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м
МААК, Ричард Карлович (23 авг. 1825 — 13 нояб

ря 1886) — рус. географ и натуралист, исследова
тель Сибири и Дальнего Востока. По происхожде
нию немец. В 1854—55 — участник экспедиции Си
бирского отдела Рус. географии, об-ва, впервые 
описавшей орографию, геологию и быт населения 
р-на рр. Вилюя, Олекмы и Чоны. Исследовал до
лины рр. Амура (1855—56) и Уссури (1859).

С о ч.: Путешествие на Амур, совершенное по распо
ряжению Сибирского отдела Русского географического 
общества в 1855 году, СПБ, 1859; Путешествие по долине 
реки Уссури, т. 1—2, СПБ, 1861; Вилюйский округ Якут
ской области, ч. 1, 2 изд., ч. 2—3, СПБ, 1883—87.

МАГАКЬЯН, Иван Георгиевич [р. 23 марта
(5 апр.) 1914] — сов. геолог, акад. АН Арм. ССР 
(с 1948). Окончил Лен. горный ин-т (1935). В 1934—40 
работал в Таджикско-Памир. экспедиции АН СССР. 
С 1942 работает в Ин-те геологии, наук АН Арм. 
ССР. С 1956 — академик-секретарь Отделения 
технич. наук АН Арм. ССР. С 1949 — проф. Лен. 
юрного ин-та и Ереван, ун-та. Исследования посвя
щены геологии рудных месторождений и металло
гении. Лауреат Сталинской премии (1950).

С о ч.: Алавердский тип оруденения и его руды, Ере
ван, 1947; О металлогенической специализации в некото
рых типах тектоно-магматических комплексов, «Записки 
Всес. минералогич. об-ва», 1952, ч. 81, вып. 3; Рудные 
месторождения, М., 1955; Рассеянные и редкоземельные 
металлы, Ереван, 1957.

МАГЕЛЛАН ( М а г а л ь я н ш ,  Magalhaes), Фернан 
(ок. 1480—27 апр. 1521) — мореплаватель, экспедиция 
к-рого совершила первое кругосветное плавание. 
По происхождению португалец. Род. в селении Саб- 

роза области Траз ош Монтиш 
в семье рыцаря. Служил сол
датом в экспедиции Ф. Алмей
ды, направленной в 1505 в Ин
дию. После взятия Каннанора 
(1506) был португ. агентом в 
Софале (Воет. Африка). В 1508 
вновь служил в Индии, затем 
посетил Малакку, был на Мо
луккских о-вах, на Суматре,
Яве, о-вах Банда, Амбоине; в 
1513 вернулся в Португалию. 
В 1517 М., после отклонения 
португ. королем Мануэлом I

выдвинутого им проекта достижения Молуккских
о-вов зап. путем, эмигрировал в Испанию. К тому 
времени выход В. Бальбоа (см.) к Тихому ок.
(1513) показал возможность достижения Азии зап. 
путем. Не сомневаясь в существовании пролива на 
юге Юж. Америки, М. утверждал, что Молуккские
о-ва находятся в западном, испанском полуша
рии (согласно Тордесильясскому договору 1494, 
разделившему мир на две части — испанскую и 
португальскую) и путь к ним недалек. Проект до
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стижения Молуккских о-вов, предложенный М., 
нашел поддержку «Индийского совета», ведавшего 
заморскими делами, и весной 1518 исп. король 
Карл 1 подписал договор, по к-рому он брал снаря
жение экспедиции на счет казны, а М. был присвоен 
титул наместника всех земель, к-рые он откроет, 
и право на двадцатую долю дохода с них. Снаряже
ние экспедиции встретило много препятствий. 
Большие трудности пришлось преодолеть М. и после 
выхода в море: португ. агенты, пользуясь разно
племенностью экипажей, сеяли раздоры. Смуту раз
жигали и исп. капитаны, недовольные подчинением1 
чужеземцу.

Флотилия М., состоявшая из пяти кораблей с эки
пажем в 265 человек, в сент. 1519 вышла из порта 
Сан-Лукар и в конце ноября достигла Бразилии. 
Следуя вдоль побережья на Ю., эскадра в конце 
марта 1520 вошла в бухту Сан-Хулиан и встала 
на зимовку; здесь на трех кораблях вспыхнул мятеж, 
жестоко подавленный М. В мае погиб посланный М. 
на рекогносцировку корабль «Сантьяго*. В октябре 
флотилия вступила в пролив (названный впослед
ствии именем М.), откуда дезертировал в Испанию 
корабль «Сан-Антонио». С тремя оставшимися ко
раблями М. в ноябре вышел в океан, названный им 
1 ихим. М. прошел наиболее пустынной частью его, 
встретив всего два необитаемых островка. До Ма
рианских о-вов, достигнутых в марте 1521, М. 
не мог пополнить запасов продовольствия и воды, 
что привело к. заболеванию цынгой и гибели ч а с т  
экипажа. В марте М. подошел к первой азиатскою 
группе о-вов — Филиппинам. Стремясь к покоре
нию новооткрытых земель, он вмешался в распрю 
местных властителей. Заключив союз с правителем
о-ва Себу, объявившего себя вассалом исп. короля, 
М. организовал карательный поход на о-в Матан, 
во время к-рого погиб в стычке с жителями о-ва. 
На двух кораблях (третий — «Консепсьон» — был 
сожжен из-за ветхости) — «Виктории» и «Трини
даде» — 113 моряков под командой Ж. Карвалью, 
а после его смещения — Г. де Эспиносы, продол
жая поиски «пряных» о-вов, посетили Борнео и 
в ноябре 1521 достигли о-ва Тидоре Молуккской 
группы. Взяв груз пряностей, корабли разделились: 
«Тринидад» после неудачной попытки вернуться 
через Тихий ок. был захвачен португальцами, 
а «Виктория», командиром к-рой стал опытный мо
ряк С. дель Кано, пересекла Индийский ок. и, минуя 
мыс Доброй Надежды, в сент. 1522 достигла Сан- 
Лукара. Кругосветное путешествие завершили толь
ко 18 человек.

Появление испанцев на Молуккских о-вах вы
звало резкое обострение соперничества пиренейских, 
держав и открыло Тихий ок. для европейской экспан
сии. Плавание экспедиции М. окончательно доказало
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шарообразность Земли, установило наличие единого 
мирового океана и показало, что большая часть 
поверхности Земли покрыта водой.

Лит.: К у н и н  К., Магеллан, М., 1940; М а г и д о- 
в и ч И. П., Очерки по истории географических открытий, 
М., 1957; П и г а ф е т т а  А., Путешествие Магеллана, 
пер. с итал., М., 1950; Б е й к е р  Дж., История геогра
фических открытий и исследований, пер. с англ., М., 1950; 
Ц в е й г  С., Подвиг Магеллана, [пер. с нем.], М., 1956.

МАГНИЦКИЙ, Леонтий Филиппович (1669— 
1739) — рус. математик. Окончил Славяно-греко
латинскую академию в Москве; самостоятельно изу
чил математику и языки голландский, немецкий, 
итальянский. С 1701 до конца жизни преподавал 
математику в Моек, школе математич. и навигацких 
наук. В 1703 М. напечатал свою знаменитую «Ариф
метику», к-рая до середины 18 в. была основным 
учебником математики в России. Благодаря науч
ным, методич. и литературным достоинствам «Ариф
метика» М. спустя десятки лет, даже после появления 
др. книг, более соответствовавших новому уровню 
науки, продолжала пользоваться большим успехом. 
Содержание книги значительно шире ее назва
ния — «Арифметика». Помимо пространного изло
жения арифметики, в ней содержатся необходимые 
для практики сведения по алгебре, приложения 
арифметики и алгебры к геометрии, практич. гео
метрия, понятия о вычислении тригонометрия, 
таблиц и о тригонометрия, вычислениях вообще, 
начальные сведения по астрономии, геодезии и на
вигации. М. сознавал, что наука важна в первую 
очередь как орудие практич. деятельности; это об
стоятельство оказало существенное влияние на ха
рактер изложения, к-рое построено таким образом, 
чтобы читатель постоянно чувствовал, что сообщае
мые ему теоретич. знания необходимы в его настоя
щей или будущей деятельности. Многие сведения из 
областей знания, охватываемых «Арифметикой», 
сообщались М. впервые в рус. литературе. Книга М. 
сыграла большую роль в распространении математич. 
знаний в России; по ней учился М. В. Ломоносов.

Лит.: Г н е д е н к о  Б. В., Очерки по истории матема
тики в России, М.—Л., 1946; Ч е н а к а л  В. Л., Очерки 
по истории русской астрономии, М.—Л., 1951; Г а л а- 
н и н Д. Д ., Леонтий Филиппович Магницкий и его «Ариф
метика», вып. 1—3, М., 1914; О т р а д н ы х  Ф. П., К 250- 
летию «Арифметики» Л. Магницкого, «Вестник Ленинград
ского ун-та», 1953, JNft 11, стр. 67—71; История естествозна
ния в России, под ред. Н. А. Фигуровского [и др.], т. 1, 
ч. 1, М., 1957 (см. Именной указатель); Д е п м а н И. Я., 
Первый учитель математики и морских наук в России Леон
тий Филиппович Магницкий (К 200-летию со дня смерти), 
«Природа», 1940, №  3.

МАГНУС (Magnus), Олаус (1490—1 авг. 1558) — 
швед, картограф, католич. священник. В 1518—19 
с миссионерскими целями объехал север Швеции и 
Норвегии. В 1539 составил выгравированную на де
реве карту Сев. Европы и снабдил ее география, 
комментариями. Использовав рус. источники, М. 
впервые в западноевроп. картографии изобразил на 
карте Кольский п-ов, Кандалакшский зал. и р-ны 
Невы, Нарвы, Псковского оз.

Лит.: К о р д т  В. А., Материалы по истории русской 
картографии. Вторая серия, вып. 1, Киев, 1906.

МАГНУС (Magnus), Рудольф (2 сент. 1873—25 ию
ля 1927) — нидерл. физиолог и фармаколог. С 1908— 
проф. ун-та в Утрехте. Автор работ йо иннервации 
мышц, кишок и особенно по физиологии скелетно
моторных рефлексов. Развивая начатые И. М. Се
ченовым исследования о собственной чувствитель
ности мышц, выявил особую группу двигательных 
рефлексов, обеспечивающих функцию выпрямле
ния тела, егф стояния и передвижения; установил, 
что эти рефлексы вызываются в основном импуль
сами от интерорецепторов шейных мышц и от лаби

ринта внутреннего уха, а их нервные центры распо
ложены в среднем мозге.

С о ч.: Korperstellung, В., 1924.
Лит.: С а м о й л о в  А., Памяти Р. Магнуса, «Успехи 

экспериментальной биологии», 1928, т. 7, вып. 1.
МАДДИССОН, Оттомар Александрович [р. 19(31) 

марта 1879] — сов. ученый в области мостостроения 
и строительной механики, акад. АН Эст. ССР 
(с 1946). Заел. деят. науки Эст. ССР (1945). В 1906 
окончил Петербург, ин-т инженеров путей сооб
щения. В 1909—17 работал в инженерном со
вете Мин-ва путей сообщения. В 1908—21 препода
вал в Петербург, ин-те инженеров путей сообщения, 
в 1921—36 — в Таллин, высшем техникуме, в 1936— 
1950 — проф. Таллин, политехнич. ин-та. С 1950 — 
на пенсии. Участвовал в проектировании и строи
тельстве крупных ж.-д. мостов через р. Волгу у 
гг. Казани и Симбирска (совм. с Н. А. Белелюб- 
ским), Дворцового моста через р. Неву в Петро
граде (совм. с А. П. Пшеницким), металлич. виадука 
через долину р. Машит и др.

Значительное место в трудах М. занимает разра
ботка местного строительного вяжущего материала 
на базе золы-отхода, получающейся при сжигании 
эстонского горючего сланца — кукерсита.

С о ч.: Использование сланцезольных вяжущих для
бетонных и железобетонных конструкций в сельскохозяй
ственном строительстве, «Известия АН Эстонской ССР* 
1954, т. 3, № 1; Применение в строительстве железобетона 
диктует необходимость создания новых архитектурных 
форм, «Известия АН Эстонской ССР. Серия технич. и фи- 
зико-математич. наук», 1956, т. 5, JЧ* 2; Tehniline mehaa- 
nika, [ч. 1—3], Tallinn, 1927—28; Рб evkivituhk sideainen.i. 
Tartu, 1945 (совм. с H. Oengo).

Лит.: Сборник статей, посвященных 75-летию проф. 
доктора техн. наук О. А. Маддисона, Таллин, 1955.

МАЕВСКИЙ, Петр Феликсович (1851—14 апр
1892) — рус. ботаник (систематик и флорист). Окон
чил Моек, ун-т и преподавал в средних учебных за
ведениях. Опубл. ряд работ по анатомии и морфоло
гии растений, из к-рых наибольшее значение имеет 
исследование о строении махровых цветков. В даль
нейшем занимался изучением флоры средней Рос
сии; составил один из лучших определителей расте
ний. Ему принадлежит также ряд научно-популяр
ных определителей, получивших широкое призна
ние («Весенняя флора...», 1886, 12 изд. 1934, «Осен
няя флора...», 1887, 8 изд. 1941, и др.).

С о ч.: Флора средней полосы Европейской части ССС1\ 
7 изд., М., 1940; Строение махровых цветов. Морфологичг- 
ские исследования, М., 1886 («Известия общества люГи- 
телей естествознания, антропологии и этнографии», т. ;ь, 
вып. 2).

Лит.: Т и м и р я з е в  К. А., Памяти П. Ф. Маевского, 
Соч., т. 8, М., 1939 (стр. 343—48).

МАЖАНДИ (Magendie), Франсуа (6 окт. 1783— 
7 окт. 1855) — франц. врач и физиолог, чл. Париж. 
АН (с 1821). М. — один из первых ученых, приме
нивший экспериментальный метод в физиологии. 
Наиболее известны его работы в области физиологии 
нервной системы; в 1822 установил закон, согласно 
к-рому передние корешки спинного мозга являются 
эффекторными, а задние — рецепторными. Зани
мался также изучением вопросов трофич. влияния 
тройничного нерва на ткани глаза, чувствитель
ности мозговой коры к болевым раздражениям, 
значения подкорковых нервных центров в коорди
нации движений; исследовал свойства спинномозю- 
вой жидкости и механизм действия пищеваритель
ного тракта. В работах по изучению физико-химич. 
процессов животного организма выступил как про
тивник идеалистич. концепции М. Биша об особой 
«жизненной силе», якобы свойственной всему жи
вому.

С о ч.: Precis 616mentaire de physiologle, t. 1—2, 3 6d., 
P., 1833.
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Лит.: К о ш т о я н ц  X. С., Очерни но истории фи
зиологии в России, М.—Л., 1946; О 1 ш s t е d J. М., Fran
cois Magendie.N. Y., 1944; Б у р л а к о в  Ф. Ф., Франсуа 
Мажанд!, «Ф1з1олог1чний журнал», Кшв, 1956, т. 2, № 2.

МАЖИЛИС, Пранас Юргевич [р. 24 янв. (5 февр.)
1885] — сов. врач, акушер и гинеколог, акад. АН 
Литов. ССР (с 1946). Заел. деят. науки Литов. ССР
(1947) и заел, врач Литов. ССР (1945). В 1913 окон
чил мед. фак-т Краков, ун-та и до 1918 работал там 
же. В 1918—19—старший врач уездной больницы в 
Паневижис (Литва), в 1920—22 — больницы в Кау
насе. С 1922 — зав. кафедрой акушерства и гине
кологии Каунас, ун-та, а с 1951 — Каунас, мед. 
ин-та. Разрабатывает вопросы родовспоможения и 
гинекология, помощи в Литов. ССР.

С о ч.: AkuSeriniii operaeiju indikaeiju пшйц laikais pakl- 
tejimal, «Mediclna», 1929, t. 10, JN* 10, psl. 689—97; Moters 
lyties organц inflamaclniai procesai ir щ  padainejimas vo- 
kieClu okupaeijos metu, «Kauno valstybinio universiteto 
niediclnos fakulteto darbai», 1948, t. 1 (8), psl. 273—91; 
Gimdyviu kraujavlmai del kraujo kreSejimo sutrikurau, 
там же, 1957, t. 5, psl. 105—113.

МАЗАРОВИЧ, Александр Николаевич [29 ноября 
(11 дек.) 1886—26 марта 1950] — сов. геологи гидро
геолог. В 1912 окончил Моек, ун-т, с 1931 — его 
проф. Разработал общую схему стратиграфии красно
цветных верхнепермских отложений и обосновал 
выделение эквивалентов нижнего триаса в воет, 
части Рус. платформы. Уточнил стратиграфия, 
границы юрских, меловых, неогеновых и четвертич
ных отложений Поволжья и Заволжья и проследил 
на этой территории их фациальные изменения. Со
ставил детальное описание дислокаций Доно-Мед- 
ведицкого вала.

Лит.: Памяти профессора Александра Николаевича
Мазаровича, под ред. В. А. Варсанофьевой и В. В. Мен- 
нера, М., 1953; М о с к в и н  М. М., Александр Николаевич 
Мазарович (к двухлетию со дня смерти), «Ученые записки 
Московского гос. ун-та. Геология, т. 5», 1952, вып. 161 
(имеется список работ М.).

МАЗИНГ, Евгений Карлович [5(17) апр. 1880— 
24 марта 1944] — сов. ученый, специалисте области 
двигателей внутреннего сгорания. Заел. деят. н. и т. 
РСФСР (1941). В 1906 окончил Моек, высшее тех- 
нич. училище и начал там работу в лаборатории дви
гателей внутреннего сгорания; с 1920 — зав. ка
федрой там же. Развивая идеи своего учителя В. И. 
Гриневецкого (см.), М. разработал дальше и уточнил 
методику теплового расчета двигателей, исследовал 
вопросы генерирования .газа и его использования 
в двигателях, создал оригинальную систему пневма- 
тич. передачи энергии на тепловозах. Труды М. по 
вопросу полного и неполного сгорания твердого и 
жидкого топлива нашли широкое применение при 
проектировании двигателей внутреннего сгорания. 
Большую работу М. проводил по подготовке науч
ных и инженерных кадров.

