.
некоторые химики стали признавать
флогистон за вещество невесомое, что
внесло особенно большую путаницу
в теорию процессов горения.

Ломоносов критически изучал тру¬
ды Бехера и Шталя, а также интерес¬
ное сочинение «Elementae Chemiae»
Бургаве (Boerhave, 1663—1738), но
особенно ценил труды Р. Бойля. В от¬
личие от многих своих современников,
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Ломоносов разделял воззрения Р. Бой¬
ля о химических элементах и широко

применял в своих работах весы, на
большую ценность которых для химии
указал Й. Ньютон. Осторожность
Бургаве по отношению к теории фло¬
гистона была воспринята и Ломоносо¬
вым.

Ломоносов признавал флогистон,
как горючее начало (кислород, как
известно, был открыт Пристлеем
в 1774 г., после смерти Ломоносова),
но возражал против признания флоги¬
стона за вещество и притом невесо¬
мое.

До 1749 г. Ломоносов писал преи¬
мущественно труды по физике, а с
этого года, когда по его настоянию

была, наконец, сооружена в Академии
первая Небольшая химическая лабора¬
тория (на 2-й линии Васильевского
Острова), много труда посвятил химии.

Ломоносов развивдл атомистиче¬
ские воззрения, примыкающие к идеям
Р. Бойля и И. Ньютона, указывая,
что для изучения свойств тел нужно
знать свойства «нечувствительных»
частичек, из которых состояли тела.
Интересно, что он различал двоякого
рода частицы — атомы и молекулы
современной химии. Как известно,
учение о молекулах утвердилось
в науке только в первой половине
XIX в.

Ломоносов далеко опередил своих
современников во взглядах на тепло¬
ту. Отрицая существование особой
тепловой материи, он объяснял
(1746 г.) теплоту как внутреннее вра¬
щательное движение частичек тел,

что стало общепринятым в науке
только через 120 лет.

В годы 1747—1749 Ломоносов раз¬
работал кинетическую теорию газов,
совпадающую с современной. Инте¬
ресно его предсказание об отступле¬
нии газов при очень больших давле¬
ниях от закона Бойля, что нашло
отражение в формуле Фан-дер-Вааль-
са через сто с лишком лет.

Ломоносов стоял на верном пути
к разъяснению процессов горения,
понятых только в конце XVIII в. Он
считал, что при горении и обжигании
металлов происходит соединение ме¬
талла с частичками воздуха. По его
мнению, именно это обстоятельство,

а вовсе не улетучивание флогистона,
как думали сторонники теории Бехера
и Шталя, и не прохождение материи
огня через стекло сосуда, как думал
ошибочно Р. Бойль, является причи¬
ной прибавления веса при обжиге
металлов.

Повто'рив опыты ‘ Р. Бойля, Ломо¬
носов писал: «Славного Р. Бойля мне¬

ние ложно, ибо без пропускания внеш¬
него воздуха вес сжигаемого металла
остается в од\юй силе» (1756 г.).

Ломоносов высказал в 1748 г.

и опубликовал в 1760 г. закон сохра¬
нения веса вещества при химических
реакциях и закон сохранения движения
задолго до утверждения в науке за¬
кона постоянства веса (А. Л. Ла¬
вуазье, 1789 г.) и сохранения энергии
(в X-IX в.).

Ломоносов прекрасно высказал за¬
дачи химии в речи «Слово о пользе
химии» (1751 г.) и в своем первом
в мире курсе физической химии, ко¬
торый он читал в университете Акаде¬
мии (1752—1754) ' с показом опытов
и с проработкой материала студента¬
ми в лаборатории. «Широксу прости¬
рает химия руки свои в дела челове¬
ческие», — говорил Ломоносов.

Отметим из других работ Ломоно¬
сова по химии работы по стеклу
и особенно над окрашенными стекла¬
ми (отсюда пошли его труды по мо¬
заике), по изучению процессов раство¬
рения, причём в своих объяснениях
он пошел значительно дальше знаме¬

нитого химика Бургаве. Ломоносов
писал о свойствах селитры, делал
с сотрудниками анализы руд, произ¬
водил всякие физико-химические опы¬
ты над солями и другими веществами,
работал над получением чистых хими¬
ческих веществ, составлял труд по
металлургии: «Первое основание гор¬
ной науки».

Ломоносов является гениальным
мыслителем и прекрасным эксперимен¬
татором, величайшим химиком, опере¬
дившим своими открытиями и воззре¬
ниями на десятки лет и даже столе¬

тие своих современников. К сожале¬
нию, медленное развитие химии
в России во второй половине XVIII в.,
непонимание современниками его идей
и малая доступное^) его работ после
его смерти даже в России (многие
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его работы остались в рукописях)
явились причиной того, что труды
Ломоносова по химии и физике были
забыты. Но брошенные им семена на
русскую и даже мировую научную
почву несомненно дали плоды, и, если
не прямо, то косвенно,способствовали
прогрессу науки в области химии
и физики.

В 1904 г. проф. Б. Н. Меншуткин
показал величие идей М. В. Ломоно¬

сова как химика и физика.
После Ломоносова долго не было

в Академии на кафедре химии выдаю¬
щихся деятелей по химии, хотя неко¬
торые академики, занимавшие в Ака¬
демии кафедру химии, успешно рабо¬
тали по изучению богатств России
(Э. Г. Лаксман, 1739—1796), читали
публичные лекции, как Никита Соко¬
лов (1748—1795), популяризатор и
переводчик, и Я. Д. Захаров
(1775—1836), продолжая просветитель¬
ную деятельность Ломоносова.

Крупные работы по химии вы¬
полнил Т. Е. Ловиц (1757—1804)
в конце XVIII в., уже в ту эпоху,
когда химия стала на новые пути
после открытия кислорода и.разъяс¬
нения процессов горения (Лавуазье).
Однако, Ловиц и Соколов были сто¬
ронниками теории флогистона и не
соглашались с учением французской
химической школы, возглавлявшейся
Лавуазье.

Ловиц сделал ряд важных наблю¬
дений в области физической и анали¬
тической химии (абсорбция углем
растворённых веществ, явления пере¬
сыщения растворов и переохлаждения
жидкостей, некоторые аналитические
реакции), прохлорировал уксусную
кислоту до знаменитых опытов фран.
цузского химика Ж. Б. Дюма
(1800—1884) по замещению (металеп-
сии) водорода хлором. Ловиц получил
в кристаллическом виде глюкозу
и фруктозу, что помогло дальнейше¬
му изучению моноз.

Большую славу в истории катализа
и ферментологии (учения об энзимах,
ферментах) и большую популярность
в России приобрел К. С. Кирхгоф
(член-корреспондент Академии Наук
с 1807 г., академик по кафедре химии
с 1812 г.), открывший каталитическую
реакцию гидролиза крахмала до глю¬

козы при нагревании с разведенной
серной кислотой. Ему же принадле¬
жит открытие ферментативного гидро¬
лиза крахмала до мальтозы.

Несмотря на бездеятельность цар¬
ского правительства и наших торго¬

вых кругов того времени в отношении
развития промышленности, эти реак¬
ции Кирхгофа, вследствие простоты
оформления их в производстве и боль¬
шой практической ценности для земле¬
дельческой России того времени, вы¬
звали к жизни большое число малых
крахмало-паточных заводов в поме¬

щичьих хозяйствах* Реакции Кирх¬
гофа сыграли большую роль в выяс¬
нении химической природы полисаха¬
ридов. В 1819 г. была гидролизована
посредством серной кислоты целлюло¬
за до глюкозы французским химиком
Браконно.

Исследования Кирхгофа были опу-
' бликованы в «Технологическом жур¬
нале» (в 1812 г. и др.), в котором, как
и в «Горном журнале», печатались
работы русских химиков в первой по¬
ловине XIX в.

Для развития химической литера¬
туры в России много сделал В. М. Се-
вергин (1765—1826) как академик
(с 1793 г.) минералогии и химии. Он
популяризовал у нас учение А. Л. Ла¬
вуазье, составил большое число хими¬
ческих руководств («Пробирное искус¬
ство», 1801 г.) и написал ряд статей
по химии в издававшемся под его ре¬
дакцией «Технологическом журнале»
(1809—1825 гг.). Он трудился над раз¬
работкой русской химической номен¬
клатуры вместе с академиками

А. И. . Шерером (1807—1808) и
Я. Д. Захаровым (1810) и с некоторы¬
ми профессорами Петербургского уни¬
верситета (М. Ф. Соловьёв и др.).

С сороковых годов прошлого века
химия успешно развивалась в универ¬
ситетах (Петербургском, Московском,
Казанском, Киевском, Харьковском
и др.) и в высших технических и ме¬
дицинских учебных заведениях (Пе¬
тербургский технологический институт,
ныне Ленинградский химико-техноло¬
гический институт имени Ленинград¬
ского Совета, Горный институт в Пе¬
тербурге, Медико-хирургическая Ака¬
демия, Лесной институт в Петербурге
и др.).
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Химические малочисленные кафед¬

ры Академии Наук уже перестали быть
единственными очагами химического

знания, как это было в XVIII в. Выс¬
шие учебные заведения в XIX в., осо¬
бенно во второй половине,1 имели
сравнительно большие химические ла¬
боратории.

К последней четверти XVIII в. ака¬
демическая лаборатория (на 2-й линии
Васильевского Острова), организован¬
ная М. В. Ломоносовым, пришла в вет¬
хость. В конце XVIII в. академики
Ловиц и Захаров работали в плохо
устроенных небольших лабораториях;
они усиленно хлопотали о постройке
новой лаборатории, которая была
устроена уже после смерти Ловица
(в 1804 г.) в Главном академическом
здании. В этой лаборатории в три¬
дцатые—пятидесятые годы, до её по¬
жара в 1859 г., работали: основопо¬
ложник термохимии Г. Гесс (1802—
1850) и создатель гальванопласти¬
ки Б. С. Якоби (1801 — 1874).

Г. Г. Гесс с 1828 г. — адъюнкт, а с
1834 г. — академик Российской Акаде¬
мии Наук. Он известен как профессор
химии, работал в Горном кадетском
корпусе, был одним из основателей
Петербургского технологического ин¬
ститута, написал учебное руководство
«Основания чистой химии» (1831 г.),
выдержавшее много изданий. Он за¬
нимался анализами воды (старорус¬
ский источник, невская вода), природ¬
ными бакинскими углеводородными
газами, пирогенизацией нефти и дру¬
гими исследованиями. Его имя прочно
утвердилось в науке, особенно с кон¬
ца восьмидесятых годов, когда В. Ост¬
вальд показал большое значение его
термохимических работ. Гесс в 1840 г.
высказал закон постоянства сумм теп¬
ла, гласящий о том, что теплота обра¬
зования данного соединения не зави¬

сит от того, образовалось ли это соеди¬
нение сразу или в результате ряда по¬
следовательных реакций.

Им же установлен (в 1842 г.) за¬
кон термонейтральности, т. е. отсут¬
ствие теплового эффекта при обмен¬
ных реакциях солей в водных раство¬
рах.

Законами Гесса всегда приходится
пользоваться при термохимических
расчётах в науке и технике. Термохи¬

мические законы Гесса, как и первое
основное положение термохимии о теп-
лотах образования и разложения хи¬
мических соединений (закон Лавуазье
и Лапласа, 1780—1784 гг.), составляют
незыблемую основу термохимии.

Во второй половине XIX в. в спи¬
ске членов Академии Наук находим
имена крупных химиков: знаменитого
органика Н. Н. Зинина (1812—1880)
и Ю. Ф. Фрицше (1808—1871), прекрас¬
ного экспериментатора, работавшего
преимущественно в области аромати¬
ческих соединений, далее А. М. Бут¬
лерова (1828—1886), творца теории
строения, Ф. Ф. Бейльштейна
(1838—1906), профессора Петербург¬
ского технологического института
(известен работами над веществами
бензольного ряда и своими большими
справочниками на немецком языке по

органической химии) и физико-химика
Н. Н. Бекетова (1827—1911).

Особенно огромные заслуги перед
наукой имеют Н. Н. Зинин и А. М. Бут¬
леров, оказавшие существенное, влия¬
ние на развитие органической химии.

Несмотря на старания (1874—1880)
Н. Н. Зинина и А. М. Бутлерова и
к большому огорчению представителей
тогдашнего передового русского об¬
щества, творец периодического зако¬
на, величайший химик всех времён
и народов Д. И. Менделеев (1834—
1907) не был в числе действительных
членов Академии Наук, что является
показателем недостаточного внимания

царского правительства к науке и к её
выдающимся представителям.

Предлагая чл.-корр. Д. И. Менде¬
леева в действительные члены Акаде¬
мии Наук в 1880 г., А. М. Бутлеров
дает весьма высокую оценку его за¬
слуг перед мировой наукой и перед
русской химией и промышленностью,
заканчивая свой отзыв словами:

«Профессор Менделеев первенствует
в русской химии».

Ныне периодический закон являет¬
ся самым плодотворным обобщением
в химии, и значение его для химии

и физики всё более и более расши¬
ряется.

Наши выдающиеся химики XIX и

начала XX вв. приобрели крупные
имена в науке, как профессоры выс¬
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шей школы, где они выковывали нуж¬
ные для страны кадры специалистов
и где они создавали свои славные

научные школы.
Н. Н. Зинин и А. М. Бутлеров яв¬

ляются создателями своих больших
химических школ, начало которым они
положили в Казанском университете,

ситет в 1834 г. и тогда же начал
свою педагогическую деятельность.
Получив заграничную командировку,
он работал с 1837 по 1839 г. под ру¬
ководством Ю. Либиха над соедине¬
ниями радикала бензоила. Известно,
что в совместных работах Ю. Либих
и Ф. Велер (1800—1882) разработали,

Проф. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ (1834-1907).

где оба начали свою профессорскую
деятельность, а затем блестяще раз¬
вили их в Петербурге.

Как и его современник Ai А. Во¬
скресенский (1810—1880), профессор
Петербургского университета, просла¬
вившийся несколькими замечательны¬

ми работами в первой половине своей
жизни и бывший учителем Д. И. Мен¬
делеева и ряда других наших хими¬
ков, Н. Н. Зинин сделался учёным
и химиком-экспериментатором в зна¬
менитой Гиссенской лаборатории
Юстуса Либиха (1803—1873).

Зинин окончил Казанский универ-

(1832) группу веществ, содержащих
этот радикал бензойной кислоты, ока¬
зав своими работами большое влия¬
ние на дальнейшее развитие в органи¬
ческой химии теории радикалов и тео¬
рии замещения, являющихся предше¬
ственниками теории строения.

В своих первых работах Зинин опи¬
сал каталитическую роль цианистого
калия при бензоиновом уплотнении
бензойного альдегида и ряд других
реакций.

В 1840 г. он защитил диссертацию
в Петербургском университете на те¬
му «О соединениях бензоила и об
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открытых новых телах, относящихся

к бензоиловому ряду».
Вернувшись в Казанский универси¬

тет, Зинин горячо принялся за лабо¬
раторную работу. Уже в 1812 г. он
сделал крупнейшее открытие — вос¬
становление нитросоединений в амины.
,Сначала он восстановил нитробензол
в анилин, а затем распространил эту
реакцию на другие нитросоединения.
Реакция Зинина является краеуголь¬
ным камнем быстро развившейся за
границей анилинокрасочной промыш¬
ленности. К сожалению, реакция Зи¬
нина долго не находила производ¬
ственного применения в России из-за
отсталости нашей химической про¬
мышленности. Эти замечательные ис¬

следования были опубликованы в «Бюл¬
летенях Академии Наук» в 1842—
1845 гг. В эти же годы Зинин работал
над интересной группой ароматических
соединений, как то: азоксибензол, азо¬
бензол, бензидин.

Как профессор Петербургской ме¬
дико-хирургической Академии (с
1848 г.) и действительный член Рос¬
сийской Академии Наук (с 1865 г.),
Зинин продолжал в Петербурге пло¬
дотворно работать в области органи¬
ческой химии, выращивая учеников.

А. М. Бутлеров, начавший свою
научную деятельность в Казани под
руководством Зинина, говорит в 1880 г.
в своих воспоминаниях о Зинине:
«Одухотворяющее, возбуждающее
научный энтузиазм влияние моего по¬
койного учителя оценено всеми, кто
имел счастье, подобно мне, начать
свое практическое знакомство с нау¬
кой под его ближайшим руковод¬
ством».

Ряд лет Зинин вёл научные работы
в лаборатории в Медико-хирургиче¬
ской Академии и в особенности в соб¬
ственной небольшой лаборатории
в своей квартире.

Только в 1867 г. была устроена
академиками Фрицше и Зининым, вме¬
сто сгоревшей в 1859 г. академиче¬
ской лаборатории, новая академиче¬
ская лаборатория (в доме № 17 по
8-й линии Васильевского Острова), не¬
сколько расширенная в 1897 г., в ко¬
торой вели свои исследования, кроме
её основателей, А. М. Бутлеров,
Ф. Ф. Бейлыптейн, Н. Н. Бекетов,

Н. С. Курнаков и другие академики
до переезда химических лабораторий
Академии из Ленинграда в Москву
(в 1935 г.).

Зинин разработал в петербургский
период своей деятельности большое
число разнообразных реакций, как то:
замечательные синтезы горчичных ма¬
сел (1854 г. и позже), ценные работы,
начиная с 1854 г., по сочетанным мо¬
чевинам (уреидам), по производным
аллилового спирта и пр.; он описал
ряд новых интересных соединений и»
группы бензоина, именно гидробен¬
зоин, дезоксибензоин, хлоробензил
и различные вещества стильбенового
ряда. Последняя его статься в «Изве¬
стиях Академии Наук» (1879 г.) касает¬
ся распадения при перегонке бензоинэ
(СбН5СНОНСОСбН5), с синтеза кото¬
рого он начал свою научную деятель¬
ность.

Зинин принял, подобно А. М. Бут¬
лерову, Д. И. Менделееву и другим
славным членам-учредителям, самое
горячее участие в организации Рус¬
ского химического общества (впослед¬
ствии Русского физико-химического
общества), развернувшего свою дея¬
тельность при Петербургском универ¬
ситете с 1869 г. и сыгравшего огром¬
ную роль в развитии химии в России.
Первым президентом Общества был
избран Н. Н. Зинин, занимавший этот
пост в течение 10 лет.

Преемником Русского физико-хи¬
мического общества явилось (с 1931 г.)
Всесоюзное Химическое общество
имени Д. И. Менделеева, в котором
ныне объединены многочисленные
кадры советских химиков.

Издававшийся Химическим обще¬

ством с 1869 г. «Журнал Русского фи¬
зико-химического общества, часть хи¬
мическая» у нас и за границей счи¬
тают сокровищницей химии. Продол¬
жением этого славнейшего жур¬
нала являются издаваемые ныне

Академией Наук СССР: «Журнал об¬
щей химии», «Журнал прикладной
химии», «Журнал физической химии»,
«Журнал коллоидной химии», на мно¬
гочисленных страницах которых публи¬
куются весьма умножившиеся в СССР
химические исследования.

В 1871 г. действительным членом

Академии Наук, вместо умершего
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акад. Ю. Ф. Фрицше, сделался выдаю¬
щийся теоретик и блестящий экспери¬
ментатор А. М. Бутлеров. В течение
шести лет, до 1880 года, года смерти
Зинина, нашу Академию Наук укра¬
шали два величайших русских хими¬
ка — Зинин и Бутлеров, поднявшие
до большой высоты значение русской
органической химии в мировой науке.

А. М. Бутлеров является одним из
виднейших творцов теории строения,
которую он чрезвычайно укрепил
своей экспериментальной работой.

Д. И. Менделеев, рекомендуя
в 1868 г. А. М. Бутлерова на кафедру
органической химии Петербургского
университета, говорил: «Все открытия
А. М. Бутлерова истекали из одной
общей идеи: она-то и сделала школу,
она-то и позволяет утверждать, что
имя его навсегда останется в науке.
Это — идея так называемого химиче¬

ского строения».
Сначала в Казанском, а затем

в Петербургском университете Бутле¬
ров сделал ряд замечательных работ,
создав в Казани и в Петербурге об¬
ширные группы единой славной Бут-
леровской школы.

В Казани Бутлеров, в поисках сво¬
бодного радикала метилена, изучил*
превращения иодистого метилена,
причём получил полимеры муравьино¬
го альдегида. Результаты были опу¬
бликованы в 1859 г. в кратковремен¬
но существовавшем «Химическом
журнале Соколова и Энгельгардта»
(1859—1861). Действуя на полимер
муравьиного альдегида аммиаком, он
получил геюсаметилентетрамин, извест¬
ный в медицине под названием уро¬
тропин. Обработка формальдегида из¬
вестковой водой привела к первому
искусственному синтезу сахаров
(1861 г.), являющемуся прообразом
синтеза крахмала в зелёных частях
растения, в хлоропласте, за счёт
угольной кислоты и воды при содей¬
ствии солнечного света.

Работы с формальдегидом и син¬
тез триметилкарбинола (1864 г.), под¬
твердивший блистательным образом
теорию строения, создали Казанской
лаборатории Бутлерова большую сла¬
ву, ещё более умноженную его тру¬
дами по разработке теории строения.
В лабораториях Петербургского уни¬

верситета (с 1868 г.) и Российской
Академии Наук (1871 г.) развернулась
оживлённейшая замечательная работа
Бутлерова и его учеников, послужив¬
шая для дальнейшего развития теории
строения. Ученики Бутлерова в ше¬
стидесятые, семидесятые и восьмиде¬

сятые годы в разных направлениях

использовали цинкорганические сое¬

динения как для третичных, так и для

других классов спиртов. Все схемы

Акад. А. М. БУТЛЕРОВ (1828—1886).

цинкорганических синтезов были пол¬
ностью перенесены Гриньяром на маг^
ний-органический синтез в начале
XX в. Особенно много сделал для

развития цинкорганического метода
член-корреспондент Российской Ака¬
демии Наук А. М. Зайцев (1841—
1910).

Для непредельных углеводородов
(этиленового ряда) было открыто мно¬
го замечательных реакций, теперь при¬
меняющихся в широких масштабах
в химической промышленности
и играющих и до сих пор большую
роль при решении теоретических задач
(гидратация, полимеризация углеводо¬
родов).

Открытие триметилуксусной кисло¬
ты породило ряд замечательных син¬
тезов и идею о таутомерии органиче¬
ских соединений (1877—1882 гг.),

Бутлеров опубликовал в 1881 г.
статью о химической делимости ато*

мов и их происхождении; здесь пред¬
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сказаны изотопы, открытые только
в последние десятилетия.

Научное наследство этого гениаль¬
ного учёного поражает своей большой
идейностью и совершенством отделки.

Другой ученик Зинина, Н. Н. Беке¬
тов (1827—1911) развил в своих рабо¬
тах физико-химическое направление.

В диссертации Бекетова (1853 г.),
вышедшей из лаборатории Зинина

Акад. Н. С. КУРНАКОВ (1860—1941).

в Медико-хирургической академии,
ещё разрабатываются проблемы орга¬
нической химии (теория замещения
и теория типов). Идеи органической
химии об устойчивости соединений ин¬
тересно претворились в последующих
работах Бекетова над неорганически¬
ми соединениями.

Интересны опыты по вытеснению
металлов водородом из солей и вос¬
становлению органических веществ.
Термохимическим путем охарактеризо¬
вана прочность кислородных соедине¬
ний щелочных металлов (1865 г.). Он
открыл (1859 г. и позже) восстанови¬
тельное действие алюминия на окислы
бария, калия и рубидия (до алюмино¬
термии Гольдшмидта). Со времени

избрания (1887 г.) в Академию Наук,
Бекетов оставил Харьковский универ¬
ситет и продолжал свои исследования
в лаборатории Академии Наук по вы¬
яснению прочности связей атомов
в соединениях, в частности обследо¬
вал обменные реакции в расплавах
(1903 г.). Он пришёл к общему выво¬
ду, что элементы стремятся соеди¬
няться между собой в направлении со¬
четания больших атомных весов
с большими и меньших с меньшими
атомными весами.

К блестящим представителям об¬
щей и физической химии в Академии
Наук в дореволюционный период
и в десятилетия после Великой Ок¬
тябрьской социалистической револю¬
ции принадлежали академики;
Н. С. Курнаков (1860—1941), Д. П. Ко¬
новалов (1856—1929), Л. В. Писар-
жевский (1874—1938) и почётный ака¬
демик И. А. Каблуков (1857—1943).

Еще М. В. Ломоносов поставил
задачу характеризовать свойства
«смешанных тел» в зависимости от

состава; «Следует наблюдать, сколько
и в какую сторону изменилось каждое
свойство при изменении известной со¬
ставной части..., чтобы из сопостав¬
ления того и другого можно было
выяснить природу смешанных тел».

Физико-химический анализ Н. С.

Курнакова, всесторонне разрабаты¬
ваемый на протяжении ряда лет
и успешно прилагаемый к системам,
имеющим большое теоретическое и
практическое значение, обширной на¬
учной химической школой Курнакова,
как нельзя лучше решает задачу,
указанную Ломоносовым.

Характерной особенностью физико¬
химического анализа является изуче¬

ние превращений в химических равно¬
весных системах при помощи физиче¬
ских и геометрических методов.

После Великой Октябрьской рево¬
люции Курнаков (действительный член
Академии Наук с 1913 по 1941 г.)
в своей записке (1917 г.) об организа¬
ции при Академии Наук научно-иссле¬
довательского Института физико-хи¬
мического анализа, который начал
свою деятельность 11 мая 1918 г., ука¬
зал задачи института, блестяще вы¬
полняемые в течение более 25 лет;
геометрия химической равновесной
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диаграммы, изучение тройных и много¬
компонентных систем, изучение жид¬
ких и твёрдых фаз переменного со¬
става, применение физико-химическо¬
го анализа к исследованию природных
богатств нашего Союза, металличе¬
ских сплавов и солевых систем, имею¬
щих большое народнохозяйственное
значение. Курнаков развил (1912—
1933) учение о сингулярных точках
химических диаграмм—дальтонидах^
отвечающих определённым соединени¬
ям; фазам переменного состава отве¬
чают бертоллиды (в честь Дальтона

и Бертолле). Для изучения диаграмм—
состав-свойства — Курнаков разрабо¬
тал самопишущий пирометр.

Школа Курнакова выполнила ог¬
ромное число исследований по спла¬
вам и растворам, в том числе и таких,
которые были связаны с изучением
природных богатств Советского Сою¬
за. Достаточно указать на большую
заслугу Н. С. Курнакова перед Роди¬
ной в открытии калиевых солей в Со¬
ликамских и других месторождениях
и в детальном обследовании есте¬
ственных запасов солей в водных бас¬
сейнах (Кара-Богаз-гол, Кара-бугаз).

Метод физико-химического анали¬
за находит себе широкэе приложение
при решении различных химических,
геологических, минералогических и
технических проблем.

Русские химики сделали много цен¬
ного по изучению растворов в самых
различных направлениях. К этой об¬
ласти относятся знаменитые исследо¬

вания Д. И. Менделеева над спирто¬
водными растворами. Как известно,
Менделеев плодотворно развивал хи¬
мическую теорию растворов.

Давно уже приобрёл мировую из¬
вестность академик (с 1923 г.)
Д. П. Коновалов своими исследова¬
ниями по упругости пара растворов,
приведшими к установлению законов
Коновалова. Прекрасные работы в об¬
ласти растворов были выполнены вы¬
дающимися представителями школы
Коновалова — проф. М. С. Вревским
(1871—1929) и Е. В.' Бироном <1874—
1919).

Д. П. Коновалову принадлежит
ряд исследований по контактным яв¬
лениям, по электропроводности ра¬
створов и т. д. г

Получив (1878 г.) в лаборатории
Бутлерова первую закалку в научном
исследовании (нитрование этиленовых
углеводородов), Д. П. Коновалов охот¬
но останавливал свое внимание на

органических соединениях; так, на¬

пример, он изучил равновесия между

амиленом и кислотами и пр. В послед¬
ние годы своей научной деятельности
(1918—1927 гг.) Коновалов опублико¬
вал чрезвычайно интересные работы
по теплотворной способности органи¬
ческих соединений, формулировав за¬
кон постоянства потенциала кислоро¬
да в углеродистых веществах.

К работам школы акад. Курнакова
примыкает научное направление, воз¬
главляемое нашим крупнейшим физи-
ко-химиком и металлургом А. А. Бай¬
ковым (действительный член Акаде¬
мии Наук с 1932 г.), имеющим огром¬
ные заслуги в металлургии и в изуче¬
нии цементов.

Крупнейшие работы в области ме¬
таллургии и химической технологии
(фосфора и пр.) связаны также с науч¬
ным и техническим творчеством акад.
Э. В. Брицке (действительный член
Академии Наук с 1932 г.).

Н. С. Курнаков и Д. П. Коновалов
в своих трудах дали много примеров,
подтверждающих химические взаимо¬
отношения между компонентами в ра¬
створах и сплавах.

Когда появилось учение об элек¬
тролитической диссоциации Сванте
Аррениуса, казалось, что эта теория
находится в противоречии с химиче¬
ской теорией растворов, последова¬
тельно проводившейся Д. И. Менде¬
леевым. Теория электролитической
диссоциации явилась в восьмидеся¬

тые годы большим ' успехом химии.
В России многие учёные развивали
эту теорию в своих работах, не упу¬
ская из внимания, в большинстве ра¬
бот, и химизм в растворении веществ.

К числу русских химиков, горячо
встретивших теорию электролитиче¬
ской диссоциации, относятся акад.
В. А. Кистяковский и покойный почёт¬
ный акад. И. А. Каблуков.

По их почину в России было сде¬
лано много исследований по электро¬
проводности водных и неводных
растворов. Акад. Кистяковский первым
начал изучение электропроводности
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неводных растворов и наблюдал в них
(1889 г.) аномальную электропровод¬
ность.

Впоследствии стало вполне ясным,
что теорию электролитической диссо¬
циации необходимо дополнить учё¬
том роли химических взаимоотноше¬
ний между компонентами.

Акад. Л. В. Писаржевский в своей
диссертации (1912 г.) о значении
растворителя для свободной энергии
химической реакции пришёл именно
к этому выводу.

В области концентрированных ра¬
створов особенно отчётливо выявляют¬
ся химические взаимодействия между
компонентами, свойства же разведён¬
ных растворов, особенно для слабых
электролитов, легко истолковываются
в свете классического учения об элек¬
тролитической диссоциации. Оказа¬
лось, что большую роль играет изме¬
нение силы взаимодействия зарядов
ионов, а не переменная диссоциация,
как принимала теория Аррениуса.

В Советском Союзе вопросам тео¬
рии растворов (академик Академии
Наук Украинской ССР Бродский)
уделяется большое внимание, в част¬
ности, на основе взглядов Бьерумма,
Бренштедта, Люиса и указаний Писар-
жевского о сложном влиянии сольва¬

тации на максимальную работу хими¬
ческих реакций.

Л. В. Писаржевский (1874—И538),
действительный член Академии Наук
СССР (с 1930 г.) и АН Украинской ССР
(с 1925 г.), приобрёл известность уже
работами первого периода своей
научной деятельности (в лаборатории
Новороссийского университета у проф.
Меликова) по неорганическим пере¬
кисям, а впоследствии исследования¬

ми в области растворов (роль раство¬
рителя, определение теплот реакции
из электрохимических измерений)
и электронных представлений в приме¬
нении к неорганическим соединениям.

Он создал в Днепропетровске боль¬
шую школу физико-химиков. Писар¬
жевский был в числе первых редакто¬
ров журнала «Природа» (1912 г.).

И. А. Каблуков (1857—1943),
избранный в 1932 г. почётным акаде¬
миком, получил научную подготовку
в лаборатории Бутлерова в области
органической химии, но впоследствии

начал с большим успехом работать по
физической химии. Уже были упомя¬
нуты его работы по электропроводно¬
сти растворов, продолжавшиеся ряд
лет. Он составил руководство: «Пра¬
вило фаз в применении к насыщенным
растворам солей» (1933). Каблукову
принадлежат термохимические иссле¬
дования. Он возглавил после Октябрь¬
ской революции известную термохи¬
мическую лабораторию Лугинина. Его
перу принадлежит курс по термохимии
(1934 г.).

Старейший физико-химик Совет¬
ского Союза В. А. Кистяковский, дей¬
ствительный член Академии Наук
с 1929 г., ещё до Октябрьской рево¬
люции приобрёл своими работами
крупное научное имя, начиная с конца
восьмидесятых годов, когда он начал
свои работы по электропроводности
неводных растворов. В Коллоидно¬
электрохимическом институте Акаде¬
мии акад. Кистяковский работает
в последние годы в области теории
пассивности и коррозии металлов.
Ещё в своей «Электрохимии» (1916 г.)
он дал общее изложение теории
электродных процессов и потенциа¬
лов.

Фильмовая теория коррозии, раз¬
рабатываемая Кистяковским (1938 г.),
приковывает к себе внимание теоре¬
тиков и практических деятелей.

Акад. А. Н. Фрумкин (действитель¬
ный член Академии с 1932 г.), воз¬
главляющий Коллоидно-электрохими¬
ческий институт (КЭИН), в котором
широкое внимание уделяется электрод¬
ным процессам и физико-химии по¬
верхностных слоёв, создал свою шко¬
лу физико-химиков в Физико-химиче¬
ском институте им. Карпова, в КЭИНе
и в Московском университете. В каче¬
стве основных проблем в его исследо¬
ваниях можно назвать теорию поверх¬
ностных явлений, теоретическую элек¬
трохимию и кинетику' электродных
процессов. В его диссертации (1925 г.)
было положено начало работам его
школы по электро-капиллярным явле¬
ниям и электродным потенциалам и,
в более позднее время, по электрохи¬
мии поверхностных явлений. Им раз¬
работана общая термодинамическая
теория смачивания и смачивающей
плёнки. _
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Работы КЭИН являются в СССР

ведущими в области перечисленных
проблем.

Физико-химическое направление
в лабораториях Академии Наук осо¬
бенно широко развернулось в послед¬
ние десять — пятнадцать лет.

К работам лаборатории дисперсных
систем КЭИН примыкает научное на¬
правление, развиваемое акад. М. М.
Дубининым (действительный член
Академии с 1943 г.), являющимся
учеником Н. А. Шилова (профессор
Московского высшего технического

училища), который исследовал с уче¬
никами в 1916 г. кинетику поглоще¬
ния газов и паров в слое зёрен пори¬
стого адсорбента в противогазе, чем
положил начало научному изучению
средств защиты от парообразных от¬
равляющих веществ. Акад. Дубинин
достиг больших успехов в выяснении
физико-химических основ сорбционной
техники.

Акад. И. В. Гребенщиков (действи¬
тельный член Академии Наук с 1932 г.),
получивший научную подготовку
в области физйко-химического анали¬
за и исследующий химические реак¬
ции на поверхностях 4 твёрдых тел,
прославился своим способом «хими¬
ческой полировки» стекла и металлов.

Новые направления в советской
химии нашли себе блестящее разви¬
тие в Институте химической физики
Академии Наук (ИХФ) с 1927 г., ор¬
ганизованном и возглавляемом акад.

Н. Н. Семёновым (действительный
член Академии Наук с 1932 г.). Шко¬
ла Семёнова трудится над'интересны¬
ми реакциями окислительных процес¬
сов, изучает процессы горения, дето¬
нации, воспламенения, распростране¬
ния пламени, что весьма ценно и в
практичёском отношении для выясне¬

ния химических процессов в двигате¬
лях внутреннего сгорания и для тео¬
рии взрывчатых веществ. Семёнов
приобрёл большую известность у нас
и за границей своим ценным творче¬
ским вкладом в разработку теории
цепных реакций.

В своих работах, при изучении
окислительных процессов, ИХФ руко¬
водствуется теорией А. Н. Баха о ро¬
ли перекисей при таки* процессах.

Акад. А. Н. Бах (избран в 1929 г.)
широко известен также и своими ра¬
ботами по ферментам и пр., являясь
виднейшим и старейшим биохимиком
нашего времени.

По разделу химической физики
в Академии Наук развивается и дру¬
гое направление, созданное акад.
А. Н. Терениным (действительный
член Академии Наук с 1939 г.), —
фотохимия и оптические методы хи¬
мического анализа. Он разработал фо¬
тохимию паров галогенидов по соб¬
ственному методу (испускания), уста¬
новил вылетание светящихся радика¬
лов при действии на вещества очень
короткого ультрафиолетового излу¬
чения (1935 г.) и фотодиссоциацию
ковалентной связи в молекуле с обра¬
зованием ионов.

Интересны для органической химии
своеобразные фотохимические процес¬
сы в сложных органических молеку¬
лах, исследуемые на основе испуска¬
ния света ароматическими соедине¬
ниями (1934—1941 гг.). Теренин изу¬
чает оптическим путём элементарные
процессы в слое газа, адсорбирован¬
ного на поверхности твёрдого тела,
что важно в связи с проблемой ад¬
сорбции и катализа.

В состав Химического отделения
Академии Наук по разделу физиче¬
ской химии входит известный учёный
шлиссельбуржец Н. А. Морозов (по¬
чётный член Академии Наук с 1932 г.),
которому принадлежат интересные ли¬
тературные труды по химии и другим
научным дисциплинам естествознания.

В Институте общей и неорганиче¬
ской химии Академии Наук (ИОНХ)
объединены два обширных направле¬
ния — физико-химический анализ (шко¬
ла Курнакова) и химия комплексных
соединений школа безвременно умер-'
шего профессора Ленинградского уни¬
верситета Л. А. Чугаева (1873—
1922 г.), знаменитого исследователя
в области органических и неорганиче¬
ских соединений!.

В 1918 г. в Академии Наук возник
по инициативе Чугаева и при его не¬
посредственном участии Институт по
изучению платины и других благород¬
ных металлов. В 1934 г. этот институт
объединился с Институтом физико-хи¬
мического анализа акад. Курнакова,
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организованным также в 1918 г.,
в единый Институт общей и неоргани¬
ческой химии.

Чугаев наметил следующие задачи
для Института платины: а) исследова¬
ние соединений платиновых металлов,
б) исследование сплавов этих метал¬
лов, в) разработка методов анализа
и разделения платиновых металлов.
Институт платины имеет большие за¬
слуги перед наукой и промышлен¬
ностью.

Виднейшим представителем химии
комплексных соединений в Советском

Проф. Л. А.. ЧУГАЕВ (1873—1922).

Союзе является акад. И. И. Черняев
(избран в 1943 г.), сменивший
Н. С. Курнакова на посту директора
ИОНХ. Ему принадлежат замечатель¬
ные исследования в области стерео¬
химии платиновых комплексов, физи-
ко-химии комплексов, синтезов и пре¬

вращений комплексных соединений
и пр. Черняев нашел важную законо¬
мерность: прочность связи замести¬
теля, координированного во внутрен¬
ней сфере платиновых и других сое¬
динений, зависит от природы группы,
находящейся в транс-положении по
отношению к этому заместителю (за¬
кономерность транс-влияния).

Хотя открытие радиоактивности
и радиоэлементов в самом конце
XIX в. создало новую эпоху в химии
и вложило ещё более глубокое содер¬
жание в периодическую систему, чем
мог ожидать сам её творец, тем не
менее до Октябрьской революции
у нас не было радиологов, если не
считать единичных учёных (Бородов-
ский, Антонов, Коловрат-Червинский),

которые выросли, как радиологи, в за¬
граничных лабораториях, но не могли
приложить свои таланты для дальней¬
шего развития этого направления
в России.

В 1922 г. был организован при
непосредственном участии В. Г. Хло-
пина Радиевый институт Академии
Наук СССР, в котором с того време¬
ни блестяще развивается советская
радиохимия и разработаны промыш¬
ленные методы выделения радиевых
элементов из пород. У нас теперь есть
советская радиевая промышленность.

Акад. Хлопин, можно сказать,
создал у нас науку о радиоэлемен¬
тах,' производственные методы добы¬
чи радия и воспитал основные кадры
химиков-радиологов в нашей стране,
из которых многие приобрели крупные
научные имена.

Началом научного творчества со¬
ветских радиологов явилось предпри¬
нятое Хлопиным всестороннее изуче¬
ние практически важного вопроса
о ходе процессов дробной кристалли¬
зации солей бария и радия.

Оказалось, что для переведения
радия из раствора в кристаллический
продукт, что важно для выделения
радиоактивных элементов, имеют

большое значение сходство кристал¬
лической структуры твёрдой фазы и
образующейся радиевой соли. Впер¬
вые была указана в работах Хлопина
роль изоморфизма в переходе радио¬
элемента из раствора в кристалличе¬
ские осадки. Отсюда выросли инте¬
ресные исследования Хлопина и его
учеников в области изоморфизма
и приложения количественных физико¬
химических методов к системам, со¬

держащим «микрокомпонент» (радио¬
элементы). Углублённое изучение
изоморфного замещения и разработка
классификации изоморфных замеще¬
ний связаны с использованием Хло¬

пиным радиоэлементов в качестве

индикаторов для решения вопроса
о структуре смешанных кристаллов.
Эти работы возродили в новой форме
старый закон Митчерлиха.

Хлопин предложил метод изоморф¬
ной сокристаллизации из растворов
для закрепления нестойких соедине¬
ний и выяснения их состава и строе¬
ния, в результате чего были открыты
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соединения двух- и шестивалентного
полония.

Школа радиохимии Хлопина обна¬
ружила среди продуктов деления ура¬
на благородные газы в качестве про¬
межуточных звеньев распада.

Советские радиологи, во главе
с акад. Хлопиным (1926 г. и в на¬
стоящее время), изучают пути и зако¬
ны перемещения в земной коре радио¬
активных элементов (радия, мезото-
рия, тория X, радиотория, радона,
торона и др.) для решения важней¬
ших геологических и геохимических

проблем, уделяя внимание геохимии
не только урана, тория и гелия, но
и недолго живущих радиоэлементов.

Геохимическое направление в ра¬
ботах наших радиохимиков имеет не¬
которые общие черты с интересной
идеей изучения биогеохимического
распределения элементов для выясне¬

ния законов распространения, сочета¬
ния и миграции химических элементов

в земной коре и в биосфере. Это на¬
правление в советской науке было
создано академиком (с 1906 г.) В. И.
Вернадским (1863—1944) и углублённо
развивается (с 1929 г.) в Биогеохими-
ческой лаборатории Академии Наук.

В работах Академии Наук СССР,
в советский период её существования,
большое участие принимали видней¬
шие руководители наших славных
научных школ химиков-органиков.

В течение последних 15 лет боль¬

шой коллектив (действительные чле¬

ны, члены-корреспонденты, доктора
наук и научные сотрудники) благо¬
творно работали в различных разде¬
лах органической химии.

Навсегда ушли с своих научных
постов виднейшие представители орга¬
нической химии в Академии Наук,
умножившие её научную славу послед¬
них лет: С. В. Лебедев, Н. Я. Демья¬
нов, Н. М. Кижнер, М. А. Ильинский,
В. Е. Тищенко, П. П. Шорыгин, А. П.
Орехов, но их творческую работу
продолжают в Академии и других
научных учреждениях страны их уче¬
ники.

С. В. Лебедев (1874—1934), дей¬
ствительный член Академии Наук
с 1932 г., знаменитый создатель
в СССР промышленности искусствен¬
ного дивинильного каучука, просла¬

вился своими замечательными ис¬

следованиями в области полимери¬
зации диэтиленовых и других ненасы¬
щенных углеводородов, гидрирова¬
нием этиленовых соединений, как ме¬
тодом суждения об их структуре
и пр.

Большое число работ школы Лебе¬
дева касается дальнейшего изучения
способа получения дивинила и диви¬
нильного каучука, а также улучшения
его свойств. Лебедев организовал
в 1934 г. в Академии лабораторию
высокомолекулярных соединений, но
преждевременная смерть прервала,
деятельность этого замечательного

химика и патриота своей родины.
Руководство этой лабораторией

и лабораторией целлюлозы перешло
к П. П. Шорыгину (член-корреспон¬
дент с 1932 г., действительный член
Академии с 1939 г.), который начал
в Академии свои работы по целлюло¬
зе, в частности касающиеся ранее
неизвестной дезоксицеллюлозы, и по

продуктам конденсации диаминов
с двуосновными кислотами (нилон).
Неожиданно смерть прервала и его
многообещавшую деятельность через
несколько месяцев после избрания его
в действительные члены Академии
Наук.

П. П. Шорыгин (1881—1939) изве¬
стен своими исследованиями по нат-

рий-металло-органическим соединени¬
ям, найденными им изомерными пре¬
вращениями производных фенолов,
работами в области целлюлозы, хитина
и пр.

Замечательного органика потеряла
наша наука в лице Н. М. Кижнера
(1867—1935), члена-корреспондента с
1929 г., почётного члена Академии
Наук с 1934 г., ученика крупнейшего
русского химика В. В. Марковникова
(1834—1904). Имя Кижнера навсегда
вошло в историю химии. Он приобрёл
большую известность работами по
изомеризации шестичленного цикла

в пятичленный цикл при гидрогениза¬
ции бензола, синтезом аминов и

гидразинов полиметиленового ряда,
изучением реакций бромаминов с оки;
сью серебра и гидроксиламином, вы¬
яснением превращений производных
полиметиленовых углеводородов и
особенно своей знаменитой реакцией
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(1910 г.) каталитического разложения
алкилиденгидразинов, как нового ме¬
тода получения углеводородов.

С 1918 г. Кижнер начал работать
в качестве научного руководителя
Научно-исследовательского института
Анилтреста, принеся большую пользу
нашей нарождавшейся анилкрасочной
промышленности.

Академия Наук и наша Родина
потеряли и другого замечательного
деятеля в области анилино-красочной
промышленности — почётного акад.
А. М. Ильинского (1856—1941),
приобревшего большую известность
многими своими работами в области
красящих веществ и, в частности,

своей каталитической реакцией суль¬
фирования антрахинона в присутствии
ртути.

Большую известность в науке при¬
обрёл акад. (с 1929 г.) Н. Я. Демья¬
нов (1861—1938) открытием законо¬
мерности увеличения циклов на один
атом углерода и большим рядом за¬
мечательных работ в области соедине¬
ний как полиметиленового ряда, так
и других классов. Хорошо известны
его работы о действии азотистой
кислоты на диамины, причём была
разъяснена природа путресцина и ка¬
даверина, образующихся при гниении
белков (1895 г.), и проведены обшир¬
ные исследования сложной реакции
этиленовых углеводородов с окислами
азота. Большое теоретическое значе¬
ние имеют его работы в области про¬
стейших циклических соединений, как
то: циклопропен и ряд других инте¬
реснейших соединений. Эти вопросы
он разрабатывал до последних дней
своей жизни. Научная школа Демья¬
нова приобрела большую славу у нас
и за границей.

К этой же славной плеяде русских
химиков-органиков принадлежит акад.
(с 1932 г.) В. Е. Тищенко (1851—1940),
ученик Бутлерова и Менделеева. Он
интенсивно работал в Академии по
химическим вопросам, особенно тесно
связанным с химической промышлен¬
ностью. В. Е. Тищенко принадлежит
большое число прекрасных исследова¬
ний, выполненных в разные годы им
и его учениками в Ленинградском
университете, Государственном Инсти¬
туте прикладной химии, в Лесо-хими-

ческом институте и др. Его имя сде¬
лалось весьма популярным в науке
после появления его работ по откры¬
той им реакции сложно-эфирной кон¬
денсации альдегидов под влиянием

алкоголятов алюминия (1906 г.). В са¬
мые последние годы им разработан
способ приготовления синтетической
камфоры из отечественного скипидара.

В. Е. Тищенко вложил много свое¬
го труда и инициативы для процвета¬
ния русского Физико-химического об¬
щества и Ленинградского отделения
Всесоюзного Химического общества
им. Менделеева.

А. П. Орехов (1880—1939), дей¬
ствительный член Академии Наук
с 1939 г., получил большую извест¬
ность в особенности своими работами
последних лет, относящимися к химии

алкалоидов, в Научно-исследователь¬
ском фармацевтическом институте
после возвращения в СССР из-за гра¬
ницы, где он работал ряд лет в Же¬
неве и Париже. Вместе со своими со¬
трудниками он открыл и изучил ряд
алкалоидов, имеющих большое прак¬
тическое значение. Ему принадлежит
ценная монография по алкалоидам
(1938 г.).

В Академии Наук СССР в настоя¬
щее время успешно разрабатываются
различные разделы органической хи¬
мии, представлены главнейшие на¬
правления и школы, умножающие ми¬

ровую славу, завоеванную для рус¬
ской науки Зининым, Бутлеровым и
их сподвижниками.

Вся большая работа, ведущаяся
в Академии Наук по органической
химии (в Институте органической хи¬
мии, в Институте горючих ископае¬
мых), возглавляется академиками
Н. Д. Зелинским, А. Е.. Фаворским,
С. С. Наметкиным, А. Е. Порай-Коши-
цем, В. М. Родионовым и А. Н.
Несмеяновым, директором Института
органической химии (ИОХ).

Основные проблемы органической
химии ставятся и оригинально разре¬
шаются, с глубоким теоретическим
анализом фактов, добываемых при
изучении замечательных реакций и
превращений органических молекул,
славными научными школами наших
старейших академиков — Н. Д. Зе¬
линского и А. Е. “Фаворского. Оба они
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работают в науке свыше чем по
шестидесяти лет и избраны в состав
действительных членов Академии
Наук СССР при первом большом по¬
полнении Академии {в 1929 г.). .

Н. Д. Зелинский вырастил в Мо¬
сковском университете, который мож¬
но назвать колыбелью школы Зелин¬
ского, большой ряд выдающихся
учёных разных поколений.

Школа Зелинского открыла много
новых фактов и создала теории в об¬
ласти катализа органических соедине¬
ний.

В условиях катализа изучаются
синтезы и превращения соединений,
преимущественно полиметиленового
ряда, в частности нафтенов, выделе¬
нием которых из нефти и их изуче¬
нием в XIX в. В. В. Марковников и
М. И. Коновалов прославили лабора¬
торию органической химии Москов¬
ского университета.

Зелинский просинтезировал боль¬
шой ряд нафтеновых углеводородов,
спиртов и кетонов и нафтеновых кис¬
лот, МОНО-, -би- и три-циклических
полиметиленов, спиранов и многоядер-
нь!х углеводородов. Своими оригиналь¬
ными методами он выяснил их строе¬
ние.

Очень успешно применён метод
дегидрогенизационного катализа Зе¬
линского к нафтенам, нафтеновым
кислотам и другим полиметиленам.
Гидроароматические циклы дают при
этом ароматические ядра, что весьма
важно и в практическом отношении
в связи с технической ароматизацией
нефти. Дегидрогенизационный катализ
распространён также на гетероцикли¬
ческие системы (пирролидины).

В условиях дегидрогенизационного
катализа с платиновым и никелевым

катализатором парафины нормального
строения изомеризуются в углеводо¬
роды изостроения, у многоядерных
углеводородов образуются новые цик¬
лы и т. д.

Интересные превращения происхо¬
дят при «необратимом» катализе Зе¬
линского: в кольчатых системах пере¬
распределяются водородные атомы,
в результате чего возникают одновре¬

менно соединения, ' чобогащённые и
обеднённые водородными атомами,

например циклогексен превращается
в циклогексан и бензол.

В присутствии активного угля,
Зелинский осуществил нагревом поли¬
меризацию ацетилена в бензол, что
открывает пути синтеза ароматики
через ацетилен.

Попутно отметим, что с именем
Зелинского связано применение актив¬
ных углей в противогазах.

Работы школы Зелинского способ¬
ствовали расцвету в СССР каталити¬
ческого направления в органической
химии. Акад. Зелинский видит при¬
чину катализа в деформациях моле¬
кул, в изменении формы молекуляр¬
ной системы. Многие из многочислен¬
ных исследований Н. Д. Зелинского
выполнены в ИОХ Академии Наук.

В исследованиях акад. А. Е. Фа¬
ворского, отличающихся большой
теоретической заострённостью и изя¬
ществом эксперимента, разработаны
изомерные превращения углеводород¬
ных и кислородсодержащих соедине¬
ний, изучены явления равновесной
изомерии, открыты многие новые за¬
мечательные синтетические реакции,

раскрываются механизмы химических
превращений, в частности механизмы
молекулярных перегруппировок. В его
работах решаются проблемы о взаим¬
ных влияниях в молекуле атомов

и радикалов при перестройках моле¬
кул. Его живо интересуют вопросы
о валентности и химическом сродстве,

об устойчивости молекул, стереохи¬
мия. С поразительным искусством, на
основании теории строения и глубоко¬
го понимания свойств органических
молекул, он намечает новые превра¬
щения и подтверждает их на опыте.

Его исследования в области нена¬
сыщенных алифатических и алицикли-
ческих углеводородов, ненасыщенных
спиртов и кислот, гликолей, карбо¬
нильных и оксикарбонильных соеди¬
нений являются руководящими в ми¬
ровой химической литературе.

Монография Фаворского (1891 г.)
об изомеризации ацетиленовых угле¬
водородов сразу завоевала ему почёт¬
ное место в Науке и явилась отправ¬
ным пунктом для ■ дальнейших его
работ и работ его учеников в СССР
и последователей за границей как по
самим ацетиленовым углеводородам,
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так и в отношении веществ, для ко¬

торых ацетиленовые ц диэтиленовые
углеводороды используются в каче¬
стве исходных продуктов.

Его работы способствовали всесто¬
роннему изучению и техническим при¬
менениям ацетилена и диэтиленовых

углеводородов и ацетиленовых спиртов
в производстве синтетических каучу-
ков и деятельно изучаемых в ИОХ
Академии Наук виниловых эфиров

Герой социалистического труда

| акац. А. Е. ФАВОРСКИЙ. J
и клееобразующих веществ на основе
открытых Фаворским реакций, в част¬
ности на основе его плодотворней¬
шей реакции синтеза ацетиленовых
спиртов.

Дальнейшая разработка этой реак¬
ции послужила Фаворскому для разъ¬
яснения в самое последнее время пу¬

тей образования терпенов в природе.
Также весьма характерна для

научного облика акад. Фаворского
и его школы вторая большая группа
его работ по кислородсодержащим
веществам, начало которым положено
в его другой диссертации (1895 г.) по
изомерным превращениям галоидоза¬
мещённых кетонов, спиртов и спирто-
окисей.

Большой интерес представляют
исследования Фаворского по дегидра¬
тации гликолей, которая была им
истолкована в свете явлений окисле¬

ния — восстановления и образования
оксониевых соединений, интересно
изученных в его лаборатории.

Работы над кислородсодержащими
соединениями способствовали практи¬
ческому использованию в качестве
пластмасс (оптические стекла) акри¬
ловых эфиров, привели к способу по¬
лучения диоксана, внедрённому в про¬
мышленность в Соединенных Штатах
Америки.

Исследование изомерных превра¬
щений оксикетонов (1928 г.) и док¬
торская диссертация (1895 г.) дали
основы для разработки интересной
схемы спиртового брожения.

Акад. Фаворский воспитал много
выдающихся представителей русской
и советской органической химии в Ле¬
нинградском университете, в Ленин¬
градском химико-технологическом ин¬

ституте, на Петербургских высших
женских курсах и в Академии Наук
СССР.

Наша Родина гордится акад. Фа¬
ворским, создавшим ‘оригинальные
направления в науке, разрабатывае¬
мые его обширной научной школой,
к представителям которой относится
и славный ученый акад. С. В. Лебе¬
дев.

Акад. С. С. Наметкин (действи¬
тельный член Академии Наук
с 1939 г.) занимает видное место
среди знаменитых русских и иностран¬
ных исследователей полиметиленовых

соединений и терпенов.
Представляют большую ценность

его монография по выяснению меха¬
низма нитрования полиметиленовых
углеводородов (1911 г.) и преемствен¬
но связанные с ней обширные иссле¬
дования из области бициклических
соединений (1916 г.).

Дальнейшие многочисленные пре¬
красные работы по терпенам создали
ему большую известность. Даже про¬
стой перечень исследованных им сое¬
динений терпенового ряда составляет
длинный список.

Много работ посвящено стереохи¬
мии алициклических соединений. Его

именем называется камфеновая пере¬
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группировка 2-го рода. Акад. Намет¬
кин также деятельно работает по хи¬
мии нефти (Институт горючих иско¬
паемых АН СССР). Ему принадлежит
прекрасное руководство по химии
нефти (1939 г.).

Знаменитые химики А. А. Воскре¬
сенский и Н. Н. Зинин положили на¬

чало развитию в России химии арома¬
тического и гетероциклических рядов.
В самые последние годы в Академии

Наук эти разделы химии оригиналь¬
ными путями развиваются с уклоном
в химию красящих веществ и алка¬
лоидов академиками А. Е. Порай-Ко-
шицем и В. М. Родионовым.

Акад. А. Е. Порай-Кошиц (действи¬
тельный • член Академии Наук
с 1935 г.) по праву считается нашим
самым выдающимся деятелем в химии

красителей и промежуточных продук¬
тов. Его теоретические исследования
посвящены явлениям таутомерии и
мезомерии, синтезу и изучению про¬
дуктов конденсации азотсодержащих
кето-энол-таутомеров с альдегидами
и пр. В его исследованиях содержатся
ценные данные по диазосоединениям

и азокрасителям и по ряду других

реакций, интересных в Теоретическом
и практическом отношениях. Акад.
Порай-Кошицем построена новая тео¬
рия диазотирования, образования
стойких форм диазосоединений и азо¬
сочетания, основанная на электронных
представлениях.

Много его исследований посвяще¬

но изучению различных новых краси¬
телей и теории крашения, а также
вопросу о зависимости между цветом
и строением окрашенных веществ.

Акад. В. М. Родионов (академик
с 1943 г.) широко известен своими
работ ми в области органического
синтеза .различных интересных для
теории и практики веществ. Особенно
большое значение представляют его
работы по промежуточным продуктам
химии красящих веществ и по гетеро¬
циклическим соединениям, тесно свя¬
занным с химией алкалоидов. С свои¬
ми учениками он нашёл ориги¬
нальные способы получения аромати¬
ческих и гетероциклических альде¬
гидов, (например из метилхинолинов
и пр.) и соответствующих им
спиртов. Эти реакции послужили

для приготовления ценного в фарма¬
кологическом отношении гидрастини-

на (кровеостанавливающего средства).
Следует упомянуть синтезы ди-, тетра-
и гекса-гидрированных пиримидинов,
дигидропиридиновых соединений и
мн. др. Акад. Родионов ведёт многие
исследования в области веществ,
непосредственно примыкающих к груп¬
пе алкалоидов, разрабатывая новые
методы, как-то: алкилированиетретич¬
ных гетероциклических соединений,
и строит молекулы адреналиновых
и эфедриноподобных алкалоидов
и т. д.

Наши химики внесли крупные
вклады ранее и продолжают теперь
обогащать органическую химию изу¬
чением металлоорганических соеди¬
нений. Велика заслуга А. М. Бутлеро¬
ва и его учеников (А. М. Зайцев,
Е. Е. Вагнер. С. Н. Реформатский,
И. И. Бевад, В. Е. Тищенко), создав¬
ших плодотворный цинкорганический
метод синтеза органических соедине¬
ний. Много ценных открытий принад¬
лежит нашим химикам в области маг-

ний-органического синтеза Барбье —
Гриньяра. П. П. Шорыгин интересно
осуществил синтезы (1910 г.) посред¬
ством натрий-органических соедине¬
ний.

Ещё Бутлеров пытался получать
металлоорганические соединения свин¬
ца. Теперь у нас широко изучаются
металлоорганические соединения для
разных металлов. Не только . для
обычных металлов, но и для элемен¬
тов пятой группы (мышьяк и фосфор)
в СССР ведутся многочисленные ис¬
следования, в особенности акад.
А. Е. Арбузовым и его научной шко¬
лой в Казани. Наиболее обширные
и яркие работы по металлоорганиче¬
ским соединениям олова, свинца, рту¬

ти и т. д. принадлежат акад.
А. Н. Несмеянову.

Акад. А. Е. Арбузов (избран ака¬
демиком в 1942 г.) известен своими
работами в различных классах орга¬
нических соединений, но характер¬
ными для его школы работами нужно
признать труды по органическим
производным фосфора и мышьяка.

А. Е. Арбузов положил начало глу¬
бокому изучению органических произ¬
водных фосфора своими работами»
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выполненными ещё до Октябрьской
революции, начиная с 1903 г. Он раз¬
работал синтезы алкильных эфиров
фосфористой кислоты и открыл свое¬
образное каталитическое изомерное
превращение средних эфиров фосфо¬
ристой кислоты в эфиры фосфорных
кислот.

Очень большое число работ по
соединениям фосфора выполнено
А. Е. Арбузовым в последние два¬
дцать лет.

Так, он и его ученики получили
соединения с асимметричным атомом

фосфора, открыли новый метод полу¬
чения свободных радикалов триарил-
метилового ряда при действии на триа-
рилбромметан диэтил-фосфористым
натрием — (С2Н50)2Р0ш, получили
при действии на эту соль брома,
кроме эфира субфосфорной кислоты,
эфиры пирофосфорной и пирофосфо-
ристой кислот и детально изучили их
свойства; при действии же на эту
соль хлора получен новый тип фос¬
фороорганических соединений — хлор-
ангидрид диэтилфосфористой кислоты
и т. д. Оказалось, что у фосфороорга¬
нических соединений широко распро¬
странены явления таутомерии, что
осложняет, например, реакцию при
диалкил-фосфористых эфирах.

Акад. Арбузов блестяще поддержи¬
вает большую славу, завоеванную
казанскими химиками, начиная с со¬

роковых годов прошлого века.

Хотя уже давно известны ртутно¬
органические соединения и некоторые
методы их получения, однако
только новый метод через диазосое¬
динения, введенный в науку акад.
Несмеяновым, имеет универсальный
характер и обеспечивает широкие
возможности для разнообразнейших
синтезов, осуществлённых по этому
методу как самим Несмеяновым, так
и другими авторами у нас и^за гра¬
ницей. Метод Несмеянова заключает¬

ся в разложении двойных диазоние-
вых солей с галоидной ртутью посред¬
ством восстановителей.

Аналогичные приемы синтеза были
перенесены на другие металлы,
а кроме того, разработаны и другие
новью приёмы синтезов как для
ртутных, так и для других металло¬
органических соединений.

Акад. Несмеянов изучил те соеди¬
нения ацетилена с сулемой, которые
играют такую большую роль в синте¬
зе уксусного альдегида по замеча¬

тельному способу М. Г. Кучерова
(1881 г.).

Труды акад. Несмеянова (избран
академиком в 1943 г.) как в области
ртутноорганических, так и других
металлоорганических соединений яв¬

ляются ведущими не только у нас
в СССР, но и в мировых масштабах.

*

Великая Октябрьская социалисти¬
ческая революция указала и обеспе¬
чила народам Советского Союза
прямые пути к вершинам науки, тех¬
ники и культуры во всех областях
жизни.

Обозначилось быстрое нарастание
мощи научного творчества и в обла¬
сти химии, которая всесторонне раз¬
вивается в Академии Наук СССР
и в республиканских академиях, как
организующих научных центрах, а так¬
же в многочисленных высших учеб¬
ных заведениях, во вновь организо¬
ванных в большом числе научно-
исследовательских институтах, в от¬
раслевых исследовательских институ¬
тах и в заводских лабораториях за¬
водов и заводских комбинатов.

Блестящие успехи русской и совет¬
ской химии в нашем неполном очерке
кратко обрисованы на эскизных науч¬
ных портретах вождей химии в нашей
стране.



ОЧЕРК РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ОСНОВ
МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ

(К 220-летию Академии Наук СССР)

Н. П. БАННЫЙ

Специальные знания о металлах и
их производстве начали оформляться
в науку только в XIX в. на основе
уже значительного развития физики
и общей химии. До этого времени вся
история металлургии с древнейших
времён была цепью непрерывных
практических исканий новых способов
получения металлов, передела их и
производства специальных сплавов.
При этом все работы велись грубо
эмпирически, путём собирания фактов
и, в лучшем случае, критического
использования накопленного производ¬
ственного опыта. Металлургия была
комплексом практических приёмов,
подолгу неизменных, суммой произ¬
водственных навыков и представле¬
ний, которые в большинстве случаев
облекались ремесленной тайной. Ины¬
ми словами, металлургия выступала
в качестве практически созданного
искусства, и длительное развитие её
представляло собою ряд более или
менее счастливых находок.

Несмотря на сравнительно высо¬
кий уровень науки, и в частности
физики и хикии, достигнутый к сере¬
дине XIX в., специальная наука
о металлах, строении и специфических
законах превращений в них ещё не
была создана и была представлена
всего лишь некоторыми положениями
в разделе физики, посвящённом уче¬
нию о твёрдых телах. Но всё же,
уже с первой половины XVIII в., по¬
степенно начинали складываться пред¬
посылки для создания такой науки и,
хотя они носили характер только на¬
копления фактов, путём исследований
и наблюдений, этот период подго¬
товки был совершенно необходимым
для развития металлургии. Да и труд¬
но было ожидать глубокого развития
теоретических основ металлургии в то
время, учитывая, что только к концу

XVIII в. сложились правильные пред¬
ставления химии и физики об основ¬
ных законах материального мира.

Наряду с развитием этих наук, как
общей основы, специальные исследо¬
вания в области производства метал¬
лов имели не последнее значение

в создании предпосылок теории ме¬

таллургических процессов и учения

о строении металлов.

В развитии всех областей точных
и прикладных наук несомненно ве¬
лико было значение работы русских
учёных. Теперь это совершенно ясно
и признается всеми, хотя потребова¬
лась значительная историческая пер¬
спектива, чтобы во всей полноте оце¬

нить огромную роль русской науки
в общем прогрессе человеческих
знаний.

Работы русских учёных в области
физики и химии металлов и металлур¬
гии появляются почти с начала дея¬

тельности Академии Наук в России.
Созданная по инициативе великого
преобразователя России, Петра I,
при консультации Лейбница, выдаю¬
щегося мыслителя и учёного того вре¬
мени, Академия Наук в своей работе
уделяла значительное внимание при¬
кладным наукам. Это было естествен¬
но, ибо глубокое переустройство хо¬
зяйственного уклада России и разви¬
тие производительных сил её настоя¬
тельно требовали помощи науки, а
с другой стороны, в большой степени
стимулировали развитие последней.
В частности, развитию научных пред¬
ставлений в области производства
металлов способствовало бурное раз¬
витие металлургии в России,поставив¬
шее её ко второй половине XVIII в.
на первое место в мире по производ¬
ству металла.

В первые же годы деятельности
Академии Наук появились работы,
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имевшие определённое теоретическое
и практическое значение для развития
научных представлений в области
процессов металлургического произ¬
водства. Так, например, акад. Лейт¬
ман разработал способ получения
(лабораторного) чистого серебра; им
предложен был особый метод пробы
на чистоту серебра (лигатуры), а так¬
же определения последнего. Он же
дал ясное доказательство расширения
металлов при нагревании (1727—
1735 г.). Несравненно большее значе¬
ние имели работы академика Христиа¬
на Э. Геллерта, который составил
таблицы химического сродства, разра¬
ботал метод холодного амальгамиро¬
вания золота и серебра (их извлечения
из горных пород), провёл имевшие для
металлургии значение исследования
по капиллярности и плотности сплав¬
ленных металлов.