С о ч.: Тепловой расчет рабочего процесса двигателей 
внутреннего сгорания, М., 1935; О пневматической пере
даче энергии в тепловозах, «Бюллетень Научно-автомотор
ного ин-та», 1923, JMV 1.

Лит.: Евгений Карлович Мазинг, в кн.: Рабочие про
цессы двигателей внутреннего сгорания и их агрегатов. 
Сборник статей, М., 1946; Ч е р н о г у б о в с к и й  И., 
Памяти Е. К. Мазинга, «Бюллетень комиссии по газосило
вым установкам», 1945, № 1.

МАЗЛУМОВ, Аведикт Лукьянович [р. 30 ноября 
(12 дек.) 1896] — сов. агроном-селекционер, дей- 
ствит. чл. ВАСХНИЛ (с 1956). В 1924 окончил Во
ронеж. с.-х. ин-т. С 1922 работает на Рамонской 
опытно-селекционной станции (зав. отделом селек
ции сахарной свеклы). Исследования посвящены 
биологии и селекции сахарной свеклы. Выведенные 
им сорта сахарной свеклы широко районированы. 
Дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1952).

С оч .: Методы и результаты работ по селекции сахарной 
свеклы (К 25-летию Рамонской опытной селекционной стан
ции). «Агробиология», 1947, JM* 5; Селекция сахарной свеклы.

М., 1950; Пути увеличения производства сахара, Воро~ 
неж, 1954.

МАИЕВСКИЙ, Николай Владимирович (29 апр. 
1823—И февр. 1892) — рус. ученый в области ар
тиллерии, чл.-корр. Петербург. АН (с 1878). Гене
рал от артиллерии. В 1843 окончил Моек, ун-т, 
в 1846 — офицерские классы Михайловского арт. 
училища в Петербурге. В 1850 начал работать в арт. 
отделении Военно-ученого комитета (впоследствии 
Арт. комитет). С 1858 — проф. Михайловской арт. 
академии.

Первые научные работы М. (1851—59) посвящены 
баллистике сферич. снарядов (составлению таблиц 
стрельбы, исследованию сопротивления воздуха 
движущемуся снаряду и др.) и проектированию 
гладкостенных орудий. В 1854—56 М. разработал 
теорию пересчета кривой давления пороховых газов 
для орудия одного калибра по известной кривой 
для другого калибра. В 1867 занимался исследова
нием давления пороховых газов в канале нарезных 
орудий; этот труд имел большое значение для раз
вития внутренней баллистики. С конца 1850-х гг. 
проводил работы, связанные с переходом от гладко-* 
стенной артиллерии и сферич. снарядов к нарезным 
орудиям и продолговатым вращающимся снарядам. 
С этой целью М. осуществил сравнительные испыта
ния гладкостенных и нарезных пушек, выявив 
значительные преимущества последних, что способ
ствовало решению вопроса о введении нарезных ору
дий на вооружение рус. артиллерии. В 1865 опубл. 
работу «О влиянии вращательного движения на 
полет продолговатых снарядов в воздухе», в к-рой 
дал решение задачи о вращательном движении сна
ряда. Продолжая (1866—72) свои исследования, 
М. создал стройную теорию вращательного движе
ния продолговатого снаряда. В конце 1860-х гг. 
М. при участии рус. ученого А. В. Гадолина проекти
ровал береговые, а позднее и полевые орудия. Про
делав большое исследование по определению сопро
тивления воздуха движению снарядов, ввел в прак
тику (1870) определенные им зависимости для сопро
тивления при различных скоростях снаряда; впер
вые (1882) указал, что сопротивление воздуха за
висит от отношения скорости арт. снаряда к ско
рости распространения звука. Многолетние исследо
вания по внешней баллистике М. обобщил в труде 
«Курс внешней баллистики» (1870), к-рый много лет 
был осн. пособием для слушателей Арт. академии. 
Эта книга долгое время оставалась легашей в миро
вой литературе. За работы в области артиллерии 
М. дважды (1859, 1866) присуждалась Михайловская 
премия. М. является создателем научной школы 
рус. баллистиков.

С оч.: О давления пороховых газов на стены орудий..., 
«Артиллерийсний журнал», 1856, N« 1; Об опытах, произ
веденных в нашей артиллерии в 1858—1859 годах стрель
бою продолговатыми снарядами из нареэных пушек 3,42 
дюймового калибра..., там же, 1860, Ns 2; О главнейших 
системах нарезных артиллерийских орудий, там же, 1862, 
№ 7; Об опытах, произведенных в ноябре месяце 1867 года 
на стале-литейном заводе г. Круппа, над определением да
влений пороховых газов в канале орудий, там же, 1869, 
J4? 5; О решении вадач прицельной и навесной стрельбы, 
там же, 1882, № 9 , 11.

Лит.: Люди русской науки. С предисл. и вступ. ст. акад. 
С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948 (имеется список трудов
М.); 3 а б у д с к и й Н. [А.], Генерал от артиллерии Ни
колай Владимирович Маиевский (некролог), «Артиллерий
ский журнал», 1892, Ns 4; М а н д р ы к а А. П., Н. В. Маиев
ский — основоположник современной внешней баллистики, 
в кн.: Труды Института истории естествознания и техники, 
т. 1, М., 1954 (имеется список трудов М.); е г о  ж е , Нико
лай Владимирович Маиевский,' М., 1954; Николай Влади
мирович Маиевский, «Артиллерийский журнал», 1952, N» 2.

МАЙВАРТ (Mivart), Сент-Джордж Джэксон 
(30 ноября 1827 — 1 апр. 1900) — англ, зоолог,
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антидарвинист. Проф. Лондон, ун-та (1874—77). 
Автор теоретич. работ, направленных против мате- 
ри а л истин, объяснения процессов эволюции. Отвер
гал материалистич. учение Ч. Дарвина о творческой 
роли естественного отбора. По М., естественный от
бор поддерживает только вполне сложившиеся при
способления и не может вызывать начальных ста
дий целесообразных изменений. Допуская возмож
ность происхождения человека от обезьяноподоб
ного предка, утверждал, что развитие интеллекта 
не подчинено законам материального мира. Разви
вал идеалистич. теорию психогенеза, по к-рой изме
нения видов и появление новых признаков происхо
дят внезапно, под влиянием внутренней духовной 
силы, являющейся, по его мнению, движущей силой 
арироды. Дарвин резко критиковал автогенетич. 
представления М.

Лит.: Д а р в и н  Ч., Происхождение видов, оер. и 
вводная статья К. А. Тимирязева, М., 1952 (гл. 7).

МАЙДЕЛЬ, Гергард Людвигович (1835—94) — 
рус. путешественник, исследователь сев.-воет. Азии. 
В 1858 окончил Дерпт. (ныне Тартуский) ун-т. 

•В 1868—70 по заданию Вост.-Сиб. отдела Географич.
об-ва М. вместе с топографом П. Афанасьевым и 
астрономом К. Нейманом совершил путешествие по 
Чукотке и Якутии. Экспедиция собрала обширные 
сведения о населении и природе этого края и соста
вила топография, очерк.

С о ч.: Путешествие по северо-восточной части Якут
ской области в 1868—1870 гг., пер. с нем., т. 1—2, СПБ, 
1894—96.

МАЙЕР (Мауег), Тобиас Иоганн (17 февр. 1723— 
26 февр. 1762) — нем. астроном. Родился в Марбахе 
(Вюртемберг) в семье ремесленника. Самостоятельно 
изучил математику и астрономию. С 1751 — проф. 
Гёттинген, ун-та. М. разработал теорию движения 
Луны и вычислил лунные таблицы. Способ опреде
ления долгот на море, основанный на употреблении 
этих таблиц, имел большое практич. значение и на
шел широкое применение в мореходстве. М. создал 
теорию пассажного инструмента, осн. формула 
к-рой носит его имя. Составил также каталог поло
жений 998 зодиакальных звезд.

С о ч.: Theoria Lunae juxta systems Newtonlanum, Lon- 
dlni, 1767.

Лит.: L y n n  W. T., Johann Tobias Mayer, «The Observa
tory*, L., 1908, ▼. 31 (стр. 100. 103).

МАЙЕР, Франц Христианович (1783—26 июня 
1860) — рус. деятель в области с. х-ва. Под руко
водством М. были произведены крупные лесонасажде
ния на черноземных почвах. Впервые (в 20-х гг.
19 в.), в питомнике имения Шатиловых (б. Тульская 
губ., ныне Орлов, обл.), разводил наряду с листвен
ными породами ель, пихту, сибирский кедр и др. 
хвойные. Кроме того, им были проведены технич. 
улучшения в области винокурения и сушки зерна.

С о ч.: Полное собрание сочинений, т. 1—3, М., 1850—54.
МАЙЕР (Мауег), Юлиус Роберт (25 ноября 1814—

20 марта 1878) — нем. ученый, одним из первых от
крывший закон сохранения и преврашения энергии. 
В 1838 окончил Тюбинген, ун-т, получив специаль
ность врача. В 1840—41 принимал участие в плава
нии на голл. судне на о-в Яву. Замеченное М. во 
время плавания в тропиках изменение цвета веноз
ной крови навело его на мысль, что в человеч. орга
низме должна существовать прямая связь между 
потреблением вещества и образованием тепла. Эта 
мысль привела к рассмотрению баланса между по
треблением организма и его работой, а затем и 
к установлению закона сохранения и превращения 
энергии, к-рый впервые был изложен М. в трудах 
«О количественном и качественном определении сил» 
(1841, опубл. 1881), «Замечания о силах неживой

природы» (1842), а более полно и развернуто — 
в труде «Органическое движение в его связи с обме
ном веществ» (1845). М. оперировал термином «сила», 
вкладывая в него понятие энергии. По представле
ниям М., движение, теплота, 
электричество, химич. процессы 
и т. п .— качественно различные 
формы «сил», превращающихся 
друг в друга при неизменных 
количественных соотношениях.
В этом и заключается закон со
хранения и превращения «сил»
(энергии) в трактовке М. В на
званных работах М. установил 
понятие количественного экви
валента «сил» и определил ме- 
ханич. эквивалент тепла (сна
чала—367 кГм/кал, позже более точно—425 кГм/кал), 
что было весьма существенно для утверждения 
закона сохранения и превращения энергии. Из 
своего открытия М. сделал важные выводы. Он 
выступил против господствовавшего в его время 
взгляда на теплоту, электричество, магнетизм как 
на некоторые невесомые жидкости, друг с другом 
никак не связанные. Применяя к организму закон 
сохранения и превращения энергии, М., вопреки 
мнению ряда ученых и в том числе нем. химика 
Ю. Либиха, утверждал, что в жизненных процессах 
происходит лишь превращение веществ и «сил», 
но не их создание. М. сделал попытку (1848) объяс
нить источник теплоты Солнца и впервые высказал 
идею о том, что излучение Солнца связано с потерей 
массы. Рассматривая вопрос об источнике «сил» на 
Земле, М. пришел к заключению, что аккумулято
рами солнечной энергии на Земле являются расте
ния, и поставил вопрос об исследовании механизма 
поглощения солнечного света растениями. Это ис
следование было осуществлено рус. ученым К. А. Ти
мирязевым.

Работы М. явились важнейшим этапом в раскры
тии смысла общего начала сохранения некоторых 
свойств материи, сформулированного М. В. Ломоно
совым за сто лет до М. Открытие закона сохранения 
и превращения энергии было подготовлено всем 
развитием науки и техники к сер. 19 в. К принципу 
сохранения энергии как принципу эквивалентности 
тепла и работы ранее М. подошел ряд ученых 
(С. Карно во Франции, К. Мор в Германии, Л. Коль- 
динг в Дании). Значительный вклад в подготовку
нового принципа внесли исследования рус. акаде
миков Э. X. Ленца и Б. С. Якоби.

С о ч. в рус. пер.: Закон сохранения и преврашения 
энергии. Четыре исследования. 1841 —1851, М.—Л., 1933.

Лит.: Э н г е л ь с  Ф., Диалектика природы, М., 1955; 
К у д р я в ц е в  П. С., История физики, т. 1, [2 издание] 
М., 1956 (стр. 473—82); З а м я т и н  Е., Роберт Майер. 
[Биогр. очерк], Берлин — П.—М., 1922; Robert Mayer und 
das Energieprinzip. 1842—1942 Gedenkschrift zur 100. Wie- 
derkehr der Entdeckung des Energieprinzips, B., 1942
(имеется библиография трудов M. и литература о нем); 
L a n d g r a e b e r ,  Julius Robert Мауег (1814—1878) und 
die Entdeckung des Princzips von der Erhaltung der Energie*, 
«Chemiker-Zeitung*, 1953, 77, JV? 19.

МАЙЗЕЛЬ, Сергей Осипович [14 (26) дек. 1882 — 
5 июля 1955] — сов. светотехник. Заел, деят 
н. и т. РСФСР (1944). Чл. КПСС с 1947. В 1906 
окончил Петербург, ун-т, затем учился в Гёттинген, 
ун-те. В 1908—30 преподавал в Петербург, горном 
ин-те (с 1920 — проф.). В 1908—18 одновременно 
преподавал на Высших женских курсах. С 1920 ра
ботал в Государственном оптич. ин-те. В 1930—52 — 
во Всесоюзном электротехнич. ин-те в Москве, с 
1955 — в Н.-и. светотехнич. ин-те (Москва). Осн. 
труды М. посвящены физич. основам построения
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« вето вы х величин, основам совр. колориметрии, 
вопросам светомаскировки, методам световых изме
рений. При его участии решались вопросы освеще
ния Лен. Эрмитажа, станций Моек, метрополитена, 
Кремлевских звезд и др. Лауреат Сталинской пре
мии (1946).

С о ч.: Свет и зрение, [2 изд.], Л.—М., 1932, Дневное 
ьино, [М.], 1951 (совм. с др.); ТДёопе de la transformation 
du flux ёпегзёЫцие dans la retine et les perspectives de son 
utilisation en technique d^clairage, [0. m . J,  1955.

Лит.: С. О. Майзель. [Некролог], «Электричество», 1955, 
Л? 10; Сергей Осипович Майзель.[Некролог], «Светотехника»,
1 955 № 4

МАЙКЕЛЬСОИ (Michelson), Альберт Абрахам 
(19 дек. 1852—9 мая 1931) — амер. физик. Род. 
в г. Стрелыю (Польша). В 1854 с родителями пере
ехал в Америку. В 1873 окончил Морскую акаде
мию. В 1880—82 совершенствовал свои знания в учеб
ных заведениях Зап. Европы (Гейдельберг, Берлин, 
Париж). В 1892—1929 — проф. Чикаг. ун-та. 
В 1923—27 — президент Национальной АН. Осн. 
труды М. относятся к области физич. оптики. Одна 
из первых его работ, посвященная измерению ско
рости света (с помощью уточненного им способа 
франц. физика Л. Фуко), явилась началом целой 
серии его исследований по определению скорости 
света. В 1927 М. дал для скорости света значение 
299 796 ±  4 км/сек. В 1880 под влиянием работ 
-англ, физика Дж. Максвелла приступил к работам 
по определению скорости относительного движения 
Земли и эфира, продолжавшимся до 1929. Эти ра
боты послужили экспериментальным основанием 
для создания частной теории относительности. 
В них был впервые применен изобретенный М. ин
терферометр, с помощью к-рого в 1892—93 М. был 
-осуществлен опыт по сравнению длины метра с дли
ной световой волны и исследована сверхтонкая 
структура спектральных линий. В 1898 М. изобрел 
спектральный прибор — т. н. эшелон Майкельсона, 
обладающий высокой разрешающей силой.

После окончания первой мировой войны 1914— 
1918 М. приступил к осуществлению высказанной им 
еще в 1890 мысли о применении интерференционного 
метода в астрономии. Им был иостроен звездный ин
терферометр, к-рый позволил измерять угловые диа
метры звезд. В 1920 М. и амер. астроном Ф. Пиз 
определили этим способом диаметр яркой звезды 
Бетельгейзе. Лауреат Нобелевской премии (1907).

С о ч.: Velocity of light, Chicago, 1902; в рус. пер. — 
Световые волны и их применения, 2 изд., М.—Л., 1934; 
Исследования по оптике, М.—Л., [1928].

Лит.: X э л  ь Дж. Э., Научные работы А. А. Майкель
сона (1852—1931), пер. с англ., иол ред. В. В. Федынского, 
10. м.. 1932 J.

МАКАРЕВСКИЙ, Александр Иванович |р. 3(16) 
нпр. 1904] — сов. ученый в области самолетострое
ния, чл.-корр. АН СССР (с 1953). Чл. КПСС с 1943. 
В 1929 окончил Моек, высшее технич. училище. 
С 1927 работает в Центр, аэрогидродинамич. ин-те, 
е 1950 — начальник ин-та. Одновременно (с 1952) — 
проф. Моек, физико-технич. ин-та. Осн. труды М. по
священы исследованию внешних нагрузок, дей
ствующих на самолет в полете. Им дан анализ воз
можных перегрузок на самолете в связи с характе
ристиками устойчивости и маневренности самолета. 
В работе «Вопросы прочности самолета при больших 
скоростях» (1947) им впервые рассмотрено влияние 
сжимаемости воздуха на величину аэродинамич. на
грузок. Важнейшим результатом работ М. является 
создание отечественных норм прочности, в т. ч. 
норм прочности для скоростных самолетов. При- 
нимал участие в создании труда «Руководство для 
конструкторов» (1940—42) (Сталинская премия 
з 943).