Для этого периода характерны
были методы исследований единичных
металлов и их соединений, направлен¬
ные главным образом к выяснению
химической природы последних и
реакций в обычных условиях, а также
просто к обнаружению металлов в
тех или иных соединениях. Эти ме¬
тоды не были увязаны со специфиче¬
скими условиями реальных металлур¬
гических процессов как в силу нераз¬
витости общих основ физики и химии,
так и из-за несовершенства экспери¬
ментальной техники. Однако и эти ис¬

следования уже имели значение для
разработки теории металлургии, так
как закладывали первые камни в
фундамент научных представлений
о химии металлов.

Первые академики, призванные не
только культивировать чистые науки,
но также и разрабатывать их практи¬
ческое приложение, были приглашён¬
ные иностранцы. Им была чужда на¬
ша страна, и они мало были заинтере¬
сованы в развитии тех областей зна¬
ния, которые непосредственно служи¬
ли развитию производительных сил

России. Но вскоре в лабораториях и
кабинетах Академии Наук начали ра¬
ботать молодые русские люди, соста¬
вившие первые национальные кадры
русских учёных во всех областях
науки, в том числе и в химии металлов.

Первым среди русских учёных того
времени следует поставить акад.
М. В. Ломоносова, универсальный ге¬
ний которого был настолько могуч,
что его работы составили целую эпо¬
ху в развитии мировой науки. Только
в последнее время стало ясным всё
величие этого гиганта мысли, во мно¬
гом опередившего свое время на це¬
лые века и только сейчас получивше¬
го достойное признание.

Ему обязана наука исследованиями
чрезвычайной важности в области мо¬
лекулярной физики, химии и их при¬
менения в металлур/ии и других отра¬
слях производства. М. В. Ломоносов
дал первое обобщение знаний о произ¬
водстве металлов в своих «Первых
основаниях металлургии» (написаны в
1742 г., изданы в 1763 г.). В этом кла-
сическом учебнике по металлургии
он, в отличие от ряда авторов, пред¬
шествовавших ему и давших чисто
описательные работы, приводит в оп¬
ределённую систему знания о метал¬
лургии и делает попытку научного
обоснования ряда процессов и увязки
с их сущностью конструкций метал¬
лургического оборудования (размеры
агрегатов, основы их расчётов и т. д.).

Ещё до Лавуазье М. В. Ломоно¬
совым были, даны основы количе¬
ственного и качественного анализов,

без чего не могли быть исследуемы
металлургические процессы.

В одном из добавлений к «Пер¬
вым основаниям металлургии» —
«О вольном движении воздуха и
т. д.» — Ломоносов, на основе наблю¬
дений за движением воздуха в руд¬
никах, гениально предвосхитил идею
гидродинамической теории движения
воздуха и газов, созданной только
в наши дни и имеющей важнейшее
значение в металлургии и горном де¬
ле.

Наряду с признанием металлургии
в качестве особой специфической
науки, указания М. В. Ломоносова на
значение физики и химии для форми¬
рования и развития такой науки,
способствовали дальнейшему пра¬
вильному направлению исследований
в области металлургических процес¬
сов.

Развитие научных основ металлур¬
гии после Ломоносова получило своё
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дальнейшее выражение в работах ря¬
да учёных России. Акад. Шлаттер
даёт «обстоятельное описание рудно¬
го плавильного дела» (1765—1767 г.),
ученик Ломоносова — Клементьев
пишет «Об увеличении веса металлов
при осаждении» (60-е годы XVIII сто¬
летия).

Акад. Никита Соколов (последняя
четверть XVIII в.) вносит свой вклад
в химию металлов, подняв впервые
в науке вопрос об определении причин
изменений и других особенностей,
производимых действием серы на
металлы в расплавленном состоянии.
На основе проведенных опытов он
приходит к определению взаимодей¬
ствия металлов и серы.

Ряд других тружеников науки про¬
водит большое количество исследова¬
ний и опытов, послуживших благо¬
дарным материалом для дальнейшего
развития научных представлений
о металлах.

Исследования и специальные эк¬
сперименты с металлами, проводи¬
мые Геллертом, Ломоносовым, Соко¬
ловым и другими, открытие место¬
рождений и описание металлических
руд рядом работников Академии,
наблюдения над химическими пре¬
вращениями при металлургических
процессах, наряду с развитием рус¬
скими учёными основных положений
общей физики и химии, постепенно
обрисовали область процессов и яв¬
лений, которыми должна заниматься
специально теоретическая металлур¬
гия. Широкие обобщения и выделе¬
ние в работах главного, существенно¬
го — столь характерное для всех
русских учёных — способствовали то¬
му, что первые основы научных пред¬
ставлений о металлургии к концу
XVIII в. уже были достаточно обшир¬
ными. •

Конец XVIII и первая половина
XIX в. знаменуются рядом замеча¬
тельных исследований и открытий
как в области металлургии (в частно¬
сти, цветных и благородных метал¬
лов), так и в других отраслях науки,
имевших радикальное значение для
создания основ теоретической метал¬
лургии. Эти работы были проведены
блестящей плеядой учёных и инжене¬
ров: Мусина-Пушкина, Соболевского,

Любарского, П. Багратиона, акад.
В. В. Петрова, акад. Б. С. Якоби,
акад. Г. Гесса. Они внесли огромный
вклад в науку вообще и в основы
теоретической металлургии, в частно¬
сти.

Мусин-Пушкин, выдающийся дея¬
тель русской химии и минералогии,
много работал над изучением амаль¬
гамы платины (1797 г.). Установлен¬
ные им теоретические положения в
этой области послужили основанием
для метода ковки платину (1800 г.);
им же была детально изучена серни¬
стая платина, а также найден один
из лучших методов очистки платины
от железа.

Развитию познания платиновых

металлов и особенно осуществлению
методов аффинажа и обработки спо¬
собствовал металлург Любарский. Он
также детально исследовал горобла¬
годатские железные руды и составил
подробное описание и химическое
исследование доменного процесса
гороблагодатских заводов, дав таб¬
лицы этого исследования (1819 г.).
Особенное значение для металлургии
цветных металлов имела разработка
Соболевским и Любарским металло¬
керамического метода изготовления
платиновых изделий (1827 г.), который
только годом позже был опубликован-
за границей Волластоном. Кроме того,
заслугой металлурга Соболевского
было то, что он первый в России са¬
мостоятельно разработал метод аффи¬
нажа шлиховой платины.

Акад. Г. Гесс (1840 г.) за два года
до появления труда Р. Майера выска¬
зал свой «Закон постоянства сумм
тепла», служащий для определения
общей теплоты образования сложного
тела из его элементов. В 1842 г. он
высказывает закон термонейтрально¬
сти. Его выдающиеся труды вполне
заслуженно доставили ему высокое
звание основателя термохимии.

Блестящие работы акад. Б. С. Яко¬
би в области электричества и его дей¬
ствия на растворы и открытие им
гальванопластики создают основы, из

которых в дальнейшем развивается
гидро-электрометаллургия (техниче¬
ский электролиз металлов).

Основы позднейшему возникнове¬
нию и развитию электрометаллургии
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и электрохимии заложили знаменитые
исследования акад. В. В. Петрова

(первая треть XIX в.). Исследуя явле¬
ния электричества, В. В. Петров рань¬
ше Гемфри Дэви открыл вольтову
дугу и сделал из своего открытия ряд
ценнейших выводов относительно
возможности сжигания и плавления

металлов в пламени электрической
дуги. Он предвосхищает, таким обра¬
зом, процессы, которые получают своё
техническое осуществление только
в конце XIX и начале XX в. в дуго¬
вых электрических печах. Наряду
с этим, Петрову принадлежит ряд ис¬
следований в области восстановления
металлов, электролиза воды и различ¬
ных растворов, — все эти работы
были также ценнейшим вкладом в де¬
ло создания основ теории металлурги¬
ческих процессов.

Работам П. Багратиона наука
и промышленность обязаны открытием
цианистого процесса в металлургии
благородных металлов (1843 г.).
В этой области уже давно велись ис¬
следовательские работы предшествен¬
никами Багратиона, однако он первый
с исчерпывающей полнотой устано¬
вил растворение металлического золо¬
та, серебра и меди в водных раство¬
рах щелочных цианидов. При этом он
определил кинетику реакции при раз¬
личных температурах и в различных
частях раствора. Им были установле¬
ны: способность золота и серебра
непосредственно растворяться в циа¬
нистом растворе, возрастание скоро¬
сти растворения при увеличении отно¬
сительной поверхности металла и воз
можность осаждения золота и серебра
из цианистых растворов на поверхно¬
сти некоторых металлов. Если ещё
учесть одновременные работы Евреи-
нова о золотосинеродистой соли ка¬
лия и синеродистом золоте, станет
очевидным, что в России впервые
с полной ясностью были установлены
исходные положения цианистого про¬

цесса, ставшего основой современной
металлургии золота. Практическое
промышленное применение этот про¬
цесс получает только в 1889—1890 гг.

Роль русских учёных в разработке
предпосылок для превращения метал¬
лургии из искусства в науку, для
создания и оформления прочных тео¬

ретических основ производства метал¬
лов несомненна и должна быть оце¬
нена в полной мере.

Но наука в России не развивалась
в стороне от мирового прогресса
человеческих знаний — она вливалась
в единый поток развития научной
мысли, часто занимая в нем домини¬
рующее место.

Формирование науки о металлах
получило могучий толчок, благодаря
работам целого ряда учёных, устано¬
вивших основные законы физико-хи¬
мических превращений вещества, на
основе которых проводились исследо¬
вания и в области металлургии. Труд¬
но переоценить значение для разви¬
тия теории металлургических процес¬
сов работ Берцелиуса (закон химиче¬
ских пропорций) и Дальтона (закон
кратных отношений), на основе кото¬
рых Тенар и Гей-Люссак установили
существование трёх основных окислов
железа. Работам Киривана и в осо¬
бенности Хассенфранца мы обязаны
знанием состава железных руд;иссле¬
дование шлаков доменных печей

и первую научную разработку пробле¬
мы шихтовки дали Вангелин и Мю-
шетт. Развитию научных основ метал¬
лургии особенно способствовали
исследования Карстена о формах
углерода в железе (теория связанного
и свободного углерода), о влиянии
кремния, серы и других элементов на
углеродистое железо. Большое значе¬
ние для металлургии имели введение
и объяснение понятия изоморфизма
(Митчерлих, 1820 г.), работы Веджву¬
да, установившего температуру плав¬
ления железа (от 1200 до 1500°, в за¬
висимости от его чистоты) и т. д.

Новое учение о теплоте на основе
работ Сади Карно, Джауля, Клау¬
зиуса, Роберта Майера и Гельмгольца
было чрезвычайно плодотворным для
металлургии в связи с необходимо¬
стью исследования эндотермических
и экзотермических реакций, а следо¬
вательно, в связи с разработкой энер¬
гетического баланса во всех приме¬
няемых технологических процессах.

Так, из работ русских химиков
и металлургов и работ учёных других
стран сложились предпосылки для
развития теоретической металлургии,
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для окончательного формирования
металлургии в подлинную науку.

Но наука о металлах и их превра¬
щениях не могла быть оформленной
без точного знания о тепловом со¬
стоянии металла. Мало было знать

химический состав получаемого ме¬
талла или сплава, важно было уста¬
новить законы связи химического

состава со свойствами металла, с фи¬
зическим строением металла; нужно
было знать динамику превращений
в металле под влиянием определённых
условий. Без точного знания законо¬
мерностей явлений, протекающих
в металлах при их тепловой и меха¬
нической обработке, металлургия не
могла сколько-нибудь успешно разви¬
ваться далее.

Русской науке принадлежит высо¬
кая честь принципиального разреше¬
ния всех этих проблем.

С именами двух корифеев русской
и мировой научной и технической
мысли связан скачок в развитии хи¬
мии и металлургии во второй половине
XIX столетия. Это — Д. И. Менде¬

леев и Д. К. Чернов. Д. И. Менде¬
леев — гениальный учёный, работы
которого определили пути развития
химии на необозримый период, —
своим периодическим законом эле¬

ментов, «Основами химии» сразу
открыл широкие просторы для разви¬
тая и углубления ряда отраслей .нау¬
ки и в том числе для развития физико¬
химических основ металлургических
процессов. Широкий диапазон работ
Менделеева охватывал, помимо основ
общей химии, также и исследования,
имевшие прямую связь с развитием
теоретической металлургии или непо¬
средственно относящиеся к области
последней. Его теория растворов, раз¬
витая им параллельно с теорией
Вант-Гоффа и Аррениуса, сыграла,
наряду с последней, плодотворную
роль в развитии физико-химических
основ металлургических процессов;
его специальные исследования в обла¬

сти теплотворной способности топли¬
ва и данная им формула для вычис¬
ления этой способности были класси¬
ческими и входили во все учебники
металлургии, служа как теоретиче¬
ским, так и'практическим интересам
последней. Его глуб'окий интерес

к металлургической промышленности
и патриотические стремления к разви¬
тию её в России нашли своё выраже¬
ние в ряде работ, значение которых
в деле познания и развития произво¬
дительных сил нашей страны не мо¬
жет быть не отмеченным.

Ещё большее значение непосред¬
ственно в развитии теоретических
основ металлургии имели работы
Д. К. Чернова.

Ещё до Чернова, в первой поло¬
вине XIX в. исканию новых путей
в изучении металлургических процес¬
сов и изменений в металлах под воз¬
действием тепловой и механической
обработки посвящены выдающиеся
работы горного инженера П. П. Ано¬
сова, исследовавшего внутреннюю
структуру стали и способы изготовле¬
ния и термической обработки послед¬
ней. Аносов первый, оружием науч¬
ного исследования, раскрыл и объяс¬
нил тайну так называемой булатной
стали, секрет которой сохранялся
многие века. Он первый применил
при исследованиях стали микроскоп,
который в качестве необходимого
исследовательского инструмента по¬
лучил применение только через
20 лет. Замечательные исследования
П. П. Аносова явились весьма ценным

вкладом в создание научных основ
металлургии вообще и металлогра¬
фии в особенности.

Говоря о развитии металлургии
в этот период, следует также отме¬
тить работы ряда русских инженеров
и, в частности, работы выдающегося
инженера-металлурга Обухова по
созданию качественных сталей.

Но по-настоящему приоткрыл за¬
весу над тайной жизни металла вели¬
кий русский ученый-металлург
Д. К. Чернов.1 Ему обязана мировая
наука о металлах созданием прочных
основ металлографии и металловеде¬
ния, которые составляют до сего
времени краеугольный камень теоре¬
тической металлургии. Сообщение
(1868 г.) Д. К. Чернова в Русском
императорском техническом обществе
под скромным названием «Критиче¬
ский обзор статей гг. Лаврова и Ка¬
лакуцкого и т. д.» совершило бук¬
вально переворот в существовавших
взглядах в учении о металлах и по¬
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служило отправной фундаментальной
точкой для всех последующих иссле¬
дований целого поколения учёных
и инженеров-металлургов.

Открытие Черновым полиморфных
превращений в железе и его сплавах,
установление изменчивости структуры
стали в зависимости от тепловой

обработки, обнаружение зависимости
температуры структурных превраще¬
ний от состава сплава создали основы

теории термической и термомеханиче¬
ской обработки стали и далеко вперед
продвинули теоретическую металлур¬
гию.

Дальнейшие работы Д. К. Чернова
ещё более расширили и упрочили
научные представления о металлах
и создали физико-химический фунда¬

мент, на котором выросла и сформи¬
ровалась теория металлургии. Его
исследования структуры литых сталь¬
ных болванок, осветившие неясные до

того времени процессы кристаллиза¬
ции стали в различных условиях, име¬
ли огромное значение как для науки,
так и для развития стального произ¬
водства, дав последнему прочную
научную базу.

Исследования Д. К. Черновым
процесса бессемерования, в которых
он показал сущность этого процесса
и поведение металла в реторте на
различных этапах процесса, дали ме-
таллургам-инженерам мощное оружие
научно обоснованного управления^хо¬
дом передела металла в конвертере.

По справедливости можно сказать,
что без работ Чернова стальное
производство не могло бы получить
того гигантского размаха во всём
мире, какой оно приобрело уже
к концу XIX столетия.

Своей работой «О прямом получе¬
нии литого железа и стали в домен¬

ной печи» Д. К. Чернов внёс свой
немалый вклад в разработку пробле¬
мы, которая стоит перед металлур¬
гами и в настоящее время, не получив
ещё успешного технического решения.

Огромное значение исследований
Д. К. Чернова заключалось в том, что
он дал ключ к решению не только
проблем производства и обработки
стали, но и наметил правильные пути
для изучения металлургических про¬
цессов всех металлов и сплавов

вообще, а также создал базу для ре¬
шения ряда общих вопросов физико-
химии.

Все учёные и инженеры-металлур¬
ги мира признают величайшие заслуги
русского учёного Д. К. Чернова, по
праву называя его отцом современ¬
ного металловедения и подчеркивая,
что без него невозможна была бы
современная металлургия.

Развитие научных основ металлур¬
гии цветных металлов во второй поло¬
вине XIX в. также получило своё
выражение в работах ряда крупней¬
ших русских учёных и инженеров.

Ученый-химик проф. Бекетов раз¬
работал в 1865 г. свой метод получе¬
ния алюминия вытеснением его маг¬

нием из криолита, получивший практи¬
ческое воплощение на ряде заводов
Франции и Германии.

Русский инженер Пеняков (1895 г.)
предложил .метод производства глино¬
зёма для алюминиевой промышленно¬
сти спеканием боксита с сульфатом
натрия в присутствии восстановителя;
этот метод также получил промыш¬
ленное применение во Франции и
Бельгии. Разработка способа произ¬
водства глинозёма из бокситов пу¬
тём их непосредственного выщелачи¬
вания раствором едкого натра принад¬
лежит инженеру Байеру в России
(90-е годы XIX в.). Этот способ стал
доминирующим в мировой алюминие¬
вой промышленности для производ¬
ства глинозёма.

Развитие металлургии меди связа¬
но с именами русских инженеров
и исследователей: Семенникова,
Ауэрбаха, Алексеева и др.

Метод передела штейнов в черно¬
вую медь в бессемеровском конвер¬
тере и идея пиритной плавки меди
принадлежат инженеру Семенникову
(1866 г.). С технической реализацией
их и усовершенствованиями инженера
Ауэрбаха по существу была создана
современная металлургия меди и опре¬
делены пути научных работ в этой
области.

Идеи Д. К. Чернова, развитые
в дальнейшем в школах Ле-Шателье,
Осмонда, Совера, Робертс-Аустона,
Хоу и др., а также достижения в раз¬
витии общей химии и приложение
к металлургии теории растворов, зна¬
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чительно развитой к концу XIX в. для
многих солей и механических смесей

(Потри, Осмонд, Менделеев и др.),
работы металлургов Кемпбелла, Бел¬
ла, Дюрре и др., окончательно сфор¬
мировали научные основы производ¬
ства металлов и создали особую
науку со всеми специфическими за¬
конами — теоретическую металлур¬
гию.

Развитие науки о физических и хи¬
мических превращениях в металлах
до XX в. характеризуется созданием
первого теоретического фундамента
металлургии, первых законов её, объ¬
ясняющих в главных и общих чертах
основные процессы, уже существовав¬
шие на практике и получившие огром¬
ное промышленное развитие. Задачи
учеников и продолжателей фундато-
ров науки о металлах стали более
сложны и обширны. Вопрос шёл не
только об объяснении уже существую¬
щих металлургических процессов
и более точном и полном знании всех
закономерностей этих процессов, но
и о создании научного фундамента
новых процессов. А это означало
углубление и расширение физико-хи¬
мических основ металлургии, изуче¬
ние и разработку новых тончайших
методов анализа, увязку с законами
тех областей науки, с которыми рань¬
ше металлургия не была связана.
Этого требовали развитие техники,
внедрение электричества в металлур¬
гию, производство качественных ста¬
лей и т. д.

Огромнейшие достижения науки
о строении материи, далеко перерос¬
шие представления, которыми опери¬
ровала металлургия, требовали нового
и более глубокого подхода и осве¬
щения явлений в металлургических
процессах.

Дальнейший этап развития теоре¬
тической металлургии и вопросов
металлургической техники в России,
охватывающий и советский период,
связан с именами академиков:

Н. С. Курнакова, П. Д. Коновалова,
М. А. Павлова, А. А. Байкова, члена-
корреспондента Академии Наук А. Н.
Федотьева, профессоров В. Н. Липи¬
на, В. Е. Грум-Гржимайло, В. П. Ижев¬
ского, И. А. Соколова, *С. П. Волог¬
дина и более младшего поколения

учёных, выросших уже в Советской
России: академиков И. П. Бардина,
Н. Т. Гудцова, Н. П. Чижевского,
Э. В. Брицке, М. В. Луговцова,
В. Н. Свечникова, В. Н. Курдюмо-
ва, членов-корреспондентов Академии
Наук Б. В. Старка, А. А. Бочвара,
М. М. Карнаухова, Д. М. Чижикова,
П. Антипина, профессоров Мосто-
вича, В. А. Ванюкова и значительного
количества молодых советских учё¬
ных.

Н. С. Курнаков, выдающийся рус¬
ский учёный, в деле развития физико¬
химических основ металлургии сыграл
огромную роль, наряду с такими ве¬
личинами в мировой науке, как Вант-
Гофф и Ле-Шателье. Его работы по
изучению природы химических превра¬
щений и введённое им новое предста¬
вление о фазе, связанное с непрерыв¬
ностью химического превращения ве¬
щества, понятие нового типа соедине¬

ний переменного состава были весьма
плодотворными для глубочайшего по¬
нимания природы превращений в ме¬
таллах.

Н. С. Курнакову теоретическая ме¬
таллургия обязана оснащением ис¬
следований металлургических процес¬
сов и металлов таким совершенным
оружием, как методы физико-хими¬
ческого анализа. Последнее принесло

особенную пользу металлургии, где
термический анализ (по диаграмме
состав—плавкость) был впервые при¬
менён Д. К. Черновым. Наконец, если
учесть исследования Н. С. Курнако-
вым непосредственно сплавов, то все
его работы по праву могут считаться
достоянием мировой науки.

Развитию теории металлургических
процессов значительно способствовал
физико-химик акад. Н. Д. Коновалов
своими выдающимися исследованиями

в области теории растворов, химиче¬
ского равновесия, диссоциации и пр.
Его работы были классическими,
и сущность их излагалась в учебни¬
ках физико-химии таких учёных, как
Оствальд, Вант-Гофф, Нернст и др.

В развитие теоретических основ
цветной металлургии и в особенности
металлургии алюминия очень много
внесли работы члена-корреспондента
Академии Наук А. Н. Федотьева; он
особенно тщательно исследовал физи-
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ко-химические процессы криолито¬
глинозёмной ванны при получении
алюминия и создал новую теорию
этого процесса. Им также разработа¬
ны физико-химические условия элек¬
тролитического получения и рафини¬
рования ряда металлов: меди, цинка,
железа, кобальта, никеля, магния. Его
работы по теории алюминиевого
производства вошли в мировую лите¬
ратуру и цитируются во всех учебни¬
ках.'

В области металлургии чёрных ме¬
таллов в это время следует отметить
работы проф. В. Н. Липина, способ¬
ствовавшие систематизации научно-
технического опыта в металлургии
и ведению металлургического произ¬
водства на научных основах.

Проф. В. Е. Грум-Гржимайло раз¬
работал гидравлическую теорию ме¬
таллургических печей, идеи которой
были гениально предвосхищены
М. В. Ломоносовым.

Разработка целого ряда существен¬
ных вопросов теории и практики ме¬
таллургии, как, например: объяснение
причин зависания доменных печей,
теория углежжения, расчёт доменной
шихты по молекулярным весам, важ¬
нейшие вопросы восстановимости же¬
лезных руд и др., — связана с име¬
нами профессоров В. П. Ижевского
и И. А. Соколова, давших оригиналь¬
ные решения этих вопросов и значи¬
тельно способствовавших углублению
наших знаний о важнейших металлур¬
гических процессах.

Проф. Мостович своими исследо¬
ваниями способствует выяснению
природы ряда ранее тёмных явлений
в области металлургии цветных метал¬
лов и вносит ценнейший вклад в фор¬
мирование прочных теоретических
основ цветной металлургии.

Богатым вкладом русской научной
мысли в развитие металлургии
в XX столетии являются работы вы¬
дающихся учёных — академиков
М. А. Павлова и А. А. Байкова.

Работы М. А. Павлова: «Исследо¬
вание плавильного процесса доменных
печей Климковского завода», «До¬

менный процесс», «Расчёт доменных
шихт», «Определение размеров домен¬
ных печей» — с полным основанием
могут быть отнесены к классическим

работам. Они, наряду с работами
крупнейших теоретиков доменной
плавки XIX столетия—Белла, Окермана
и Грюнера,—составляют в совокупно¬
сти основу современных представле¬
ний о ходе сложнейшего в металлур¬
гии доменного процесса.

Характерным для русской науки
всегда было искание оригинальных,
новых путей решения вопросов, даю¬
щих возможности более глубокого
проникновения в исследуемые явле¬
ния и„ благодаря этому, сообщающих
выводам известную универсальность.
Это же мы видим и в работах
М. А. Павлова.

Он впервые, в противовес невер¬
ным положениям Грюнера, правильно
разрешил сложный и кардинальный
вопрос теории доменного процесса
о влиянии соотношения между так
называемым прямым и непрямым вос¬
становлением на расход горючего при
выплавке чугуна. Его взгляды впос¬
ледствии, через много лет, получили
подтверждение в работах Ричардса
и Зиммерсбаха.

Грюнер, исходя из соображений
наиболее полного использования теп¬
ловой и восстановительной энергии
газов, образующихся в результате
горения углерода в доменной печи,
доказывал, что идеальным ходом
доменной плавки является такой ход,

при котором восстановление окислов
железа совершается полностью срав¬
нительно при ещё низких температу¬
рах в результате взаимодействия этих
окислов с окисью углерода с образо¬
ванием углекислоты, и поэтому пока¬
зателем экономичности хода, по его

мнению, должно служить отношение

углекислоты к окислению углерода

в конечных (колошниковых) газах.
М. А. Павлов показал, что наиболее

экономично работающие доменные
печи в действительности имеют мень¬
ший расход горючего, чем это должно
быть при «идеальном»,, по Грюнеру,
ходе плавки, несмотря на то, что
значительная часть окислов железа

в них восстанавливается при высоких

температурах с образованием не угле¬
кислоты, а окиси углерода, т. е. пря¬
мым путём.

Расчётом доказано было, что рас¬
ход углерода при одном «идеальном»
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восстановлении должен превышать

величину, достигнутую наиболее эко¬
номично работающими доменными
печами, так как при одном непрямом
восстановлении, для того чтобы про¬
цесс восстановления совершался,
необходимо определённое соотноше¬
ние между окисью углерода и угле¬
кислотой, для поддержания которого
требуется значительная затрата угле¬
рода. Вместе с тем, поднимая нагргв
дутья, можно компенсировать потерю
количества углерода, которое при уве¬
личении степени прямого восстановле¬
ния не доходит до горна.

Развитие этих взглядов оказывало
большое влияние на практику ведения
плавки, так как оно давало ключ к

правильному разрешению многих су¬

щественных вопросов технологии, а

именно: интенсивности плавки, упот¬

ребления в шихту трудновосстанавли-
ваемых материалов, как, например,
мартеновские и другие оборотные
шлаки, определяло требования к свой¬
ствам агломерата и т. п.

М. А. Павловым разработаны во¬
просы влияния различных факторов
на величину зон горения в горне до¬
менной печи, влияние физических
свойств шлаков на температуру
в горне доменной печи и впервые
объяснена причина низкой температу¬
ры ферромангана, несмотря на высо¬
кий расход горючего при его плавке.

На основе разрешения им этих во¬
просов в науке сложилась определён¬
ная система взглядов на ход домен¬

ной плавки и выработался определён¬
ный подход к решению отдельных
вопросов её в металлургической прак¬
тике.

Исключительной является роль
М. А. Павлова в области металлурги¬
ческих расчётов. Во всей металлурги¬
ческой литературе мы встречаем рас¬
чёты «по Павлову», «по данным Пав¬
лова».

Его работа «Определение разме¬
ров доменных печей» является един¬
ственным произведением такого рода
в мировой металлургической литера¬
туре.

Разработанный М. А. Павловым
рациональный метод расчёта шихт
является самым обиШм, и все преж¬
ние способы являются его частными

случаями. Им же дан впервые метод
расчёта количества газов.

Акад. Павлов и другие передовые
специалисты-доменщики: инженер Ку-
рако, акад. И. П. Бардин активно
способствовали признанию нашими
специалистами и внедрению в про¬
мышленность американской конструк¬
ции доменных печей, вместо более
отсталых европейских, главным обра¬
зом немецкой конструкции.

Отстаивая техническую прогрес¬
сивность и рациональность профиля
мощных доменных печей, они опро¬
вергали взгляды ряда металлургов,
указывающих на органические, по
мнению последних, пороки мощных
доменных печей (образование холод¬
ной сердцевины в горне, узкий колош¬
ник и, следовательно, неизбежное об¬

разованию потоков газов по перифе¬
рии и оси печи и т. д.). Развитие тех¬
ники доменного дела у нас и США,
в особенности в последние годы, по¬
казало полную справедливость взгля¬
дов, которые отстаивали передовые
учёные и инженеры нашей страны, что
нашло своё полное отражение в прак¬
тике проектирования доменных печей.

После Д. К. Чернова, Кемпбелла,
Ле-Шателье и др. дальнейшее разви¬
тие физико-химические основы метал¬
лургии находит своё яркое выражение
в исследованиях акад. А. А. Байкова.
В ряде его работ теоретическая метал¬
лургия получила чёткие формулиров¬
ки о явлениях в процессах, до сего
времени остававшихся тёмными.

Глубоко изучая процессы, проис¬
ходящие при выплавке меди, до сего
времени по существу не получившие
ясного научного обоснования, на ос¬
нове мастерского и систематического
применения законов химического рав¬
новесия А. А. Байков разработал ори¬
гинальную теорию металлургическил
процессов. Его теоретические положе¬
ния полностью были подтверждены
на изучении процесса пиритной плав¬
ки, которая, таким образом, была
объяснена правильно. Теоретические
определения, данные А. А. Байковым,
получают апробацию и в заводской
практике. В этих его работах, в част¬
ности, была установлена природа мед¬
ных штейнов в чёрной меди, как сис¬
тем, образованных C112S + FeS + Cu-f-
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+ Fe, а также получены точные числа
для теплоты горения FeS и FeS2. Впер¬
вые, таким образом, тёмные вопросы
пиритной плавки были подчинены за¬
конам физической химии и освещены
пути производства меди.
Но значение этих исследований для

науки далеко выходит за рамки узко¬
го круга изученных явлений, так как
они (исследования) позволили дать об¬
щую теорию процессов, совершающих¬
ся в металлургических печах.

Изучая сплавы меди и сурьмы с
точки зрения теории растворов и пра¬
вила фаз, А. А. Байков впервые пока¬
зал, что свойства закалки, наблюдав¬
шиеся ранее только на стали и счи¬
тавшиеся специфическими для неё,
представляют общее явление для си¬
стем, образующих твёрдые растворы.
Это положение является незыблемым

в теории металлургии.
Изучая вопросы структуры и пре¬

вращений в металлах, А. А. Байков
создавал свою оригинальную методи¬
ку и средства исследования. Им раз¬
работан специальный метод для обна¬
ружения строения сплавов при высо¬
ких температурах, строения, имеюще¬
го исключительное значение в позна¬

нии реально протекающих процессов
в металлургии. Благодаря этому мето¬
ду оказалось возможным окончатель¬

но установить истинную природу аус-

тенита, как твёрдого раствора железа-
гамма с углеродом.

А. А. Байкову наука обязана соз¬
данием чрезвычайно чувствительного
метода дифференциального определе¬
ния критических точек твёрдых тел,
который теперь получил широкое при¬
менение для изучения превращений в
твёрдом состоянии. Пользуясь этим
методом, А. А. Байков впервые уста¬
новил полиморфизм никеля.

Кроме этого, целый ряд важней¬
ших вопросов теоретической метал¬
лургии нашёл глубокое освещение в
его исследованиях: разработка точней¬
ших методов физико-химического ана¬
лиза, вопросы получения специальных
сортов стали и их термической обра¬
ботки, изучение строения сплавов при
высоких температурах и т. д.

Многие учёные продолжают раз¬
рабатывать физико-химические основы
теоретической металлургии в напра¬

влении, указанном акад. А. А. Байко¬
вым; многие инженеры осуществляют
в производстве положения, разрабо¬
танные им.

А. А. Байков создал передовую на¬
учную школу металлургов, и его рабо¬
ты стали достоянием мировой науки.

Если для русской науки всегда (со
времён Ломоносова) была характерной
тесная связь с практикой, с техниче¬
ским воплощением передовых идей, —
хотя в царской России для этого не
всегда были благоприятные условия,—
то при Советской власти эта черта —
единство теории и практики — получи¬
ла чрезвычайное развитие. Советское
государство создало невиданные ещё
нигде в мире условия для развития
научной мысли, для творческой работы
учёных, открыло доступ к научной
деятельности широким массам. Вся
мощная техника, как и все природные
данные СССР, стали гигантской лабо¬

раторией проверки теоретических по¬
ложений науки и источником возник¬
новения новых научных проблем

Наряду с огромным развитием чи¬
стых наук, прикладные науки получи¬
ли необычайное развитие. Техника и
её развитие, опиравшиеся и корнями
уходящие в последние достижения
теоретических наук, выдвинули свое¬
образные проблемы, решить которые
можно было только привлекая к это¬
му весь мощный арсенал современной
науки. И в Академии Наук особое ме¬
сто завоевало и приобрело актуальное
значение изучение проблем техники
производства.

В среде технических наук метал¬
лургия получила значительное разви¬
тие в СССР, как в стенах Академии
Наук, так и в специальных научно-
исследовательских учреждениях и за¬
водских лабораториях.

Развитие теоретической металлур¬
гии в свете её единства с' практикой
производства выдвинуло, наряду с но¬
выми вопросами физико-химии высо¬
ких температур, вопросы технических
закономерностей развития металлур¬
гии, закономерностей связей её с дру¬
гими областями науки — механикой,
сопротивлением материалов и т. п. Ме¬
таллургия выросла и стала развивать¬

ся как своеобразна^ комплексная нау¬
ка, спаянная едиными законами физи¬
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ки и химии, лежащими в её основе. В

этом направлении развивалась и разви¬
вается наука о производстве металлов
в СССР, это же постепенно становит¬
ся характерной чертой развития тео¬
ретической металлургии во всём мире.

Работы учёных металлургов в Со¬
ветском Союзе связаны не только
с исследованием вопросов в области
физико-химических явлений, но и с ре¬
шением важнейших и актуальнейших
технических задач в металлургии, ко¬
торые по своему значению составляют
богатейший вклад в развитие творче¬
ской мысли в этой области. Академи¬

ки свою научную работу направили на
создание мощной металлургической
промышленности нашей страны по
последнему слову науки и техники.

С именами М. А. Павлова,

А. А. Байкова, И. П. Бардина связаны
создание и работа металлургических
гигантов Советского Союза.

В деле проектирования, строитель¬
ства и освоения мощных доменных

печей непосредственное участие при¬
нимали М. А. Павлов и И. П. Бардин.

Под руководством акад. И. П. Бар¬
дина построен по последнему слову
техники гигант металлургии — Куз¬
нецкий комбинат. При его участии
идёт сейчас разработка теоретических
и технических основ применения кисло¬
рода в металлургических процессах,
т. е. идёт подготовка коренного пере¬
лома в области интенсификации ос¬
новных металлургических производств.

С именами академиков И. П. Бар¬
дина и А. А. Байкова Связаны работы
по решению важной и сложной
проблемы комплексного использования
Керченских руд, а также вообще про¬
ведение новейших технических идей
и упрочение научных методов произ¬
водства yi руководства в металлургии.

Акад. Н. Т. Гудцов, продолжатель
школы Ле-Шателье и А. А. Байкова,
ведёт работы по углублению и разви¬
тию основных положений этой школы

в области металловедения, изучая
механизм влияния легирующих компо¬
нентов на свойства стали и разраба¬
тывая физические основы превраще¬
ний в сталях на базе последних дан¬
ных науки о строении вещества.

По изучению строенйя и превраще¬

ний в сплавах работает член-коррес-
пондент Академии Наук А. А. Бочвар,
разработку теоретических и техниче¬
ских основ новых процессов в цветной
металлургии ведет член-корреспондент
Академии Наук Д. М. Чижиков. Зна¬
чительные успехи в области разработ¬
ки методов физико-химического ана¬
лиза металлов и сплавов достигнуты
проф. Векшинским.

В годы Великой Отечественной
войны учёные металлурги — патрио¬
ты своей родины — все свои силы
и знания отдали великому делу борь¬
бы за победу. Непосредственная по¬
мощь Красной Армии, быстрое и каче¬
ственное решение множества техниче¬
ских задач в металлургии, выдвину¬
тых войной, стали основным содержа¬
нием работы учёных. Они внесли свой
вклад и в дело развития научных ос¬
нов металлургии, решив ряд проблем
теоретическое значение которых можег
быть полностью определено позже.

Решение проблемы гидро-электро¬
металлургии марганца, использование
уральских марганцевых руд для про¬
изводства ферромангана, опыты вы¬
плавки феррофосфора в доменных пе¬
чах, феррохрома, ферроникеля, иссле¬
дование доменной плавки цинкосодер¬
жащих железных руд, вопросы пере¬
дела титаномагнетитов и добычи ва¬
надия, гидрометаллургические методы
получения цинка, хлорные методы
производства олова, изыскания жаро¬
упорных сталей и т. д., — все этв
вопросы разрабатывались с начала
Отечественной войны и разрабаты¬
ваются в. настоящее время.

Вообще, говоря о развитии теоре¬
тических основ металлургии в послед¬
нее десятилетие, ещё трудно опреде¬
лить место и значимость тех или иных

исследований в силу того, что нет до¬
статочной исторической перспективы
для полной и всесторонней оценки до¬
стижений советской науки в этой об¬
ласти. Но первым показателем уровня
развития научных основ металлургии
является невиданный в мире рост

металлургической промышленности з
СССР, создание и перевооружение её
на основе последних данных науки
и техники.



КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГО¬
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК В АКАДЕМИИ

НАУК СССР ЗА 220 ЛЕТ

Акад. В. А. ОБРУЧЕВ

Историю развития геолого-геогра-
фических наук в Академии Наук за
истекшие 220 лет её существования
можно разделить на три периода, зна¬
чительно отличающиеся друг от друга.

Первый период в 75 лет, от учреж¬
дения Академии до конца XVltl в.,
характеризуется крупными многолет¬
ними экспедициями, маршруты кото¬
рых захватывают почти всю террито¬
рию государства, а задачи — не толь¬
ко вопросы геологии и географии, но
и фауны, флоры, археологии, истории
и населения. Эти экспедиции, руково
димые крупными учёными, в большин¬
стве приглашёнными из Западной
Европы ввиду недостатка русских
научных сил, собрали обширные мате¬
риалы, которые только отчасти под¬
верглись научной обработке и изложе¬
ны в описаниях путешествия, имею¬

щих-большею частью форму дневни¬
ков с иллюстрациями в виде отдель¬
ных карт, планов, рисунков описываг-
мых животных, растений, народностей
й видов городов и местностей. Издан¬
ные Академией труды экспедиций,
каждый в 2—3 и более объемистых
томов, положили начало нашим зна¬

ниям по землеведению и народоведе¬
нию России; дополнением их являлись
отдельные статьи и очерки по минера¬
логии, геологии, географии, которые
члены экспедиций и Академии, а так¬
же другие учёные печатали в перио¬
дических и других изданиях Акаде¬
мии и иностранных журналах на осно¬
вании обработки материалов, собран¬
ных экспедициями и отдельными учё¬
ными. Среди этих работ нужно отме¬
тить немногие выдающиеся по своему
значению для науки, именно мемуар
Палласа о природе гор и изменениях
земного шара и труды Ломоносова,
который состоял академиком с 1742
по 1765 г., т. е. в течение длительного
промежутка между экспедициями на¬

чала и конца этого периода и в экспеди¬
циях не участвовал. Его небольшая
речь о рождении металлов 1757 г.
и рассуждения о слоях земных и о
рудных местах и жилах в большом
труде о металлургии были на уровне
работ выдающихся геологов Европы
этого времени. Георги в самом конце
периода напечатал «Физико-географи¬
ческое и естественно-историческое
описание Российского Государства»
в семи томах, в котором использовал
все сведения, собранные экспедиция¬
ми, а Герман составил «Статистиче¬
ский очерк России», содержавший
также географические, геологические
и минералогические данные.

Этот период характеризуется также
и учреждением в Академии гимназии
и университета для подготовки науч¬
ных сил, организацией музея и изда¬
нием научйо-популярной литературы,
печатавшейся в журналах Академии.

Второй период, с начала XIX в. до
Великой Октябрьской революции, отли¬
чается от первого некоторым сокра¬
щением экспедиций, уменьшением тер¬
ритории, исследуемой каждой из них,
меньшей продолжительностью боль¬
шинства и более узкими задачами их
в связи с развитием науки, требовав¬
шим более тщательных наблюдений.
Первая четверть века характеризуется
участием Академии в ряде кругосвет¬
ных морских путешествий, которые
для познания самой России доставили
очень мало.

Учреждение ряда университетов,
нескольких учёных обществ и Горного
корпуса повлекло за собою появление
значительного количества научных
сил, выполнявших исследования роди¬
ны помимо Академии, тогда как в пер¬
вом периоде вся научная работа так
или иначе была связана с Академией.
Открытое в 1845 Географическое
общество соперничало с Академией
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в организации крупных экспедиций,
в особенности в Азии и за границей
России. Развитие исследований горно¬
го ведомства сильно уменьшило ин¬
терес Академии к практическим во¬
просам геологии — изучению полез¬
ных ископаемых, а университеты из¬
бавили Академию от забот о подго¬

товке научных сил, которая прекрати¬
лась, как и издание научно-популяр¬
ной литературы.

Ввиду того, что в составе Акаде¬
мии в течение всего периода одновре¬
менно были только 2 или 3 минерало¬
га, геолога и палеонтолога с таким

же числом сотрудников в виде храни¬

телей музея, обработка результатов
экспедиций большею частью выполня¬
лась не академическими учёными,
хотя результаты обычно печатались
в изданиях Академии. В последних
за этот период выделяются по своему
значению минералогические труды Се-
вергина и Кокшарова, геологические
Бэра и Гельмерсена, описание путеше¬
ствия по Сибири и Фергане Мидден-
дорфа, палеонтологические Брандта,
Геера и Ф. Шмидта, гидрологические
К. Шмидта, описание Камчатки Дит-
мара, северо-востока Сибири Майделя.

Конец периода характеризуется
уже преобладанием в составе Акаде¬
мии учёных русской национальности
на смену господства в XVIII в. немец¬
ких и в XIX в. русско-немецких
и появлением крупных трудов по гео¬
логии Карпинского и Чернышёва, по
минералогии Вернадского, по палеон¬
тологии Черского, М. Павловой
и А. Павлова.

Третий период начался с Великой
Октябрьской революции, коренным об¬
разом изменившей весь строй отста¬
лой царской России и создавшей Союз
Советских Социалистических Рес¬
публик, в котором развитие всех от¬
раслей науки, всемерно поощряемое
правительством, за короткое время
(27 лет) сделало огромные успехи.
В этом развитии большое участие
приняла, естественно, и Академия
Наук, в особенности после удвоения
состава академиков в 1929 г. и ещё

больше после её переезда в Москву
в 1934 г. с дальнейшим усилением со¬
става, организацией научных институ¬

тов вместо прежних кафедр, новых
лабораторий, комитетов и комиссий
со специальными задачами.

Образовались новые институты:
минералогический, петрографический,
геологический (потом объединённые
в общий геологический с выделением
в последнее время лабораторий по
вулканологии, гидрогеологии, озёрове¬
дения, угля, аэрометодов, океаноло¬
гии), палеонтологический, географии.
Почвоведение и изучение вечной
мерзлоты вошли в круг ведения Ака¬
демии и поручены отдельным институ¬
там. Академия расчленилась вместо
прежних двух на восемь отделений,
одно из которых охватило все отрас¬
ли геолого-географических наук. Чис¬
ло научных сотрудников этого отде¬
ления перед началом Отечественной
войны достигло 768 человек. Если
сравнить это число с числом 2—3 ака¬
демиков и стольких же хранителей
музея до революции, то огромный
размах научно-исследовательской ра¬
боты к концу третьего периода станет
понятным.

Эта работа попрежнему состояла
из экспедиционных исследований и ка¬
меральной обработки их научных
и практических результатов, к кото¬
рым прибавились, пока ещё в недо¬
статочной степени, камеральные и ла¬
бораторные работы по разным пробле¬
мам науки. Экспедиционные исследо¬
вания охватили почти все области

и республики Союза, конечно в раз¬
личной степени, захватили также се¬
вер Монгольской и значительную
часть Тану-Тувинской народных рес¬
публик. Большое развитие получили
комплексные экспедиции, партии кото¬
рых выполняли не только геологиче¬
ские и географические исследования,
но изучали также почвы, фауну, фло¬
ру, вечную мерзлоту, экономические
условия, пути сообщения и пр. В этом
отношении третий период возобновил
приёмы первого периода, но с новыми,
более сложными задачами соответ¬

ственно развитию отраслей науки.
Большое значение получили конфе¬

ренции и совещания, которые Акаде¬
мия созывала по своему почину или
по просьбе союзных республик. На
них делались доклады, подводившие

итоги знаниям по данной области,
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республике или отрасли науки, наме¬
чались и обсуждались задачи очеред¬
ных исследований. Упомянем выезд
ряда академиков и сотрудников
в 1932 г. на Урал и в Сибирь для
совещания по проблеме Урал — Куз¬
басс, конференции Якутскую, Бурят-
Монгольскую, Казахскую, Киргизскую,
Ойротскую, Туркменскую, 6 конферен¬
ций по мерзлотоведению, совещания
по тектонике, палеогеографии, четвер¬
тичной геологии, почвенные, по меди,
бокситам, углям, лавинам, палеонто¬
логии и др.

Успехам всестороннего изучения
Союза много способствовала органи¬
зация отраслей Академии в форме
баз: Северной, Кольской, Дальнево¬
сточной, филиалов Уральского, Казах¬
ского, Грузинского, Азербайджанско¬
го, Армянского, Туркменского, Узбек¬
ского, Таджикского, в последнее вре¬
мя Киргизского и Западно-Сибирско¬
го. Некоторые из филиалов уже пере¬
росли в национальные Академии
Наук — Грузинскую, Армянскую, Уз¬
бекскую, Азербайджанскую. Научные
силы филиалов и баз помогали экспе¬
дициям Академии и вели также са¬
мостоятельные исследования.

Организованы также Байкальская
лимнологическая станция, Севасто¬
польская и Мурманская биологиче¬
ские, мерзлотные станции в Печор¬
ском бассейне, в Игарке на р. Ени¬
сее, в Якутске и в устье р. Анадырь
для выполнения длительных наблюде¬
ний по соответствующей отрасли зна¬
ния.

Успехи геологического изучения
Союза за первые 20 лет этого перио¬
да были выявлены на XVII Междуна¬
родном геологическом конгрессе
1937 г. в Москве в форме многочис¬
ленных докладов советских геологов,

выставок коллекций, карт, планов,
диаграмм в Москве и на Урале и во
время больших экскурсий до и после
конгресса, посетивших юг и восток
Европейской части Союза, Кавказ,
Урал, Новую Землю и Сибирь до
Кузнецкого бассейна и Красноярска.
Ко всем экскурсиям были изданы пу¬
теводители, подводившие итоги све¬

дениям, добытым по геологии на про¬
тяжении всего маршрута.

В начале Отечественной войны
потребности фронта и захват немца¬
ми крупных месторождений углей,
нефти, железа, марганца и ртути
Украины и Предкавказья побудили
Академию обратить главное внима¬
ние на поиски новых месторождений
и выяснение новых запасов в старых
для усиления добычи разных видов
стратегического сырья. Поэтому
в 1941—1944 гг. экспедиции были на¬

правлены главным образом в районы
Второго Баку, Урала, Казахстана, Ал¬
тая, где разместились заводы, эва¬

куированные из занятых врагом обла¬

стей. Работы институтов географии,
почвоведения, мерзлотоведения также
преимущественно удовлетворяли раз¬
ные запросы и задания по обороне
Союза. Все научные силы Академии
объединились с остальными гражда¬
нами в патриотическом порыве работ
для защиты родины и скорейшего
одоления врагов.

В общем итоге исследовательская
экспедиционная деятельность Акаде¬
мии в области геолого-географиче-
ских наук за короткий третий период
в 27 лет по своим результатам значи¬
тельно превышает её деятельность за
предшествующие почти два столетия.
Задачи её в ряде случаев ставились
для дополнения в том или другом от¬
ношении исследований, выполняемых
другими учреждениями. Богатые ма¬
териалы экспедиций обрабатывались
по возможности полностью, что спо¬

собствовало и разработке теоретиче¬
ских вопросов науки в виде накопле¬
ния новых данных и выводов. Резуль¬
таты экспедиций и тематических ра¬
бот по геологии, географии, почвове¬
дению и другим отраслям напечатаны
в трудах институтов, периодических!
журналах и монографиях. Среди
последних упомянем наиболее круп¬
ные, многотомные: «Стратиграфия
СССР», «Палеонтология СССР», «Гео¬
логия Сибири», «Петрография (Урала,
Украины, Крыма, Кавказа)», «Геоло¬
гическое строение СССР», «Неметал¬
лические ископаемые», «Пегматиты»,
«Минералогия Урала», «История гео¬
логического исследования Сибири»,
«Большой Алтай», «Большой Джесказ-
ган», «Ойротия», '’«Бурят-Монголия*
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и др. Много отчётов и монографий
ожидает ещё издания.

Необходимо упомянуть усиление
просветительной деятельности Акаде¬
мии по сравнению со вторым перио¬
дом в виде издания научно-популяр¬
ной литературы отдельными книгами
и статьями в журналах «Природа»
и «Наука и Жизнь», организации лек¬
ций, докладов и сообщений по радио.

Подготовка научных кадров полу¬
чила в последние годы большое раз¬
витие в виде организации многочис¬
ленной кандидатской и докторской
аспирантуры, давшей уже целый ряд
диссертаций. В этих отношениях Ака¬
демия вернулась к приёмам первого
периода, но в гораздо более крупном

масштабе соответственно успехам
науки и задачам социалистического

государства по широкому просвеще¬

нию всех народностей Союза.
Можно высказать полную уверен¬

ность в том, что с восстановлением

мира и нормальных условий жизни
и работы научная деятельность Ака¬
демии Наук СССР будет расти и раз¬
виваться ещё шире и глубже соответ¬
ственно высокому положению нашей
родины среди других государств, за¬
нятому ею благодаря героизму Крас¬
ной Армии, выполнившей главную
роль в освобождении всего мира от
зловещих сил фашизма, начавших
поход на культуру и свободу народов
с целью их порабощения.

УСПЕХИ РУССКОГО ПОЧВОВЕДЕНИЯ
К 220-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ

НАУК СССР

н. н. соколов

1. Успехи русской науки легче
всего оценить на основании резуль¬
татов изучения природы нашей обшир¬
ной и разнообразной страны.

С первых же дней своего корот¬
кого существования наука наша при¬
ступила к всестороннему и глубоко¬
му познанию природы. При этом не
только накоплено огромное количе¬
ство фактов и получены важнейшие
теоретические обобщения, но и созда¬
ны нашими учёными совершенно но¬
вые отрасли естествознания, главным

образом на основании изучения рус¬
ской природы. Климатология, «четвер¬
тичная». геология, эволюционная па¬

леонтология, геохимия, лесоводство
и, в особенности, почвоведение обяза¬

ны своим возникновением прежде

всего русским гениальным учёным:
напомним имена А. И. Воейкова,
П. А. Кропоткина, В. О. Ковалевско¬
го, В. И. Вернадского/ Г. Ф. Моро¬
зова, В. В. Докучаева.

Возникновение почвоведения в зна¬
чительной мере было предопределено
развитием других географических
дисциплин и в первую очередь клима¬
тологии и ботанической географии,
а также быстрым ростом геологии,
в особенности физической и «четвер¬
тичной».

Развитию почвоведения, как и дру¬
гих географических дисциплин, у нас
способствовало многообразие геогра¬
фических условий (и, в частности,
почв), наряду с широким распростра¬
нением отдельных географических эле¬
ментов, занимающих часто обширные
полосы — зоны. Надо учитывать при
этом и роль экономических запро¬
сов — требования земледелия, пересе¬
ленческого дела, налоговой политики
и пр., которые требовали точного зна¬
ния почв. И всё же нельзя умалять
значения творца почвоведения В. В.
Докучаева, который на протяжении
20 лет не* только исследовал обшир¬
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ные территории, но и создал, вместе
со своими учениками, систему новой
науки — почвоведения. Докучаев
проявил себя не только гениальным
учёным, с поразительной интуицией
сочетавшим глубину и ясность мысли,
но и замечательным организатором

научных предприятий и учреждений и,
наконец, целой науки. Гениальный ум
в нём сочетался со страстной лю¬
бовью к природе, с неуклонной волей,
с неукротимой энергией и с широким
деловым размахом, что и позволило

ему блестяще завершить многообраз¬
ные и часто весьма сложные научные
начинания. Влияние Докучаева на

Проф. В. В. ДОКУЧАЕВ
(1846—1903).

нашу и мировую науку было столь
велико, что и сейчас оно ещё живо
сказывается, хотя и поныне значение

идей Докучаева ещё не усвоено во
всей их полноте и глубине. «В исто¬
рии естествознания в России, — пи¬
шет ученик Докучаева В. И. Вернад¬
ский, — в течение XIX в. немного
найдется людей, которые могли бы
быть поставлены наряду с ним (До¬
кучаевым) по влиянию, какое они ока¬
зали на ход научной работы, по глу¬
бине и оригинальности их обобщаю¬
щей мысли».

2. Почвоведение, как самостоя¬
тельная наука, возникло всего 60 лет
тому назад, в 1883 г., с выходом в
свет «Русского чернозёма» В. В. До¬
кучаева. До того сведения о почвах
были отрывочны и излагались в раз¬
личных дисциплинах, теоретических

и прикладных. Геологи, например, рас¬

сматривали почву как верхний слой
горных пород, агрономы — как пита¬
тельную среду культурных растений.
Интересоваться же почвами у нас
начали в XVIII в., со времени основа¬
ния Академии Наук и Вольного эко¬
номического общества, в изданиях
которых и находим сведения о поч¬
вах. В 1763 г. родоначальник нашей
науки М. В. Ломоносов опубликовал
сочинение «О слоях земных» (оно
было написано в 1742—1743 гг.), где
он пишет «о материальных качествах
верхнего слоя, или земной наружно¬
сти. .. Великую часть оных занимает
чернозём... Его происхождение не ми¬
неральное, но из двух протчих царств
натуры, из животного и растительного
всяк признает. В лесах, кои всегда
зелены и на зиму листа не роняют,
обыкновенно бывает земля песчаная;

каковы в наших краях сосняки и ель¬
ники. Напротив того, в березняках
и других лесах, кои лист в осень те¬

ряют, больше преимуществует черно¬
зём. ..»

Представления Ломоносова о «ра¬
стительно-наземном» происхождении
почв (как и перегноя) на столетие
опередили современную ему науку
(они были забыты, и лишь спустя
100 лет акад. Рупрехт их создал за¬
ново).

В составе Академии Наук, наряду
с выдающимися иноземными учёными,
очень быстро появляются первоклас¬
сные русские натуралисты, которые по'
своим талантам и знаниям не усту¬
пают учителям. Наряду с Палласом,
назовём П. И. Лепёхина, С. П. Кра¬
шенинникова, В. Ф. Зуева, Н. Я. Озе-
рецковского и несколько позднее

В. М. Севергина. Названные учёные
покрыли маршрутами (в 1768—1774 гг.)
всю страну и дали для того времени
всестороннее прекрасное описание её,
равного которому не было для ряда
западноевропейских государств. При
этом обращалось внимание и на поч¬
вы. У Палласа, например, читаем
о засолённых почвах Прикаспийской
низменности, в противоположность
«тучному чернозёму» прилегающих
возвышенностей. Последний произо¬
шёл «от давнешнего великого навод¬
нения. .. Под поверхностью моря от¬
лагался ил, богатый солью, который
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затем при отступлении моря... и обра¬
зовал толстый слой чернозёма
земли...»

3. К середине XIX в. относятся бо¬
лее подробные описания почв и более
разработанные представления о про¬
исхождении их, касающиеся, в первую

очередь, чернозёма. Почвами интере¬
совались представители различных
специальностей — географы, геологи,
ботаники, зоологи, агрономы, стати¬
стики. ..

Миддендорф описал во время
своих замечательных путешествий
почвенные условия в полосе вечной
мерзлоты — на Таймыре, в Якутской
и Амурской областях, а впоследствии
поверхностные отложения и почвы

Барабы и Ферганы.
Акад. Бэр касается, между про¬

чим, почвенных условий Лапландии,
Новой Земли и Прикаспийской низ¬
менности.

Акад. К. С. Веселовский составил
в 1849 г. на основании анкетных ста¬
тистических данных первую почвен¬
ную карту Европейской России, на
которой была выделена, конечно
неточно, полоса чернозёма.
В 1866 г. акад. Рупрехт дал крат¬

кое описание (с картой) чернозёмной
полосы, частью на основании беглых
наблюдений, вдоль северной границы
чернозёма. При этом была обоснована
гипотеза «растительно-наземного» про¬
исхождения чернозёма — от перегни-
вания степных растений (в противо¬
положность распространённым тогда
неправильным гипотезам — морского
и болотного происхождения).

В 1873 г. акад. А. П. Карпинский
в работе о Волыни описывает черно¬
зёмы и лёссы, подчеркивая их тесную
взаимную связь: «поверх лёсса лежит
здесь тёмноцветная растительная зем¬
ля, которая по своим свойствам при¬
ближается то к лёссу, то к нормаль¬
ному чернозёму».

4. И всё же до Докучаева не было
ни систематических почвенных иссле¬

дований, ни самостоятельной науки
о почве. В лучшем случае описывали,
в поле, лишь цвет верхнего слоя почв.
До Докучаева было анализировано
всего 25 образцов из поверхностного
слоя чернозёма.

Выходом в свет труда Докучаева
«Русский чернозём» (в 1883 г.) откры¬
вается героический период в истории
почвоведения. В труде этом, удо¬
стоенном Академией Наук Макарьев-
ской премии, Докучаев дал на осно¬
вании своих 2-летних исследований
описание почв различных местно¬
стей чернозёмной полосы, приведя
большое число анализов. Вместе
с тем были установлены основные
общие закономерности в происхожде¬
нии и распределении почв, что и при¬
вело к созданию особой науки —
науки о почве. Докучаев показал, что
«почва есть особое природное тело»,
происхождение и особенности которо¬
го находятся в непосредственной за¬
висимости от комплекса географиче¬
ских условий.1 При этом были уста¬
новлены особенности строения почв,
а также были созданы генетическая
классификация почв и методы поле¬
вого изучения почв.

Позднее ближайший ученик Доку¬
чаева Н. М. Сибирцев развил учение
о горизонтальных почвенных зонах,
которые он понимал, впрочем, «как
грубую схему»; Докучаев же устано¬
вил существование вертикальных поч¬
венных зон, а также дал представле¬
ние о ландшафтных зонах.

Влиянию климата на почвы Доку¬
чаев придавал лишь самое обшее зна¬
чение; местные же особенности почв
он связывал с характером раститель¬
ности, материнских пород, рельефа
и других условий.

С 1882 по 1895 г. Докучаев с уче¬
никами произвёл обширные всесторон¬
ние (комплексные) исследования почв
в Нижегородской, Полтавской и от¬
части в Воронежской, Екатеринослав-
ской и Харьковской губерниях. При
этих исследованиях было собрано
огромное количество материалов
и получено много важных выводов,
что позволило завершить в основных
чертах созидание почвоведения как
особой науки. К 1900 г. Н. М. Сибир¬
цев, первый профессор почвоведения

1 Почва, по определению Докучаева, про¬
изошла от взаимодействия „климата, материн¬

ских горных пород, растительности и живот¬
ных организмов, особенно низших, рельефа
и высоты местности и почвенных и геологичес¬

ких возрастов страны“.
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(в Ново-Александрийском с.-х. инсти¬
туте), дал: 1) детальную (для того
времени) классификацию почв земного
шара; 2) превосходный оригинальный
курс почвоведения, подводивший ито¬
ги представлениям о почве; 3) почвен¬
ную карту Европейской России (со¬
ставлена при участии Г. И. Танфильева
и А. Р. Ферхмина).

Во время своих территориальных
исследований Докучаев создал также
замечательную школу почвоведов,
многие из которых стали впоследствии
профессорами, а некоторые и акаде¬
миками. Как почвоведы особенно вы¬
делились Н. М. Сибирцев, К. Д. Глин¬
ка и Г. Н. Высоцкий. Замечательно
талантливый Н. М. Сибирцев, к со¬
жалению, слишком рано умер (40 лет
от роду). Он является классиком не
только в почвоведении, но и в геоло¬

гии. Кроме полевых исследований
и педагогической работы, он много
времени уделил работе в Нижегород¬
ском земстве, в качестве земского

почвоведа, по созданию естественно-

исторического музея и пр. К. Д. Глин¬
ка был преемником Сибирцева по ка¬
федре почвоведения. Он возглавил
затем обширные почвенные исследова¬
ния в Азиатской России. Своим лич¬
ным авторитетом и своим курсом
почвоведения К. Д. Глинка сильно

способствовал внедрению идей Доку¬
чаева в мировую науку. Г. Н. Высоц¬
кий был одним из лучших знатоков
природы степей и лесостепей в Евро¬
пейской части Союза. Почвовед, ле¬
совод, геоботаник, климатолог, гидро¬
лог, он прежде всего был географом,
который глубоко понимал тесную
связь между различными элементами
местности. Его разносторонняя дея¬
тельность началась со стационарных
наблюдений в Велико-Анадольском
опытном лесничестве (в Екатерино-
славской губ.).

5. В XX в. у нас получили большое
развитие территориальные почвенные
исследования, сначала в Европейской,
а затем и в Азиатской России. В ре¬
зультате этих обширных работ, закон¬
ченных в короткие сроки, были полу¬
чены почвенные карты и описания

почв для значительных территорий,
установлен ряд общих почвенно-гео¬
графических закономерностей: провин¬

ции и подзоны внутри почвенных зон,
комбинации и комплексы почв и пр.
При этом выдвинулся ряд крупных
почвоведов (Прасолов, Неуструев, Ди-
мо, Драницын и др.).

К этому же времени относятся за¬
мечательные работы акад. К. К. Гед-
ройца по химии почв, приведшие
впоследствии к созданию учения о по¬
глощающем комплексе почв.

6. В наше советское время в обла¬
сти почвоведения сделано больше, чем
за всё предыдущее время. Создание
Почвенного института Академии Наук
(в 1925 г.),1 устройство отделов почво¬
ведения в филиалах и базах Акаде¬
мии Наук, организация соответствую¬
щих институтов в Академии с.-х. наук
имени Ленина, учреждение кафедр
почвоведения в университетах и с.-х.
институтах, всё это привело к небыва¬
лому росту и дифференциации почво¬
ведения, а также к возникновению

в нём новых отраслей, теоретических
и прикладных.

Так, например, Почвенный инсти¬
тут Академии Наук производил об¬
ширные исследования в различных ча¬
стях Союза, составил и опубликовал
сводные почвенные карты (Европей¬
ской и Азиатской частей, а также
всего земного шара) и издал моногра¬
фии о почвах различных территорий
или разных типов и по некоторым ос¬
новным вопросам теоретического
и прикладного почвоведения. Вместе
с тем Почвенный институт разраба¬
тывал и внедрял новые методы Иссле¬
дования: физико-химические, коллоид¬
но-химические, физические, агрохими¬
ческие, по изучению эрозии почв,
микрофлоры, органического вещества
и пр. Помимо разнообразных научных
ясследований, Почвенный институт
производил крупные работы в целях
удовлетворения хозяйственных запро¬
сов страны по заданию ' правитель¬
ственных органов (Госплана, Нарком-
зема и др.) в целях химизации полей,
орошения, борьбы с засолением почв,
борьбы с эрозией почв и пр.

Из отдельных достижений за этот
период особенно надо упомянуть ра¬
боты акад. К. К. Гедройца, который.

1 В 1927 г. в академики был избран пред¬
ставитель почвоведения К. Д. Глинка.
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глубоко проникнув в тайны химиче¬
ского строения почвы, дал представ¬
ление о коренных различиях почв раз¬
ных типов на основании учения о поч¬
венном поглощающем комплексе.

«Представляя из себя с химической
стороны совокупность в воде нера¬
створимых солеобразных соединений,
а с физической — коллоидально-раз¬
дробленную часть твёрдой фазы поч¬
вы, комплекс этот обладает способ¬
ностью к реакциям взаимного обмена,
интенсивность которых тем ближе
к интенсивности подобных реакций
между веществами, в воде растворён¬
ными, чем выше степень дисперсно¬
сти его частиц...»

Все почвы, по Гедройцу, разде¬
ляются на две больших группы:
1) почвы, насыщенные основаниями,
2) почвы, не насыщенные основания¬
ми. К первым относятся чернозёмы
и солонцы с солончаками: у чернозё¬
мов в поглощающем комплексе —

кальций, а на втором месте — погло¬
щённый магний; солонцы (и солонча¬
ки) содержат, кроме кальция и маг¬
ния, поглощённый натрий. Почвы, не
насыщенные основаниями, представ¬
лены латеритами и подзолами.

Гедройцу удалось, воспользовав¬
шись данными коллоидной химии,
познать многие основные особенности
сложного состава почв и притти хи¬
мическим путем к мысли об эволюции
почв различных типов. Особенно об¬
стоятельно была изучена эволюция со¬
лончаков в солонцы и последних —

в солоди.

Значение работ Гедройца не толь¬
ко в том, что была установлена непо¬
средственная связь между морфоло¬
гическими особенностями почв раз¬
личных типов и их химическим соста¬

вом, иначе между морфологией и гео¬
графией пйчв, с одной стороны, и хи¬
мией почв, с другой, но и в том,
что самое использование почв теперь
может и должно быть основано на

точном знании химического строения
почв различных типов. Гедройцем под¬
ведена прочная почвенная база под
агрохимию. Гедройца, по праву, мож¬
но считать завершителем дела Доку¬
чаева.

Следует также отметить работы
акад. В. Р. Вильямса, который вы¬
двигал на первое место среди почво-
образователей влияние растительно¬
сти, включая микрофлору; им же соз¬
дано своеобразное учение о едином
почвообразовательном процессе.

Для нашего современного почво¬
ведения вообще характерны эволю¬
ционные и «динамические» представ¬
ления о почвах, как образованиях из¬
менчивых. Кроме длительных и мед¬
ленных (вековых) изменений, учиты¬
ваются почвенные процессы, характер
и интенсивность которых изменяются
весьма быстро, по сезонам (с этим
связано развитие стационарных на¬
блюдений и экспериментальных иссле¬
дований).

7. В заключение отметим связь на¬
шего почвоведения с зарубежной нау¬
кой. Почвоведы наши приняли деятель¬
ное участие в работах I и III Междуна¬
родных почвенных конгрессов (в США
и в Англии) и особенно в организации
и проведении II Конгресса, который
состоялся у нас в 1930 г. К этим кон¬
грессам были составлены специаль¬
ные сводки, карты, доклады. Во вре¬
мя II Конгресса были устроены об¬
ширные выставки почвенных образцов
и карты, а также проведена длитель¬
ная экскурсия по различным областям
и республикам. Надо также отметить
участие наших почвоведов в работе
различных комиссий Международного
общества почвоведов (по составлению
почвенных карт Азии и Европы, по хи¬
мии, физике почв и пр.).