СЪч.: О допустимых общих деформациях конструкции 
самолета, «Техника воздушного флота», 1936, Aft 8—9 и 12;
О нагрузке крыла и оперении истребителя в полете, «Труды 
ЦАГИ», 1940, № 41.

МАКАРОВ, Степан Осипович (27 дек. 1848—31 мар
та 1904) — рус. ученый, флотоводец, полярный ис
следователь. Вице-адмирал. Род. в г. Николаеве в 
семье прапорщика. В 1858 был принят в морское 
училище в Николаевске-на-Амуре, к-рое окончил 
в 1865. С 1861, будучи кадетом, начал плавание на 
военных кораблях Сибирской флотилии, а затем на 
кораблях эскадры Тихого ок. В 1870 в результате 
исследования аварии броненосной лодки «Русалка» 
М. сделал важные предложения, касающиеся непо
топляемости судов. Он изобрел специальный пла
стырь для заделки пробоин. В 1872 М. был вызван 
в Петербург для дальнейшей разработки вопросов 
непотопляемости кораблей.

В период русско-турецкой войны 1877 — 78 М. уча
ствовал в боевых операциях, будучи * командиром 
парохода «Константин». Им успешно были приме
нены минные катера для атак турецкого флота. 
В дек. 1877 и в янв. 1878 он впервые в мире исполь
зовал в боевых действиях против турецких кораблей 
самодвижущиеся мины (торпеды).

С конца 1881, командуя пароходом «Тамань», 
стоявшим в Константинополе, М. исследовал тече
ния в проливе Босфор и на основе этого исследова
ния написал труд «Об обмене вод Черного и Среди
земного морей» (1885), к-рый имел большое науч
ное и военное значение. С авг. 1886 по май 1889 
М. плавал в водах Тихого ок. на корвете «Витязь* 
и провел ценнейшие гидрология, наблюдения над 
температурой и плотностью воды, течениями, грун
тами и пр. По возвращении в Кронштадт он написал 
капитальный труд «пВитязь" и Тихий океан...» 
(2 тт., 1894), удостоенный премии Петербург. АН 
и золотой медали Рус. география, об-ва.

В 1890 М. был произведен в контр-адмиралы и 
назначен младшим флагманом Балтийского флота, 
а затем гл. инспектором морской артиллерии. В этот 
период М. изобрел для снарядов бронебойные 
колпачки из мягкой стали (названные его именем), 
намного увеличившие пробивную силу снарядов.

В ноябре 1894 М. был назначен командующим 
эскадрой Средиземного м., в 1896 произведен в вице- 
адмиралы и назначен старшим флагманом 1-й флот
ской дивизии. В конце 1890-х гг. М. выдвинул 
идею создания первого в мире мощного ледокола 
«Ермак». Преодолев сопротивление ряда влиятель
ных чиновников, М. добился постройки ледокола. 
Весной 1899 «Ермак» пришел в Кронштадт, а летом 
1899 и в 1901 совершил плавания в Арктику, в ре
зультате к-рых М. был собран богатый научный 
материал.

С началом русско-японской войны 1904—05 М. 
был назначен командующим Тихоокеанским флотом, 
возглавив на этом посту боевую подготовку и дей
ствия эскадры. 31 марта 1904 броненосец «Петропав
ловск», на к-ром находился М., подорвался на минах. 
Вместе с большей частью экипажа погиб п Макаров.

М. — автор ряда крупных работ по различным 
вопросам военно-морского дела: тактике, корабле
строению, артиллерии, минному делу. Книга М. 
«Рассуждения по вопросам морской тактики» (1897)— 
первый капитальный труд по морской тактике паро
вого флота. В статье «Броненосцы или безбронные 
суда?» (1903) М. дал прогноз развития подводного 
флота и боевых возможностей подводных лодок. 
В содружестве с А. С. Поповым (см.) М. добился 
оборудования кораблей и береговых частей радио- 
установками.
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С о ч.: О непотопляемости судов, «Морской сборник*. 
1875, J4* 6; Об исследовании Северного Ледовитого океана, 
СПБ, 1897 (совм. с Ф. Врангелем); «Ермак» во льдах. Опи
сание постройки и плаваний ледокола «Ермак» и свод науч
ных материалов, собранных в плавании, ч. 1—2, СПБ, 
1901; Рассуждения по вопросам морской тактики, М., 1943; 
Раэбор элементов, составляющих боевую силу судов, СПБ, 
1894; Океанографические работы, М., 1950; Документы, 
т. 1, М., 1953.

Лит.: Б у т а к о в  А., Памяти Степана Осиповича Ма
карова, «Морской сборник», 1904, № 9; Б е г л ы й  А. Н., 
Очерк морских операций русско-японской войны, там же, 
1912, № 7—9; С е м е н о в  В., Дедушка минного флота, 
«Военный сборник», 1909, JV» 10; [Л е в о н е в с к и Й Д. А. ], 
С. О. Макаров и завоевание Арктики. «Ермак» во льдах, 
М.—Л., 1943; В р а н г е л ь  Ф. Ф., Вице-адмирал Степан 
Осипович Макаров. Биографический очерк, ч. 1—2, СПБ, 
1911—13; К р ы л о в  А. Н., Вице-адмирал Макаров, 
М.—Л., 1944; Е р е м е е в  Л., Адмирал Макаров, М.—Л., 
1939; О с и п о в  К., Адмирал Макаров, М., 1943; Д о б 
р о в о л ь с к и й  А. Д ., Адмирал С. О. Макаров, путе
шественник и океанограф (к 100-летию со дня рождения), 
М., 1948; О с т р о в с к и й  Б., Адмирал Макаров,
2 изд., М., 1954; Ш л я м и н Б. А., Океанографиче
ские исследования адмирала Макарова в Средиземном море, 
«Метеорология и гидрология», 1951, № 2; Д р е м л ю г В. В., 
Степан Осипович Макаров, «Ученые записки Ленин
градского высшего инженерного морского училища*. 1955, 
вып. 1.

МАКАРОВ, Юрий Александрович (1879—30 янв.
1937) — сов. изобретатель. В 1907 окончил Петер
бург. горный ин-т и до 1911 работал механиком 
платиновых приисков Лысьвен. горного округа на 
Урале. С 1911 работал в отделе драг Путилов, з-да 
в Петербурге и окружным инженером в Петербург, 
горном округе. В 1915—17 заведовал технич. бюро 
механич. з-да акционерного об-ва Р. Круг.В 1920— 
1926, работая на Баскунчакском солепромысле,изоб
рел и внедрил солесос для механич. добычи самоса
дочной соли, получивший широкое распространение 
в пром-сти. В 1929—33 М. работал в Союззолоте 
в Иркутске, затем вновь в Баскунчаке и в Баш- 
золоте в Уфе. Он открыл месторождение полиметал- 
лич. руд на р. Ангаре, изобрел аппарат для улавли
вания пловучего золота и др.

Лит.: С е р г е е в  М. В., Юрий Александрович Мака
ров. [Некролог), «Горный журнал», 1937, J4* 9.

МАКАРЬЕВ, Тихон Федорович (1870—1945) — 
сов. ученый-теплотехник. В 1896 окончил Петер
бург. технологии, ин-т. С 1899 работал на одной из 
электростанций в Петербурге, а позже — в системе 
Ленэнерго. Проф. (с 1926). М. изобрел шахтно-цеп
ную топку для сжигания кускового торфа. Первые 
такие топки были установлены на Петроград, трам
вайной станции (1921) и на временной Шатурской 
станции (1922). С появлением топки был разрешен 
вопрос о высокоэффективном сжигании торфа круп
ными котельными установками, что дало возмож
ность строить мощные электростанции на торфу. 
М. принадлежат также работы по торфодобыче и 
конструкции различных топочных устройств для 
торфа и горючего сланца.

С о ч.: Современные котельные на торфу, «Электричество», 
1925, М 2; Торфосжигание в настоящем и будущем, «Изве
стия электротока», 1928, № 8—9; Топка для фрезерного 
горфа системы проф. Т. Ф. Макарьева, «Тепло и сила», 
1934, .№ 4; Сжигание сланца, там же, 1936, М 8; Топка новой 
конструкции, в кн.: Труды 1 Всесоюзной конференции по 
фрезерному торфу, М.—Л., 1935.

Лит.: С у х а р е в  Н. В., Механическая топка для торфа 
системы инженера Т. Ф. Макарьева, «Электричество», 1923, 
JM* 3; Памяти проф. Т. Ф. Макарьева, «Электрические стан
ции», 1945, М  6.

МАКЕНЗИ (Mackensie), Александр (1764—12 мар
та 1820) — шотландский путешественник. В 1789 пер
вым из европейцев проплыл по р. Невольничьей, 
Бол. Невольничьему оз. и реке, ныне носящей 
имя М. В 1792—93 пересек Сев. Америку с В. на 3. и 
вышел к ее тихоокеанскому побережью. Экспедиции 
М. положили начало колонизации многих районов 
сев. и зап. Канады. В 1808 вернулся в Шотландию.

С о ч.: Voyages from Montreal on the River St. Lawrenn, 
through the Continent of North America to the Frozen and 
Pacific Oceans, in the years 1789 and 1793, v. 1—2, L., 1802, 
Путешествия по Северной Америке к Ледовитому морю 
и Тихому океану, совершенные Херном и Макензием, пер. 
с англ., СПБ, 1808.

Лит.: Б е й к е р  Д., История географических откры
тий и исследований, пер. с англ., М., 1950.

МАКЕР ( Ма к е ,  Macquer), Пьер Жозеф (9 окт 
1718^-15 февр. 1784] — франц. химик, член Париж 
АН (с 1745). Автор ряда работ по технологии кра
шения, производству фарфора и др. Был одним из 
виднейших последователей теории флогистона во 
Франции. В своих книгах дал изложение химия, зна 
ний середины 18 в.

С о ч.: Dictionnaire de chimie, t. 1—2, 2 ёб.. P., 1778: 
в рус. пер. — Начальные основания умозрительной и ден 
тельной химии, ч. 1—2, СПБ, 1774—75.

Лит.: С а в ч е н к о в  Ф., История химии, СПБ. 187о 
(стр. 117—34); С о 1 е b у L. J. М.. The chemical studies 
of P. J. Macquer, L., 1938.

МАК-КЛИНТОК (Mac Clintock), Фрэнсис Лео
польд (8 июля 1819—17 нояб. 1907) — англ, иссле
дователь Арктики, адмирал (с 1884). Участник экс
педиций Дж. Росса (1848—49), Г. Остина (1850—51) 
и Э. Белчера (1852—54), направленных англ, прави
тельством на поиски Дж. Франклина (см.). Во время 
экспедиции Белчера М.-К. открыл о-в Принс-Пат
рик. В 1857—59 возглавлял экспедицию на судне 
«Фокс», к-рая обнаружила остатки экспедиции 
Франклина на сев.-зап. берегу о-ва Кинг-Уильям, 
завершил открытие этого острова и о-ва Принца 
Уэльского. Именем М.-К. названы: пролив между
о-вом Принца Уэльского и о-вом Виктории и сев 
оконечность о-ва Принс-Патрик.

С о ч.: The voyage of the «Fox» in the Arctic seas. L.. 
1860.

Лит.: Б е й к е р  Д., История географических открытий 
и исследований, пер. с англ'., М., 1950.

МАК-КЛЮР (Mac Clure), Роберт Джон (28 янв 
1807—17 окт. 1873) — англ, исследователь Арктики 
В 1848—49 участвовал в экспедиции Дж. Росса 
по отысканию Дж. Франклина (см.); в 1850—54 ко
мандовал судном «Инвестигейтор», направленным с 
той же целью; прошел из Берингова прол. в Сев. 
Ледовитый ок., обследовал юж. берег Земли 
Банкса, о-в Виктории и о-в Мелвилл, затем с англ, 
экспедицией Э. Белчера вышел в Баффинов' зал., 
завершив, т. о., открытие Сев.-Зап. прохода. Именем 
М.-К. назван пролив м>жду о-вами Банкса на Ю 
и Принс-Патрик и Мелвилл на С.

Лит.: Б е й к е р Д., История географических открытий 
и исследований, пер. с англ., М., 1950.

МАКЛОРЕН (Maclaurin), Колин (1698—14 июн» 
1746) — шотландский математик, чл. Лондон, ко
ролев. об-ва (с 1719). Ученик и последователь 
И. Ньютона. В области математич. анализа М. уста
новил интегральный признак сходимости числовых 
рядов (называемый в настоящее время признаком 
Коши), дал важную в теории рядов и конечных раз
ностей формулу суммирования. В «Трактате о флюк
сиях» (2 тт., 1742) М. пытался обосновать учение 
о пределах и флюксиях Ньютона с помощью антич
ного метода исчерпывания. Большое значение- 
имеют исследования М., посвященные фигурам рав
новесия тяжелой вращающейся жидкости (эллипсо
иды М.) и проблеме притяжения однородным эллип
соидом вращения тяжелой точки. М. принадлежит 
ряд важных работ по теории плоских кривых выс
ших порядков.

С о ч.: Geometrta organlca: slve descrlptio linearum cur- 
varum universalis, Londini, 1720.

Лит.: C a n t o r  M., Vorlesungen tiber Geschichte der 
Mathematik, Bd 3, 2 Aufl., Lpz., 1913.

МАКОВСКИЙ, Владимир Матвеевич (1870—
1941) — сов. ученый, специалист в области турбо
строения. Чл. ВКП(б) с 1940. В 1894 окончил Харь-
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ков. технология, ин-т. С 1896 работал в Главных 
паровозных мастерских в г. Харькове. В 1899 за 
участие в революционном движении был выслан 
в г. Грозный; работал там на нефтяных промыслах. 
В 1904—30 преподавал в Екатеринослав. (Днепро- 
петров.) горном ин-те, с 1930 — в Харьков, меха
нико-машиностроительном ин-те, где в 1932 органи
зовал кафедру турбостроения. Первым в СССР 
М. поднял вопрос о создании нового теплового дви
гателя — газовой турбины, позволяющей осущест
вить эффективное энергетич. использование продук
тов подземной газификации углей на месте добычи 
газа. В 1925 в труде «Опыт исследования турбин 
внутреннего сгорания с постоянным давлением 
сгорания» М. показал преимущества газовых тур
бин постоянного давления. В 1933 М. организовал 
первую в СССР газотурбинную лабораторию, в 
к-рой наряду с решением ряда теоретич. вопросов 
был разработан проект стационарной газовой тур
бины мощностью в 1000 л. с. В 1940 эта турбина 
была построена Харьков, турбогенераторным з-дом. 
Начавшиеся в 1941 ее испытания были прерваны 
Великой Отечественной войной. М. создал школу 
сов. газотурбостроения, сыгравшую большую роль 
в развитии исследовательских работ по газовым тур
бинам в СССР,

Лит.: Ш е в ч е н к о  Е. И. (Владимир Матвеевич
Маковский). «Вестник машиностроения», 1955, № 7; Ш в е э 
Я. И., К пятнадцатилетию со дня смерти заслуженного про
фессора В. М. Маковского. «Энергомашиностроение», 1956, 
Л* 6.

МАКСВЕЛЛ (Maxwell), Джемс Клерк (13 июня 
1831 — 5 ноября 1879) — англ, физик, чл. Лондон, 
королевск. об-ва. В 1847—50 учился 8 Эдинбург., 
с 1850 — в Кембридж, ун-тах. По окончании в 1854 

Кембридж, ун-та был оставлен 
там для педагогия, работы. С 
1856 — проф. Абердин, ун-та 
(Шотландия). С 1860 руководил 
кафедрой физики в Кинг-колле- 
дже Лондон, ун-та, с 1871 — 
в Кембридж, ун-те, где возгла
вил также вновь организован
ную лабораторию, к-рой было 
присвоено имя англ, ученого 
Г. Кавендиша.

Научная деятельность М. охва
тывает проблемы электромагне
тизма, молекулярной физики, оп

тики, механики, теории упругости и др. Свою первую 
научную работу «О черчении овалов и об овалах со 
многими фокусами» (1846, опубл. 1851) М. выпол
нил в 15-летнем возрасте. В 18 лет он выступил с ра
ботой о равновесии упругих тел, в к-рой были зало
жены основы его последующего открытия двойного 
лучепреломления в вязких жидкостях при танген
циальных напряжениях. В 1859 М. написал выдаю
щееся исследование об устойчивости колец Сатурна, 
в к-ром доказал, что эти кольца не являются сплош
ными (твердыми или жидкими), а представляют 
собой рой метеоритов. Исследуя геометрия, мето
дом законы вращения твердого тела, М. сконструи
ровал оригинальную модель волчка. В период
1855—72 им была выполнена серия работ по изуче
нию восприятия цветов.

Наиболее значительные исследования М. отно
сятся к кинетич. теории газов, в к-рой он установил 
(1860) важный закон распределения молекул по ско
ростям, и к электричеству. М. является создателем 
теории электромагнитного поля (наряду с М. Фа
радеем, см.) я электромагнитной теории света. 
В 1873 вышел в свет знаменитый труд М. «Трактат

по электричеству и магнетизму». Разрабатывая идею 
Фарадея об электротонич. состоянии, М. ввел в науку 
новое понятие о токе смещения и обобщил все из
вестные факты макроскопич. электродинамики в си
стему ур-ний, носящих название ур-ний М. Из этих 
ур-ний в качестве основного следствия вытекал вы
вод о существовании электромагнитных волн, рас
пространяющихся со скоростью света. Это дало воз
можность М. раскрыть связь света с электромагне
тизмом, а также оптич. характеристик вещества 
с электрическими. Оси. идея об электромагнитной 
природе света была высказана М. еще в 1865. Пред
сказанное М. существование электромагнитных волн 
в 1887—88 было экспериментально подтверждено 
нем. физиком Г. Герцем, а затем др. учеными. 
В 1899 рус. физик П. Н. Лебедев измерил давление 
света, также теоретически вычисленное М. Изобре
татель радио рус. ученый А. С. Попов в 1895 впервые 
применил электромагнитные волны для передачи 
сигналов без проводов.

По своему мировоззрению М. был материалистом. 
Однако материализм N1. был непоследовательным, 
механистическим. Тем не менее своими конкрет
ными исследованиями М.выходил за рамки механициз
ма, раскрывая закономерности новой формы движу
щейся материи — электромагнитного поля. Теории 
М. не была сразу понята физиками. Большую роль 
в укреплении и развитии ее сыграли рус. физики
А. Г. Столетов, П. Н. Лебедев, А. С. Попов, А. А. 
Эйхенвальд и др

Являясь ученым-исследователем, М. был и круп
ным популяризатором. Ов написал ряд статей для 
«Британской энциклопедии», читал лекции и док
лады на физич. темы для широкой аудитории Боль
шой известностью пользовались его популярные 
книги «Теория теплоты» (1870), «Материя и движе
ние» (1873), «Электричество в элементарном изло
жении» (1881), к-рые были переведены на рус. яз. 
М. проявлял большой интерёс к истории науки. Ов 
опубл. труды Г. Кавендиша, проверив его экспе
римент по осн. закону электрич. взаимодействий.

С о ч.: A treatise on electricity and magnetism, v. t —2, 
2 ed., L. — Oxford, 1881; Theory of heat, 2 ed., L., 1872; 
в рус. пер. — Избранные сочинения по теории электромаг
нитного поля, М.. 1954, Теория автоматического регулиро
вания (Линеаризованные задачи). [Сборник статейj, М., 
1949; Пояснения к динамической теории газов, в кн.: Ос
нователи кинетической теории материи. Сборник статей, 
аод ред. А. К. Тимирязева. 11.— Л., 1937.

Лит.: К р а в е ц  Т П., Пути развития Максвелловой 
электромагнитной теории, «Природа», 1931, JM1 11. Ш о- 
с т  ь и н Н. А., Джемс Клерк Максвелл, «Электричество»,
1940. J41 5; Н е й м а н Л. Р . Р а х и м о в Г. Р., Д. К. Ма
ксвелл. «Электричество», 1954, № И; Н е й м а н  Л.  Р., 
Р а х и м о в  Г Р и Я н к О ' Т р и н и ц к и й  А. А., 
К 125-летию открытия Фарадеем закона электромагнитной 
индукции, там же, 1956. JMV 8, К у в н е ц о в Б. Г., Электро
динамика Максвелла, ее истоки, развитие и историческое 
значение.... в кн.. Труды Института истории естествознания 
и техники, т. 5, М., 1955, D i b п е  г В., Ten founding fa
thers of electrical science 1 0 -  James Clark Maxwell and ele
ctromagnetic forces mathematically demonstrated. «Ele
ctrical Engineering». 1955, v. 74. Aft I.

МАКСИМ (Maxim), Хайрем Стивенс (5 февр. 
1840—24 ноября 1916) — амер конструктор и пред
приниматель. Получил лишь начальное образование. 
До 1877 работал мастером-инструменталыциком на 
з-дах в Фитсбурге, Бостоне, Нью-Йорке. Занимался 
конструированием различных машин. В 1877 в ком
пании с конструктором Вильямсоном стал аредпри* 
нимателем. В 1883 начал свою деятельность в области 
создания автоматич оружия, разработав конструк
цию автоматич. винтовки, автоматич. пушки и стан
кового пулемета. В 1888 совм. с англ, фабрикантом 
Т Норденфельдом основал в Германии з-д скоро
стрельных пушек и пулеметов. Станковый пулемет

*
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М., действующий по принципу отдачи ствола, после 
доработки в усовершенствования был принят на 
вооружение армий многих государств. В 1889—90 М. 
разработал технологию проиэ-ва новых сортов без
дымного пороха. Последние годы своей жизни ра
ботал над проблемами авиации.

Лит.: М а р к е в и ч  В. Е., Ручное огнестрельное ору- 
жие(История развития со времени возникновения до 1936 г.), 
т. 1, Л., 1937.

МАКСИМОВ, Александр Александрович [22 янв. 
(3 февр.) 1874—4 дек. 1928] — рус. гистолог. В 1896 
окончил Военно-мед. академию в Петербурге и был 
оставлен при ней для усовершенствования. В 1899 за
щитил дисс. «К вопросу о патологической регенера
ции семенной железы». В 1903—22—проф. Военно- 
мед. академии. С 1922 жил и работал в Америке 
(Чикаго). В 1902 опубл. монографию об эксперимен
тальном асептич. воспалении, в к-рой дал морфоло
гия. описание клеточных форм соединительной ткани, 
показал их роль в воспалении и описал источники 
возникновения и роль свободных макрофагов, на
званных им полибластами. В ряде своих исследова
ний дал картину развития кровяных элементов 
у зародышей млекопитающих и селяхий, описал 
кроветворение у земноводных. М. возглавлял уни
тарное направление в учении о соединительной ткани 
и крови. В своих исследованиях широко применял 
метод тканевых культур. Ему принадлежат также 
работы о строении плаценты, по гистогенезу тубер
кулезного бугорка и др.

С о ч.: Основы гистологии, ч. 1—2, П., 1917—18, 3 изд., 
ч. 1—2, Л., 1925; Bindgewebe und blutbildende Gewebe, 
в кн.: Handbuch der mikroskoptsche Anatomie des Menschen, 
hreg. von W. Mdllendorff, Bd 2, Tl. 1, B., 1927.

Лит.: X л о п и н П., Профессор А. А. Максимов, «Рус
ский архив анатомии, гистологии и эмбриологии*, 1929, 
т. 8, № 1.

МАКСИМОВ, Николай Александрович [9 (21) мар
та 1880 — 9 мая 1952] — сов. ученый, специалист 
в области физиологии растений, акад. (с 1946, чл.- 
корр. с 1932). В 1902 окончил Петербург, ун-т. 
■С 1917 был проф. Тифлис, политехнич. ин-та, позже— 
Кубанского политехнич. ин-та; с 1921 — проф. 
Петроград: (Лен.), с 1935 — Саратов, ун-тов к
с 1943 — Моек. с.-х. академии им. К. А. Тимиря
зева. В 1946—52 — дир. Ин-та физиологии расте
ний АН СССР. М. является одним из основополож
ников экология, физиологии растений. Известны 
его труды по вопросам морозо- и засухоустойчивости 
растений. По теории М., гибель растения от мороза 
происходит постепенно, по мере накопления в нем 
кристаллов льда, и осн. причиной гибели тканей 
является их обезвоживание и механич. поврежде
ние. Этой теорией М. опроверг учение нем. ученого 
Меца о гибели растений при падении температуры 
до «специфического минимума», при к-ром будто бы 
происходит внезапная гибель растений. М. создал 
новое представление о засухоустойчивости расте
ний, считая, что одной из важнейших особенностей 
засухоустойчивых растений является их способность 
переносить временное глубокое обезвоживание тка
ней без снижения урожая или с наименьшим сниже
нием его. Им установлен также ряд биохимич. в 
физико-химич. изменений свойств протоплазмы ра
стений в условиях эавядания. Кроме того, М. при
надлежат работы по изучению светокультуры, фото
синтеза, дыхания, развития, роста растений и др. 
Ряд работ посвящен истории физиологии растении.

С о ч.: Избранные работы по засухоустойчивости и зимо
стойкости растений, т. 1—2, М., 1952; Краткий курс физио
логии растений, 9 изд., М., 1958.

Лит.: Л ь в о в  С. Д., Краткая характеристика науч
ной деятельности академика Николая Александровича 
Максимова, «Ботанический журнал», 1950, № 5; Николай 
Александрович Максимов, М.—Л., 1949 (Акад. наук СССР.

Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия био
логических наук. Физиология растений, вып. 2); Б у- 
т е н к о Р. Г., Памяти академика Н. А. Максимова, «Вест
ник АН СССР», 1954, № 8; Памяти Николая Александровича 
Максимова, «Физиология растений», 1955, т. 2, № 3.

МАКСИМОВИЧ, Карл Иванович (11 ноября 
1827—4 февр. 1891) — рус. ботаник, исследователь 
флоры Дальнего Востока и Японии. С 1868 — эк
страординарный, а с 1871 — ординарный акад. 
С 1869 — гл. ботаник Петербург, ботанич. сада. По 
поручению последнего М. предпринял в 1853 круго
светное путешествие, а в 1859—64 — путешествие 
через Сибирь в Японию. В результате изучения 
флоры Приамурского края М. написал труд «Пер
венцы Амурской флоры» (1859), удостоенный Деми
довской премии. Им опубл. также 20 выпусков «Диаг
нозов новых растений» Японии и Манчьжурии 
(2 тт., 1866—76). В 1876—93 опубл. 8 выпусков 
«Диагнозов новых азиатских растений», состав
ленных им по материалам рус. путешественников 
Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина и др.

Лит.: Императорский С.-Петербургский ботанический
сад ва 200 лет его существования (1713—1913), я. 3, П., 
1913—15 (стр. 349—60; имеется библиография трудов М.).

МАКСИМОВИЧ, Нестор Максимович—см. Амбо- 
дик-Максимович Н. М.

МАКСИМОВИЧ, Сергей Олимпиевич [5 (17) июля 
(по другим источникам, 1 (13) июня) 1876—19421- 
сов. изобретатель в области цветного кино и фото
графии. В 1901 окончил высшее технич. уч-ще 
в Дармштадте. В 1901—16 работал в Экспедиции за
готовления гос. бумаг (ныне Гознак) в Петербурге; 
с 1921 возобновил свою работу там же (Гознак). 
В 1917—30 — проф. Высшего ин-та фотографии 
(позже Фотокинотехникум), с 1930 — сотрудник 
Н.-и. ин-та геодезии, аэрофотосъемки и картогра
фии. В 1909 усовершенствовал оптич. систему поля
ризационного денситометра. Работы М. сыграли 
значительную роль в развитии трехцветного кино 
по субтрактивно-аддитивному способу. В 1909 он 
запатентовал (герм, патент № 229007 от 22 дек.
1909) изобретенный им способ трехцветного кино 
и в этом же году впервые осуществил трехцветные 
киносъемки. 22 дек. 1912 М. подал заявку на новый 
способ изготовления цветных кинематографич. лент 
(рус. привилегия № 2446). М. принадлежит приори
тет в применении (1920) в цветном кино двусторон
ней пленки и расщепляющей призмы, устраняющей 
параллакс. Исследования М. в сенситометрии имели 
большое значение для развития фотографии. М. 
имеет также ряд изобретений в области гальвано
пластики и электротехники. Погиб во время блокады 
Ленинграда.

Лит.: Л я л и к о в К. С., С. О. Максимович — пио
нер цветной фотографии и кинематографии, в кн.: Рефераты 
докладов на совещании по цветной фотографии и кинема
тографии 23—27 окт. 1950 г., М.. 1950; е г о  ж е, С. О. Мак
симович — пионер цветной кинематографии в России, в кн.: 
Успехи научной фотографии, т. 2, М., 1954.

МАКСУТОВ, Дмитрий Дмитриевич [р. 11 (23) апр.
1896] — сов. ученый, специалист в области астро
номии. оптики, чл.-корр. АН СССР (с 1946). Окончил 
Одес. кадетский корпус (1913), Военно-инженерное 
училище (1914). М. изготовил большое число точных 
оптич. зеркал и объективов. В 1930 организовал 
и возглавил лабораторию астрономии, оптики в Гос. 
оптич. ин-те в Ленинграде. С 1944 — проф. С 1952 
работает в Гл. астрономии, обсерватории АН СССР 
(Пулково). Осн. исследования М. касаются вопро
сов усовершенствования теневых и др. оптич. мето
дов исследования, технологии изготовления круп
ных точных оптич. приборов, теории и практики из
готовления асферич. поверхностей. М. принадлежит 
изобретение новых катадиоптрич. (менисковых) снс-
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тем оптич. приборов, носяших его имя; системы 
эти получили широкое применение в ряде областей 
‘науки и техники. М. создал также оптику для ряда 
крупных уникальных инструментов. Лауреат Ста
линской премии (1941, 1946).

С о ч.: Анаберрационные отражающие поверхности и
-системы и новые способы их испытания. Л.—М., 1932 (Труды 
Гос. оптического ин-та, т. 8, вып. 86); Теневые методы 
исследования оптических систем, Л.—М., 1934; Новые
катадиоптрические менисковые системы, М., 1944 (Труды Гос. 
оптического ин-та, т. 16, вып. 124); Астрономическая оптика, 
М,—Л., 1946; Изготовление и исследование астрономиче

ской оптики, Л. — М., 1948.
МАКШЕЕВ, Алексей Иванович (12 мая 1822— 

2 апр. 1892) — рус. географ, исследователь Средней 
Азии. Генерал-лейтенант. В 1847 окончил акаде
мию ген. штаба; с 1854 — проф. там же. Чл. Рус. 
география, об-ва (с 1855). В 1848 участвовал в экспе
диции А. И. Бутакова (см.) по съемке Аральского м. 
В 1848, 1851 и 1853 совершил ряд экспедиций на 
Сыр-Дарью. В 1857—59 путешествовал по Зап. 
Европе, Алжиру, Сирии, Турции. В 1867 исследо
вал Казахстан и Туркестанский край.

С о ч.: Описание Аральского моря..., «Записки Русского 
^географического об-ва», 1851, кн. 5; Военно-статистическое 
•описание Российской империи, СПБ, 1867; Путешествия 
по киргизским степям и Туркестанскому краю, СПБ, 1896.

МАЛАХОВ (имя, гг. рожд. и смерти неизв.) — 
рус. исследователь Аляски. Предположительно — 
< ын Василия Ивановича Малахова, основателя 
поселения Св. Николая на р. Какну в Кенайском
зал. (1798). В 1838 М. прошел из Михайловского 
редута на р. Юкон и первым достиг устья Нулато 
(приток Юкона); вместе с А. Ф. Кашеваровым (см.) 
произвел опись морского берега, самостоятельно 
обследовал низовья Юкона. В 1844 произвел съемку
р . Суситны.

Лит.: Т и х м е н е в  П., Историческое обозрение об
разования Российско-Американской компании, ч. 1, СПБ, 
1861; Материалы для истории русских заселений по бере
там Восточного океана, вып. 4, СПБ, 1861.

МАЛАХОВСКИЙ, Бронислав Сигизмундович 
(1869—20 февр. 1934) — рус. инженер, конструк
тор паровозов. В 1895 окончил Петербург, техноло
гия. ин-т. На Сормовском з-де разработал проекты 
паровозов: пассажирского, типа 1—3—1 серия С 
(1911) — одного из лучших в дореволюционной 
России пассажирских паровозов; товарного, типа
О—4—0 серии Vc (1914) и др. После Великой Окт. 
социалистич. революции работал в руководящих 
организациях паровозостроительной пром-сти, в 
ВСНХ и др.

Лит.: К а р т а ш о в  Н. И., История развития кон
струкции паровоза, 2 изд., М., 1937; Я н у ш А. Б., Рус
ские паровозы за 50 лет, М.—Л., 1950.

МАЛИНОВСКИЙ, Михаил Сергеевич [р. 4(16) окт.
1880] — сов. акушер-гинеколог, действит. чл. Ака
демии мед. наук СССР (с 1944). Заел. деят. науки 
РСФСР (1935). В 1907 окончил мед. фак-т Казан, 
ун-та. В 1919—23 принимал активное участие в ор
ганизации мед. фак-та Иркутск, ун-та, где заведо
вал организованной им кафедрой акушерства и гине
кологии. В 1923—48 — проф. 1-го Моек. мед. ин-та 
(ранее мед.фак-т Моек.ун-та). Одновременно (1930—34) 
руководил кафедрой акушерства и гинекологии 
Центрального ин-та усовершенствования врачей; 
-( 1948 работает там же. В 1944—48 М. — дир.
Пн-та акушерства и гинекологии Академии мед. 
наук СССР; в 1944 — вице-президент Академии 
мед. наук СССР. Труды относятся к различным об
ластям акушерства и гинекологии: по мочеполовым 
свищам, заболеванию яичников, послеродовому сеп
сису, внематочной беременности, расстройствам мен
струального цикла, токсикозам беременности, пере
ливанию плацентарной крови и др.

С о ч.: О влиянии питуитрина на сокращение матки при 
родах. [Дисс.], Казань, 1913; К этиологии и терапии свищей 
полового канала женщины, в кн.: Сборник работ по аку
шерству и гинекологии, посвященный проф. В. С. Грувдеву, 
П., 1917—23 (стр. 510—688); Послеродовая инфекция, ее 
распознавание и современные методы лечения, М.—Л., 
1927 (совм. с М. Г. Кушниром); Патогенетическое обосно
вание профилактики и терапии послеродового сепсиса, 
«Акушерство и гинекология», 1946, № 3; Оперативное
акушерство, М., 1955; Неоперативная гинекология, М., 
1957 (совм. с И. Л. Брауде и А. И. Серебровым).

Лит.: С ы р о в а т к о Ф. А., Действительный член 
Акад. мед. наук заслуженный деятель науки профессор М. С. 
Малиновский (Биографич. очерк), в кн.: Актуальные вопросы 
акушерства и гинекологии. Сб. научных работ..., М., 1957.

МАЛИНОВСКИЙ, Павел Петрович (гг. рожд. 
и смерти неизв.) — рус. психиатр. В 1840 окончил 
Медико-хирургич. академию и работал до 1846 вра- 
чом-психиатром в больницах Москвы и Петербурга; 
позднее (до 1855) был военным врачом. М. заложил 
основы научной психиатрии в России. Рассматри
вал психич. болезни как заболевания мозга и обра
щал внимание на социальные причины их распро
странения. Одним из первых указал на ведущую 
роль нервной системы в жизнедеятельности орга
низма.

С о ч.: Помешательство, 2 изд., СПБ, 1855; Записки док
тора, кн. 1, СПБ, 1846.