Бесспорно, наконец, сильное воз¬
действие идей нашего почвоведения
на мировую науку, особенно в области
географии и химии почв.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

РАЗВИТИЯ МОРФОЛОГИИ В СССР

Проф. Б. С. МАТВЕЕВ

Великая Отечественная война
всколыхнула интерес среди советских
учёных к изучению истории нашей
отечественной науки в целях опреде¬
ления роли русских учёных в развитии
мировой науки. Беря первый период
истории русской науки и культуры,
после открытия первых её рассадни¬
ков — Российской Академии Наук
в Петербурге (1725 г.) и Московского
университета (1755 г.), мы с гордостью
можем сказать, что в стенах Акаде¬
мии Наук нашли приют наиболее яр-

Акад. А. О. КОВАЛЕВСКИЙ
(1840-1901).

кие и передовые деятели зарубежной
морфологии. Основатель теории эпи¬
генеза, совершившей переворот в эм¬
бриологии, К. Вольф (1733—1794), при¬
тесняемый представителями префор-
мации Галлером и Бонне, бросил свое

отечество 33-х лет и переселился
в Россию в Академию Наук. Основа¬
тель учения о зародышевых листках
X. Пандер (1794—1865), воспитанник
Дерптского (Юрьевского) университе¬
та, 28-ми лет покинул Германию, не
найдя поддержки в своих работах со
стороны германского натурфилософа
Окена. Знаменитый эмбриолог
К. М. Бэр (1792—1876) большую часть
своей научной деятельности про¬
вёл в стенах Петербургской Ака¬
демии Наук и очень много сделал
для развития русской науки. Много
работ по сравнительной анатомии
и палеонтологии дал профессор Мо¬
сковского университета Г. И. Фишер
фон Вальдгейм (1776—1852) и дирек¬
тор Зоологического музея Академии
Наук Ф. Ф. Брандт, занимавший этот
пост почти 50 лет (1831—1879). Одна¬
ко, нужно отметить, что сравнитель¬
но-анатомические работы русских мор¬
фологов в додарвиновский период не
оставили значительного следа в миро¬
вой науке. Они носили чисто описа¬
тельный характер и не ставили на
разрешение принципиальных проблем
морфологии. Морфология в России
не занимала ведущего положения
в науке, которое занимала она в За¬
падной Европе под влиянием работ
Ж. Кювье, Сент-Илера, Гете, Оуэна,
Окена и других лидеров идеалистиче¬
ской морфологии.

Выход на мировую арену первых
русских учёных, исследования кото¬
рых в области морфологии животных
не только стояли на уровне западно¬
европейской науки, но и оказали свое
влияние на дальнейшее развитие ми¬
ровой науки, связан с эпохой 60-х го¬
дов прошлого столетия. Увлечение
вопросами естествознания, характери¬
зующее эту эпоху в Западной Европе,
перенеслось и в Россию. В биологии
это совпало с появлением в свет
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эволюционного учения Дарвина, встре¬
ченного передовыми русскими учёны¬
ми с большим энтузиазмом. Центром
развития молодой русской науки яви¬
лись университеты, и лишь позже это

передовое направление нашло приют
в стенах Петербургской Академии
Наук, где долгое время шла борьба
между немецким и русским влиянием.

В биологии яркими светочами, за¬
жегшими пламя передовой русской
науки, являются: в области ботаники
Л. И. Ценковский и потом К. А. Ти¬
мирязев, в зоологии А. О. Ковалев¬
ский, И. И. Мечников и В. В. Зален¬
ский как основатели эволюционной
морфологии и эмбриологии, В. О. Ко¬
валевский как основатель эволюцион¬
ной палеонтологии, А. В. Овсяников
и А. Н. Бабухин, заложившие основа¬
ние русской гистологии, и, наконец,
И. М. Сеченов, совершивший перево¬
рот в физиологии животных. Развитие
биологии в России пошло в ином на¬
правлении, чем в Западной Европе.
Ещё в 1876 г. Мечников в своих
«Очерках о происхождении видов»
отмечал, что для русской биологии
характерен комплексный подход к изу¬
чению природы. Русских биологов по
разнородности познания и широте
научного взгляда он сравнивает с ан¬
глийскими натуралистами, также на¬
ходившими лучшую школу в путеше¬
ствиях, а не в лабораториях под ру¬
ководством профессоров. Он подчёр¬
кивает, что в Англии и России несрав¬
ненно более преобладают развитие
индивидуальности и личной инициати¬
вы, чем во Франции и чем ещё резче
в Германии, где преобладало господ¬
ство школы и однородности направ¬
ления.

Исследования А. О. Ковалевского
(1865—1883), И. И. Мечникова и
В. А. Заленского (1869—1912) по
сравнительной морфологии и эмбрио¬
нальному развитию всех основных ти¬
пов и классов беспозвоночных живот¬
ных заложили основание эволюцион¬
ной сравнительной морфологии живот¬
ных. Особое внимание ими было об¬
ращено на промежуточные группы
между типами животного мира, что
дало неопровержимые доказательства
теории Дарвина о единстве происхож¬
дения животного мира. Дарвин от¬

метил громадное значение первых ра¬
бот А. О. Ковалевского о развитии
ланцетника (1865 г.) и асцидий
(1868 г.). В «Происхождении челове¬
ка» (1871 г.) он писал: «если его
выводы будут твёрдо установлены,
всё это составит открытие величай¬
шей важности». Даже Геккель

Проф. И. И. МЕЧНИКОВ
(1845—1916;.

(1875 г.) подчёркивал приоритет
А. О. Ковалевского в доказательстве
единства происхождения зародыше¬
вых листков во всём животном мире.
Творческий энтузиазм А. Ковалевско¬
го, И. Мечникова и В. Заленского
нашёл широчайший отклик среди рус¬
ских зоологов, и во всех русских уни¬
верситетах в конце XIX столетия шла
разработка вопросов сравнительной
морфологии различных"" типов беспоз¬
воночных животных. В 1893 г. в Ака¬
демии Наук А. Ковалевским была от¬
крыта «Особая зоологическая лабора¬
тория», возглавляемая после его смер¬
ти В. Заленским и затем Н. В. Насо¬
новым, где также основное внимание
уделялось морфологии беспозвоноч¬
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ных животных. Позже Н. В. Насонов
превратил Особую зоологическую
лабораторию А. Ковалевского в Ла¬
бораторию экспериментальной зооло¬
гии, просуществовавшую до 1935 г.,
когда она была присоединена к Ин¬
ституту эволюционной морфологии
Академии Наук СССР в Москве.
Отдельно от Академии Наук разви¬
валась школа морфологов беспозво¬
ночных в Ленинградском университете
В. М. Шимкевичем (Н. А. Холодков-
ский, В. Т. Шевяков, П. П. Иванов,
Д. М. Федотов, В. Н. Беклемишев
и др.), а также в Казани, где в уни¬
верситете возникла самостоятельная

школа Э. Мейера и Н. А. Ливанова.
Русская школа морфологов позво¬

ночных животных выступила на миро¬
вую арену несколько позже, и её за¬
рождение связано с Московским уни¬
верситетом. Основание московской
школы сравнительных анатомов зало¬
жено М. А. Мензбйром (1855—1935),
известным русским орнитологом и зоо¬
географом. Возглавив в Московском
университете кафедру сравнительной
анатомии своего учителя Я. А. Бор¬
зенкова (1883), он основал боль¬
шую школу сравнительных анатомов,
завоевавших широкую известность
в мировой литературе (В. Н. Львов,
А. Н. Северцов, П. П. Сушкин,
Н. И. Кольцов, Д. П. Филатов и мно¬
гие другие). Яркая проповедь идей
Дарвина Гекели в Англии, Геккеля
в Германии, Тимирязева и Мензбира
в России нашла широкий отклик
в сравнительных анатомах московской
школы, и русская школа эволюцион¬
ных морфологов активно включилась
в разработку основных проблем эво¬
люции позвоночных животных на

данных сравнительной анатомии,
эмбриологии и палеонтологии. Основ¬
ные направления московской школы
сравнительных анатомов и эмбриоло¬
гов как эволюционных морфологов
даны были А. Н. Северцовым
(1866—1936), который после Мензбира
возглавил московскую школу и в даль¬
нейшем создал свою северцовскую
школу эволюционных морфологов.
Уже первые работы по метамерии го¬
ловы и развитию черепа позвоночных
животных (А. Н. Северцов, П. П. Суш¬
кин, Н. И. Кольцов, Д. П. Филатов

и др.) определили место русского
направления в мировой науке.

Ещё в 1895 г. известный герман¬
ский сравнительный анатом М. Фюр-
брингер писал о магистерской диссер¬
тации А. Н. Северцова «Развитие за¬
тылочной области позвоночных»:
«Одно это исследование дало для ре¬
шения вопроса о метамерии головы
больше, чем все исследования, произ¬
веденные до сих пор».

Русское направление сравнитель¬
ной анатомии, в отличие от классиче¬
ской сравнительной анатомии филоге¬
нетической школы германских сравни¬
тельных анатомов, характеризуется
следующими особенностями: ком¬
плексным подходом к изучению строе¬
ния органов в связи с их функцией
и условиями существования, а также
широким применением сравнительно¬
эмбриологического метода. Деятель¬
ность московской школы Мензбира —
Северцова за пятьдесят лет её суще¬
ствования может быть разбита на
следующие три этапа.

Первый этап — разработка от¬
дельных ведущих проблем филоге¬
нетической сравнительной
анатомии: метамерия головы, сег¬
ментация черепа, происхождение ор¬
ганов движения позвоночных живот¬

ных (плавников рыб и пятипалых ко¬
нечностей наземных позвоночных),
гомология головных нервов, эволюция
чешуй рыб, филогенез мочеполовой
системы и т. д. По каждой из назван¬
ных проблем в сводках мировой ли¬
тературы и в учебных руководствах
русским морфологам уделено значи¬
тельное место.

Второе направление — воссо¬
здание организации пред-
ковых групп, не сохранившихся
в ископаемом состоянии, со всеми

чертами организации. Замечательная
трилогия А. Н. Северцова «Очерки
о происхождении низших позвоноч¬
ных» (1916, 1917, 1925 гг.) представ¬
ляет классический пример работ этого
направления. Воссоздание организа¬
ции предковых групп (примитивных
бесчерепных, первичных черепных
позвоночных, далее первичных хря¬
щевых и костных рыб) позволило по-
новому перестроить родословное де¬
рево позвоночных животных. Эти ис¬
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следования дали большой фактиче¬
ский материал для разработки путей
и направлений эволюционного про¬
цесса.

Третий этап в развитии советской
морфологии —. переход к изучению
морфологических законо¬
мерностей эволюции. Север-
цов указывал, что изучение филогене¬
за должно быть не целью морфоло¬
гического исследования, а лишь сред¬

ством для вскрытия общих законо¬
мерностей эволюционного развития.
Результат этих исследований собран
в книге А. Н. Северцова «Морфоло¬
гические закономерности эволюции»
(1931, 1939 гг.), в ряде работ учеников
и последователей А. Н. Северцова в
«Сборнике памяти А. Н. Северцова»
(1939, 1940 гг.). Продолжением этого
направления в эволюционной морфо¬
логии являются книги И. Шмальгаузе-
на «Организм как целое в индиви¬
дуальном и историческом развитии»
(1938, 1942 гг.), «Пути закономерности
эволюционного процесса» (1939 г.) и
«Факторы эволюции» (в печати). Осо¬
бое направление представлено в книге
С. А. Северцова «Динамика населения
и приспособительная эволюция живот¬
ных» (1941 г.). Изучение морфологиче¬
ских закономерностей эволюции, по¬
ставленное советскими эволюционны¬

ми морфологами, дало материалистиче¬
ское разрешение, отвечающее теорети¬
ческим установкам современного дар¬
винизма, по ряду важнейших проблем
биологии. Таковыми являются: пробле¬
ма соотношения формы и функции,
проблема, корреляции и целостности
организма, проблема эволюции онтоге¬
неза и расхождение признаков и т. д.
В 1930 г. в Академии Наук СССР

А. Н. Северцовым была организована
специальная Лаборатория эволюцион¬
ной морфологии, которая о 1935 г., по
переезде Академии Наук в Москву,
была преобразована в большой ком¬
плексный Институт эволюционной
морфологии им. А. Н. Северцова, где

под руководством И. И. Шмальгаузе-
на идёт дальнейшая разработка теоре¬
тического наследия А. Н. Северцова
по вопросам эволюции формы и функ¬
ции организмов. В Московском уни¬
верситете это направление продол¬
жают разрабатывать Б. С. Матвеев и
его лаборатория. Институт эволюцион¬
ной морфологии ведёт работы в сле¬
дующих направлениях: 1) эколого¬
морфологические исследования приспо¬
собления животных к специфическим
условиям существования на всех ста¬
диях индивидуального развития; 2) эко-
лого-физиологические исследования
приспособления животных (питание,
дыхание, общая активность, терморе¬
гуляция, плодовитость, половой цикл)
к специфическим условиям их сущест¬
вования; 3) изучение закономерностей
индивидуального и исторического раз¬
вития организмов в их соотношении с
факторами среды; 4) исследование ро¬
ли корреляции в . индивидуальном и
историческом развитии; 5) изучение
различных форм борьбы за существо¬
вание и естественного отбора в поле¬
вых и экспериментальных условиях;
6) изучение закономерностей эволю¬
ции физиологических процессов и про¬
блемы химической природы нервного
возбуждения.
Советские эволюционные морфоло¬

ги не ограничиваются теоретическою
разработкою проблем дарвинизма, но
за годы войны достигли применения
их теорий в практике народного хо¬
зяйства. Успешно проводится в прак¬
тику сельского хозяйства биологиче¬
ская теория борьбы с' вредителями
сельского хозяйства (вредная чере¬
пашка, грызуны). Крупные успехи
получены по приложению в животно¬
водстве биологической теории борьбы
с яловостью, достигнуты практиче¬
ские результаты по повышению
производительности; рыбных промы¬
слов, исходя из биологической тео¬
рии миграции рыб и изучения биоло¬
гии их развития.



ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МИКРОБИОЛОГИИ
В СССР

(К 220-летию Академии Наук СССР)

Действ, член АН УССР Б. Л. ИСАЧЕНКО

Микробиология, как самостоятель¬
ная наука, располагающая собствен¬
ными методами исследования, связана

всецело с успехами естествознания,

которыми столь богат был XIX век,
когда и другие отрасли естественных
наук развились в самостоятельные
дисциплины.

Развитие микробиологии неразрыв¬
но связано с именем Пастера, кото¬

рый выяснил роль микроорганизмов в
явлениях природы. Эта роль микробов
оказалась настолько значительной,су¬
ществование человека столь тесно

связанным с ней, что только благода¬
ря изучению микроорганизмов стало
возможным перейти от описания их
к пониманию динамики происходящих
в Космосе изменений, непрерывно про¬
текающих и меняющих «лик земли».

Мир микроскопических существ,
открытых Левенгуком, сразу привлёк
к себе внимание и послужил точкой
отправления для решения вопросов,
испокон веков волновавших человека:

о происхождении живых существ и о

происхождении и природе болезней
человека. Разрешению этих вопросов
посвящали свои силы учёные XVI и
XVII столетий Ван-Гельмонт, Грин-
дель-фон-Ах и другие. К числу их
у нас принадлежит Даниил Туптало
(1651 —1709), будущий митрополит
Ростовский Димитрий,который в своих
сочинениях стоял, повидимому, на

уровне тогдашнего знания и допускал

самозарождение живых существ из
майской росы, гниющих остатков

и т. п., не прибегая в своих объясне¬
ниях к необходимости участия в этом
высших сил.1 Иначе говоря, мысли,

1 «В корабле Ноевом не бяху таконо.е та
животна, якоже от земныя влаги, от блата и
согнития родятся... та вся потом погибоша и
паки по потопе от таковых же веществ ро-
дишаяся».

высказанные им, сводились к объясне¬
нию появления жизни на земле в ре¬
зультате превращений веществ. Появ¬
ление рассуждений подобного рода
в XVII в. свидетельствует, что у нас,
даже в тот период, научная мысль не
отставала от западной и находила
проводников. То же самое можно
сказать ещё с большим основанием,
если вспомнить, что, . когда шёл
в XVIII в. горячий спор между Нидге-
мом (1747), сторонником самозарож¬
дения, и Спалланцани (1765), против¬
ником её, появилась диссертация на
латинском языке ucraiino russus (1775)
Мартына Тереховского, вставшего на
основании собственных исследований
на точку зрения Спалланцани. М. Те-
реховский был незаурядной личностью,
и деятельность его связана с препода¬
ванием анатомии в С.-Петербургском
сухопутном госпитале и ботаники
в Аптекарском огороде, в котором он
был директором («настоятелем»). Су¬
хопутный госпиталь не без его участия
был преобразован в Медико-хирурги-
ческую академию, а Аптекарский
огород — много позже — в С.-Петер¬
бургский ботанцческий сад. М. М. Те¬
реховского по справедливости надо
признать первым нашим учёным, при¬
ступившим к выяснению опытом и на¬

блюдением основного вопроса, поло¬
жившего начало микробиологии и раз¬
решённого Пастером в духе Спаллан¬
цани в XIX столетии. Тер_еховский —
наш первый микробиолог, и диссерта¬
ция его, появившаяся через 10 лет
после работы Спалланцани, была во¬
обще первым исследованием, подтвер¬
дившим правильность выводов италь¬
янского аббата.1

1 Конечно, имя Тереховского не упоми¬
нается в истории микробиологии Леффлерз
и яр. срс^и менее достойных внимания ино¬
странных ученых. ^
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Нам не известно, были ли выпол¬
нены у нас обращающие на себя вни¬
мание исследования микроорганизмов
за первую половину XIX столетия, но
с пятидесятых годов появляются ис¬
следования крупнейшего учёного
JI. С. Ценковского, выдающегося про-
тистолога, как назвал его Геккель,
и основоположника научной бактерио¬
логии, по выражению Ю. Сакса. Ис¬
следования Ценковского выяснили
близость простейших форм раститель¬
ного и животного мира между собой
и отсутствие пограничной черты меж¬
ду ними. В работе «Zur Morphologie
der Bakterien» Ценковский указывает,
что бактерии подобно водорослям
образуют студенистые тела «Zoogloea»,
и наблюдая за развитием Cladothrix
и Leptothrix, заключает о широком
полиморфизме бактерий, подобном
наблюдаемому у зелёных водорослей.
Поэтому названия Bacillus, Bacterium,
Micrococcus и др., по его мнению, при¬
меняются не к родам, а только к раз¬
ным стадиям развития.

Это был период борьбы за моно- и
полиморфизм между Коном и Негели,
отразившейся на взглядах Ценков¬
ского. ,

Многое из этого имеет теперь
только историческое значение, рисуя
те извилистые пути, которыми шло
развитие науки, и взгляды, разделяв¬
шиеся крупными учёными того перио¬
да. Стремления Ценковского были
направлены к тому, чтобы разобраться
в мало изученном в то время мире
низших организмов и установить гене¬
тическую сврзь между монадами,
миксомицетами, флагеллятами, паль-
меллевидными водорослями, бакте¬
риями и т. д., и это дало ему мировое
имя.

Широко известны его работы над
образованием бактериями Leuconostoc
(Ascoccus) на сахарных заводах гро¬
мадных количеств слизистого веще¬

ства «клёк», приводящего в полную
негодность свекловичный сок. Боль¬
шую славу приобрели его работы по
разработке метода предохранительных
прививок против сибирской язвы, вы¬
работанные им независимо от Пастера.

Начало систематических работ по
микробиологии было положено учреж¬
дением Института экспериментальной

медицины с Отделом общей микро¬
биологии (1891). Для заведывания
этим отделрм был приглашён С. Н. Ви¬
ноградский, выдвинувшийся в то вре¬
мя своими блестящими работами, вы¬
полненными в заграничных лаборато-
риях. У нас в то время микробиоло¬
гических лабораторий ещё не суще¬
ствовало, как не было и кафедр
микробиологии на естественных и ме¬
дицинских факультетах в универси--
тетах. Виноградский ввёл в изучение
микроорганизмов новый метод, осно¬
ванный на принципе избирательных
или, как он называл, элективных куль¬

тур. Сущность этого метода заклю-1
чается в том, что для выявления опре¬
делённой специальной функции, свой¬

ственной данному микроорганизму,
создают обстановку (питательная сре¬
да), в которой он может проявить
свойственную только ему специфиче¬
скую деятельность, тогда- как все
другие микробы будут задержаны или
даже подавлены в своём развитии.
Пользуясь этим простым, по замыслу,
методом, Виноградский выяснил физи¬
ологические особенности железобакте¬
рий и серобактерий, как факторов,
играющих основную роль в кругово¬
роте серы и железа. Но наибольшей
известностью пользуются • его работы
по нитрификации, создавшие ему ми¬
ровое имя. В ряде статей он выяснил
роль изученных им нитрифицирую¬
щих бактерий в образовании окисле¬
нием аммиака солей азотной кислоты

и доказал, что нитрифицирующие
микробы могут жить и развиваться
при полном отсутствии органического

вещества в питательной среде, ассими¬

лируя углекислоту атмосферы путем
хемосинтеза в отсутствии солнечного

света, отличаясь этим от зелёных ра¬
стений, усваивающих углекислоту
при фотосинтезе. Это замечательное
свойство, обнаруженное у микроорга¬
низмов, имело большое значение для
общей биологии и для учения об эво¬
люции организмов. Перейдя (затем
к изучению фиксации микроорганиз¬
мами атмосферного азота, он и здесь
достиг полного успеха, впервые обна¬
ружив существование микроба, обла¬
дающего этой способностью, —
Clostridium Pasteurianum. Работами по
нитрификации и фиксации атмосфер¬
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ного азота было введено в науку
ясное представление о круговороте
в природе азота, и, таким образом,
своими исследованиями организмов,
участвующих в метаморфозе железа,
серы и азота, Виноградский выявил
вначение микроорганизмов в непрерыв¬
но совершающихся в природе биоген¬
ных процессах. Исследования его не
могли не повлиять на возникновение

новых наук — почвоведения и биогео¬
химии, как связанных в основе с ди¬

намикой микробиологических процес¬
сов, по справедливости являющимися

науками, вызванными к жизни глав¬

ным образом русскими учёными.
Исследования Виноградского по

круговороту элементов с успехом про¬
должал его сотрудник и преемник
В. Л. Омелянский. Омелянскому при¬
надлежат выдающиеся работы по
круговороту углерода, который он
выяснил, изучая разложение целлю¬
лозы, массами скопляющейся в виде

растительных остатков в водоёмах • и
на поверхности земли. Им были обна¬
ружены специфические микроорганиз¬
мы, способные, разлагая целлюлозу,
образовать органические кислоты и
газообразные продукты: водород,
углекислоту и метан. Из работ Оме-
лянского вытекает, что образование
скоплений горючих газов, содержа¬
щих в основном метан, связано в зна¬

чительной степени с деятельностью

микроорганизмов. В многочисленных
работах Омелянский приводит приме¬
ры разделения труда у микробов, их
определенно выраженную специфич¬
ность и чувствительность или реактив¬

ность, достигающую размеров, при

которых ими улавливаются многомил¬
лионные части веществ, способных

задержать их развитие. Работы Вино¬
градского и Омелянского прочно по¬
ставили почвенную микробиологию.

Преемник Омелянского в отделе
общей микробиологии Б. Л. Исаченко
вёл исследования по выяснению рас¬
пространения и роли микроорганизмов
в водоёмах и, преимущественно, в мо¬
рях, составляющих почти 2/з поверх¬
ности земли. Он стремился показать,
что те же процессы, которые происхо¬
дят в почвах, имеют место и в морях,
население которых в своей деятельно¬
сти тесно связано, таким образом,

с круговоротом веществ, идущим на
суше. Его исследования являются, по
полноте, единственными в литературе
как у нас, так и за границей. Иссле¬
дуя соляные озёра и лиманы, славя¬
щиеся илами, обладающими лечебны¬
ми свойствами, Исаченко выяснил
роль микробов в генезисе лечебных
грязей, опубликовав мойографию по
этому вопросу. Впервые, затем, дана
им микробиологическая характеристи¬
ка биогенных процессов саморазогре-
вания и самовозгорания фрезерного
торфа. Этими работами заложено
в значительной степени основание для
развития экологической микробиоло¬
гии, приводящей к объяснению роли
микробов в процессах, влияющих на
природу водоёма, на миграцию важ¬
нейших элементов, и, в конечном ре¬
зультате, к познанию связи между от¬
дельными проявлениями жизнедеятель¬

ности микробов в современных усло¬
виях и образованием в геологические
эпохи полезных ископаемых (серные
месторождения и т. п.). Микроорга¬
низм из лаборатории возвращён, та¬
ким образом, в природу и связан
в нашем понимании с процессами
мироздания.

В кратком обзоре нет, конечно,
возможности коснуться всех сторон
многообразных исследований наших
микробиологов, но нужно с самого
начала подчеркнуть, что их участие
в разработке важнейших вопросов
было не только не на последнем ме¬
сте, но часто опережало развитие
научных направлений на Западе. Не
говоря о том, что работы Виноград¬
ского положили основание почвенной
микробиологии и западные исследова¬
тели используют его идеи и методы
в своих работах, можно указать из
многих областей микробиологии ещё
и те, в которых русская микробиоло¬
гия идейно стоит на первых местах.
Я говорю идейно,так как техническая
обстановка не всегда стоит у нас
столь высоко, как в заграничных
учреждениях, позволяя получать за
рубежом более реальные результаты.
Но нельзя забывать, что Пастер рабо¬
тал на чердаке, а Павлов, не имея
в начале своей деятельности лабора¬
тории, содержал опытных животных
у себя на квартире; и, наконец, можно
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вспомнить мысли двух знаменитых
химиков Вюрца и Виктора Мейера,
что лучшие работы выполнялись в са¬
мых плохих лабораториях. Примеры
подобного рода могут быть умножены
до бесконечности. За последние деся¬
тилетия у нас стало многое доступно
и ускорило исследования.

Несомненно, по изучению микроор¬
ганизмов нефтей и сапропелей русски¬
ми микробиологами сделано много
и подведено основание к познанию

генезиса этих тел. Работы Т. Л. Гинз-
бург-Карагичевой, А. А. Малиянц,
Л. Д. Штурм не только показали рас¬
пространение микробов до нижних
пределов биосферы, но и выявили уча¬
стие их в процессах, вызывающих
химические изменения в составе неф¬
тей и сапропеля. В. О. Таусон принад¬
лежат капитальные исследования по
биоэнергии микроорганизмов, выяс¬
няющие степень соответствия теорети¬
ческих предпосылок эксперименталь¬
ным данным. В общем, исследования
В. О. Таусон оказались значительно
впереди разработанного Терруаном
биоэнергетического закона. Работы
Таусон имеют большое общебиологи¬
ческое значение. *

Лимнология в лице С. И. Кузнецо¬
ва и его сотрудников нашла выдаю¬
щихся исследователей в области мик¬

робиологии пресных озёр. Методы
исследования Кузнецова получили
широкое применение в США при изу¬
чении биологического режима тамош¬
них озёр и выявили значение микро¬
организмов в кислородном обмене.

Исследования Л. И. Рубенчика,
Заславского и других внесли ,новое
в познание круговорота серы и раз¬
ложения органических веществ в во¬

доёмах с высокой концентрацией.
Обратили на себя внимание чёткие

исследования Н. Г.-Холодного, давше¬
го лучшую сводку о железобактериях,
выполненную им, главным образом,
на основании собственных исследова¬
ний. Его исследования пользуются
широкой известностью за рубежом,
являясь образцом морфологических
исследований. Монографическая обра¬
ботка группы лучистых грибов (акти-
номицетов) Н. А. Красильниковым
бесспорно является лучшей из суще¬
ствующих как по точности исследова¬

ния, так и по убедительности сообра¬
жений о запутанной системе актино-
мицетов. Исследования В. Н. Шапош¬
никова дают серьёзные обоснования
к построению системы бактерий, исхо¬
дя из морфологических и физиологи¬
ческих признаков полифилитической
группы, именуемой бактериями.

На понимание динамики микробио¬
логических процессов в почве суще¬
ственно повлияли исследования Н. Н.

Худякова и его сотрудников Е. Диа-
новой и А. Ворошиловой, установив¬
ших фактор адсорбции микроорганиз¬
мов частицами почвы, что должно

влиять на вызываемые микробами
процессы. Исследования М. П. Корса¬
ковой по денитрификации выяснили
промежуточные продукты, образуемые
при разложении нитратов, и указала
методы, позволяющие судить о ходе
денитрификации в почвах.

Е. Н. Мишустин посвятил много
труда выяснению участия различных
групп почвенных микроорганизмов
в структурообразовании, признавая за
грибами и актиномицетами ведущую
роль.

Заслуживают внимания работы по
миколитическим бактериям, как сред¬
стве, могущем помочь в борьбе с за¬
болеваниями растений. Нельзя не под¬
черкнуть, что биологический метод
борьбы с микроорганизмами, отчётли¬
во выдвинутый микробиологами Ин¬
ститута микробиологии, как основан¬
ный на использовании присущего им
антагонизма, нашёл успешное разви¬
тие в работах иностранных учёных,
применивших при лечении различных
инфекций продукты жизнедеятельно¬
сти бактерий и грибов («грамицидин»,
«пенициллин», «аспергиллин» и др.).
Исследования С. П. Костычева по
спиртовому брожению и В. С. Бутке-'
вича по окислительным брожениям
объяснили различные стороны биохи¬
мизма этих процессов, являющихся
в центре внимания многих западных
учёных.

Исследования строения клеткп
бактерий были выполнены А. А. Им-
шенецким, отрицающим существова¬
ние у бактерий ядра и признающим
наличие в них диффузных элементов
ядра, и А. М. Пешковым, доказываю¬
щим, наоборот, наличие ядра у бак¬
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терий. Вопрос этот, имеющий сторон¬
ников и за и против, не сходит со
страниц журналов и, естественно, при¬
ведёт к выяснению многих сторон
строения клетки бактерий. А. А. Им-
шенецкому принадлежат многочис¬
ленные исследования термофильных
бактерий, разлагающих целлюлозу,
крахмал и др. По мнению А. А. Им-
шенецкого, термофилия явилась в ре¬
зультате адаптации к высоким темпе¬

ратурам. Вопросов из области генети¬
ки микроорганизмов касались работы
по изменчивости и наследственности

микробов, выполнявшиеся Г. А. Над-
соном и его сотрудниками и продол¬
жающиеся теперь в Институте гене¬
тики, руководимом Т. Д. Лысенко.

Из краткого и далеко не полного
обзора направлений и достижений
русской микробиологии вытекает, что
её развитие шло на том же уровне,
что и за рубежом: то уходило вперёд
в разрешении одних вопросов, то
отставало в других. В этом отношении
она испытывала эволюцию во взглядах

и методах, свойственную положению
науки в данный момент и в других
странах.

Начиная с конца XVII столетия
микробиологическая мысль работала,
не отставая от направлений, развивае¬
мых в среде западных учёных. Зна¬
чение работ русских микробиологов
(мало оценённое) велико, хотя влия¬

ние их исследований значительно и за¬
метно во многих областях. Исследо¬
ватели бродильных процессов не могут
обойтись без основных работ Косты-
чева и Буткевича, исследование дина¬
мики почвенных процессов — без тру¬
дов Виноградского и Омелянского,
исследователи морских и пресновод¬
ных водоёмов — без работ Исаченко
и Кузнецова; исследуя строения бак¬
териальной клетки, необходимо учи¬
тывать труды Имшенецкого и Пешко¬
ва, так же как, изучая морфологию
и систематику железобактерий и акти-
номицетов, необходимы исследования
Холодного и Красильникова и т. д.
Чтобы бороться с микробами — но¬
сителями заболеваний, чтобы исполь¬
зовать их чудодейственные силы в
производствах и понять колоссальное
значение их в создании окружающей
нас природы, нужно изучить мир
невидимых существ. Последнее, с пол¬
ным правом можно сказать, выпол¬
нялось и выполняется советскими

микробиологами. Если в XIX столетии
Россия обладала одним крупным мик¬
робиологическим учреждением в со¬
ставе Института экспериментальной
медицины, то сейчас имеются многие
подобные учреждения, во главе кото¬
рых можно поставить микробиологи¬
ческие институты Академии Наук
СССР и УССР.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ

Акад. А. А. РИХТЕР и проф. Т. А. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ

Начало развития физиологии расте¬
ний в России относится ко второй по¬
ловине XIX в. К этому времени в Ев¬
ропе физиология растений уже нашла
себе место не только в университетах,
но также и в высших с.-х. школах и в

опытных учреждениях. Она стала при¬
обретать характер самостоятельчой
дисциплины и уже располагала обшир¬
ным экспериментальным материалом.
В начале XIX в. появилось 5-томное

сочинение Сенебье «Physiologie veg6-
tale» и работа Соссюра «Recherches
chimiques sur la vegetation», а затем в
1840 г. сочинение Либиха «Die organi-
sche Chemie in ihrer Anwendung auf
Agrikultur und Physiologie». Эти сочи¬
нения имели большое влияние на даль¬
нейшее развитие физиологии растений.
Между 1861 и 1884 гг. выходит 7 то¬
мов труда Буссенго «Agronomie, chimie
agricole et physiologie». *B этот же пе¬
риод времени появляется «Жизнь рас¬
тения» К. А. Тимирязева (1878 г.), а в
1883 г. «Обмен веществ и превраще¬
ние энергии в растениях» А. С. Фамин-
цина. Следует отметить, что из всех
перечисленных сочинений только книга
К. А. Тимирязева вплоть до наших
дней сохранила всю свою свежесть и
современность и доныне является на¬

стольной книгой каждого русского бо¬
таника. Она издана также и в Англии
и нашла там своего читателя в широ¬

ких кругах. Сопоставление обеих наз¬
ванных книг русских авторов с ана¬
логичными произведениями зарубеж¬
ных физиологов обнаруживает своеоб¬
разие их, о котором А. С. Фаминцин в
предисловии к своей книге пишет, чтй
в «противоположность большинству
немецких авторов, которые уделяют
первое место субъективным теоретиче¬
ским воззрениям, делая это часто
в ущерб выяснению фактической сто¬
роны», он старался «полно предста¬
вить именно фактическую часть».

Нужно сказать, что' для русских
физиологов характерна склонность да¬

вать учебники, из числа которых мы
имеем несколько превосходных (напри¬
мер С. П. Костычева или Д. И. Ива¬
новского). Часть из них нашла призна¬
ние и за пределами нашей родины, где,
изданные, главным образом, на анг¬
лийском языке, они служат учебными
пособиями высшей школы (В. И. Пал¬
ладии, С. П. Костычев, Н. А. Макси¬
мов). Склонность русских физиологов
давать труды обобщающего характера
проявилась и в публикации таких ру¬
ководств, как «Окраска растений»
(1924 г.) В. Н. Любименко и В. А.
Бриллиант, «Физиологические основы
засухоустойчивости» (1926 г.) Н. А.
Максимова, «Фотосинтез и хемосин¬
тез» (1935 г.) В. Н. Любименко, «Фи¬
тогормоны» (1939 г.) Н. Г. Холодного,
«Физиологические основы зимостойко¬
сти культурных растений» (1940 г.)
И. И. Туманова, «Минеральное пита¬
ние растений» (1940 г.) Д. А. Саби¬
нина.

Русские физиологи избрали ареной
деятельности, прежде всего, вопросы
воздушного питания — углекислотою
и молекулярным азотом. К. А. Тими¬
рязев (1843—1920) является корифеем
в области фотосинтеза, им установле¬
на космическая роль зелёного расте¬
ния и дано доказательство неразрыв¬
ности поглощения хлорофиллом опре¬
делённых лучей световой энергии и
глубочайшего синтеза углеводов из
углекислоты и воды. Его соратником,
Ф. Н. Крашенинниковым, показана ко¬
личественная связь энергетики этого
процесса и его химизма. А. С. Фамин¬
цин (1880 г.) был первым, показавшим
разложение углекислоты зелёным ра¬
стением в искусственном свете газо¬
вой лампы. В. Н. Любименко мы обя¬
заны разработкой методики спектро¬
колориметрического анализа пигмен¬
тов зелёных органов растения (1927 г.).
Особое место, по своей значимости
далеко выходящее за пределы физио¬
логии растений, нужно отвести рабо¬
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там М, С. Цвета (начало XX в.)- Раз¬
работанный им хроматографический
адсорбционный анализ не только по¬
зволил самому Цвету изучить пигмен¬
ты зелёного листа и установить суще¬
ствование двух хлорофиллов и ряда
жёлтых пигментов, но сам метод за¬
воевал и в наше время продолжает
завоевывать всё новые области в не¬

ожиданно разнообразных отраслях
естествознания. Имя Цвета современ¬
ная наука поставила в первые ряды
наиболее видных исследователей. С

именем С. Н. Виноградского (конец
XIX в. и позднее) неразрывно связано
на примерах сероводородных и нитри¬
фицирующих бактерий открытие явле¬
ния хемосинтеза, т. е. питания расте¬
ний углекислотою за счёт энергии оки¬
слительных процессов. Его же блестя¬
щие работы обнаружили способность
некоторых бактерий усваивать молеку¬
лярный азот. Д. Н, Прянишников (с на¬
чала XX в.) свои основные классиче¬
ские работы дал по вопросу метабо¬
лизма азотистых соединений и ярко
обрисовал значение в этих превраще¬
ниях аспарагина.

Другая область, в которой имена
русских физиологов являются веду¬
щими, — это дыхание растений и бро¬
жения. Ещё И. П. Бородин (1876 г.)
ставил вопрос о том, какие вещества
служат материалом для дыхания, и в
связи с этим выяснил влияние света

на этот процесс, а В. И. Палладину и
его школе (начало XX в.) мы обяза¬
ны установлением того факта, что
дыхание есть сумма ферментативных
процессов, а не «медленное горение»,
как принималось ранее. С. П. Косты-
чев был одним из наиболее автори¬
тетных исследователей спиртового
брожения, окончательно внедрившим
представление об единстве дыхания
и брожения и установившим проме¬
жуточные продукты в химизме этих
процессов, В этот период времени мы
видим широкий расцвет биохимиче¬
ского исследования физиологических
процессов.

Третьей областью, избранной рус¬
скими физиологами, является физио¬
логия растений в неблагоприятных
условиях окружающей среды, когда
нарушается водный баланс, обмен ве¬
ществ. рост и воспроизведение. По

этому разделу нужно указать на сле¬
дующие ведущие работы: В. Р. За¬
ленского (с 1901 по 1923 г.), Н. А.
Максимова (с 1908 г.), JI. А. Иванова
(с 1915 г.), коллектива работников
Саратовского университета и Опыт¬
ной станции (с 1923 г.), коллектива

Проф. К. А. ТИМИРЯЗЕВ
(1843—1920).

Отдела физиологии растений Всесоюз¬
ного Института растениеводства
(с 1926 г.), коллектива Института фи¬
зиологии растений Академии Наук
СССР (с 1931 г.). Особого упомина¬
ния заслуживают работы Л. А. Ива¬
нова по изучению солнечной радиа¬
ции (1925 г.), выведшие этого автора
за пределы физиологии растений в
смежную с нею область — в агроме¬
теорологию.

Выяснение закономерностей перед¬
вижения органических веществ в рас¬
тении много раз являлбсь предметом
исследования. Эта область физиологии
растений должна быть признана ещё
недостаточно разработанной и ряд
положений—спорньТМи. Однако имен¬
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но среди русских работ и по этому
вопросу имеются две, одна О. В. Ба-
ранецкого (1872 г.) и, особенно, об¬
ширное сочинение Е. Ф. Вотчала
(1897 г.) «О движении пасоки», кото¬
рые надолго сохранят свое значение,
и установленные ими данные будут
признаваться опорными.
Особняком стоят две небольшие по

объёму работы Д. И. Ивановского
(1892 и 1893 г.) «О мозаичной болез¬
ни табака». Им суждено было прико¬
вать к себе внимание широких кругов
биологов, поскольку они являются
родоначальниками учения о вирусах;
имя же их автора стали передавать
из уст в уста.

По вопросам роста растений и свя¬
занного с ними учения о ростовых
гормонах пионером и настойчивым
исследователем в течение почти 40
лет является Н. Г. Холодный. Начав

работать в совершенно новой области,
он встретил у большинства физиоло¬
гов в лучшем случае безучастное от¬
ношение к своим открытиям, а неред¬
ко и скептическое. Но ему выпало
на долю стать свидетелем необычай¬
ного расцвета своих начинаний, до¬
стижений большого теоретического
значения и внедрения их в широкую
практику сельскохозяйственного про¬
изводства.

Остановимся на двух теориях
обобщающего характера, которые бы¬
ли выдвинуты за самые последние

годы русской физиологией растений
и нашли в ней чрезвычайно широкое
отражение. Это «Теория стадийного
развития» Т. Д. Лысенко (1935 г.)
и «Теория циклического старения и
омоложения растений в онтогенезе»,
или иначе «Теория возрастной ци¬
кличности» Н. П. Кренке (1941 г.).

Они вызвали целые новые направле¬
ния в исследованиях, ряды новых ра¬

бот и, кроме того, они позволили с
новых позиций оценить многие преж¬
ние данные. Одним из таких приме¬
ров может служить современное
истолкование явления фотопериодиз¬
ма, т. е. влияния продолжительности
дня и ночи на переход растений к
цветению. Теория стадийного разви¬
тия в фотопериодизме видит свето¬
вую стадию, причём до того не нахо¬
дившее себе объяснения явление «фо-
тепериодического последействия» или
«фотопериодической индукции» легко
нашло своё разрешение. Само явле¬
ние фотопериодизма, хотя и открытое
американцами, нашло в среде рус¬
ских физиологов исследователей, ши¬
роко и глубоко его разрабатывающих
и уже давших немало блестящих ра¬
бот [В. Н. Любименко и О. А. Щег¬
лова (1927 г. и позднее), С. А. Эгиз
(1923 г.), В. И. Разумов (1930 г. и
йозднее), Б. С. Мошков (1930 г. и
позднее), М. X. Чайлахян (1933 г. и
позднее)!.

В заключение упомянем о физио¬
логических исследованиях некоторых

специальных культур, проводящихся
в последние годы, например, каучуко¬
носов А. А. Ничипоровичем (1937 г.
и позднее, и по физиологии больного
растения К. Т. Сухоруковым (1930 г.
и позднее).

Следуя заветам К. А. Тимирязева
о плодотворности изучения жизни
растения в связи с сельскохозяйствен¬
ным производством, русская физиоло¬
гия растений в этом единении черпает
свою силу, изобретательность и
устремление к безграничному про¬
грессу на пользу человечества.



ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ УЧЁНЫЙ
Акад. С. И. ВАВИЛОВ

I

180 лет назад не стало Михаила
Васильевича Ломоносова. Он умер от
случайной простуды на 54-м году
жизни в расцвете своих сил, полный
научных и организационных планов.
За несколько дней до своей смерти,
как рассказывал академик Штелин,
Ломоносов говорил ему: «Друг, я ви¬
жу, что я должен умереть, и спокой¬
но и равнодушно смотрю на смерть;
жалею только о том, что не мог я

совершить всего того, что предпринял

я для пользы отечества, для прираще¬

ния наук и для славы Академии, и те¬
перь при конце жизни моей должен
видеть, что все мои полезные намере¬
ния исчезнут вместе со мною».

Сохранились сведения о громадном
стечении народа на похоронах
М. В. Ломоносова; ещё при жизни
его узнала и полюбила вся Россия.
Через несколько дней после погребе¬
ния великого учёного состоялось за¬
седание Академии, на котором только-
что принятый в почётные члены Ака¬
демии француз Ле-Клерк по обычаю
произнес похвальное слово скончавше¬

муся. Выражая общее настроение ака¬
демиков, Ле-Клерк сказал: «Не стало
человека, имя которого составит эпоху
в летописях человеческого разума,
обширного и блестящего гения, обни¬
мавшего и озарявшего вдруг многие
отрасли. Не стало возвышенного по¬
эта, который в минуты своего поисти-
не славного творчества был подобен
птице, поднявшейся выше облаков, ко¬
торая неподвижно останавливает взор
на светило, не ослепляясь его бле¬
ском!»

Прошли десятилетия и почти два
века с того времени, когда жил и ра¬
ботал Ломоносов. Образ его у потом¬
ков постоянно преобразовывался, при¬
обретал новые черты и становился
всё более значительным и величе¬
ственным.

Если в восемнадцатом веке и в на¬
чале девятнадцатого века Ломоносо¬
ва рассматривали, главным образом,
как поэта, то уже в середине девятна¬
дцатого века начали приглядываться
и к его научному наследству. Однако
научные труды Ломоносова ещё дол¬
гое время оставались неизученными.
Его рукописи и мемуары разбирались
словесниками, которые не претендова¬
ли на оценку их естественно-научно¬
го значения. Кроме того, Ломоносов
своим гением иногда значительно опе¬

режал не только учёных своего време¬
ни, но и исследователей девятнадца¬
того века, и его научные открытия
поэтому долгое время оставались не¬
понятыми и не получали должной
оценки. Например, истинное значение
и важность физико-химических работ
Ломоносова, его роль в открытии
законов сохранения массы и движе¬

ния и в развитии кинетической теории
вещества, а также его огромная ис¬
следовательская работа и изобретения
в области оптического приборострое¬
ния стали ясными только в двадца¬
том веке.

Празднование двухсотой годовщи¬
ны со дня рождения М. В. Ломоносо¬
ва в 1911 году в Академии Наук яви¬
лось поворотным пунктом в оценке
Ломоносова как учёного. В результате
огромной работы п<>, изучению научно¬
го наследства Ломоносова, которую
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провели наши учёные, и в особенности
покойный профессор Б. Н. Меншуткин,
перед нами теперь предстал значитель¬
но более конкретный образ Михаила
Васильевича Ломоносова — подлинно
великого учёного, первого русского

академика, патриота своего времени,
поборника развития передовой русской
науки и культуры.

Ломоносов впервые полным голо¬
сом сказал и на деле доказал:

«Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов
Российская Земля рождать».

II

До тридцатилетнего возраста Ло¬
моносов учился. Самостоятельная на¬

учная деятельность его длилась два¬
дцать четыре года. Академиком (или,
как тогда чаще говорили, профессо¬
ром) он был только двадцать лет.
В текущем году, 25 июля (по старому
стилю) исполнилось двести лет со дня

избрания Ломоносова профессором хи¬
мии. Если посмотреть, что сделано
Ломоносовым за немногие годы,
то прежде всего приходится пора¬
жаться невиданному объёму сделан¬
ного.

Длинная череда физико-химических
опытов, работа в мозаичной мастер¬
ской с тысячами пробных плавок цвет¬
ного стекла, с кропотливой компонов¬
кой громадных мозаичных картин сме¬
няются изобретением и изготовлением

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
(1711—1765).
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всевозможных оптических приборов,
телескопов, перископов, фотометров,с
самостоятельной отливкой сплавов для
зеркал, с продумыванием подробно¬
стей механических конструкций, с уп¬
равлением целым штатом механиков,
столяров, оптиков, химиков.

Рядом с этим никогда не преры¬
ваются физико-философские записи о
природе света, тяготения, электриче¬
ской силы на основе представлений о
вращающихся корпускулах и эфире.
Трактаты по металлургии и рудному
делу, «Слово о рождении металлов от
трясения земли» и «О слоях земных»
чередуются с астрономическими на¬
блюдениями прохождения Венеры по
солнечному диску и открытием «знат¬
ной воздушной атмосферы» у Венеры.

М. В. Ломоносов работает в каче¬
стве начальника Географического де¬
партамента Академии Наук, с головой
входит в интересы картографии, море¬
плавания, выдвигает проект Великого
Северного Пути, пишет «Рассуждение
о большей точности морского- пути».
Ломоносов, физико-химик, естествен¬
ник и техник, успевает вместе с тем

быть вполне компетентным и ориги¬
нальным историком и словесником. Он
пишет «Краткий российский летописец
с родословием» и «Древнюю Россий¬
скую историю от начала Российского
Народа до кончины великого князя
Ярослава Первого или до 1054 года»,
составляет «Российскую грамматику»,
по которой учились ещё лет сто после
Ломоносова. Наряду с этими, трудно
перечислимыми звеньями работы Ло¬
моносова, никогда не прекращалась и
его поэтическая деятельность.

Черта неустанного, громадного, на¬
пряжённого труда неотъемлема в об¬
щем образе Ломоносова. В связи с
этим нельзя не вспомнить трогатель¬
ные воспоминания племянницы Ломо--
Носова, Матрёны Евсеевны, о по¬
следних годах жизни её дяди: «Быва- ~
ло, сердечной мой так зачитается да
запишется, что целую неделю ни пьет,
ни ест ничего, кроме мартовского (пи¬
ва) с куском хлеба и масла. Размыш¬
ление и пылкость воображения сдела¬
ли Ломоносова под старость чрезвы¬
чайно рассеянным. Он нередко во вре¬
мя обеда вместо пера, которое по
школьной привычке любил класть за

ухо, клал ложку, которою хлебал го¬
рячее, или утирался своим париком,
который снимал с себя, когда прини¬
мался за щи. Редко, бывало, напишет

он бумагу, чтобы не засыпать её чер¬
нилами вместо песку».

В XVIII веке не один Ломоносов

был энциклопедистом. Академикам-

математикам приходилось, например,

издавать древнерусские легописч. Од¬
нако, в отличие ото всех других рус¬
ских и иностранных энциклопедистов,
едва ли у кого-либо другого широта
интересов и способностей достигала

таких размеров. Энциклопедизм Ломо¬
носова определялся не столько внеш¬
ней необходимостью, сколько внутрен¬
ней потребностью самого Ломоносова.
Ни одно дело из бесчисленных его за¬

нятий не делалось им против желания
или равнодушно. Ломоносов всегда
увлекался своим делом до вдохнове¬
ния и самозабвения, и без особого тру¬
да можно проследить внутренние свя¬
зи между совершенно как-будто бы
несхожими занятиями Ломоносова.

В его поэзии очень часто с поразитель¬
ным искусством отражались научные
и философские взгляды; наоборот, в
его научных мемуарах немало подлин¬
но поэтических, вдохновенных стра¬
ниц. Математика у Ломоносова не¬
раздельно связывалась с физикой и
химией. Физическая природа хими¬
ческих явлений для Ломоносова была
несомненной. В его занятиях мозаикой

слились химические знания, оптиче¬
ские взгляды, художественные вкусы,
исторический восторг перед Петром I,
которого Ломоносов постоянно изо¬
бражал и воспевал.

III

• - • Поразительно, что при всём этом
разнообразии деятельности ни в одной
области Ломоносов не остался по¬
верхностным дилетантом. ' Всюду он
сказал свое новое и важное слово.

Исследователи убеждаются в этом
шаг за шагом по мере более внима¬
тельного и глубокого изучения науч¬
ного наследства Ломоносова.

Примером может служить один ма¬
лоизвестный, но поучительный случай,
в наше время ставший актуальным.
Тринадцатого мая^по старому стилю)
1756 года в академическом собрании
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Ломоносов показывал «машину, при¬

думанную им для усиления света».
Как можно судить по краткому ла¬
тинскому описанию, «машина» состоя¬
ла из зрительной трубы около двух
футов длиною, с объективом в три —
четыре дюйма диаметром и соответст¬
венным окуляром. «Машина» предназ¬
началась Ломоносовым для наблюде¬
ния ночью за кораблями и скалами на
море. «Из опыта найдено, — говори¬
лось в описании, — что в эту трубу
в темноте видно лучше, чем без неё».
При рассмотрении «машины» академи¬
ки Гришау иПопов объявили, что «они
признают в ней новым только ру¬
коятку». �

Через год, 30 июня 1757 года, Ло¬
моносов предложил академическому
собранию для объявления на конкурс
следующую задачу: «Может ли быть
устроен оптический инструмент, при
помощи которого можно было бы ви¬
деть явственно предметы в тёмном ме¬
сте, не совсем лишённом света?»
Предложение Ломоносова собрание не
приняло. Между тем дело шло, как
теперь стало известно, об очень важ¬
ной задаче, имевшей вполне опреде¬
лённое решение. ,

19 января 1758 года Ломоносов
представил в собрание латинский ме-
муар на тему «Физическая проблема
о ночезрительной трубе», а 21 июня
1759 года демонстрировал самую тру¬
бу. Против «ночезрительной трубы»
Ломоносова выступили академики Ру-
мовский и Эпинус. Последний написал
даже мемуар «Доказательно невоз¬
можности ночезрительной трубы Ло¬
моносова». Ломоносов, однако, оста¬
вался на прежних позициях. Он писал
И. И. Шувалову 8 июля 1759 года:
«.. .не продолжая времени, должен я
при первом случае объявить в учёном
свете все новые мои изобретения ради
славы отечества, дабы не воспоследо¬
вало с ними того же, что с ночезри¬
тельной трубою случилось. Сей ущерб
чести от моих трудов стал мне вдвое
горестен для того, что те, которые сие
дело невозможным почитали, ещё и
поныне жестоко с досадительными

словами говорят, так что, видя, не ви¬

дят и, слыша, не слышат. Невзирая на
то, стараюсь произвести в действие
ещё новый оптический инструмент, ко¬

торым бы много глубже видеть можно
было дно в реках и в море, нежели
как видим просто. Коль сие в жизни
человеческой полезно, всяк удобно
рассудить может...».

Почти два века, «ночезрительная
труба» Ломоносова считалась его
ошибкой, в жизнеописаниях Ломоно¬
сова о ней умалчивали. Между тем
прав был Ломоносов, а не Румовский
и Эпинус. Если бы сетчатка человече¬
ского глаза не меняла своих свойств
при очень большом ослаблении света,
то Эпинус был бы вполне прав,
яркость изображения, получаемого на
сетчатке глаза, совсем не зависела бы
(для предметов конечных размеров) от
применяемой оптики.

В действительности, однако, сет¬
чатка при очень слабом свете приобре¬
тает особые свойства; в некоторых
пределах при этом воспринимаемая
яркость тем больше, чем больше изо¬
бражение на сетчатке (закон Рикко).
Помещая между глазом и предметом
в ночных условиях зрительную трубу
с большим увеличением, мы увеличи¬
ваем яркость изображения на сетчат¬
ке и повышаем так называемую «раз¬
решающую силу», вследствие чего
предметы, не видимые без трубы, ста¬
новятся различимыми.

Во время Отечественной войны,
всё это выяснилось с полной не¬
сомненностью, и сейчас трубы с боль¬
шим увеличением для ночных наблю¬
дений («ночезрительные трубы»)—весь¬
ма распространённый предмет воору¬
жения. Достаточно сказать, что так
' называемая «дальность действия»
больших, прожекторов при наблюде¬
нии за вражескими самолётами во вре¬
мя ночных полётов повышается при¬
мерно в полтора раза при применении
«ночезрительных труб».

Так через столетия Ломоносов вос¬
торжествовал над Румовским и Эпи-
нусом, доказав ещё раз глубину и
правильность своей мысли и интуиции.

IV

Грустно сознавать, что большинст¬
во научных результатов Ломоносова,
во многих случаях глубоких, тонких и
всегда оригинальных, в своё время
долго оставались неизвестными в род¬

ной стране и на Западе. Теперь, почти
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через два века, мы по немёкам, ино¬
гда по отрывочным записям восстана¬
вливаем гигантскую фигуру великого
первого русского учёного, и работа
эта должна быть продолжена, так как
Ломоносов — знамя нашей культуры.

Такие современники, как великий
Эйлер, близко знавший научную дея¬
тельность Ломоносова, исключительно
высоко оценивали его. Эйлер назвал
Ломоносова «гениальным человеком,
который своими познаниями делает
честь столько же Академии, как и
всей науке». "Едва ли в XVIII веке су¬
ществовал другой более авторитетный
и беспристрастный учёный эксперт,
чем Эйлер. Поэтому его суждение
ест!) голос настоящей передовой науки
того времени. Забвение же Ломоносо-
ва-учёного рядовыми современника¬
ми — грустный эпизод, по существу
не связанный с самой наукой Ломоно¬
сова.

Общее культурное влияние Ломо¬
носова огромно. Наш литературный и
научный язык, грамматика, поэзия, ли¬

тература на века определились Ломо¬
носовым. Наша Академия Наук с её
неустанным изучением родной страны
получила свое настоящее бытие и
смысл только через Ломоносова. Двух¬
вековой рассадник науки и просвеще¬
ния — Московский университет —
есть развитие мыслей и планов Ломо¬
носова. Современная громадная совет¬
ская наука и техника стали возмож¬
ными на почве, подготовленной Ломо¬

носовым. Ломоносов с его широтою
задач, простотой и реальностью реше¬
ний и несокрушимой настойчивостью
стал образцом передовых гениев рус¬
ской науки в её дальнейшем разви¬
тии — Менделеева, Лебедева, Павло¬
ва и других. Ломоносов явился как
бы воплощением и символом русской
культуры и науки с её особенностями
и своеобразием.

В суровые годы Великой Отечест¬
венной войны образ' Ломоносова для
многих послужил поддержкой и вдох¬
новлял на борьбу за родину.

АКАДЕМИК П. Л. ЧЕБЫШЕВ

(К 50-летней годовщине его кончины 8 декабря 1894 г.)

Акад. С. Н. БЕРНШТЕЙН

Как бы значительны ни были до¬
стижения современной русской мате¬
матики, растущие с каждым днём,
как бы блестящи ни были её будущие
успехи, есть два бессмертных имени
в истории нашей науки, которые все¬
гда будут занимать в ней особо по¬
чётное место. Это — Лобачевский и
Чебышев — два полюса математиче¬
ской мысли, которые впервые открыли
миру исключительную . мощь, ориги¬
нальность и многогранность русского
математического гения, почти одновре¬
менно, так как путь к славе более мо¬
лодого Чебышева был счастливей и
быстрей, чем трудный путь его стар¬
шего собрата, понятого и получивше¬
го общее признание лишь после своей
смерти

Не имея возможности дать сколь¬

ко-нибудь полный обзор важнейших
работ Чебышева, я попытаюсь лишь
в первом приближении обрисовать его
яркую математическую личность и
основные черты и устремления его
научного творчества. Исключительное
разнообразие тематики в сочинениях
Пафнутия Львовича Чебышева бро¬
сается в глаза даже при беглом про¬
смотре их заглавий: наряду с работа¬
ми о простых числах, о непрерывных

дробях, мы находим статьи о зубча¬
тых колёсах, о построении географиче¬
ских карт и т. п.

Общую путеводную нить для того,
чтобы найти единство в этом разнооб¬
разии творчества Чебышева, даёт он
сам в известном сочинении «Черчение
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географических карт», написанном для
торжественного акта в Петербургском
университете 1856 г., из которого мы
приведём следующие цитаты: «Сбли¬
жение теории с практикой даёт самые
благоприятные результаты, и не одна
только практика от этого выигрывает;
сами науки развиваются под влиянием

её: она открывает им новые предметы
для исследования или новые стороны
в предметах давно известных. Несмо-

п. Л. ЧЕБЫШЕВ

(1821—1894).

гря на ту высокую степень развития, до
которой доведены науки математиче¬
ские трудами великих геометров трёх
последних столетий, практика обна¬
руживает ясно неполноту их во мно¬
гих отношениях; она предлагает во¬
просы, существенно новые для науки, и
таким образом вызывает их на изыска¬
ние совершенно новых методов». Эта
мысль иллюстрируется примером, и
речь заканчивается словами: «Боль¬
шая часть вопросов практики приво¬
дит к задачам о наибольших и на¬
именьших величинах, совершенно но¬
вым для науки, и только решением
этих задач мы можем удовлетворить
требованиям практики, которая везде
ищет самого лучшего, самого выгод¬
ного».

В частности, в этом сочинении Че¬
бышев указывает решение важной
картографической задачи нахождения
способа черчения карты данной стра¬
ны, наилучшего в том смысле, чтобы
масштабы, соответствующие различ¬
ным частям карты, возможно мало от¬
личались друг от друга. Тут же Че¬
бышев даёт применение своего метода
к Европейской России, для которой
в целом относительные колебания
масштаба оказывается невозможным
снизить больше, чем до двух процен¬
тов, и эта наименьшая возможная по¬

грешность фактически не превышается
в предложенной им карте.

Единение теории и практики, про¬
возглашённое здесь Чебышевым, по¬
сле того как в 1853 г. своим знамени¬
тым мемуаром «Теория механизмов,
известных под именем параллело¬
граммов», он кладёт основу теории
наилучшего приближения, имеет в его
устах совершенно определённое кон¬
кретное содержание и является бес¬
спорно наиболее характерной чертой
Чебышева в период его научной зре¬
лости, когда, начиная примерно с 30—
35-летнего возраста, пути его творче¬
ства свободно определяются устре¬
млениями и особенностями его соб¬
ственного математического гения.

Как сообщает биограф проф. Ва¬
сильев со слов самого Пафнутия
Львовича, Чебышев с раннего дет¬
ства интересовался всякого рода меха¬
низмами и механическими игрушками,
которые любил мастерить собственны¬
ми руками, и, заметив на первых же
уроках геометрии связь между этой
наукой и своими любимыми игрушка¬
ми, он с особенным жаром принялся
за её изучение'. Легко себе предста¬
вить, что при таком эксперименталь¬
но-утилитарном подходе к геометрии,
аксиомы и теоремы которой позволя¬
ли без всяких дальнейших эксперимен¬
тов получать с избытком все интере¬
сующие его свойства фигур, частично
замеченные или предугаданные им са¬
мим, Чебышев менее всего склонен
был подвергать сомнению, подобно
Лобачевскому, истинность нашей
эвклидовой геометрии. Математика,
сама по себе, настолько соответство¬
вала его природным дарованиям, что,
едва достигнув 16 лет, он поступает
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на физико-математический факультет
Московского университета и уже в
следующем 1838 г. при переходе на
2-й курс он пишет свое первое сочи¬
нение «О вычислении корней уравне¬
ний», в котором уточняет и видоиз¬
меняет известные классические мето¬

ды приближённого решения уравнения;
при этом любопытно отметить уверен¬
ность и полемический задор, с кото¬
рым начинающий студент отмечает и
критикует ошибки в рекомендуемых
студентам пособиях. Быть может, это
последнее обстоятельство оказало
влияние на то, что Чебышев был на¬
граждён серебряной медалью, а не
золотой, хотя его учитель проф. Браш-
ман тогда уже предугадал его блестя¬
щую будущность. Если детство и го¬
ды студенчества Чебышева протекали
в условиях материальной обеспечен¬
ности, то в возрасте 20 лет, из-за рас¬
стройства дел своего отца, помещика
Калужской губ., П. J1. Чебышев ли¬
шился его денежной поддержки.

Невзирая на нужду, Пафнутий
Львович не поступает на службу, не
идёт по пути практической техники,
близкому его интересам, который мог
сулить ему скорейший выход из нуж¬
ды; он не разменивается на мелкую
монету, но, не отвлекаясь ничем, упор¬
но изучает труды великих математи¬

ков Эйлера, Лежандра, Абеля и дру¬
гих классиков. Можно сказать, что в
этот критический момент своей жизни
молодой Чебышев впервые на личной
практике с блестящим успехом разре¬
шил экстремальную задачу нахожде¬
ния пути наилучшего использования
своих ясно осознанных им природных

дарований. Мы видим, что Пафнутий .
Львович не сомневался в том, что он
прежде всего математик, а не техник.
Только математика может дать ему
ключ к решению всех интересующих
его вопросов, которые далеко не ис¬
черпываются практическими приложе¬
ниями. Этим объясняется, что в тече¬
ние 3—4 лет, особенно тяжёлых в ма¬

териальном отношении, Чебышев с
исключительной настойчивостью осва¬
ивает богатое наследие прошлого,
сдерживая столь свойственное его на¬
туре стремление к самостоятельному
творчеству. Но. разумеется, математи¬
ка в его представлении не имела ни¬

чего общего с той математикой, кото¬
рая, по определению Росселя, не знает,
о чем она говорит, и верно ли то, что
она говорит. Ясный и точный конкрет¬
ный ум Чебышева не был склонен к
философии, но на основании всей его
научной деятельности мы могли бы
охарактеризовать его отношение к ма¬
тематике, как экспериментально-мате¬
риалистическое. Он подходит к изуче¬
нию трудов своих предшественников,
как конструктор, отбирающий из об¬
ширного арсенала инструментов и ма¬
териалов то, что он находит там на¬
дёжного и прочного, оправдавшего се¬
бя безупречной точностью получаемых
результатов. Математика для него, как
и для Ньютона, это наука о величи¬
нах с их очевидными свойствами, име¬
ющими конкретный смысл и значение;
всякое соотношение между математи¬
ческими символами отображает соот¬
ветствующее соотношение между ре¬
альными вещами; математическое рас¬
суждение равнозначно эксперименту
безукоризненной точности, повторённо¬
му неограниченное число раз, и дол¬
жно приводить к логически и мате¬
риально безошибочным выводам.

В 1843 г. в журнале Лиувиля появ¬
ляется его первая небольшая работа
под заглавием «Об одном классе крат¬
ных определённых интегралов», напи¬
санная в духе классиков и нетипичная

для него. Из этой статьи видно, что
Чебышев не без колебаний отказался
от богатейшего источника формаль¬
ных тождеств, получаемых при по?
мощи введения комплексных парамет¬
ров в определённые интегралы, так как
смысл и законность соответствующих
преобразований были сомнительны и
легко приводили к необъяснимым про¬
тиворечиям; такой ненадёжный в то
время инструмент, несмотря на всю
его соблазнительность, был неприем¬
лем для Чебышева. Из следующей за¬
метки 1844 г. «О сходимости строки
Тэйлора» мы видим, что Чебышев вни¬
мательно изучал теорию функций ком¬
плексной переменной Коши; но спра¬
ведливо отмечая в своей статье неко¬

торую неточность рассуждения Коши,
он не может принять эту теорию как
рабочий инструмент; и, не питая склон¬
ности к общим исследованиям без кон¬

кретно намеченной цели, Чебышев не
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пошёл по пути критического обосно¬
вания всего математического анализа,

который характеризует западноевро¬
пейскую математику второй половины
прошлого столетия. Доверяясь соб¬
ственной изобретательности, Чебышев
предпочёл ограничить свой аппарат
сравнительно элементарными средства¬
ми. Кроме алгебры, которую он сам
^последствии обогатил новыми мето¬

дами, Чебышев пользуется лишь про¬
стейшими функциями и приёмами ана¬
лиза бесконечно малых, и поистине
удивительно, как с таким незначитель¬
ным набором инструментов он мог со¬
оружать столь грандиозные здания.