Лит.: К е р б и к о в О. В., П. П. Малиновский, «Невро
патология и психиатрия», 1951, № 3; Ю д и н Т. И., Очерки 
истории отечественной психиатрии, М., 1951.

МАЛЫГИН, Степан Гаврилович (г. рожд. неизв.— 
ум. 1764) — рус. исследователь Арктики. В 1711—17 
учился в Моек, школе математич. и навигацких 
наук. Начал службу во флоте в 1717 гардемарином; 
в 1721 был произведен в лейтенанты. До 1735 слу
жил в Балтийском флоте. Им написано первое на 
рус. яз. руководство по навигации, изданное в 
1733. В 1736 М. был назначен начальником одного 
из отрядов Великой Сев. экспедиции вместо С. В. Му
равьева. Летом 1736 на коче «Обь» прошел из Пе
чоры до о-ва Долгого, где дождался прихода из Ар
хангельска ботов «Первого» и «Второго» под коман
дой А. Скуратова и И. Сухотина; на ботах он дошел 
до р. Кары, впадающей в Байдарацкую губу Кар
ского м., и поднялся по ней на 60 км вверх. Летом 
1737 обогнул п-ов Ямал и поднялся по Оби до Бере
зова, где передал командование Скуратову и выехал 
в Петербург. В результате плаваний М. было опи
сано морское побережье от Югорского Шара до 
устья Оби. В 1762 был произведен в капитан-коман
доры и назначен начальником адмиралтейской кон
торы в Казани. В честь М. названы пролив между 
п-овом Ямал и о-вом Белым и юго-зап. мыс этого 
острова.

Лит.: Я н и к о в Г. В., Великая Северная экспеди
ция, М., 1949; З у б о в  Н. Н., Отечественные морепла
ватели — исследователи морей и океанов, М., 1954; Русские 
мореплаватели, М., 1953.

МАЛЬМГРЕН (Malmgren), Финн (1895 — 1928) — 
швед, геофизик, исследователь Арктики. По окон
чании ун-та в Упсале (1917) работал в Метеорология, 
обсерватории там же, а с 1920 — в Гидрография, 
ин-те в Борне. В 1922—25 участвовал в арктич. 
экспедиции Р. Амундсена на судне «Мод», в 1926 — 
в трансарктич. перелете на дирижабле «Норвегия», 
в 1928 — в арктич. экспедиции У. Нобиле на дири
жабле «Италия»; погиб во время этой экспедиции. 
М. положил начало исследованиям физия, и химия, 
свойств морского льда, установил их зависимость 
от солености самого льда и от его температуры.

С о ч.: On the properties of sea-ice, Uppsala, 1927; в рус. 
пер. — О свойствах морского льда, Л., 1930.

Лит.: [Тихомиров Е.], Финн Мальмгрен. [Некролог, 
Л., 1928].

МАЛЬПИГИ (Malpighi), Маряелло (10 марта 
1628 — 30 ноября 1694) — итал. биолог и вран,
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один из основоположников микроскопич. анатомии. 
С 1656 был проф. ун-тов в Болонье, позднее в Пизе 
и Мессине. М. широко вводил новые методы анато
мии. исследования (наливка сосудов, обработка 
анатомии, объектов различными жидкостями и т. д.); 
применил для изучения строения отдельных 
органов и тканей человека сильные лупы («ми
кроскопы»), увеличивающие до 180 раз. Сделал ряд 
важных открытий в микроскопич. анатомии: описал 
ростковый слой эпидермиса кожи, лимфатич. тельца 
селезенки, пирамидки и клубочки в почке, выдели
тельные органы насекомых; все эти образования 
названы его именем. В 1660 описал альвеолярное 
строение легких (  ̂ лягушки) и кровяные тельца 
(у ежа). Важнейшей заслугой М. является открытие 
в 1661 капиллярного кровообращения (объектом 
исследования был мочевой пузырь лягушки), допол
нившее теорию кровообращения V. Гарвея. В об
ласти эмбриологии изучил развитие тутового шелко
пряда и ряд стадий развития зародыша в яйце 
курицы. Занимался также ботаникой; описал воз
духоносные трубки (1662) и сосуды (1671) у расте
ний, опубл. капитальный труд «Анатомия расте
ний» (2 тт., 1675—79). Именем М. названо семейство 
двудольных свободнолепестковых растений (Ма1-

о ч.: Opera omnia, t. 1—2, Lugdunl, 1687; Opera post- 
huma, p. 1—2, Londini, 1697.

Лит.: Х о л о д к о в с к и й  H. А., Марчелло Маль
пиги, Берлин, 1923; Л у н к е в и ч В. В., От Гераклита 
до Дарвина. Очерки по истории биологии, т. 2, М.—Л., 
1940; С а г d I n 1 М., La vita е Горега di Marcello Malpighi, 
Roma. [1927]. •

МАЛЬФАТТИ (Malfatti), Джанфранческо (26 сент. 
1731—9 окт. 1807) — итал. математик. Учился 
в Болон. ун-те; в 1771 занял кафедру математики 
в Феррар, ун-те. С его именем связано решение 
т. н. задачи Мальфатти (вписать в треугольник три 
окружности так, чтобы каждая из них касалась 
двух сторон треугольника и двух других окруж
ностей).

Лит.: W 1 11 я t е 1 n A., Geschichte des Malfattischen 
Problems, Mtinchen, 1871.

МАЛЬЦЕВ, Анатолий Иванович [р. 14 (27) ноября 
1909] — сов. математик, акад. (с 1958, чл.-корр. 
с 1953). Заел. деят. науки РСФСР (1956). Деп. Верх. 
Совета СССР 4—5-го созывов. В 1931 окончил Моек, 
ун-т. С 1932 работает в Иванов, педагогия, ин-те 
(с 1943 — проф.). Одновременно (с 1942) работает 
в Математич. ин-те АН СССР. М. является специа
листом по алгебре, смежным вопросам математич. 
логики и теории непрерывных групп. Им получены 
важные результаты в теории абстрактных групп, 
колец и общих алгебраич. систем. За работы по 
теории групп и алгебр Ли в 1946 М. присуждена 
Сталинская премия.

С оч.: M a l c e v  A., Untersuchungen aua dem Gebiete 
der mathematischen Logik, «Математический сборник. Но
вая серия*. 1936. т. 1 (43), вып. 3, стр. 323—36; О включе
нии ассоциативных систем в группы, там же, 1939, т. 6 (48), 
№ 2, стр. 331—36, 1940, т. 8 (50), № 2, стр. 251—63; Об 
одном общем методе получения локальных теорем теории
групп, «Ученые записки Ивановского пед. ин-та. Физ.-мат. 
факультет», 1941, т. 1, вып. 1, стр. 3—9; О полупростых под
группах групп Ли, «Известия АН СССР. Серия математи
ческая*. 1944. т. 8, № 4, стр. 143—74; Об одном классе одно
родных пространств, там же, 1949, т. 13, JV« 1, стр. 9—32; 
К обшей теории алгебраических систем, «Математич. 
сборник*. 1954. т. 35 (77), 1, стр. 3—20. Основы линей
ной алгебры, 2 изд., М.—Л., 1956.

Лит.: Математика в СССР ва тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, М.—Л.. 1948 (имеется библиография трудов М.).

МАЛЬЦЕВ, Терентий Семенович [р. 28 окт: 
(9 ноября) 1895] — сов. колхозник, предложивший 
эффективный способ обработки земли, почётный 
чл. ВАСХНИЛ (с 1956). Герой Сопиалистич. Труда 
(1955). Чл. КПСС с 1939. Деп. Верх. Совета СССР

2—5 созывов. С 1930 работал полеводом, а с 1950 
является дир. Шадринской опытной станции в кол
хозе «Заветы Ильича» (Курганская обл.). В резуль
тате многолетних опытных работ М. предложил, 
способ обработки почвы, способствующий повыше
нию ее плодородия. Способ М. заключается в соче
тании глубокой безотвальной обработки почвы один 
раз в 4—5 лет, с поверхностной обработкой в осталь
ные годы. Лауреат Сталинской премии (1946).

С оч.: Вопросы земледелия. Сб. статей и выступлений, 
М., 1955; Через опыт в науку, [Сб. статей], 2 изд., Курган. 
1955; Новая система обработки почвы и посева. М., 1955.

МАЛЮГА, Иван Григорьевич (1853—1933) — 
рус. ученый, специалист в области технологии строи
тельных материалов. В 1879 окончил Инженерную 
академию в Петербурге. С 1885 преподавал там же 
(с 1891 — проф.). М. является одним из основопо
ложников изучения и применения в России нового 
строительного материала — бетона. В 1895 в труде 
«Состав и способ приготовления цементного раствора 
(бетона) для получения наибольшей крепости» 
М. впервые установил зависимость прочности и 
плотности цементных растворов и бетонов от различ
ных факторов (содержания воды, состава раствора, 
степени уплотнения и др.). Он дал метод опре
деления оптимального содержания воды в рас
творных и бетонных смесях для получения наиболь
шей прочности цементных растворов и бетонов 
Много ценного внес М. в методику испытания мате
риалов, что обобщено в его книге «Технический 
анализ каменных строительных материалов»-
(1902). Работал над внедрением новых строительных 
материалов в фортификационное строительство 
В 1895 выступил одним из учредителей Междуна
родного об-ва по испытанию материалов. Чл. Рус 
технич. об-ва.

С о ч.: Свойства портландского цемента (и других гид
равлических внжуших веществ) в применении его и испы
тании, «Инженерный журнал», 1891, JV« 9, 10, И; Оценка 
глиняных строительных материалов, там же, 1888, J4» 1—3 
Естественные строительные камни, СПБ, 1892; Производство 
кирпича и других глиняных строительных материалов, 
СПБ, 1900; Причины порчи дерева в сооружениях и способы 
предохранения его от гниения, СПБ, 1885; Состав и способ 
приготовления цементного раствора (бетона) для получе 
ния наибольшей крепости, там же, 1895, Л? 3, 4, 5, 9.

Лит.: Л у ш н о в Н., Русская школа в технологии1 
бетона, «Военно-инженерный журнал», 1948, JV? 3.

МАЛЮС (Malus), Этьенн Луи (23 июля 1775— 
24 февр. 1812) — франп. физик, чл. Париж. АН (с 
1810). В 1796 окончил Политехнич. школу в Пари
же. В 1807 в «Мемуаре об оптике» математи
чески разобрал вопрос о коэффициенте прелом
ления тел. В 1808—10 М. разработал теорию 
двойного преломления света в кристаллах; в 1808—11 
открыл поляризацию света при отражении и пре
ломлении, в 1810 установил закон, дающий зави
симость интенсивности линейно-поляризованного 
света после прохождения его через анализатор от 
величины угла между плоскостью поляризации 
падающего света и плоскостью поляризации анали
затора — т. н. закон М.

С о ч.: Th6orle de la double гёГгасПоп de la lumi£re dans 
les substances crlstallis6es, P., 1810; Sur une propri6t£ de la- 
lumi^re гёПёсЫе par les corps diaphanes, «МёпкМгев de phy
sique et de chimie de 1аэос1ё1ё d’Arcceil», P.. 1809. v. 2.

Л ит.: К у д р я в ц е в  П. С., История физики, т. 1 
От древности до Менделеева, Г 2 изд.], М.. 1956 (стр. 405— 
406); Р о з е н б е р г е р  Ф., История физики, пер. с нем. 
ч. 3, вып. 1 — 2. М.—Л., 1935—36; А р а г о Ф.. Биографии* 
знаменитых астрономов,физиков и геометров, пер. с [франи. 1 
т. 2, СПБ. 1860

МАЛЯВКИН, Семен Филиппович (1876—25 мая
1937) _  сов. геолог. По окончании Петербург, гор
ного ин-та (1903) занимался педагогич. деятель
ностью. Работал также в Геологич. комитете, а поз
же — в Центр, н.-и. геологоразведочном ин-те.
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Осн. работы посвяшены изучению полезных иско
паемых осадочного происхождения (бокситы, као
лины, огнеупорные глины, цементное сырье, флюсы 
и др.). Участвовал в открытии месторождений тих
винских бокситов, Соликамских калийных солей 
и др. Инициатор литологии. картирования в СССР. 
Способствовал разработке и внедрению в практику 
литология, исследований новых методов изучения 
осадочных пород.

С о ч.: Курс нерудных месторождений, ч. 1—2, М.—Л., 
1934—35 (совм. с П. М. Татариновым и др.).

Лит.: Литологичесний сборник памяти профессора
С. Ф. Малявкина, Л .—М., 1940.

{МАЛЯРОВ, Дмитрий Евгеньевич [20 июня (3 ию
ля) 1903 — 16 февр. 1942] — сов. инженер, специа
лист в области электровакуумного приборостроения. 
С 1921 работал в Нижеюрод. радиолаборатории, 
с 1929 — в Центр, радиолаборатории и с 1935 — 
в н.-и. ин-те в Ленинграде. В 1936—37 по идее и под 
руководством М. А. Бонч-Бруевича создал совм. 
с инженером Н. Ф. Алексеевым первый мощный 
многорезонаторный магнетрон сантиметрового диа
пазона волн. М. разработан ряд электровакуумных 
приборов: точечная модулируемая газосветная лам
па, вакуумный контакт, гелиевый газотрон и др.

С о ч.: Явления авто-тока в катодных лампах, «Телегра
фия и телефония без проводов*, 1925, J4* 29; Получение мощ
ных колебаний магнетроном в сантиметровом диапазоне 
волн, «Журнал технической физики», 1940, т. 10, вып. 15 
(совм. с Н. Ф. Алексеевым).

МАМЕДАЛИЕВ, Юсуф Гейдарович [р. 18 (31) дек.
1905] — сов. химик, чл.-корр. АН СССР (с 1958), 
акад. АН Азерб. ССР (с 1945). Чл. КПСС (с 1943). 
Деп. Верх. Совета СССР 5-го созыва. Окончил Моек, 
ун-т в 1932. В 1932—33 работал в Азерб. с.-х. 
ин-те, в 1933—46 — в Азерб. нефтяном ин-те. С 
1934 — проф. Азерб. гос. ун-та. В 1945—46 — дир. 
Пн-та нефти АН Азерб. ССР. В 1947—49 и с 
1958 — президент АН Азерб. ССР. В 1950—54 — 
академик-секретарь отделения физико-технич. наук 
АН Азерб. ССР. С 1954 — ректор Азерб. гос. ун-та. 
Осн. труды посвящены изучению состава и пере
работки нефти, естественных и искусственных га- 
оов. Лауреат Сталинской премии (1948).

С о ч.: Современное состояние химии и технологии авиа
ционных топлив, Баку, 1943 (совм. с М. Ф. Нагиевым); 
(’еакпия алкилирования в производстве авиационных топлив, 
Баку, 1945; Алкилнафталины, «Успехи химии», 1954, т. 23, 
вып. 7 (совм. с Ш. Т. Ахмедовым); Алкилирование циклопа- 
рафинов, «Доклады АН СССР», т. 112, № 6 (совм. с 3. А. Ма
медовой).

МАМЕДНИЯЗОВ, Овез Ниязович [р. 28 дек. 1909 
(10 янв. 1910)] — сов. биохимик, акад. АН Туркм. 
ССР (с 1954, чл.-корр. с 1951). Чл. КПСС с 1939. 
По окончании Моек. педагогия. ин-та им.
В. И. Ленина (1935) работал в Ашхабад, педагогия, 
ин-те (в 1937—40 — дир. ин-та). В 1949—53 — 
министр просвещения Туркм. ССР, а с 1953 — вице- 
президент АН Туркм. ССР. С 1950 М. является чл. 
ЦК КП Туркменистана. Исследования посвящены 
изучению соляных богатств Туркм. ССР, вопросам 
образования шелка гусеницами тутового шелко
пряда и др.

С о ч.: Влияние углеводов на развитие дубового шелко
пряда, Ашхабад, 1951; Влияние снижения уровня Каспий
ского моря в народном хозяйстве Туркменистана, «Изве
стия АН Туркменской ССР», 1956, [JVy] 6.

МАМИН, Яков Васильевич [15 (27) ноября 1873 — 
6 авг. 1955] — сов. изобретатель в области двига
телей внутреннего сгорания, один из первых рус. 
тракторостроителей. С 1885 работал в мастерской 
Ф. А. Блинова (см.) в Балакове. В 1893—95 М. по
строил самоходную тележку с двигателем внутрен
него сгорания — прообраз современного колесного 
трактора. В период 1899—1908 им был построен 
двигатель с насосным (бескомпрессорным) распили

ванием топлива и с воспламенением топлива от сжа
тия. С 1913 на з-де в г. Балакове М. начал выпуск 
тракторов, впервые оборудованных двигателями 
с воспламенением от сжатия, мощностью 25—45 л. с. 
С 1937 — научный сотрудник Челябин. ин-та меха- 
низании и электрификации с. х-ва. Здесь М. создал 
ряд интересных конструкций двигателей и приборов.

Лит.: Х а р и т о н ч и к  Е. М., Творческий путь Якова 
Васильевича Мамина, в кн.: Труды Челябинского института 
механизации и электрификации сельского хозяйства, вып. 4. 
[Челябинск], 1950.

МАНАССЕИН, Вячеслав Авксентьевич (3 марта 
1841 — 13 февр. 1901) — рус. врач-клиницист и 
общественный деятель. По окончании Военно-мед 
академии в Петербурге был оставлен в клинике 
С. Г1. Боткина. В 1876—91 — проф. Военно-мед 
академии. Деятельность М. как клинициста харак
теризуется физиология, трактовкой мед. проблем; 
в своих исследованиях широко пользовался экспе 
риментами на животных, проводил индивидуали
зацию в лечении больных, использовал санитарную 
статистику для решения клинич. вопросов. Горячо 
пропагандировал физич. методы лечения, гидротера 
пию, лечебное питание; разрабатывал диететич 
основы борьбы с туберкулезом. Наряду с А. Г. Поло- 
тебневым открыл антибиотич. свойства плесневых 
грибков. М. известен трудами и в области психо 
терапии, в к-рых предвосхитил ряд положений пав
ловского учения в применении к клинике. Был 
основателем (1880) и ред. прогрессивного журнала 
«Врач»; активно участвовал в организации Пиро
говских съездов, был пред, литературного фонда, 
к-рый оказывал помощь нуждающимся писателям.

С о ч.: Материалы для вопроса об этнологическом и те
рапевтическом значении психических влияний, СПБ, 1876; 
Лекции по общей терапии, СПБ, 1879; Материалы для воп
роса о голодании. Дисс., СПБ, 1869.

Лит.: Ж б а н к о в  Д .( Памяти В. А. Манассеина, «Вра
чебное дело*, 1926, JVs 1; А р с е н ь е в  Г. И., В. А. Манас- 
сеин. 1841 —1901 (Живнь и деятельность), М., 1951.

МАНВИЛЬЕТ Д’АПРЕ (или Д’Апре Манвильет, 
d’Apres de Mannevillette), Жан Батист де (11 февр. 
170/ — 1 марта 1780) — франц. гидрограф. С 17^6 
плавал на кораблях Ост-Индской компании. Опре
делил положение многих пунктов побережий Аф
рики, Индии и Китая. В 174о опубл. лоцию и карты 
берегов Африки и Азии под общим названием «Во
сточный Нептун», вышедшие дополненным и исправ
ленным изданием в 1775. Найденные после смерти 
М. Д’А. карты и гидрография, материалы опубл 
под названием «Прибавление к Восточному Неп
туну» (1781).

С о ч.: Le Neptune oriental, v. 1—2, P., 1775—81 и Supp
lement.

МАНДЕЛЬШТАМ, Леонид Исаакович [22 апр. 
(4 мая) 1879—27 ноября 1944] — сов. физик, акад. 
(с 1929, чл.-корр. с 1928). В
1897 поступил в Новороссий
ский ун-т (в Одессе), откуда в
1898 был исключен за участие 
в студенч. волнениях. Обра
зование закончил в Страсбург, 
ун-те. С 1918 — проф. Одес. 
политехнич. ин-та, с 1925 —
Моек, ун-та.

Научные труды М. относятся 
гл. обр. к оптике, теории ко
лебаний и радиофизике. Иссле
дования по оптике посвящены 
преим. явлению рассеяния све
та. В работе «Об оптически однородных и мутных 
средах» (1907) М. доказал ошибочность теории 
молекулярного рассеяния света, предложенной англ 
физиком Дж. Рэлеем, и установил, что среда должна
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Сыть неоднороднойу для того чтобы она рассеивала 
свет. В дальнейшем М. показал, что при молекуляр
ном рассеянии монохроматич. света должна изме
няться его длина волны. Изучение спектрального 
состава рассеянного света привело М. к открытию 
в 1928 совм. с Г. С. Ландсбергом (независимо от 
инд. физика Ч. Рамана, см.) комбинационного рас
сеяния света. М. принадлежит ряд важных работ 
по другим вопросам физич. оптики. В теории коле
баний под влиянием трудов М. возникло новое на
правление, т. н. нелинейная теория колебаний, 
рассматривающая вопросы возбуждения автоколе
баний и различных преобразований колебаний, 
к-рая нашла широкое применение в различных об
ластях техники — в радиотехнике, автоматике и т. д. 
М. совм. с Н. Д. Папалекси (см.) открыл и изучил 
ряд новых явлений, относящихся к области нели
нейных колебаний (напр., автопараметрич. и комби
национное возбуждение). М. и Папалекси был пред
ложен новый метод возбуждения электрич. колеба
ний — параметрич. генератор. В области радиофи
зики, опираясь на созданные им совм. с Папалекси 
радиоинтерференционные методы, М. решил (1937) 
ряд задач по распространению радиоволн над по
верхностью Земли. Им была высказана идея о возмож
ности точного измерения расстояний с помощью 
радиоволн и совм. с Папалекси разработаны радио
интерференционные дальномеры, получившие ши
рокое применение в геодезии и гидрографии. За 
работы в области нелинейных колебаний и распро
странения радиоволн М. и Папалекси в 1936 была 
присуждена премия им. Д. И. Менделеева, а в 1942— 
Сталинская премия. М. принадлежат также работы 
по статистич. и квантовой физике и теории относи
тельности. Большое внимание М. уделял педагогия, 
деятельности. В 1945 в АН СССР были учреждены 
2 премии им. Мандельштама за лучшие работы в об
ласти радио и физики.

С о ч.: Полное собрание трудов, т. 1—о, М., 1947—55.
Лит.: П а п а л е к с и  Н. Д ., Краткий очерк жизни 

и научной деятельности Леонида Исааковича Мандельштама, 
«Успехи физических наук», 1945, т. 27, вып. 2; Люди рус
ской науки. С предисл. и вступ. статьей акад. С. И. Вави
лова, т. 1, М.—Л., 1948(стр. 260—71); Л а н д с б е р г  Г., 
Л. И. Мандельштам. 1879—1944. [Некролог], «Журнал 
вкспериментальной и теоретической физики», 1945, т. 15, 
вып. 1—2; «Известия АН СССР. Серия физическая», 1945, 
т. 9, № 1—2 (Памяти Леонида Исааковича Мандельштама. 
1879—1944); С е м е н о в  А. А., Об итогах обсуждения 
философских воззрений Л. И. Мандельштама, «Вопросы 
философии», 1953, № 3 (стр. 199—206).

МАННЕСМАН (Mannesmann), братья М а к с  (30 
дек. 1857—2 марта 1915) и Р е й н х а р д  (13 мая
1856—20 февр. 1922) — нем. инженеры и щ)едприни- 
матели, изобретатели в области произ-ва бесшовных 
труб. В 1885, работая на фабрике напильников 
в Ремшейде, изобрели валковый прошивной стан 
(патент № 34617 от 27 янв. 1885), а в 1891 сконструи- 

овали пилигримовый стан (патент № 58762 от
1 февр. 1891) для изготовления бесшовных труб. 

Используя свои патенты, М. организовали круп
нейший в трубопрокатном произ-ве металлургии, 
концерн «Маннесманрёрен верке». Они явились 
организаторами проникновения герман. империа
лизма в Марокко, где в начале 20 в. захватили бога
тейшие месторождения руды. М. имели ряд изобре
тений в других областях техники (цементация стали, 
произ-во напильников, телефония и пр.).

Лит.: B u n g e r o t h  R., 50 Jahre Mannesmannrohren 
1884 1934. Erinnerungen und Erlebnisse, B., 1934; Walzwerk- 
wesen..., Hrsg. von J. Puppe und G. Stauber, Bd 1, Diissel- 
dorf — B., 1929.

МАНЬКОВСКИЙ, Борис Никитич [p. И (23) марта
1883) — сов. невропатолог, действит. чл. Акаде
мии мед. наук СССР (с 1944). Заслуженный деятель

науки УССР (1942). В 1910 окончил медицинский» 
факультет Киевского университета; в 1916—22 ра
ботал там же. Проф. Киевского института усо
вершенствования врачей (1922—41) и Киев. мед. 
ин-та (1923—41, 1945—58). Кроме того, М. был науч
ным руководителем Киев, психоневрологии, ин-та* 
(1931—50).

Основные исследования посвящены проблеме ин
фекционной патологии нервной системы, изучению* 
клиники и патоморфологии ряда заболевании нерв
ной системы.

С о ч.: О пароксизмальном параличе, в кн.: Труды кли
ники нервных болезней Киевского гос. института для усо
вершенствования врачей, т. 1, Киев, 1928; Клиническая 
характеристика рассеянного воспалительного поражения» 
нервной системы эпидемического характера, «Современная 
психоневрология», 1930, т. 10, № 6; Опухоли канала Rathke, 
там же, 1930, т. 11, № 12; О «центральной» форме болезни 
Реклингаузена, в кн.: Труды Киевского психоневрологиче
ского института, т. 4, Киев, 1935 (совм. с Л. И. Черни). 
Множиний дисемшований склероз (Encephalomyelitis dis
seminata scleroticans periaxialis), Киев, 1941; Патогенез 
невроинфекционных заболеваний и реактивность организма. 
Киев, 1950.

МАРГГРАФ (Marggraf), Андреас Сигизмунд (3 мар
та 1709 — 7 авг. 1782) — нем. химик, чл. Берлин. АН 
(с 1738), почетный чл. Петербург. АН (с 1776) 
Изучал гл. обр. состав солей и минералов. Усовер
шенствовал способ получения фосфора (1743). Одним 
из первых применил в химич. исследованиях микро
скоп, с помощью к-рого обнаружил (1747) присут
ствие кристаллов сахара в тонких срезах корней 
свеклы (что дало основу для развития свеклосахар 
ной пром-сти). Был убежденным последователем 
теории флогистона.

С о ч.: Chemische Schriften, T1 1—2, В., 1761—67; Chy 
mische Versuche einen wahren Zucker aus verschiedencn 
Pflanzen, die in unseren Landern waclisen, zu ziehen. «Wissm 
und Fortschritt», B., 1956, Bd 6, JVft 1.

Лит.: М е й е р  Э. С., История химии, пер. с нем 
СПБ, 18 9 9 (стр. 96—97); S р е  t e r  М., Marggraf, в кн.. 
B u g g e  О.. Das Buch der grossen Chemiker, Bd 1, B. 
1929.

МАРГУЛЕС (Margules), Макс (23 anp. 1856—4 oki 
1920) — австр. метеоролог. Род. в Зап. Украине 
В 1877 окончил ун-т в Вене; работал в Австр. метео
рологии. ин-те (1877—79, 1882—1906), в Берлин 
(1879) и Вен. (1880—82) ун-тах. М. — автор работ 
по динамич. метеорологии. Он рассмотрел возмож
ные источники энергии атмосферных движений в 
показал, что важнейшим источником энергии цик
лона является неустойчивое расположение слоев 
воздуха в атмосфере. В труде «Температурная стра
тификация в покоящемся и движущемся воздухе» 
(1906) М. сформулировал условия устойчивости 
поверхности раздела двух воздушных масс. Работы 
М. опровергли конвекционную теорию циклонов и 
сыграли важную роль в развитии метеорологии.

С о ч.: liber Energxe der Stlirme, в кн.. Jahrbuch der 
Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik, Bd 40. 
W., 1905.

Лит.: Х р г и а н А .  X., Очерки развития метеорологии. 
Л., 1948.

МАРДАШЕВ, Сергей Руфович [р. 30 сент. (13 окт.)
1906] — сов. биохимик, действит. чл. Акад. мед. наук 
СССР (с 1957, чл.-корр. с 1950). Чл. КПСС с 1929.
В 1930 окончил 2-й Лен. мед. ин-т идо 1939 работал 
во Всесоюзном ин-те экспериментальной медицины.
С 1937 — доцент, с 1943 — проф. и с 1952 — зав. 
кафедрой биологич. и органич. химии 1-го Моек, 
медицинского института. Основные исследования 
относятся к изучению аминокислот и белков и их 
обмену у животных и микробов. Большая часть работ 
посвящена разработке специфич. методов определе 
ния аминокислот, анализу аминокислотного состава 
белков, применению для этой цели новых энзиматич.. 
микробиологич. и хроматографич. методов. Им раз
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работан специфич. метод определения аспарагино
вой кислоты; выделен в кристаллич. виде аспарагин 
из животных объектов и доказано наличие его в жид
костях и белках животного организма. Лауреат 
Сталинской премии (1948).

С о ч.: Бактериальная декарбоксилаза 1 — аспарагиновой 
кислоты, «Микробиология», 1947, т. 16, вып. 6; Энзиматиче
ское декарбоксилирование аминокислот, «Успехи современ
ной биологии», 1949, т. 28, вып. 3; Амиды аминокислот, их 
обмен и физиологическая роль в животном организме, там же, 
1955, т. 40, вып. 1.

Лит.: Сергей Руфович Мардашев (К 50-летию со дня ро
ждения и 26-лётию научно-педагогической деятельности), 
«Вопросы медицинской химии», 1956, т. 2, вып. 5.

МАРЕЙ (Магеу), Этьенн Жюль (5 марта 1830—15 
мая 1904) — франц. физиолог, чл. Париж. АН 
(с 1878). Проф. Коллеж де Франс (с 1869). Занимался 
исследованием кровообращения и физиологии дви
жений человека и животных. Наибольшую извест
ность приобрел разработкой методов графич. реги
страции физиология, процессов. Сконструировал 
прибор (капсула М.) для автоматич. записи движе
ний органов животных и ряд приборов для 
фотографирования движений; усовершенствовал при
боры для графич. регистрации деятельности сердца 
кардиограф), пульса (сфигмограф) и др. Новые 

методы регистрации позволили М. внести уточне
ния в характеристику двигательных функций орга
низма (напр., мышечной работы при ходьбе, беге
и др.)-С о ч.: Physiologic m£dicale de la circulation du sang, 
t>as£e sur Г etude graphique des mouvernents du coeur et du 
fouls arteriel, P-, 1863,

Лит,: F r a n c o i s - F r a n k  Ch. A., Marey. 1830— 
1904. Eloge ргопопсё & I’Academie de m^decine... du 17 d6- 
cembre 1912, P., 1912.

МАРИ (Marie), Пьер (1853—1940) — франц. невро
патолог, чл. Франц, мед. академии (с 1911). Ученик 
Ж. Шарко. Изучил и описал клинику и патогенез 
ряда заболеваний: акромегалии, гипертрофия, остео- 
артропатии, наследственно-мозжечковой атаксии и 
др. Нек-рые исследованные М. заболевания названы 
его именем. Изучал также расстройства речи. 
В 1893 основал и в течение многих лет редактировал 
широко известный журнал «Revue neurologique».

С о ч.: Travaux et memoires, t. 1—2, P., 1926—28.
Лит.: C o h e n  H., Pierre Marie. 1853—1940, «Procee

dings of the Royal Society of Medicine», L., 1953, v. 46, № 12.
МАРИИЬЯК (Marignac), Жан Шарль Галиссар 

де (24 апр. 1817—16 апр. 1894) — швейц. химик. 
По окончании в 1839 Париж, высшей горной школы 
работал у нем. химика Ю. Либиха; в 1841—78 — 
проф. Женев, ун-та. В связи с проверкой гипотезы 
Праута о том, что атомные веса химия, элементов 
являются кратными атомному весу водорода, опре
делил в 1842—83 атомные веса 29 элементов; в 1860 
объяснил нецелочисленность атомных весов (при 
атомном весе водорода, равном единице), предполо
жив. что атомный вес элемента не равен точной сумме 
весов атомов первичной материи, из к-рых он со
стоит. В 1866 разработал способ разделения ниобия 
и тантала, применяемый в пром-сти. Изучал редко
земельные элементы; в 1878 открыл иттербий и 
в 1880 — гадолиний.

С о ч.: Oeuvres completes, t. 1 — 2, (ieneve, 1902—1903 
(имеется биография и библиография трудов М.).

МАРИОТТ, Эдм (1620—12 мая 1684) — франц. фи
зик. Один из основателей и первых чл. Париж. АН 
(с 1666). Осн. работы М. посвящены механике газа 
и жидкости, а также оптике. В 1676 из многочислен
ных опытов, осуществленных при различных давле
ниях, М. вывел закон об обратной пропорциональ
ности объема газа и давления (т. н. закон Бойля — 
Мариотта), изложенный им в соя. «Опыт о природе 
воздуха». Этот же закон был сформулирован Р. Бой
лем (см.) в 1662, однако только в опытах М. он полу

чил полное и убедительное доказательство. В «Трак
тате о движении воды и других жидкостей» (опубл. 
посмертно, в 1686) М. экспериментально подтвердил: 
формулу Торричелли о скорости истечения жид
кости. Он исследовал высоту поднятия фонтанов, 
составил таблицы зависимости высоты поднятия: 
жидкости от ширины отверстия. Сконструировал: 
(1684) т. н. сосуд Мариотта, в к-ром поддержива
лась постоянная скорость истечения жидкости при 
опускании уровня жидкости в сосуде. Занимаясь 
вопросами оптики, М. обнаружил (1666) наличие 
слепого пятна в глазу. Проводил исследования цвет
ных колец вокруг Солнца и Луны (1681), написал 
монографию о цветах и красках и др. М. изучал 
также причины образования ветров; по его инициа
тиве были начаты регулярные измерения дождевых 
осадков (в районе г. Дижона).

С о ч.: Oeuvres, v. 1—2, nouv. £d., La Haye, 1740; Discours, 
de la nature de Fair de la vegetation des plantes, Nouvelle* 
decouverte touchant la vue, P., 1923.

Лит.: Р о в е н б е р г е р  Ф., История физики, пер. 
с нем., ч. 2, 2 ивд., М.—Л., 1937.

МАРИУЦА, Николай Николаевич (1863—22 сент.
1896) — рус. химик. Окончил Петербург, ун-т*
(1887). В 1890—93 — ассистент Новоалександрий
ского с.-х. ин-та; с 1893 преподавал в Варшав. 
ун-те. М. впервые (в 1889) синтезировал диизопро- 
пенил (диметилбутадиен) и изучил хлорирование^ 
этого углеводорода; впервые наблюдал полимериза
цию диизопропенила под действием разбавленных 
кислот (1899). Известны также его исследования* 
по окислению органич. соединений, в частности пи- 
нена (1894).

С о ч.: О действии хлора натетраметилэтилениодиметил- 
изопропенилкарбиноле, «Журнал Русского фиэ.-хим. об-ва. 
Часть химическая», 1889, т. 21, вып. 6,отд. 1 (совм. с А.Хупот- 
ским); О действии кислот на диметилизопропенилкарбинсш 
и о новом углеводороде диизопропениле, там же.

Лит.: В а г н е р  Е. Е., Памяти Н. Н. Мариуцы, «Жур
нал Русского физ.-хим. об-ва. Часть химическая», 1897, 
т. 29, вып. 1.