В 1845 г. появляется магистерская
диссертация Чебышева «Опыт элемен¬
тарного анализа теории вероятностей»,
которую он защитил в 1846 г. в Мос¬
ковском университете. Теория вероят¬
ностей, несомненно, была одной из
областей, которая сразу же привлекла
особое внимание Чебышева; однако
постановка задач и методы, посред¬
ством которых они решались до Че¬
бышева, часто не удовлетворяли тре¬
бованиям математической строгости.
Замечательно, что в то время, как
крупнейшие западноевропейские мате¬
матики второй половины прошлого
столетия, начавшие принципиальный
критический пересмотр всего анализа,
едва удостоивают теорию вероятно¬
стей своим вниманием, Чебышев,
усматривая важность её практических
приложений, предпринимает попытку
построить эту теорию на надёжных
математических основаниях. Он впер¬
вые даёт здесь общепринятое теперь
определение этой математической
дисциплины: теория вероятностей, го¬
ворит он, имеет предметом вычисление
вероятности события по данной свя¬

зи его с событиями, вероятно¬
сти которых известны, и до¬
бавляет: приближённо мы считаем не¬
сомненным, что события будут или не
будут иметь место, если вероятности
их мало отличны от 1 или 0. Заслужи¬
вает особого внимания добавление к
этой диссертации, напечатанное в
1846 г., где даётся новое доказатель¬
ство известной теоремы Пуассона, не¬
обходимость которого он мотивирует
следующим образом: «к'ак ни остроу¬
мен метод, применённый знаменитым

учёным (т. е. Пуассоном), он не доста¬
вляет погрешности, которую допускает
приближённый анализ, и вследствие
такой неизвестности величины погреш¬
ности доказательство не имеет надле¬

жащей строгости». Оригинальное до¬
казательство Чебышева, основанное
на решении некоторой новой простой
экстремальной задачи, даёт очень
точную оценку рассматриваемой по¬
грешности. Таким образом, закон
больших чисел, так же как и все пре¬
дельные законы теории вероятностей,
имеет для Чебышева смысл не как
абстрактная характеристика каких-то
бесконечных множеств опытов или
объектов, а как приближения к коли¬
чественным отношениям, наблюдае¬
мым в достаточно обширных конечных
объединениях реально существующих
случайных объектов, обладающих
свойствами, точно охарактеризованны¬
ми в терминах теории вероятностей:
при этом особенно важно для Чебы¬
шева, чтобы слово «достаточно» было
уточнено соответствующими неравен¬
ствами. Как известно, общая форму¬
лировка закона больших чисел пред¬
шественниками Чебышева, в частно¬
сти Пуассоном, была чрезмерно обща
и расплывчата и дала повод ко мно¬

гим недоразумениям, которые надолго

скомпрометировали теорию вероятно¬
стей и были впоследствии полностью

устранены благодаря Чебышеву. Так¬
же неясны были и условия приложи¬
мости предельной теоремы о суммах
независимых случайных величин, ут¬
верждающей, что к такой сумме в пре¬
деле при бесконечном возрастании
числа слагаемых применим закон

Гаусса—Лапласа, который теперь мы
обычно называем нормальным зако¬
ном вероятностей. Условия, установ¬
ленные Чебышевым в 1845—1846 гг.,
были очень узки, потому что, предъ¬
являя свои строгие требования оце¬
нок, он ещё не открыл тогда тех су¬
щественно новых методов, которые

впоследствии привели его к полному

разрешению обоих этих вопросов.
Таким образом, намечается одна из

основных задач будущего математи¬
ческого творчества Чебышева: устано¬
вить возможно общие, но безусловно
надёжные, чётко формулируемые ус¬
ловия применимости в вышеуказанном

6 Природа, № 3
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смысле, во-первых, закона больших чи¬
сел и, во-вторых, предельного закона
вероятностей Гаусса — Лапласа. От¬
кладывая решение этой задачи, кото¬
рое будет им полностью осуществлено
лишь к концу жизни, Чебышев в это
время впервые узрел нужный ему для
этой цели инструмент, — это непре¬
рывные дроби, превратившиеся в ру¬
ках Чебышева в неисчерпаемый источ¬
ник формальных преобразований и
вытекающих из них неравенств.

В работах великого норвежского
геометра Абеля — основателя теории
алгебраических интегралов — непре¬
рывные алгебраические дроби нашли
впервые замечательное применение при
исследовании вопроса об интегрирова¬
нии в конечном виде. Но доказатель¬

ство одной из основных теорем это¬
го рано скончавшегося математика,
дающей необходимую форму резуль¬
тата интегрирования гиперэллиптиче-
ского интеграла, если он выражается
через логарифмы, отсутствовало. Яс¬
но, что конкретная проблема такого
рода должна была заинтересовать Че¬
бышева. Он выбирает её темой своей
следующей работы, которую защищает
в 1847 г., как диссертацию pro venia
legendi, для получения профессуры
в Петербургском университете, под
заглавием «Интегрирование помощью
логарифмов»; кроме доказательства
упомянутой теоремы, эта работа со¬
держит существенное усовершенство¬
вание метода непрерывных дрэбей
Абеля и, в частности, даёт эффектив¬
ный метод для решения задачи об ус¬
ловиях приводимости эллиптического

интеграла к элементарным функциям.
Эта диссертация характеризует Чебы¬
шева, как исследователя, которого ке
пугают трудности задачи, если он ви¬
дит её конкретный смысл и значение
для самой математики или её прило¬
жений. Он убеждён, что, чем трудней
конкретно и естественно поставленная

задача, тем важней и плодотворней
будут методы, изобретенные для её
решения, которые затем найдуг при¬
менения и в других вопросах анализа.
Эту роль в дальнейших работах Чебы¬
шева сыграли непрерывные дроби.
В случае необходимости он сужизает
задачу так, чтобы получить её закон¬
ченное конструктивное решение; об¬

щие теории для Чебышева никогда не
являлись самоцелью — они важны

для него, поскольку они открыьают

новые конкретные факты.
С наибольшей яркостью исключи¬

тельный дар Чебышева — получать из
углублённого анализа простых эле¬
ментарных фактов, 'мимо которых
большинство математиков проходят
без внимания, неожиданно новые ре¬
зультаты, — проявляется в его сле¬
дующих замечательных работах по
теории чисел: в 1849 г. «О числе про¬
стых чисел, не превосходящих данной
величины» и в 1851 г. «О простых
числах». На основании эмпирических
наблюдений таблиц простых чисел
Лежандром была дана формула для
приближённого определения числа ~(х)
простых чисел, не превышающих дан-

W ~ log х -1.08366 ’
ной величины вида, когда число •*
весьма велико. Но вопрос о распреде¬
лении простых чисел в эпоху Чебыше¬
ва продолжал оставаться заманчивой
загадкой, строгое математическое раз¬
решение которой не поддавалось уси¬
лиям величайших математиков. Было
известно несколько формальных соот¬
ношений, связывающих совокупность
всех натуральных целых чисел л с со¬
вокупностью простых чисел р, самое
замечательное из которых — знамени¬
тое тождество Эйлера, определяющее
всем известную в настоящее время
функцию:

оо оо

‘м-2*-П
п = 1 р = 2 1 pS

(р — простые числа), которая в потен¬
циальной форме содержит все свой¬
ства бесконечной совокупности про¬
стых чисел. Из этой формулы выте¬
кает, в частности, непосредственно,
что ряд

где сумма распространяется только
. на все простые числа, сходится тогда

же (s> 1), когда и соответствующая
сумма
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распространённая на все целые чи¬
сла п. Но сходимость для Чебышева
приобретает смысл только тогда, ког¬
да можно точно оценить её быстроту.
Благодаря простому сопоставлению и
оценке более быстро ухудшающейся
сходимости этого ряда при s -> 1 в слу¬
чае последовательности всех целых

чисел л, чем в случае только простых

чисел р, которые ему дает элементар¬

ное, но замечательное по глубине при¬
менение тождества Эйлера, Чебышев
устанавливает со всей математиче¬
ской строгостью, что, если при х -* со
существует конечный или бесконечный

предел разности ~ — log*, то он

конечен и должен быть равен — 1, а
не— 1.08366, как это вытекало бы из
эмпирической формулы Лежандра.

Следующая работа «О простых
числах» ещё оригинальнее и элемен¬
тарнее и содержит совершенно новре
формальное тождество, которое отра¬
жает свойства не только всей совокуп¬
ности простых чисел, но и конечных
её частей. Благодаря этому тождеству
и изумительно остроумному использо¬
ванию его Чебышев доказал и усилил
гипотезу или так называемый посту¬
лат Бертрана, что между целыми чи¬
слами а и 2а всегда найдется простое
число. В дальнейшем Чебышев сравни¬
тельно мало прибавил к этим двум
фундаментальным мемуарам, которые
явились началом новой эпохи в теории
простых чисел. Естественно, что эти
работы сразу выдвинули Чебышева в
глазах всего мира в ряды величайших
математиков современности. При этом
необходимо обратить внимание на то,
что и в отвлечённейших областях ма¬

тематики, как теория чисел, Чебышев
устанавливает или уточняет факты,
связанные с опытом.

Так закончился период становле¬
ния Чебышева в 1851—1852 гг. Он
обозрел всю математику своего време¬
ни, познал силу и характер своего
собственного гения и, полагаясь те¬
перь только на себя, он пойдёт соб¬
ственными путями, не изменяя их ни

на шаг по& влиянием работы других
'математиков, которых предпочитает
вовсе не читать. В некоторых направ¬
лениях Чебышев допрлняет ещё свои
исследования по теории чисел и алге¬

браическим интегралдм, появляются
также изредка небольшие заметки на
более или менее случайные темы, но
всё это отступает на задний план пе¬
ред решением экстремальных задач
наилучшего приближения в том или
ином смысле, которые связаны с тео¬
рией механизмов, интерполированием
преимущественно по способу наимень¬
ших квадратов и с доказательством
двух основных законов теории- вероят¬
ностей. Все эти работы фундаменталь¬
ного значения объединяются в основ¬
ном общими методами исследования —
непрерывными дробями, свойства кото¬
рых выявляются по мере надобности
при решении определённых конкретных
задач.

Первая работа Чебышева второго
периода — это его сочинение 1853 г.
«Теория механизмов, известных под
именем параллелограммов», о котором
■мы уже упоминали. Эта работа, не
превзойденная по богатству и новизне
содержащихся в ней математических
идей, к сожалению не содержит обе¬
щанных механических приложений:
она заканчивается словами: «в сле¬

дующих параграфах мы покажем при¬
ложение выведенных нами формул к
нахождению элементов параллелограм¬
мов, удовлетворяющих условиям, при
выполнении которых точность хода
этих механизмов наибольшая». Факти¬
чески эти следующие параграфы, по¬
видимому, в то время не были осу¬
ществлены в удовлетворяющем Чебы¬
шева виде, так как и в посмертных
его рукописях они не были обнаруже¬
ны. Лишь в 1861 г. появляется первая
небольшая заметка прикладного ха¬
рактера «О некотором видоизменении
коленчатого параллелограмма Уатта»,
и только в пятидесятилетием возра¬
сте Чебышев начинает публиковать
ряд замечательных практических работ
о механизмах, посвящая их конструк¬
ции немало времени и не жалея на
это денег. Исследования Чебышева
нашли блестящее применение. Особен¬
но замечательны механизмы Чебыше¬
ва, состоящие из трёх элементов, и,
в частности, его механизм, осущест¬

вляющий преобразование непрерывно¬
го вращательного движения колеса в
прямолинейное колебательное с такой
точностью, что уклонение от прямо¬

6*
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линейности не может быть замечено
простым глазом: на отрезке длиной
в 20 см погрешность не превышает
1 мм. Известно, правда, что инверсор
Липкина—Посельэ, состоящий из 7 эле¬
ментов, заслуживший в своё время
высокую оценку Чебышева, теоретиче¬
ски с полной точностью преобразует
круговое движение в прямолинейное,
но этот прибор исключает непрерыв¬
ное движение колеса в одном и том

же направлении и вследствие больше¬
го числа элементов практически зна¬

чительно менее точен, чем прибор
Чебышева, так как неизбежная допол¬
нительная погрешность, связанная с
материальной конструкцией, по свиде¬
тельству техников, значительно воз¬
растает с увеличением числа элемен¬
тов механизма. То обстоятельство, что

основные механические работы Чебы¬
шева относятся к более позднему пе¬
риоду после 1870 г., показывает, что
он стремился сначала усовершенство¬
вать свою теорию. В 1859 г. появляет¬
ся фундаментальный, самый большой
из всех его сочинений по объёму, ме-
муар под заглавием «Вопросы о наи¬
меньших величинах, связанные с при¬
ближённым представлением функций».
Здебь доказывается общая основная
теорема об условиях, необходимых
и достаточных для того, чтобы
функция (Fx) данного вида, содержа¬
щая п параметров Р, Р,,.., Рп , наи¬
менее уклонялась от нуля. Чебышев
применяет свою теорему к решению
3 основных экстремальных алгебраи¬
ческих задач, значение которых труд¬
но переоценить.

В дальнейшем Чебышев разрешает
ещё несколько важных задач, причём
внимательный анализ полученных Че¬
бышевым конкретных формул оказал¬
ся источником многих обобщений бо¬

лее позднего времени.
Основное значение непрерывных

дробей в работах Чебышева заклю¬
чается в том, что они дали ему воз¬
можность создать по сути дела об¬
щую теорию ортогональных полиномов.
Вряд ли нужно доказывать исключи¬
тельную важность этого открытия для
всех областей анализа, к которому
Чебышева привело, в первую очередь,
решение задачи интерполирования по
способу наименьших квадратов. Из¬

вестно практическое значение резуль¬
татов Чебышева в этой области. От¬

мечу, в частности, мемуар 1875 г. «О
интерполировании величин равноот¬
стоящих», где для практически важ¬
нейшего случая постоянного веса он
даёт изящное выражение для нужных
здесь полиномов, совпадающих в пре¬
деле с классическим выражением по¬
линомов Лежандра в виде производ¬
ных п-го порядка. Мы ещё раз видим
на этом примере, как практические
конкретные задачи постоянно направ¬
ляют математическое творчество Че¬
бышева. Наиболее глубокое исследо¬
вание свойств непрерывных дробей
понадобилось Чебышеву для решения
второй из ранее указанных проблем
теории вероятностей. Решение первой,
т. е. нахождение практически наибо¬
лее общих условий приложимости
закона больших чисел к независимым

величинам, которое он опубликовал
в 1867 г., широко известно. Порази¬
тельно простое доказательство этой
теоремы основано на той же идее,
что и доказательство второй: исполь¬
зование последовательных моментов

случайных величин для того, чтобы
извлечь из них наиболее точные пре¬
делы, между которыми должна быть
заключена вероятность того, что рас¬
сматриваемая величина находится
в каком-нибудь данном промежутке.
Решение этого вопроса, приведшего
Чебышева к исследованию соответ¬
ствующих совершенно новых задач об
определённых интегралах, перепле¬
тающееся с открытием замечательных
практических формул приближённых
квадратур, было одной из основных
задач его жизни; лишь в марте 1887 г.
появляется статья Чебышева «О двух
теоремах относительно вероятностей»,
в которой на основе результатов пред¬
шествующих его работ о непрерывных
дробях и определённых интегралах до¬
казывается вторая предельная теоре¬
ма теории вероятностей.

Из сказанного ясно, что математи¬
ческий гений такого масштаба, как
Чебышев, не мог не оказать самого
крупного влияния на дальнейший ход
развития математики и должен был1
воздействовать в большей или мень¬
шей степени на всякого математика,
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даже далёкого от Чебышева по своим

интересам.
Мы коснёмся здесь вкратце лишь

двух областей, которым идеи Чебы¬
шева дали существенно новое направ¬
ление: теории функций и теории ве¬
роятностей.

Крупнейшие представители петер¬
бургской математической школы ещё
при жизни Чебышева во многих на¬
правлениях продолжили его теорети¬
ческие исследования. В частности,

Е. И. Золотаревым и братьями А. А.
и В. А. Марковыми был разрешён ряд
весьма важных алгебраических задач
о функциях, наименее уклоняющихся
от нуля. Так, например, А. А. Марков,
разрешая вопрос, поставленный
Д. И. Менделеевым, показал, что
если на отрезке длины L есть хоть
одна точка, где производная много¬
члена Р(х) степени л достигает значе¬
ния 1, то этот многочлен не может

уклоняться от 0 меньше, чем на
L

2/г

на всём отрезке, но может не превысить
этого значения. Аналогичная теорема,
полученная В. А. Марковым для слу¬
чая любой производной данного по¬
рядка /, и другие позже открытые
обобщения этих теорем оказались
весьма полезными для общей теории
функций действительной переменной.
Укажем ещё лишь следующую теоре¬
му того же типа, которая была дока¬
зана впоследствии: пусть

оо

f(*) = 2/,*C0S(Pft* + a*)
* = 0

будет какая-нибудь почти периодиче¬
ская функция; если все

0<Р*<Р

и существует хоть одна точка х0,

где производная l-го порядка

(х0) = 1,

то невозможно, чтобы уклонение
функции f(x) от нуля на всей веще¬
ственной оси было менее, чем

1 ‘ ,
>

Р

и это уклонение не будет больше
1

только тогда, когда

m=™<lx±*L.
Р

Западноевропейские математики
обратили должное внимание на тео¬
рию наилучшего приближения Чебы¬
шева лишь после открытия Вейер-
штрассом фундаментальной теоремы
о том, что всякая непрерывная на
данном отрезке функция f(x) может
быть сколь угодно приближена на
этом отрезке при помощи соответ¬
ствующего многочлена: иначе говоря,
если Еп f(x) означает наилучшее при¬
ближение функции f{x) при помощи
многочленов степени л, то можно при¬

нять за определение непрерывной
функции f(x) её свойство, что предел

Еп fix) — 0, при п = оо.

В начале нынешнего столетия

возникло, таким образом, новое
«чебышевское» или конструктивное

направление теории функций, в раз¬
работке которого после Бореля
и Валле — Пуссена участвовали мно¬
гие западноевропейские и русские
математики; в частности, Харьковский
университет, начиная с 1912 г., стал
одним из главных центров развития
идей Чебышева сначала в области

теории функций, а несколько поздней
также и в области теории вероятно¬
стей.

Другой областью, в которой рабо¬
ты Чебышева, как мы видели, имели
основоположное значение, является

теория вероятностей. Наиболее ярким
выразителем идей Чебышева, оформив¬
шим их с величайшим мастерством
в своём классическом курсе исчисле¬
ния вероятностей, был А. А. Марков.
Кроме того, А. А. Марков во многих
направлениях пошёл значительно даль¬
ше своего учителя; не говоря о том,
что он восполнил некоторые пробелы
в знаменитом доказательстве предель¬
ной теоремы Чебышева о суммах не¬
зависимых случайных величин, про¬
должая свои исследования на основе
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того же метода математических ожи¬

даний, Марков широко раздвинул рам¬
ки теории вероятностей, введя в рас¬
смотрение важные для приложений
классы зависимых случайных величин.

Наиболее замечательные работы
А. А. Маркова, относящиеся к началу
нынешнего столетия, посвящены со¬

зданной им теории цепей случайных
величин, так называемых цепей
Маркова, имеющих большое мето¬
дологическое значение, как естествен¬

ное стохастическое видоизменение по¬

нятия детерминированности последо¬

вательных явлений. Немудрено, что
цепи Маркова нашли применение
в разнообразных областях естество¬
знания и, в особенности, в физике.

Я хотел бы ещё отметить лишь
фундаментальный вклад в теорию ве¬
роятностей, сделанный другим знаме¬
нитым учеником Чебышева, одним из
величайших математиков конца прош¬
лого и начала нынешнего столетия —

А. М. Ляпуновым. Принимая основ¬
ные установки Чебышева, он вводит
в теорию вероятностей один из самых
мощных методов, так называемый
теперь метод характеристических

функций, применение которого Чебы¬
шев в своё время справедливо осудил,
как неудовлетворяющий требованиям
математической строгости. Придав
этому методу надлежащую строгость,
Ляпунов доказал предельную теорему
Чебышева и установил погрешность
предельной формулы для конечного
числа слагаемых при ещё более об¬
щих условиях, чем Марков. В настоя¬
щее время известно, впрочем, что как
из условия Ляпунова, так и из усло¬
вия Маркова очень легко вывести
наиболее общую форму предельной
теоремы.

Недостаток места лишает меня

возможности говорить здесь о теории

простых чисел, в которой исследова¬
ния Чебышева также знаменуют на¬
чало новой эпохи.

Заканчивая свой краткий очерк,
я рад сообщить, что Академией из¬
дается сборник статей, который сдан
уже в набор, в двух выпусках, по¬
свящённых анализу научного насле¬
дия Чебышева, где, в частности, все
затронутые в моей статье вопросы по¬
лучат, я надеюсь, достаточно полное
освещение.



ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ
И ЛАБОРАТОРИЙ

(К 220-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР)

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МУЗЕЯ
АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. В. ГИНЗБУРГ

Зав. Отделом антропологии МАЭ

Отдел антропологии музея образовал в се- выпили во время перевозки спирт, в котором
редине XIX столетия на базе Анатомического хранились препараты.
кабинета, который в свою очередь выделился В музее же хранится обширная терато-
около середины XVIII столетия из знамени- логическая коллекция, содержащая несколько
той Кунсткамеры Петра Первого. сот препаратов уродств человека и жквот-

Общий вид Музея антропологич и этнографии Академии Наук СССР (б. здание
Кунсткамеры).

В отделе, кроме антропологических кол¬
лекций, хранятся и анатомические коллекции
Кунсткамеры, включающие несколько сот
препаратов, большинство которых составляет
знаменитую коллекцию, купленную Петром у
голландского анатома Рюйшг. Об этой кол¬
лекции за границей существовало мнение,
что она погибла, так как матросы якобы

ных. Эту коллекцию начали собирать по осо¬
бому указу Петра. Здесь хорошо представле¬
ны и циклопы, и сиреновидные уродства, и
различные типы сросшихся близиецов (янусы,
тора копа ги и др.).

К уникальнейшим препаратам относится
человеческий послед с пятью плодами на нём
(около 5-месячного возраста).
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Кроме того, в этом отделе хранятся неко¬
торые предметы, относящиеся к жизни и дея¬
тельности Петра Первого. Из последних нуж¬
но упомянуть восковую скульптуру головы
Петра работы Растрелли старшего (сделан¬
ную при жизни Петра), набор медицинских
инструментов Петра, коллекцию вырзанных
Петром зубов со специальным реестром их.

Краниологическая и остеологическая кол¬
лекции содержат свыше трёх с половиной
тысяч хорошо датироваяных черепов и не¬
сколько тысяч костей скелетов с территории
нашего Союза, охватывающих период в не¬
сколько десятков тысяч лет. Здесь хранятся
кости неандертальца из погребения в гроте
Киик-коба в Крыму. Здесь хранятся прекрас¬
но сохранившиеся полные костякч кроманьон¬
цев из погребений тарденуазской эпохи в пе¬
щерах Фатьма-коба и Мурзак-коба в Крыму.
Здесь хранится и большая серия костяков из
неолитического могильника на Южном Олень¬

ем острове Онежского озера. Около тридцати
черепов этой серии были перед войной ре¬
ставрированы. Из более поздних материалов
наиболее обширными и интересными являются
черепа и кости из погребений времени андро-
новской, карасукской и тагарской культур в
Западной Сибири (1500—500 лет до н. э.), из
гуннских погребений начала нашей эры на
территории Киргизской ССР, большая кол¬
лекция черепов из Хегсонеса Таврического И
пещерного города Эски-кермен в Крыму,
большая се^ия материалов из погр:б:ний Ха¬
зарского города Саркел, свыше семисот чере¬
пов из курганов Новгородской области.

Хорошо краниологически представлено со¬
временное население севера Сибири и Даль¬
него Востока, а также Средней Азии.

Кроме того, в отделе хранится большое
количество масок, главным образом с лиц на¬
родов северо-восточной Сибири.

Многие коллекции музея были собраны
крупнейшими исследователями-путешественни-
ками, как Шренк (Восточная Сибирь). Мик¬
лухо-Маклай (Океания и Индонезия), Юнкер
(Африка), Вознесенский (Аляска) и др.

Однако подлинно массовое поступление
антропологических материалов началось лишь
в послереволюционные годы, когда планомер¬
но и широко развернулись археологические и
антропологические работы, связанные с изу¬
чением этногенеза народов нашей родины.

Большинство краниологических материалов,
причём наиболее ценные из них, поступили а
музей в последние 10—15 лет.

После Октябрьской революции Отдел ан¬
тропологии превратился в крупный научно-
исследовательский центр, связанный с мно¬
гими музеями пашей страны и организовывав¬
ший самостоятельные экспедиции. Отдел при¬
влекал своими материалами исследователей
из Москвы и других городов и даже стран.
Так, в 1938 г. в отделе работал специально
приехавший для этого из США крупнейший
учёный, старейший антрополог мира — Алеш
Хрдличка.

Для учащихся высших и средних учеб¬
ных заведений, для широких масс трудя¬
щихся, Отделом антропологии, совместно с
Отделом археологии Музея антропологии и

этнографии (МАЭ), организована обширная
экспозиция, содержащая материалы, иллю¬
стрирующие происхождение человека и разви¬
тие раиних стадий общества. Одновременно
посетитель знакомится с развитием самого
человека и с теми изменениями, которые с
ним происходили в процессе начальных ста¬
дий развития человечества.

Экспозиция этого отдела строится на ос¬
нове учения Дарвина о происхождении чело¬
века и Энгельса — о его становлении.

На выставке показаны слепки или фото¬
графии костных останков ископаемых обезьян,
являющихся более отдалёнными или близкими

предками человечества, причём экспонируются
материалы, полученные уже в самые послед¬
ние предвоенные годы, вплоть до 1940 г.

Представлены и современные низшие и
высшие обезьяны и показано, что последние
не являются прямыми предками человека,
являясь другой ветвью более ранних общих
предков.

Родословное древо приматов, подводящее
итоги этому разделу, чётко показывает про¬
исхождение человека от одной породы высо¬
ко развитых ископаемых обезьян, предки ко¬
торых были широко распространены на тер¬
ритории Старого света^

Становление человека представлено мате¬
риалами, показывающими морфологические и
психические предпосылки очеловечения наших
предков: строение тела и, в особенности, ко¬
нечностей, общественный инстинкт. Показано,
что стадиальное развитие человечества идёт
соответственно общественному его развитию,
которое прослеживается на богато представ¬
ленных предметах материальной культуры из
раскопок древнейших стоянок человека на
территории нашего Союза.

Вся экспозиция пропитана идеей стадиаль¬
ного развития человечества: питекантропы,
неандертальцы, кроманьонцы — не боковые,
зашедшие в тупик развития и вымершие
ветви, а прямые предки современного чело¬
века.

На выставке показано распространение че¬
ловечества на разных стадиях его развития,
разнообразие типов и те морфологические
предпосылки, накопление которых приводило
к переходу в следующую стадию и которые
подводят к представлению о современных ра¬
сах человека. Последние являются в резуль¬
тате всего предыдущего развития человече¬
ства и в отношении биологической эволю¬
ционной стадии стоят на одном уровне.

Этот отдел иллюстрируется останками не¬
андертальцев, кроманьонцев и более поздних
людей, обнаруженными не только в зарубеж¬
ных странах (слепки), но в основном, —. и это
гордость нашего музея, — находками, сделан¬
ными советскими учёными на территории на¬
шего Союза.

В этом отделе показано, что расовый тип
не является вечным, неизменным, что раса
не имеет ничего общего с интеллектом и
культурой, которая, как и язык, развивалась
независимо от расового типа. Расы человека
являются чисто биологической категорией и
ни в коем случае не влияют на социальное
развитие, т. е. на ход исторического процесса,.
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как это пытались представить так называе¬
мые расисты, представители самых реакцион¬
ных политических течений.

Для наглядной и доходчивой иллюстрации
физического типа, материальной культуры я
ранних стадий общественного развития чело¬
вечества в отделе имеется целый ряд худо¬
жественных макетов, а также реконструкций
людей разных эпох, в большинстве ориги¬

нальных, сделанных по черепам М. М. Гера¬
симовым.

На выставке посетитель может познако¬

миться с уникальными антропологическими и

археологическими материалами музея, относя¬

щимися к далёкому прошлому нашей родины.
Отдел происхождения человека был зано¬

во переорганизован в 1941 г.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИОЛОГИИ РЕЧИ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Проф. С. М. ДОБРОГАЕВ

Президиум Академии Наук СССР, выслу¬
шав на заседании 25 октября 1938 г. доклад
проф. С. М. Доброгаева об основах разраба¬
тываемой им с группой сотрудников новой
системы научного знания — физиологии речи,
постановил учредить в Биологическом отделе¬
нии Академии Наук, руководимом акад.
Л. А. Орбели, специальную Лабораторию фи¬
зиологии речи. Научная работа вновь учре¬
ждаемой лаборатории была признана ком¬
плексной, находящейся в научной увязке с
научно-исследовательскими и-фсаниями Инсти¬
тута физиологии им. академика И. П. Павло¬
ва, Института языка и мышления им. акаде¬
мика Н. Я. Марра и Института философии
Академии Наук.

Объектом научно-исследовательской рабо¬
ты лаборатории является комплекс таких
фактов и явлений в жизни человека и чело¬
веческого сообщества, которые, с одной сто¬
роны, связаны в своём существовании в одно
взаимодейственно-увязанное целое, а с дру¬
гой стороны, не исследуются в такой
комплексной объединённости в научных
исканиях других сопредельных систем зна¬
ния, разрабатываемых в Академии Наук.
Конкретные явления речевой и неразрывно
связанной с ней мыслительной деятельности
человека подвергаются в физиологии речи
научно-экспериментальной разработке с учё¬
том следующих важнейших моментов их ре¬
ального существования.

Прежде всего речь и мышление во всех
их омысловых, словесно-звуковых и кинети¬
ческих выявлениях признаются несомненными
рефлекторными функциями мозга человека.
В процессе происхождения человека в его
телесной организации образовались костно-
хрящево-мышечные органы, а в его мозгу —
особые нейронные структуры, осуществляю¬
щие трудовую и связанную с нею мыслитель¬
ную деятельность членов данного сообще¬
ства, а также неотвратимо включённую во
всё это членораздельно-звуковую и мимико-
жестикуляторную речь. Координационные
структуры мозга человека в процессе их

функциональной рефлекторной работы осуще¬
ствляют целесообразно организованный обще¬
ственный труд, связанные с ним навыки мыш¬
ления, необходимого для каждой трудовой
и общественной деятельности, а также и си¬
стему речевого общения, без которой никакие
комплексы рефлекторных навыков не могуг
развиваться, как деятельность общественная.

Важно отметить, что лабораторией исполь¬
зуются для обоснования делаемых научных
выводов не только проявления нормальной
здоровой речи, но и многообразные изменения
речи при пато-физиологических поражениях
нейронных структур мозга, одной из функ¬
ций которых являются речь и мышление. По
существу, на эти болезненные изменения
речевого общения устанавливается точка
зрения, как на жизненные эксперименты,
происходящие в процессе повседневного
существования человека в данных бытовых
условиях. Подвергаются научному анализу
изменения в проявлениях навыков устной и
письменной речи и наблюдаемые при этом
анатомические изменения нейронных или кост-
но- и хрящево-мышечных структур телесной
организации данного логопата. Лабораторией
тщательно исследуются и явления тех -или

иных улучшений речи при лечебном восста¬
новлении её. Одновременное исследование

нормы, пато-физиологии и терапии речевой
деятельности человека даёт более углублён¬
ное и обоснованное понимание законов её воз'
никновения и развития, как особых специаль¬
ных рефлекторных функций мозга человека.

Во-вторых, в [Реальном существовании ком¬
плексов речи и мышления выделяется в ра
ботах лаборатории тот момент, что все рече¬
вые рефлексы воспитываются во всех своих
проявлениях в процессе жизни данного чело¬
века с первых моментов по рождении в не¬
прерывном оредовом окружении людей, имею¬
щих не только одинаковые с ним нервнофи¬
зиологические структуры, но более или
менее однотипные же условия социальной
жизни. Поэтому при экспериментальном ис¬
следовании данных речевых рефлексов каж¬
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дого говорящего человека нельзя их изучать
без научно-прорабатываемого учёта типизиро¬
ванных проявлений речи и мышления в язы¬
ковой системе того коллектива, в котором
вырос экспериментируемый, а также того
оредового окружения, в котором он находил¬
ся раньше и находится в момент производ¬
ства экспериментальных наблюдений. В этом
характерном свойстве речевых рефлексов
заключается основная отличительная особен¬
ность их сравнительно со всеми другими
проявлениями функциональной деятельности
нейронных структур мозга человека. Поэтому-
то исследование речевых рефлексов требует
особых методических подходов к постановке
экспериментов и к трактовке их:
Третьей характерной особенностью научной

разработки в Лаборатошм физиологии речи
вопросов речи и мышления представляется
то, что каждое речевое явление, как более
или менее сложный .комплекс в языковой си¬
стеме коллектива, непременно изучается
с научно-исследовательским учётом телесной,
особенно нервно-физиологической организации
человека, как члена коллектива, как непре¬
менного участника в создании данной языко¬
вой системы. Исследование явлений языковой
системы коллектива яа отрывается от одно¬
временно проводимого, увязанного в одно
неотделимое комплексное целое, исследова¬

ния этих же явлений, как функций мозга го¬
ворящего и слушающего человека. Ведь си¬
стема мыслительной и речевой деятельности
каждого отдельного человека представляет
собою взаимодейственно и нераздельно увя¬
занное целое с системой языка и мышления
его коллектива, а потому так же комплекс¬

но и неразрывно должна производиться и

научно-исследовательская разработка их. При
такой установке, исследование речевой
рефлекторной деятельности мозга человека,
включаемое в исследование данных явлений
речевого общения, как комплексов из систе¬
мы языка и мышления данного человеческого

сообщества, создаёт методическую закончен¬
ность исследовательской работе физиологов
речи.