МАРКЕВИЧ, Александр Прокофьевич [р. 6 (19> 
марта 1905] — сов. зоолог, акад. АН УССР (с 1957). 
Чл. КПСС с 1951. В 1930 окончил Киев, ин-т народ
ного образования и был преподавателем Лен. рыбо
промышленного техникума и сотрудником Всесоюз
ного ин-та озерного и речного рыоного хоз-ва (1931 —
1935). С 1935 работает в Ин-те зоологии АН УССР 
(в 1948—50 — дир.) и является проф. Киев, ун-та. 
Исследования посвящены общим вопросам паразито
логии, паразитам промысловых животных и разра
ботке методов борьбы с ними.

С о ч.: Основи паразитологП, Кшв, 1950; Паразитофауна 
пресноводных рыб УССР, Киев, 1951; Паразитические 
веслоногие рыб СССР, Киев, 1956.

Лит.: Олександр Прокопович Маркевич (До 50-р1ччя 
здня народження, 25-р1ччя науковсн i 30-р1ччя педагопчно! 
та громадьско! д1яльност1), «Науков1 записки КШ'вського* 
Державнаго ушверситету», 1956, т. 15, вип. 4.

МАРКО ПОЛО (1254—1323) — итал. путешествен
ник, см. Поло.

МАРКОВ, Андрей Андреевич [2 (14) июня 1856— 
20 июля 1922] — рус. математик, специалист по 
теории чисел, теории вероятностей и математич. ана
лизу. С 1886 — адъюнкт, с 1890 — экстраординар
ный, а с 1896 — ординарный акад. Петербург. АТЕ 
М. родился в семье мелкого чиновника в Рязанской 
губ. В 1878 окончил Петербург, ун-т со степенью 
кандидата и в том же году получил золотую медаль 
за работу «Об интегрировании дифференциальных 
уравнений при помощи непрерывных дробей». 
С 1880 — приват-доцент, с 1886 — проф., а с 1905 — 
заел. проф. Петербург, ун-та. Научные исследова
ния М. тесно примыкают по своей тематике к рабо
там старших представителей Петербург, математич.

1.*>
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школы — П. Л. Чебышева, Е. И. Золотарева и 
А. Н. Коркина (см.). Блестящих результатов в об
ласти теории чисел М. достиг в магистерской дисс. 
«О бинарных квадратичных формах положитель

ного определителя» (1880). Ре
зультаты, подученные им в этой 
работе, послужили основой даль
нейших исследований в этой об
ласти в СССР и за рубежом. 
Труды М. по анализу относятся 
к теории непрерывных дробей, 
к изучению предельных значе
ний интегралов при нек-рых 
условиях, наложенных на под
интегральную функцию, к вопро
сам улучшения сходимости ря-
дов и к теории наилучших при
ближений. М. дал чрезвычайно 

простое решение вопроса об определении верхней 
границы производной от многочлена по данной 
верхней границе самого многочлена (Маркова не
равенство). В теории вероятностей М. восполнил 
пробел, остававшийся в доказательстве основ
ной предельной теоремы, и тем самым впервые дал 
полное и строгое доказательство этой теоремы в 
практически достаточно общих условиях. Дальней
шие работы М. по распространению основной пре
дельной теоремы на последовательности зависимых 
величин привели к замечательной общей схеме 
«испытании, связанных в цепь». На этой элемен
тарной схеме М. установил ряд осн. закономер
ностей, положивших начало всей совр. теории ве
роятностных марковских процессов. Он много за
нимался различными приложениями теории вероят
ностей и дал, в частности, общепринятое в настоя
щее время вероятностное обоснование метода наи
меньших квадратов. Учебник М. «Исчисление 
вероятностей» (1900) оказал большое влияние на 
развитие этой науки, а по точности получаемых 
простыми средствами результатов представляет ин
терес до сих пор. Широкое распространение полу
чил также его учебник «Исчисление конечных 
разностей» (1886, литогр. изд., 2 изд. 1910). М. был 
прогрессивным ученым; неоднократно выступал 
о разоблачением реакционных направлений в науке, 
горячо протестовал против действий царского пра
вительства, отказавшегося утвердить избрание
А. М. Горького в почетные члены АН.

С о ч.: Избранные труды. Теория чисел. Теория вероят- 
ностей,[М.], 1951 (имеется биография,написанная А. А.Мар- 
ковым-сыном, библиография трудов М. и литературы о нем); 
Избранные труды по теории непрерывных дробей и теории 

•функций, наименее уклоняющихся от нуля, М.—Л., 1948; 
Исчисление вероятностей, 4 изд., М., 1924.

Лит.: Материалы для биографического словаря действи
тельных членов Академии наук, ч. 2, П., 1917 (автобиография 
и список трудов М.); К о л ь ц о в а . В. ,  Некоторые мате
риалы к биографии академика А. А. Маркова, в кн.: Вопро
сы истории естествознания и техники, вып. 1, М., 1956.

МАРКОВ, Андрей Андреевич [р. 9 (22) сент.
1903] — сов. математик, чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
Сын А. А. Маркова (см.). С 1935 — проф. Лен. ун-та. 
Автор исследований в области топологии, топологич. 
алгеоры (им построена теория свободных топологич. 
групп), теории алгоритмов, теории динамич. си
стем и др. Доказал методами математич. логики 
невозможность алгоритмич. решения нек-рых задач 
теории ассоциативных систем и задач, относящихся 
к целочисленным матрицам.

Лит.: Л и н н  ик  Ю. В. и Ш а н и н Н. А., Андрей 
Андреевич Марков (К пятидесятилетию со дня рождения), 
«Успехи математических наук», 1954, т. 9, J4* 1; Матема
тика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. Сб. статей, под 
ред. А. Г. Куроша [и др.1, М.—Л., 1948 (имеется библиогра
фия трудов М.).

МАРКОВ, Владимир Андреевич (8 мая 1871 — 
18 янв. 1897) — рус. математик. Брат старшего
А. А. Маркова (см.). В 1892 окончил Петербург, 
ун-т. В студенч. работе «О функциях, наименее 
уклоняющихся от нуля в данном промежутке» 
(1892) М., обобщая теоремы Чебышева и Золотарева, 
поставил задачу о нахождении наименее уклоняю
щегося от нуля многочлена при условии, что его 
коэффициенты связаны данным линейным соотноше
нием, и получил принципиальные результаты. В тео
рии чисел М. впервые доказал т. н. формулы Эйзен
штейна для числа классов целочисленных положи
тельных тройничных квадратичных форм данного 
определителя (1893).

С о ч.: О функциях наименее уклоняющихся от нуля в дан
ном промежутке, СПБ, 1892; О числе классов положитель
ных тройничных квадратичных форм данного определителя, 
«Сообщения Харьковского математического об-ва». Серия 2, 
1893, т. 4, JM* 1; О положительных тройничных квадратичных 
формах, СПБ, 1897; (Теорема из высшей алгебры] в кн.: 
Протоколы С.-Петербургского математического об-ва 1890— 
1899, СПБ, 1899 (стр. 26, 36—40).

Лит.: О т р а д н ы х  Ф. П., В комиссии по истории 
физико-математических наук. Заседание памяти Владимира 
Андреевича Маркова, «Успехи математических наук», 1954. 
т. 9, вып. 4(62).

МАРКОВ, Даниил Александрович [р. 1 (13) янв
1895] — сов. невропатолог и физиотерапевт, акад. 
АН БССР (с 1940). В 1919 окончил мед. фак-т Саратов 
ун-та. Дир. Белорус, н.-и. ин-та физиатрии, ортопе
дии и неврологии (1929—41), проф. Минск, мёд. 
ин-та (1931—41) и Белорус, ин-та усовершенство
вания врачей (с 1947); одновременно (с 1945) рабо
тает в Ив-те неврологии, нейрохирургии и физио
терапии (ранее Белорус, ин-т физиотерапии). Труды 
посвящены преимущественно вопросам ранней функ
циональной диагностики нервных заболеваний (с ис
пользованием клинико-физиологич. методов исследо
вания) и их активной терапии. М. описан голенно- 
пальцевой рефлекс (1921), имеющий значение для 
диагностики экстрапирамидных заболеваний, скле- 
ромный полиневрит (1931),табетич.артропатии позво
ночника (1929), ряд хронаксиметрич. синдромов 
в клинике. Проведены (совм. с сотрудниками) ис
следования по ревизии функций мозжечка, по диаг
ностике и лечению эпилепсии в межприпадочном 
периоде, по лечению экстрапирамидных заболева
ний и отравлений метиловым алкоголем (эксперимен
тальные исследования), по клещевому энцефалиту 
в БССР и др. М. — один из инициаторов применения 
плетизмография, методики в клинике (1929), пер
вым в СССР начал применять хронаксиметрию в не
врология. клинике.

С оч,: Варианты патологических рефлексов с подошвен
ным сгибанием пальцев и их значение, Минск, 1929; Клини
ческая хронаксиметрия. Минск, 1935; Клещевая нейроин
фекция (энцефаломиэлит) в Белоруссии, «Советская психо
неврология», 1941, № 3; Беладонно-комплексныЙ метод при 
лечении ‘экстрапирамидных заболеваний, в кн.: Вопросы 
активной терапии, Минск, 1951 (совм. с К. 3. Долгих); Эпи
лепсии и их лечение, Минск, 1954 (совм. с Т. М. Гельман). 
Хронаксиметрия в клинике, Минск, 1956.

МАРКОВ, Моисей Александрович [р. 30 апр. 
(13 мая) 1908] — сов. физик-теоретик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1953). В 1930 окончил Моек. ун-т. С 1934 
работает в Физич. ин-те АН СССР. Осн. труды М. от
носятся к релятивистской теории элементарных ча
стиц и квантовой электродинамике. Им предложена 
теория т. н. нелокальных полей и установлены необ
ходимые условия, к-рым должна удовлетворять 
релятивистская теория протяженных частиц. Др. 
работы М. посвящены изучению частиц и антича
стиц, взаимодействия жестких 7-квантов с вещест
вом, а также систематике элементарных частиц.

С оч.: О «четырехмерно протяженном» электроне в реля
тивистской квантовой области, «Журнал экспериментальной 
и теоретической физики». 1940, т. 10. вып. 12; Об одном кри-
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терии релятивистской инвариантности, там же, 1946, т. 16. 
вып. 9; О нелокальных полях и сложной природе «элементар
ных» частиц (динамически деформируемый формфактор), 
«Успехи физических наук», 1953, т. 51, вып. 3; Гипероны и 
К-мезоны, М., 1958.

МАРКОВИЧ, Яков Николаевич [р. 28 июня
(10 июля) 1872] — сов. ученый, специалист в об
ласти теории и расчета кузнечно-прессовых машин. 
В 1897 окончил Харьков, технология, ин-т. В 1902— 
1931 работал в Киев, политехнич. ин-тс. В 1931—54 — 
проф. Горьков, политехнич. ин-та. В 1913 защитил 
дисс. «Расчет и теоретическое исследование паро
вого молота с автоматическим парораспределением», 
к-рая явилась одним из первых научных трудов по 
теории паро-воздушных молотов. Своей работой «Ис
следование пневматического приводного молота 
типа Беше и Гросс» (1932) М. заложил основы теории 
приводных пневматич. молотов.

Лит.: Профессор, доктор технических наук Яков Николае
вич Маркович, «Труды Горьковского индустриального ин-та», 
1947, т. 6, вып. 1; К л и м о в И. В., Роль советских ученых 
в развитии теории кузнечно-штамповочных машин, «Вестник 
машиностроения». 1951, Л? 8

МАРКОВНИКОВ, Владимир Васильевич (10 дек. 
1838—29 янв. 1904) — рус. химик. Ученик А. М. Бут
лерова и виднейший представитель его школы. Окон
чил в 1860 Казан, ун-т. С 1862 читал лекции, а с 

1868, после перехода Бутле
рова в Петербург, ун-т, заве
довал кафедрой химии Казан, 
ун-та. В 1869 защитил док
торскую дисс. и был избран 
экстраординарным, а в 1870 — 
ординарным проф. того же 
ун-та. В 1871 вместе с группой 
передовых ученых ушел из 
ун-та в знак протеста против 
увольнения проф. П. Ф. Лес- 
гафта; в 1871—73 — проф. Но
вороссийск. ун-та (в Одессе). 
О 1873— проф. Моек, ун-та, где 

переоборудовал старую, а затем построил новую хи
мия. лабораторию (открыта в 1887) и коренным обра
зом улучшил преподавание химии. Осн. труды М. 
посвящены дальнейшему развитию теории строения 
органич. соединений, исследованию Кавказ, нефти 
и алициклич. углеводородов (нафтенов). В теории 
химия, строения М. разрабатывал вопросы изомерии 
и взаимного влияния атомов в молекулах органич. 
соединений. Получив по заранее намеченному тео
рией химия, строения пути изомасляную кислоту, 
М. показал ее отличие от т. н. масляной кислоты 
брожения. Это было первым доказательством суще
ствования изомерии среди жирных кислот. В ма
гистерской дисс. «Об изомерии органических соеди
нений» (1865) М. дал очерк учения об изомерии и 
анализ его современного состояния. В 70-х гг. 
М. получил все предсказанные теорией изомерные 
двухосновные кислоты общей формулы С3Н6 (С02Н)2 
(с этим исследованием связано получение М. первого 
производного четырехчленного никла — цикло- 
бутандикарбоновой-1,3-кислоты).

Следуя идеям А. М. Бутлерова, М. в докторской 
дисс. «Материалы по вопросу о взаимном влиянии 
атомов в химических соединениях» (1869) подверг 
глубокому исследованию взаимное влияние атомов 
в химия, соединениях, разработал теорию этого 
влияния и поставил задачу изучения законов изме
нения химия, сродства элементов соединений в за
висимости от строения их молекул и внешних усло
вий. Так как взаимное влияние атомов проявляется 
« определенном направлении химия, реакций,

М. приступил к планомерному изучению эксперимен 
тального материала в этой области. Он открыл ряд 
закономерностей, касающихся реакций замещения, 
присоединения и расщепления. Закономерность 
присоединения галогеноводородов к непредельным 
органич. соединениям получила название правила 
Марковникова. М. установил также, что элементы 
воды или галогеноводородов отщепляются от двух 
различных и притом соседних атомов углерода. 
Это открытие имело большое значение для теории 
строения непредельных органич. соединений и яви
лось веским доводом в пользу гипотезы кратных свя
зей. М. сделал первую попытку выяснить зависи
мость взаимного влияния атомов от условий реакции, 
в частности от температуры. Взгляды М. были раз
виты рядом др. ученых и имеют существенное зна
чение для дальнейшей разработки теории взаимного 
влияния атомов на основе электронных представ
лений .

С начала 80-х гг. М. занялся исследованием Кавказ, 
нефти. Он открыл и изучил углеводороды нового 
класса, названные им нафтенами, выделил из Кав
каз. нефти ароматич. углеводороды и обнаружил их 
способность давать с углеводородами др. классов 
не разделяемые перегонкой (азеотропные) смеси. 
Впервые изучил нафтилены (циклены), открыл пере
ход от нафтенов (циклопарафинов) к ароматич. 
углеводородам при каталитич. действии бромистого 
алюминия, синтезировал многие индивидуальные 
нафтены и парафины с разветвленной углеродной 
цепью. Исследовал при высоких температурах изме
нения удельного веса углеводородов различных 
классов в зависимости от температуры; установил, 
что температура замерзания углеводорода может 
служить критерием его однородности и чистоты. При 
изучении нефти М. наряду с применением физич. 
методов широко использовал и химич. методы иссле
дования (действие галогенов, азотной и серной кис
лот, окислителей и др.).

М. также впервые получил соединения с семи- и 
восьмичленным циклом; изучал механизм реакции 
этерификации, исследовал окисление замещенных 
циклич. кетонов и др. Провел обширное исследо
вание соляных озер на юге России.

М. энергично пропагандировал необходимость 
самостоятельного развития отечественной химич. 
пром-сти, организации заводских лабораторий, ши
рокого распространения научных знаний и тесной 
связи между наукой и пром-стью. По его инициативе 
был издан «Ломоносовский сборник» (1901), посвящ. 
истории химии в России. Он оыл одним из учреди
телей Рус. химич. об-ва (1868), организатором и 
председателем химич. отделения Об-ва любителей 
естествознания, антропологии и этнографии в Москве. 
В числе учеников М. были многие видные уче
ные: Н. Я. Демьянов, М. И. Коновалов, Н. М. Киж- 
нер, И. А. Каблуков и др

С о ч.: Sur lallylene, «Bulletin de ia Soci6t6 chirnique de 
Paris», P., 1861, p. 90—93; Untersuchungen liber die Aceton- 
saure, «Annalen der Chemie und Pharmacie», Lpz., 1868, 
Bd. 146, S. 339—52; О законах образования прямых соеди
нений непредельными органическими частицами, «Журнал 
Русского физ.-хим. об-ва. Часть химическая», 1876, т. 8, 
вып. 1; Об изомерных пировинных кислотах, там же, вып. 7; 
Тетрилендикарбоновая кислота (гомоитаконовая), там же, 
1880, т. 12, вып. 9 (совм. с Г. Крестовниковым); Исследование 
кавказской нефти, там же, 1881, т. 13, стр. 179, 1882, т. 14, 
стр. 36, 1883, т. 15, стр. 237, 307 (совм с В. Н. Оглоблиным); 
Нафтены и их производные в обшей системе органических 
соединений, там же, 1892, т. 24, вып. 3; Исследование субе- 
рона, там же, 1893, т. 25, вып. 6, 8; Принцип химического 
равновесия (по поводу так называемой изомеризации а-окисей 
олефинов в альдегиды и кетоны), там же, 1902, т. 34, вып. 9; 
Воспоминания и черты из жизни и деятельности А. М. Бут
лерова, там же. 1887. т. 19. прилож., стр. 69—96; Историче



М А Р К О Н И  — М А Р Т Ы Н О В

ский очерк химии в Московском университете, в кн.: Ломоно
совский сборник, М., 1901; Избранные труды, М., 1955.