Четвёртый важный момент научно-исследо¬
вательской работы Лаборатории физиологии
речи состоит в том, что ею всегда и везде
затрагиваются факты и явления, относящиеся
к генезису данных проявлений речевой и
мыслительной деятельности. При исследова¬
нии, например, явлений речи и мышления
взрослого человека берутся на исследова¬
тельский учёт аналогичные онтогенетические
явления в языковом общении ребёнка.
Кроме того, делается исследование у жи¬
вотных явлений звуко-кинетических сигнали¬
заций и символизаций, гомологичных дан¬
ным явлениям словесно-звуковой и кинетиче¬
ской речи человека. При этом такому гене¬
тическому исследованию подвергается данный
комплекс общения, представ пяющий собою
явление функциональной деятельности телес¬
ной организации человека и животного, а в
то же время и явление из системы звукового
и кинетического общения в сообществах лю¬
дей или в стадном существовании животных.
Методический учёт этих фактов помогает

более углублённому и обоснованному понима¬
нию законов зарождения и постоянного
существования речевой и мыслительной дея¬
тельности человека, как члена человеческого
сообщества, в котором языковые навыки
неотвратимо передаются из поколения в по¬
коление, конечно, подвергаясь при этом видо¬
изменению и развитию в зависимости от раз¬
вития общественной жизни.

Наконец, пятая характерная черта научных
работ Лаборатории физиологии речи состоит
в том, что она исходит из воззрений на яв¬
ления речи и мышления, как на комплексы,
авязанные с развитием материальной культу¬
ры. Каждое данное ' языковое явление ис¬
следуется с учётом конкретных материальных
условий развития общественных соотношений
в том коллективе, к которому принадлежат
собеседники. Научный учёт этих конкретных
условий создаёт основу для трактовки
рефлекторных комплексов речи и мышления,
как явлений, обусловленных развитием куль¬
туры. Включение в процесс исследования
анатомо-физиологических моментов, относя¬
щихся к осуществлению человеком явлений
речи и мышления, также и исторических
моментов, касающихся речевой и мыслитель¬
ной деятельности человека, будет той взаимо¬
связанностью биологического и социального,
которая придаёт разработке системы физио¬
логии речи особую научную значимость.

Для биологов важно, что при такой по¬
становке исследовательской работы они изу¬
чают речевые рефлексы в их социальной
обусловленности, а для исследователей-гума-
нитаров имеет большое научное значение, что
здесь явления речи и мышления изучаются
в их реальной биологической обусловленно¬
сти. Конечно, организация такого сложного
исследования представляется делом очень

трудным, но оно диктуется всем развитием

науки в Советском Союзе в последние деся¬
тилетия.

Должно подчеркнуть ещё, что вся работа
научного исследования осуществляется в Ла¬
боратории физиологии речи с постоянным
тщательным проведением методического мо¬
низма. Суть этого монизма состоит в том, что
те принципы высшей нервной деятельности
человека, которые выявляются при исследова¬
нии речи и мышления, как рефлекторной
функциональной деятельности мозга челове¬
ка, используются при исследовании явлений
речи и мышления, как комплексов в языко¬
вых системах человеческих сообществ. Говоря
об этом иначе, при всех научно-эксперимен¬
тальных проработках каждого явления речи
и мышления не допускается психо-физиологи-
ческий дуализм: все эти явления разбираются
в аспекте тех особых принципов высшей
нервной деятельности человека, которые раз¬
рабатываются работниками Лаборатории фи¬
зиологии речи на речевом индикаторе в тече¬
ние уже многих лет. Частично эти принципы
уже опубликованы в напечатанных работах,
но только — частично, потому что сотрудники
лаборатории в настоящее время заняты на¬
стойчивой проверкой своих выводов прежде,
чем представить их да суд широкой научной
общественности.
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* * *

Зарождение этого нового научного под¬
хода к исследованию речи и мышления чело¬
века стоит в исторически-преемственной свя¬
зи, вернее, диктуется особыми великими до¬
стижениями советской науки в области фи¬
зиологии и языкознания, связанными со внед¬
рением в нашу культурную жизнь начал
марксизма-ленинизма.

Акад. И. П. Павлов с глубоко прорабо¬
танной экспериментальной доказательностью
утвердил учение о всех поведенческих навы¬
ках животного, как о воспитанных рефлексах
его мозга. При этом в последние годы своей
творческой деятельности он наметил методи¬
ческие вехи для разработки учения о рефлек¬
торной сущности человеческой речи и связан¬
ного с нею мышления. Акад. И. П. Павлов
считал необходимым выяснить ту «прибавку»,
которую нужно сделать к утверждаемому им
учению о высшей нервной деятельности мозга
животных, чтобы с научно обоснованной убе¬
дительностью раскрыть закономерности ре¬
чевой и мыслительной деятельности человече¬
ского мозга. Смерть помешала гениальному

физиологу нашей эпохй закончить свои иска¬
ния в этой труднейшей области научного зна¬
ния, — вопрос о «прибавке» остался научно
неразработанным.

Другой крупнейший учёный нашей страны
акад. Н. Я. Марр, исследуя языковые
системы народов, стоящих на различных уров¬
нях культурного развития, утвердил учение
о неотвратимой зависимости тех или иных
особенностей в образовании семантики слов,
в построении предложений ,и тому подобных
комплексов языковых систем от условий раз¬
вития социальной жизни данного народа, от
зарождения и развития у него отношений
производственно-трудовых, общественных, бы¬
товых и т. д. При этом акад. Н. Я. Марр не
раз высказывался в своих работах о необхо¬
димости включить в развиваемые им научные
концепции и изучение явлений речевого об¬
щения человека, как рефлекторных функций
его мозга; но специальной разработкой этого
вопроса он не занимался.

Таковы были те научно-исторические
предпосылки в изучении вопросов речи и свя¬
занного с нею мышления, которые неотврати¬
мо наталкивали исследовательскую мысль ра¬
ботников Лаборатории физиологии речи Ака¬
демии Наук на разработку новой системы
знания — учения об особых принципах выс¬
шей нервной деятельности человека, выявляе¬
мых на 'речевом индикаторе и применимых
при трактовке зарождения и развития тех или
иных комплексов словесно-звукового и кине¬
тического общения в речевом поведении каж¬
дого человека и в языковых системах кол¬

лективов. В результате такого развертывания
научно-исследовательской работы получилось:
во-первых, выяснение той «прибавки», о ко¬
торой говорил акад. И. П. Павлов, и которая
состоит в социальном существе речевых
рефлексов; во-вторых, в утверждаемое акад.
Н. Я. Марром учение о социальном существе
систем языка и мышление данного сообще¬
ства включалось исследование рефлекторной
нервно-физиологической деятельности мозга

человека, как члена языкового коллектива;

без научно-исследовательского учёта этой
деятельности изучение языковых систем ока¬
зывается незаконченным, схематически-мерт-

венным, оторванным от неотвратимых реаль¬
ных творцов этих систем — живых челове¬
ческих личностей.

Ещё раз подчеркнём, что важной характер¬
ной методологической о:о5енностью научной
работы сотрудников Лаборатории физиоллчш
речи является то, что каждое проявление ре¬
чевой и мыслительной деятельности человека
исследуется на основах диалектико-материа¬
листической философии, вернее, марксизма-
ленинизма. Всегда проводилась физиологами
речи методологически разработанная трактов¬
ка словесно-звуковой речи и включённого в
нее мышления, как неотвратимых компонентов
в зарождении и развитии социальной жизни
каждого общественно-организованного коллек¬
тива, а, следовательно, и каждого человека,
неразрывно связанного во всех моментах свое¬
го существования с жизнью коллектива. Че¬
ловек всегда рассматривается физиологами
речи как осуществитель речевой и мысли¬
тельной деятельностей, воспитываемых у него
в детерминиэироваиной увязке с развитием
систем языка и мышления его коллектива.

* * *

Скажем в заключение несколько слов о

значении развиваемой нами новой научной си¬
стемы — физиологии речи для других обла¬
стей научного знания.

Для изучения анатомо-физиологической
деятельности мозга человека выявлен но¬
вый индикатор — речь и связанное с ней
мышление. Работы с применением этого но¬
вого индикатора дают возможность найти
особые закономерности высшей нервной дея¬
тельности мозга человека в отличие от мозга
животных.

Для языкознания указаны возможности
изучать зарождение и развитие языковых си¬
стем с учётом функциональной деятельности
мозга человека — непременного участника в
создании каждой языковой системы. Языко¬
вые системы изучаются не оторванно от ра¬
боты высшей нервной деятельности человека,
создающего эти системы, а с постоянным

учётом закономерностей функциональной ра¬
боты его мозга во всех проявлениях речи и
мышления.

Для философов намечен подход к разреше¬
нию проблем мышления с учётом связанной
с ним речи, как нервно-физиологических
функций мозга. Осуществляемое таким путём
исследование мышления, как функции мозга
человека, даёт возможность более тесно
включить чрезвычайно многозначащий анато-
мо-физиологический момент в построение уче¬
ния о законах мыслительной деятельности
человека.

Понятно значение физиологии речй для
наук педагогических. Закономерности функ¬
циональной деятельности мозга человека в
речи и мышлении дают новые пути и обо¬
снования для учения о звуках, словах, соче¬
таниях слов типа предложений и фраз, о но¬
вых основах воспитания письменной речи.
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борьбы с ошибками, воспитания выразитель¬
ной разговорной и певческой речи и т. п.

Очень важно использование учения о речи,
как особой рефлекторной функции мозга, для
построения нового учения о расстройствах
речи и об их лечении. С этой стороны науч¬
но-исследовательские работы по физиологии
речи имеют значение в организации помощи
бойцам нашей армии, заболевающим теми или
иными речевыми расстройствами на почве по¬
лученных ранений костно- и хрящево-мышеч¬
ных органов речи или координационных

структур мозга, осуществляющего речевое
общение в человеческих сообществах и т. п.
Вообще, знания по физиологии речи имеют

значение для всех тех научно-исследователь¬
ских и научно-практических отделов челове¬
ческого знания, которые так или иначе затра¬
гивают вопросы речи и мышления.

Такова в общих чертах научная работа
Лаборатории физиологии речи, как нового на¬
учно-исследовательского учреждения Акаде¬
мии Наук СССР.

КОЛЛЕКЦИЯ МЕТЕОРИТОВ АКАДЕМИИ
НАУК СССР

(К 150-летию существования)

Е. Л. КРИНОВ

Учёный секретарь Комитета по метеоритам АН СССР

Фиг. 1. .Палласово Железо-. Общий вид.

Метеоритная коллекция Академии возник¬
ла в конце XVIII столетия. Первым метеори¬
том, положившим начало коллекции, было
внаменитое «Палласово Железо» — глыба,
весом свыше полутонны (фиг. 1). Она была
найдена казаком Медведевым на берегу

Академия Наук СССР владеет лучшей и
самой большой в нашей стране коллекцией
метеоритов — этих чуждых земле космиче¬
ских образований, в разное время упавших
на эемиую поверхность в виде железных или
каменистых масс. Метеоритная коллекция
Академии является также и лучшей в Евро¬
пе; в ней собрано много замечательных образ¬
цов, есть в ней и мировые уники.

6 сентября 1944 г., впервые после переезда
в Москву из Ленинграда Академии Наук
СССР, в помещении Минералогического музея
им. А. П. Карпинского Академии Наук СССР
открылась постоянная метеоритная выставка.
Таким образом, метеориты теперь вновь стали
доступны для всеобщего обозрения.

р. | Енисея, южнее гор. Красноярска ещё в
1749 г. и привлекла к себе внимание путеше¬
ствовавшего по Сибири нашего русского акад.
Палласа, по имени которого она и была по¬
том названа, овоей необычайной структурой.
Вся глыба представляет собою как бы желез-

Фиг. 2. Структура .Палласова Железа".

ную губку, пустоты которой заполнены проз¬
рачным стекловидным минералом жёлто-зелё¬
ного цвета — оливином (фиг. 2). Паллас до¬
ставил эту глыбу в 1772 г. в Петербург и
поместил её в Кунсткамере Академии Наук.
Сам Паллас, да и многие другие учёные того
времени считали «Палласово Железо» за зем¬
ное образование и принимали его за образец
самородного железа. Между тем, учёный и
музыкант Э. Ф. Ф. Хявдни, славянин по про¬
исхождению, посетивший Академию Наук в
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1794 г. и внимательно изучивший «Палласоэо
Железо», пришёл к убеждению, что эта глы¬
ба космического происхождения, иными сло¬
вами, принял её за метеорит.

Нужно сказать, что в то время наука от¬
рицала возможность падения метеоритов, и
лишь после того, как в 1803 г. во Франции

Фиг. 3. Каменный метеориг „Тнмошна*.

выпал целый метеоритный дождь, Парижская
Академия Наук принуждена была подтвер¬
дить факт «падения камней с неба». С тех
пор метеориты получили всеобщее признание,
и в разных странах стали создаваться метео¬
ритные коллекции.

Таким образом, наша страна оказалась од¬
ной из первых, где учёные стали заниматься
изучением метеоритов. «Палласово Железо»
является самым крупным нашим русским
метеоритом.

Вторым метеоритом в коллекцию Академии
Наук поступил замечательный по своей фор¬
ме каменный метеорит «Тимохина»,1 весом в
48.5 кг, упавший 25 марта 1807 г. в б. Смо¬
ленской губернии (фиг. 3).

С тех пор, за протекшие полтора века,
коллекция непрерывно росла и пополнялась
всё новыми и новыми образцами метеоритов.
К настоящему времени общее количество об¬
разцов превысило 1200 экземпляров, состав¬
ляющих общий вес свыше двух тонн. В кол¬
лекции представлены образцы 94 метеоритов,
упавших на территории нашей страны (из
общего числа 112 метеоритов) и 84 метеорита
иностранных.

Метеориты подразделяются на три основ¬
ных класса: железные, железо-хамеиные и ка¬
менные. К железо-камешшм метеоритам отно¬
сится группа довольно редких метеоритов —
палласитов, названных так по названию ме¬
теорита «Палласово Железо» (см. выше), с
которым они в точности сходны по своей

1 Метеориты получают названия по наиме¬
нованию ближайшего к месту падения насе¬
лённого пункта.

структуре. На территории нашеЛ страны за
всё время было найдено всего только пять
палласитов: «Палласово Железо» «Брагин»
(см. ниже), «Лмповский Хутор», «Ямылгева» и
«Малый Алтай». Вое эти палласиты имеются
в нашей коллекции.

О палласитах нужно оказать ещё следую¬
щее. Со времени находки первого палласита
«Палласова Железа» на протяжении полуто¬
раста лет врамя от времени то в одном, то в
другом месте земного шара находили точно
такие же по структуре массы, как и «Палла¬
сово Железо». Однако никто никогда не на¬
блюдал непосредственного падения палласита.
Поэтому в течение долгого времени не было
прямых доказательств принадлежности палла¬
ситов к метеоритам, и на этот счёт возникали
даже сомнения. Наконец, только 1 июня
1902 г. около местечка Маръялахта в Фин¬
ляндии упал на глазах очевидцев палласит,
и таким образом он рассеял сомнения. Обра-
вец этого палласита также имеется в нашей
коллекция.

В настоящее время на всём земном шаре
известно всего только 43 палласита из об¬
щего числа всех метеоритов свыше 1400, и
лишь 4 палласита наблюдали ;ь при падении.

Из других метеоритов, хранящихся в кол¬
лекции Академии Наук, следует, прежде все¬
го, сказать о замечательном железном метео¬

рите — мировом унике — «Богуславке», со¬
стоящем из двух частей, весом в 199 и 58 кг

(фиг. 4). Это самый крупный в мире желез¬
ный метеорит, упавший на глазах очевидцев.
Как известно, железные метеориты падают
значительно реже, чем каменные, и на каж¬
дые 16 каменцых метеоритов приходится толь¬

ко один железный. В настоящее время во
всем мире известно только 41 число желез¬
ных метеоритов, падения которых наблюда¬
лись очевидцами. Из этих метеоритов «Богу-
славка» является самым крупным. Он упал
18 октября 1916 г. на Дальнем Востоке. Сле¬
дует отметить, что среди найденных желез-

Фиг. 4. Железный метеорит „Богуславка .
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них метеорите®, упавших неизвестно когда,
имеется целый ряд значительно более круп¬
ных, чем Богуславка, весом в несколько
десятков тонн. Самый крупный в мире такой
метеорит весит около 60 т. Он был найден
в 1920 г. в юго-западной Африке, где лежит
и поныне.

Метеорит «Богуславка» замечателен ещё я
своей пьезоглиптовой скульптурой, образо-

теорит, «Карахол», весом около 3 кг, упавший
9 мая 1840 г. в б. Семипалатинской губернии.

К числу замечательных метеоритов сле¬
дует ещё отнести метеорит «Каинсаз* — са¬
мый крупный из наших каменных метеоритов.

Фиг. 5. Каменный метеорит .Каинсаз*.

ванной своеобразными, характерными для ме^
■георитов, округлыми ямками, заполняющими
всю поверхность метеорита (фиг. 4).

Не менее замечательным является второй
наш железный метеорит «Репеев Хутор», так¬
же упавший на глазах очевидцев 8 августа
1933 г. в Сталинградской области. Он значи¬
тельно меньше «Богуславки» и весит всего
лишь 12'/э кг. Этот метеорит совершенно ли-

Фиг. 7. Видманштедтовы фигуры
железного метеорита „Чебанкол".

целиком сохранившийся от раздробления
(фиг. 5). Он весит 102.5 кг и упал 13 сентя¬
бря 1937 г. в Татарской АССР. Одновременно
с этим экземпляром на площади в виде вы¬
тянутого эллипса с длиною большой оси око¬
ло 30 км выпало ещё свыше двух десятков

Фиг. 6. Железный метеорит .Чебанкол*.

шён пьезоглиптов и имеет ориентированную

форму, придающую ему вид головки снаряда.
Следует ещё упомянуть о третьем желез¬

ном метгорите, упавшем в нашей стране так¬
же на глазах очевидце®. Это метеорит «Ново¬
рыбинское». Он упал в 1927 г. в Казахской
ССР и веоит около 3 кг.

Вот три ж'лезмых метеорита нашей стра¬
ны, которые наблюдались при падении и ко¬
торые все хранятся в нашей коллекции.

В кЬллекции Академии есть ещё один ме¬
теорит, обладающий правильной ориентиро¬
ванной формой. Это небольшой каменный ме-

метеоритов. Среди них были' найдены весом
в 53.5, 27, 23 кг и т. д. Первый из них упал
в 4 м от работавшей в поле колхозницы. Воз¬
душной волной он свалил её с ног. Сашый
маленький экземпляр, величиною с обыкно¬
венный леенэй орех, весит всего лишь 7 г.
Он также хранится в нашей коллекции.

Ещё больший размер имеет другой камен¬
ный метеорит, «Кашин», упавший около гор.
Кашина Калининской области 27 ф враля
1918 г. Он весит 127.25 кг, однако, первона¬
чальный вес его был значительно больше, так
как после падения cat подвергся сильному об¬
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калыванию населением, чем и был в большой
степеии обесценен.

Из других крупных метеоритов, имеющих¬
ся в коллекции Академии, следует упомянуть
железный метеорит «Сыромолотово», весом
около 218 кг, найденный в Сибири на берегу
реки Ангары в 1873 году. Затем железный
метеорит «Чебанкол*, весом около 130 кг,
найденный в Кемеровской области в 1938 г.

Фиг. S. Каменный метеорит „Орлов:са*.

Этот метеорит имеет сплюснутую форму
(фиг. 6) и относится к так называемой группе
грубоструктурных октаэдритов. На полиро¬
ванной и протравленной 1 % раствором азот¬
ной кислоты поверхности пластинки, отпилен¬
ной от этого метеорита, хорэшо видн >г Вид-
манштедтовы фигуры (фиг. ф. Метеорит упал,
невидимому, очень давно, так как его поверх¬
ность сильно окислилась и разрушается при
прикосновении.

Замечательным по своей полуориентиро-
ванной форме и особенно по резко выражен¬
ной пьезоглиптовой скульптуре является ка¬
менный метеорит «Орловка», весом в 40.5 кг
(фиг. 8). Метеорит был обнаружен в 1928 г.
проф. П. Л. Дравертом, случайно проезжав¬
шим по дер. Орловке Омской области. Он
лежал у порога избы крестьянина. Как потом
выяснилось, метеорит был выпахан в поле.
Повидимому, он упал незадолго до его на¬
ходки, так как прекрасно сохранился. Среди
больших метеоритов нашей коллекции имеют¬
ся ещё два метеорита. Один из них камен¬
ный, весом в 29.5 кг. Это метеорит «Мордви¬
нова», упавший 19 мая 1826 г. в б. Екате-
ринославской губернии (фиг. 9). Второй —
палласит — относится к группе брагинских
метеоритов и весит 66 кг. Брагинские метео¬
риты известны давно. Первый экземпляр был
найден, повидимому, в 1807 г. С тех пор на
протяжении более сотни лет при различных
случайных обстоятельствах обнаруживались
метеориты то в одном, то в другом месте
Брагинского района в Белорусской ССР. Те¬
перь известно около десятка индивидуальных
экземпляров, причём в 1937 г. был обнаружен
самый крупный, весом около 300 кг. Время
падения Брагинских метеоритов неизвестно,
но, вероятно, падение случилось очень давно,
так как до нас не дошло' никаких известий

об этом. Поввдимому, здесь выпал дождь ме¬
теоритов.

Из небольших образцов нашей коллекции
заслуживает упоминания углистый метеорит
«Старое Борискиио», такой же чёрный в из¬
ломе, как и его кора. По исследованиям ав¬
тора, этот метеорит оказался самым тёмным
с коэффициентом отражения его поверхности
излома около 0.04. Метеорит упал 20 апреля
1930 г. в Куйбышевской области и, возможно,
связан с периодическим метеорным потоком
Лирид. Второй метеорит, также каменный,
шоборот, относится к самым светлым с коэф¬
фициентом отражения около 0.5. Это метеорит
«Старое Песьяное», упавший на Урале целой
группой (свыше десятка экземпляров) 2 октя¬
бря 1933 г. Оба метеорита представляют
крайние случаи степени светлоты каменных
метеоритов. Метеорит «Старое Песьяное»
принадлежит к редкой группе каменных ме¬
теоритов, так называемых говардитов. Он по¬
крыт светлой полупрозрачной корой, сквозь
которую просвечивает внутренняя брекчеевид-
ная структура метеорита (фиг. 10).

В коллекции имеется ещё один такой же
чёрный, как .и «Старое Борискиио», каменный
метеорит «Мигеи», упавший 18 июня 1889 г.
в б. Херсонской губернии. Метеорит этот не¬
большими кусочками разошёлся по многим
музеям мира. В нашей коллекции хранится
прекрасный образец, весом в 2.5 кг.

Упомянем ещё ряд метеоритов, имеющихся
в коллекции Академии и представляющих тог
или иной интерес.

Каменный метеорит «Бородино». Этот ме¬
теорит имеет исторический интерес. Он упал

Фиг. 9. Каменный метеорит .Моривиновка".

5 сентября 1812 г., т. е. накануне знаменитого
Бородинского боя, причём метеорит при паде¬
нии попал в «расположение стана русских
воинов».

Каменный метеорит «Новый Урей», упав¬
ший 4 сентября 1886 г. в б. Нижегородской»
губернии. Он относится к числу очень ред¬
ких, так называемых уреилитов, причём ока¬
зался первым метеоритом, в котором был»
обнаружены микроскопические зёрна алмаза..
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Имеющийся в нашей коллекции образец весит
0.5 кг (фиг. 11).

Каменный метеорит «Николаеака», упавший
II июля 1935 г. в Казахской ССР. Этот ме¬
теорит, весящий 4 кг, интересен своей полу-

Каменный метеорит «Ерофеевка». Этот ме¬
теорит интересен историей его находки. Как-
то проф. П. Л. Драаерт в одной из казах¬
станских газет поместил статью о метеори¬
тах, в которой он обратился к населению с

Фиг, 10. Каменный метеорит .Старое Песьяное", покрытый полупрозрачной корой.

ориентированной формой, у которой особенно
хорошо образована передняя, конусовидная,
сторона (фиг. 12).

Каменный метеорит «Бердянск», относя¬
щийся, повидимому, к древним метеоритам,
был обнаружен в 1843 г. в одном из древних

призывом обращать внимание на попадающие¬
ся в казахстанских степях камни. Ввиду то¬
го, что природные камни здесь встречаются
редко, а условия для сохранности метеоритов
вполне благоприятные, то и можно ожидать

Фиг. 11. Каменный метеорит .Новый Урей"

курганов-могильников около гор. Бердянска.
Метеорит весит 2 кг.

Каменный метеорит «Лаврентьевна», упав¬
ший 11 января 1938 г. в Чкаловской области,
интересен полным отсутствием пьезоглиптов
и имеет вид обыкновенного обкатанного бу¬
лыжника, что очень нехарактерно для метео¬
ритов.

Фиг. 12. Каменный метеорит .Николаевка-,

обнаружения метеоритов среди попадающих¬
ся камней. Действительно, замеченный мест¬
ным лесным техником Распасиенко, лежащий
на берегу озера камень оказался каменным
метеоритом «Ерофеевка», Метеорит был най¬
ден в 1935 г., н» упал он, вероятно, за не¬
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сколько лет до этого, так как подвергся зна¬
чительным разрушениям. Метеорит весит око¬
ло 2 кг.

Интересна также история находки другого
каменного метеорита — «Большая Корта», ве¬
сом свыше 2 кг. Он был выпахан-местным кол¬
хозником в Омской области во время весен¬
ней пахоты полей. Присутствовавший при
этом секретарь партийной организации обра¬
тил внимание на находку, предположив, что
найденный камень является куском залегаю¬
щей здесь руды. С целью определения ка¬
мень был отослан в Новосибирск, в Геологи¬
ческое управление, где и было установлено
космическое происхождение выпаханного кам¬
ня. Геологическим управлением метеорит был
переслан в коллекцию Академии

В коллекции Академии обильно предста¬
влен замечательный каменный метеорит «Са¬
ратов», упавший 6 сентября 1918 г. в б. Са-

Фиг, 13, Каменный метеорит „Червонный Кут“.

ратовской губернии. При падении метеорит
раскололся на несколько частей, причём было
обнаружено 4 крупных экземпляра, упавших
один от другого на расстоянии до 100 с лиш¬
ком километров. Такой разброс отдельных
частей метеорита был обусловлен очень по¬
логой относительно земной поверхности, почти
параллельной горизонту траекторией метеорита.
Найденные части Саратовского метеорита, к
сожалению, подверглись значительному раз¬
дроблению населением, причём в коллекцию
Академии попало свыше сотни осколков,' из
которых самый крупный весит около 6 кг.

В нашей коллекции хранятся также пре¬
красные образцы каменного метеорита
«Оханои», упавшего 30 августа 1837 г. в
б. Пермской губернии, и последний из упав¬
ших на территории нашей страны 23 июня
1939 г. каменный метеорит «Чеутоный Кут»;
он упал в Сумской области Украинской ССР.
Метеорит относится к числу редких метеори¬
тов типа ахондритов, весит около 2 кг и об¬
ладает замечательной совершенно чёрной с
сильным блеском корой (фиг. 13).

Из иностранных метеоритов, имеющихся в
коллекции Академии Наук, следует, прежде
всего, упомянуть прекрасный железный ме¬
теорит, типа атакситов, «Ель Коссеир». Ме¬
теорит был обнаружен в 1921 г. на берегу
Красного моря в Египте нашим русским боц¬
маном Чуриловым, которым и был передан
затем а Академию Наук. Метеорит весит око¬
ло 2.5 кг и обладает прекрасной, резко выра¬
женной пьезоглиптовой скульптурой.

Фиг. 14. О пин из небольших кратеров Каали на острове
Эзель, в котором И. А. Рейнвальд (сидит на борту кра¬

тера) нашёл осколки железного метеорита.

Далее имеется образец, правда, небольших
размеров, всего лишь 13 г весом, знаменитого
каменного метеорита «Энэисгейм» — одного
из древнейших (из уцелевших) метеоритов
мира. Он упал в Германии 16 ноября 1492 г.
и был прикован цепями к церкви, чтобы «он
снова не смог улететь на небо».

Большой интерес также представляет же¬
лезный метеорит Чинге, найденный в 1912 г.
ка территории Тувинской Народной республи¬
ки в количестве свыше трех десятков. Ме¬
теорит этот интересен, прежде всего,’тем, что
выпал целой группой — дождем. Отдельные
экземпляры его имеют своеобразиую непра¬
вильную форму с рваными краями, характер¬
ными для осколков гигантских метеоритов,
обнаруженных за последнее время в окрест¬
ностях целого ряда метеоритных кратеров.
Это обстоятельство позволяет допустить, что
и экземпляры метеорита Чинге являются ос¬
колками гигантского метеорита, при своем



98 Природа 1945

падения образовавшего кратер. Падение этого
метеорита могло произойти настолько давно,
что кратер уже яе сохранился. Впрочем, его
следы, может быть, и могли бы быть обна¬
ружены, если бы в своё время, при находке
метеоритов, кц это было обращено вни¬
мание. Древность падения этого метеорита
убедительно подтверждается сильной окис-
ленностью поверхностей отдельных метеори¬
тов.

В коллекции метеоритов Академии Наук
хорошо представлены образцы метеоритных
кратеров. В настоящее время известно
7 таких кратеров, в окрестностях кото¬
рых были обнаружены осколки железных
метеоритов. Образцы из 5 кратеров имеются
в нашей коллекции. Это 4 прекрасных образ¬
ца из знаменитого кратера Каньон Диабло в
штате Аризона, США, 4 образца из кратера
Одесса, США, 3 образца из кратера Бренхем
(Гавиланд), США, 1 образец из недавно от¬
крытых кратеров Генбери в Центральной Ав¬
стралии и, наконец, коллекция из более двух
десятков небольших осколков из кратеров
Каали на о. Эзель в Эстонской ССР. Послед¬
ние кратеры, из которых наибольший имеет
около 110 м в поперечнике, в течение дол¬
гого времени вызывали сомнения в метеорит¬
ном их происхождении. Тем не менее, инже¬
нер Рейнвальд, занявшись в 1927 г. изуче¬
нием этих кратеров, в течение десятка лет
упорно искал в них осколки метеоритов. Его
труды не пропали даром, и в 1937 г. в одном
из кратеров (фиг. 14) он обнаружил около
3 десятков маленьких осколков железного

метеорита типа Ьктаэдритов. За исключением
нескольких маленьких осколков, вое экзем¬
пляры этого метеорита хранятся в нашей
коллекции.

В нашей коллекции хранятся также образ¬
цы многих общеизвестных обильных метео¬

ритных дождей: знаменитого «Яэгль», выпав¬
шего 26 апреля 1803 г. во Франции (см. вы¬

ше), весьма популярного дождя «Пултуск»,
выпавшего 30 января 1868 г. в Польше, при¬
чём в нашей коллекции имеется око^о двух
десятков прекрасных, целиком сохранившихся
экземпляров этого дождя. Далее имеются
образцы дождя Моке, выпавшего 3 февраля
1882 г. в Румынии, «Княгиня», выпавшего
9 июня 1866 г. в Чехословакии, «Геосль», вы¬

павшего 1 января 1869 г. в Швеции, «Гом¬
стед», выпавшего 12 февраля 1875 г. в США,
и др. Из русских метеоритных дождей почти
полностью представлены оба наиболее обиль¬
ных метеоритных дождя — «Первомайский
Поселок», выпавший 26 декабря 1933 г. в
Ивановской области в количестве свыше

100 экземпляров, общим весом около 50 кг,
и «Жовтневый Хутор», выпавший 9 октября
1938 г. в Сталинской области Украинской
ССР, причём от последнего было обнаружено
13 экземпляров, общим весом свыше 100 кг.
Затем почти полностью собран небольшой, но
весьма интересный дождь редкого типа ме¬
теоритов, упомянутый выше, «Старое Песья-
ное».

В заключение упомянем ещё о так нази-
ваемых тектитах, стекловидных образованиях
весьма своеобразной формы. На просвет в
тонких местах они имеют зеленоватый или
коричневатый цвет, напоминающий цвет обык¬
новенного бутылочного стекла. Тектиты
в больших количествах обнаружены в Чехо¬
словакии (оии названы молдавитами), Индо¬
китае (иниошиниты), Австрии (австралиты) и
в других местах. Одно время считалось, что
тектиты представляют собою особый тип ме¬
теоритов. Однако теперь их больше склонны
считать за образования, возникшие при паде¬
нии гигантских метеоритов путём сплавления
кварцевого песка.

В нашей коллекции обильно представлены
молдавиты, индошиниты и ризалиты. Но, кро¬
ме этих тектитов, имеются в небольших ко¬
личествах тектиты и из других мест.
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СКИЙ ЖУРНАЛ, ИЗДАВАЕМЫЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК СССР
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ЖУРНАЛ РАССЧИТАН

ШУР11АП nnnVnflPUWVFT Достижения в области естествознания в СССР
ГШГПАЛ 1IUIIJ JI/1Г ИОПГ J С I и за границей, наиболее общие вопросы техники
и медицины и освещает их связь с социалистическим строительством. Информируя
читателя о новых данных в области конкретного знания, журнал вместе с тем осве¬

щает общие проблемы естественных наук.

BU/V0UAI1E ПРРПРТЛйПРШ все основные отделы естественных наук,ЛмГПпЛЕ ПГСДОI HDJlLllDI организованы также отделы: естественные
науки и строительство СССР, география, природные ресурсы СССР, история и фило¬
софия естествознания, новости науки, научные съезды и конференции, жизнь инсти¬

тутов и лабораторий, юбилеи и даты, потери науки, критика и библиография.

на научных работников и аспирантов: естественников
и общественников, на преподавателей естествознания

высших и средних школ. Журнал стремится удовлетворить запросы всех, кто интере¬
суется современным состоянием естественных наук, в частности широкие круги ра¬
ботников прикладного знания, сотрудников отраслевых институтов: фи»иксв, химиков,
растениеводов, животноводов, инженерно-технических и медицинских работников и т. д.

ПО и 0 Л П А “ дает читателю информацию о жизни советских и иностранныхГ И Г U Д А научно-исследовательских учреждений. На своих страницах
„Природа" реферирует естественно-научную литературу.
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