Лит.: Памяти Владимира Васильевича Марковникова, 
[Сборник], М., 1905 (речи А. Н.Реформатского, М.Н.Попова, 
М. И. Коновалова, И. А. Каблукова и работы М.); К а б л у- 
к о в И. А., Владимир Васильевич Марковников (Биографи
ческие сведения и краткий очерк научных работ), СПБ, 
1905 (имеется библиография трудов М.); П о п о в  М. Н., 
Владимир Васильевич Марковников и его школа, «Ученые 
записки Московского гос. ун-та», 1940, вып. 53; Б ы к о в Г. В., 
Развитие теории химического строения в работах В. В. Мар
ковникова, «Вестник Московского ун-та», 1954, JMi 2. Серия 
физ.-мат. и естеств. наук, вып. 1; М у с а б е к о в  Ю. С., 
Новые материалы о В. В. Марковникове (К 50-летию со дня 
смерти), в кн.: Труды Института истории естествознания и 
техники, т. в, М., 1955; П л а т в  А. Ф., В. В. Марковников 
и Академия наук, там же; е г о  ж е , Новые материалы к био
графии В. В. Марковникова, в кн.: Материалы по истории 
отечественной химии. Сборник докладов на Втором Всесоюз
ном совещании по истории отечественной химии 21—26 апреля 
1951 г., М., 1953 (обзор писем Марковникова к Бутлерову); 
Т о п ч и е в  А. В. и А л а н и я  В. П., Выдающийся 
русский химик-органик (К50-летиюсо дня смерти В. В. Мар
ковникова), «Природа», 1954, JV* 10; Р а 8 у м о в с к и й В. В., 
Развитие теории химического строения в трудах В. В. Мар
ковникова (к 50-летию со дня смерти...), «Журнал обшей 
химии», 1954, т. 24, вып. 3.

МАРКОНИ (Marconi), Гульельмо (25 апр. 1874— 
20 июля 1937) — итал. радиотехник и предприни
матель. Получил домашнее образование. Позна
комившись с работами нем. физика Г. Герца по 
электромагнитным волнам, занялся опытами в этой 
области. В 1896 переехал в Англию, где предложил 
правительству разработанные им приборы беспро
волочного телеграфа, конструкцию к-рых он дер
жал в тайне. В этом же году М. подал заявку, 
а в 1897 получил англ, патент на применение электро
магнитных волн для связи без проводов [изобре
татель радио А. С. Попов (см.) свое изобретение 
не патентовал]. Схема приемника в этом патенте 
полностью повторяла схему А. С. Попова, к-рую 
он доложил 7 мая 1895 на заседании физич. отде
ления Рус. физико-химич. об-ва и опубл. в журнале 
Общества в янв. 1896.

Благодаря большой энергии и предприниматель
скому таланту М. сумел привлечь к радиотелегра
фии внимание деловых капиталистич. кругов и 
в 1897 организовал крупное акционерное об-во, 
пригласив для работы в нем многих видных ученых. 
Располагая широкими материальными возможно
стями и прекрасными условиями для работы, М. су
мел добиться значительных результатов в практич. 
реализации радиотелеграфии. Уже в 1901 им была 
осуществлена радиосвязь через Атлантич. ок. По 
свидетельству современников, он умел правильно 
оценивать и использовать в своих работах новые 
достижения в радиотелеграфии. Деятельность М. 
сыграла значительную роль в развитии радио
техники и в распространении радио как средства 
связи.

Лит.: D un 1 а р О. Е., Radio's 100 men of science, N. Y .—L., 
[1944); Б е р г  А. И., А. С. Попов и изобретение радио, [Л.], 
1935; S o  l a r i  L., Marconi 1m Privatleben und bei der 
Arbeit, Lpz., 1942; Изобретение радио А. С. Поповым. Сборник 
документов и материалов, под ред. А. И. Берга, М.—Л., 1945.

МАРКУШЕВИЧ, Алексей Иванович [р. 20 марта 
(2 апр.) 1908] — сов. математик, действит. чл. (с 1945) 
и вице-президент (с 1950) Академии педагогич. 
наук РСФСР. Чл. КПСС с 1951. В 1930 окончил 
Среднеазиат. ун-т в Ташкенте. С 1944 — проф. 
Моек, ун-та. Зам. министра просвещения РСФСР 
(с 1958). Осн. работы относятся к теории функ
ций комплексного переменного (теория конформ
ного отображения, теория приближенных функций).

С о ч.: Теория аналитических функций, М.—Л., 1950; 
Очерки по истории теории аналитических функций, М.—Л., 
1951; Краткий курс теории аналитич. функций, М., 1957.

Лит.: Математика в СССР ва тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М.—Л., 1948
имеется библиография трудов М.).
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МАРТЕН (Martin), Пьер [18 авг. 1824—25(?)ман
1915] — франц. металлург. По окончании горной 
школы работал на металлургия, з-де своего отца 
в г. Фуршамбо, а затем в 1854—83 был дир. метал
лургия. з-да в Сирей (близ г. Ангулема). В 1864 пред
ложил (подробно описал в патенте от 18 авг. 1865) 
новый способ получения литой стали в регенератив
ных пламенных печах. М. воспользовался изобре
тенной нем. инженером Ф. Сименсом регенератив
ной печью и применил принцип регенерации для 
подогрева не только воздуха, но и газа. Благодаря 
этому удалось получить температуру, достаточную 
для выплавки стали. Мартеновский способ стал 
широко применяться в металлургии с 70-х гг. 19 в.

Лит.: B e c k  L., Die Geschichte des Eisen in technischer 
und kulturgeschichtlieher Beziehung, Braunschweig, 1903 
(стр. 172—76 и др.); В а р н а  ч е в  В., Памяти Пьера Мар
тена, «Уральский техник», 1924, № 1.

МАРТЕНС, Людвиг Карлович [20 дек. 1874 (1 янв.
1875) — 19 окт. 1948] — сов. ученый в области ма
шиностроения и теплотехники. Чл. ВКП(б) с 1893. 
Участвовал в Петербург. «Союзе борьбы за освобож
дение рабочего класса». После Великой Окт. социа- 
листич. революции М. находился на ответственной 
хозяйственной и общественной работе. В 1924—26 — 
пред. Комитета по делам изобретений при ВСНХ 
СССР. В 1926—36 — дир. Н.-и. дизельного ин-та; 
в 1927—30 — проф. Моек, механич. ин-та имени 
М. В. Ломоносова. Занимался вопросами дизеле- 
строения и теорией поршневых двигателей внутрен
него сгорания. В 1930 сконструировал быстроход
ный двигатель высокого сжатия с одноклапанной 
системой газораспределения. Один из создателей 
и гл. редактор (с 1927) «Технической энциклопедии».

Лит.: Л. К. Мартенс. [Некролог], «Вестник машинострое
ния», 1948, № 11.

МАРТОНН, Эмманюэль де (1 апр. 1873 — 25 июля 
1955) — франц. географ, чл. Париж. АН (с 1942). 
Президент Франц, география, об-ва. Один из пред
ставителей франц. школы «географии человека», 
основателем к-рой был Видаль де ла Блаш (см.). 
Наибольшего внимания заслуживают физико-гео- 
графич. исследования М., в частности его классифи
кация климатов земного шара. Задача физико 
география, районирования М. ограничивает по су
ществу вопросами геоморфологии.

С он.: Les regions geographiques de la France, P., 1921.
G6ographle aerienne, P., 1948; Основы физической географии, 
пер. с франц., т. 1—3, М.—Л., 1939—45; Центральная Ев 
рои а, пер. с франц., М., 1938.

Лит.: Выдающийся географ Э. де Мартонн, «Известия 
Акад. наук СССР. Серия географическая», 1956, JMs 2; Do- 
n a t i e n  Co t ,  Notice necrologique sur l ’oeuvre d’Emmanuel 
de Martonne, «Comptes rendus hebdornadaires des s6ances de 
l ’Acad6mie des sciences», P., 1955, t. 241, № 12; Homage d 
Emmanuel de Martonne, «Bulletin de l’Association g£ographes 
francais*, P., 1955, J\s 253—54.

МАРТЫНОВ, Алексей Васильевич [12 (24) июня
1868—24 янв. 1934] — сов. хирург. Заел. деят. 
науки РСФСР (1933). Окончил в 1891 Моек, ун-т; 
с 1905 — проф. там же. Труды М. сыграли важную 
роль в развитии хирургии печени, желчных путей 
и щитовидной железы. Им разработаны оригиналь
ные операции на щитовидной железе, подковообраз
ной почке и при грыжах. Основал и редактировал 
«Ежегодник русской медицинской печати» (2 тт., 
1912—14). Воспитал большую школу советских 
хирургов.

С оч.; Хирургия поджелудочной железы. Дисс., М., 
1897; Радикальные операции паховых и бедренных грыж » 
их отдаленные результаты, в кн.: XV111 съезд российских 
хирургов. Москва, 27—30 мая 1926, М., 1927; Хирургия пе
чени, СПБ, 1902 (Русская хирургия, Отд. 34а); Оперативное 
пособие при подковообразной почке, «Медицинское обозре
ние», 1910, т. 73, JVs 3; Ulcus ventricull, в кн.: XV съезд Рос
сийских хирургов. Петроград 25/IX — 1 X —1922, П., 1923 
(стр. 49—52); Повреждения и болеэни щитовидной железы» 
в кн.: Руководство практической хирургии, т. 3, Л., 1933.
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Лит.: З а б л у д о в с к и й  А. М., Алексей Васильевич 

Мартынов, «Новый хирургический архив», 1934, т. 30, кн. 3, 
стр. 307—316; Ш а х б а а я н Е., Профессор Алексей Ва
сильевич Мартынов, «Хирургия», 1946, [№] 9.

МАРТЫНОВ, Андрей Васильевич (1879—29 янв.
1938) — сов. энтомолог и палеозоолог. Окончил 
Моек, ун-т (1902) и работал там же. С 1908 — до
цент кафедры зоологии Варшав. ун-та. С 1920 ра
ботал в АН СССР, первоначально в Зоологич. му
зее (с 1930 — Зоологич. ин-т), а с 1935 — в Палеон- 
тологич. ин-те. М. — один из основоположников 
палеоэнтомологии. На основе палеонтологич. иссле
дований и изучения морфологии крыльев насекомых 
разработал общую систематику насекомых, разде
лив их на древнекрылых и новокрылых. Впервые 
дал обзоры юрских и пермских фаун насекомых на 
территории СССР, составил обзорные очерки по 
местонахождениям ископаемых насекомых и их 
историч. развитию в связи с геологич. прошлым 
Земли. Кроме того, известны его работы по систе
матике, морфологии, экологии и зоогеографии ру
чейников и бокоплавов.

С о ч.: Очерки геологической истории и филогении отря
дов насекомых (Pterygota), ч. 1, М—Л., 1938 (имеется библио
графия трудов М.); О двух типах крыльев насекомых и их 
эволюции, «Русский зоологический журнал», 1924, т. 4, 
вып. 1—2; Экологические предпосылки для зоогеографии 
пресноводных бентонических животных, «Русский зоологи
ческий журнал», 1929, вып. 3; Класс lnsecta. Насекомые, 
в кн.: Ц и т т е л ь К., Основы палеонтологии (Палеозооло
гия). Переработано палеонтологами СССР, под ред. А. Н. Ря- 
бинина, пер. с нем., ч. 1, Л .—М., 1934 (стр. 986—1026).

МАРТЫНОВ, Дмитрий Яковлевич [р. 25 марта 
(7 апр.) 1906] — сов. астроном. Заел. деят. науки 
Татарской АССР (1945). Чл. КПСС с 1944. Окончил 
Крым. (1924) и Казанск. (1926) ун-ты. С 1931—дир. 
Астрономии, обсерватории им. В. П. Энгельгардта 
(близ Казани). В 1935—54 — проф. Казан, ун-та 
(с 1951 — ректор). С 1954 — проф. Моек, ун-та и 
< 1956 — дир. Гос. астрономии, ин-та им. П. К. Штерн
берга. В 1937 открыл и объяснил зависимость между 
периодом и спектральным классом у затменных 
переменных звезд, исследовал периодич. возмуще
ния движения у этих звезд (1943). В 1954 установил 
связь между звездными цепочками и темной меж
звездной материей.

С оч.: Связь между периодом и спектром у затменных 
переменных, «Астрономический журнал», 1937, т. 14, 
вып. 4; Затменные переменные звезды, М.—Л., 1939 (Пере
менные звезды, т. 2); Вековая убыль массы ввезд, как 
эволюционный фактор, «Доклады АН СССР», 1948, т. 60, 
Л? 7; Исследование периодических неравенств в эпохах ми
нимумов ватменных переменных звезд, Кавань, 1948 (Ученые 
записки Каванского гос. ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина, 
т. 10*, кн. 5. Известия Астрономии, энгельгардтовской обсер
ватории, № 24).

Лит.: Д у б я г о А. Д. и К и с е л е в а В. Г., Дмитрий 
Яковлевич Мартынов. [Биографический очерк и указатель 
трудов М.З, Казань, 1946.

МАРХЛЕВСКИЙ (Marchlewscki), Леон Павел 
(15 дек. 1869—1946) — польский химик. Брат револю
ционера Юлиана Мархлевского. Оси. работы посвя
щены изучению антр^хиноновых и нафтохиноновых 
красителей, гл. обр. естественного происхождения. 
Установил совместно с М. Ненцким химич. родство 
гемоглобина и хлорофилла. Работал также в области 
химии сахаров; изучал абсорбционные спектры 
нек-рых органич. соединений в ультрафиолетовых 
лучах.

Соч. :  Chemia fizjologieczna, t. l, Krak6w, 1947.
МАРЦИНОВСКИЙ, Евгений Иванович [7 (19) марта 

1874—25 июля 1934] — сов. паразитолог и инфек
ционист. Заел. деят. науки РСФСР (1934). Окончил 
Моек, ун-т (в 1899) и работал врачом заразных 
бараков Павловской больницы (ныне 4-я градская 
больница); с 1910 был приват-доцентом Моек, ун-та. 
В 1911 вместе с группой прогрессивных ученых по
кинул ун-т. В 1911—13 преподавал на Моек, высших

женских курсах. Во время первой мировой войны 
1914—18 на средства Земского союза организовал 
мед. отряды, к-рые посылались на фронт для борьбы 
с инфекционными заболеваниями. С момента осно
вания (1920) Ин-та протозойных заболеваний и хи
миотерапии (ныне Ин-т малярии, мед. паразитоло
гии и гельминтологии в Москве) М. был его дир. 
Труды М. посвящены паразитологии, микробиоло
гии и эпидемиологии. Ему принадлежат известные 
исследования по лейшманиозам, малярии, спирохе- 
тозам, а также по изучению членистоногих — пере
носчиков возбудителей болезней человека и с.-х. 
животных. Был одним из организаторов борьбы с ма
лярией в СССР, организатором и активным участ
ником многих экспедиций по борьбе с инфекцион
ными болезнями.

С оч.: К вопросу об этиологии восточной яэвы, «Меди
цинское обозрение», 1904, т. 61, № 3 (совм. с С. Л. Богровым). 
Автобиография нроф. Е. И. Марциновского, «Медицинская 
паразитология и паразитарные болезни», 1935, вып. 1—2.

Лит.: Р а ш и н а  М. Г., Е. И. Марциновский — ор
ганизатор борьбы с малярией в СССР, «Медицинская пара
зитология и паразитарные болезни», 1954, № 4; С е р г и- 
е в П., Марциновский Евгений Иванович (1874—1934), «Жур
нал микробиологии и иммунобиологии», 1934, т. 13, вып. 3

МАРШ (Marsh), Отниел Чарлз (29 окт. 1831 — 
18 марта 1899) — амер. палеонтолог. Проф. Йель
ского ун-та в Нью-Хейвене (с 1866). Осн. труды 
посвящены описанию пресмыкающихся (динозавров, 
птеродактилей), зубастых птиц и различных млеко
питающих. Особенно много занимался изучением 
истории лошади, а также мозга ископаемых млеко
питающих. Построил стратиграфия, шкалу конти
нентальных отложений Сев. Америки по остаткам 
позвоночных.

С о ч.: Fossil horses In America, «American naturalist», 
1874, v. 8; Recent discoveries of extinct animals..., «The Ame
rican Journal of Science*, 1876, 3 serie, v. 12; The introduction 
and succession of vertebrate life in America, «Proceedings 
of the American Association for the Advancement of Science», 
1878, v. 26; The history and methods of palaeontological disco
very, там же, 1880, v.28, p. 1—42; Odontornithes: a monograph 
on the extinct toothed birds of North America, Washington, 
1880; Dinocerata a monograph of an extinct order of gigantic 
mammals, Washington, 1886 (Monographs of U. S. geological 
survey, v. 10).

Лит.: Д а в и т а ш в и л и  Л. III., История вволюцион- 
ной палеонтологии от Дарвина до наших дней, М.—Л., 
1948; S c h u c h e r t  Ch., О. С. Marsh, pioneer in paleonto
logy, New Haven — L., 1940 (имеется библиография работ M.).

МАРШАЛЛЬ ФОН БИБЕРШТЕЙН, Федор Кон 
дратьевич (Фридрих Август) (10 авг. 1768—5 окт 
1826) — рус. ботаник и путешественник; по нацио
нальности немец. Учился в Штутгарте, с 1793 жил 
и работал в России. На основе собранных им мате
риалов опубл. в 1798 география, описание воет, 
берега Каспийского м. В результате путешествия 
по Сев. Кавказу (1798—99) собрал большие ботанич. 
коллекции, к-рые легли в основу его известного 
труда «Flora taurico-caucasica» (3 тт., 1808—19). 
Этот труд явился первой сводкой по флоре Кавказа 
и Крыма и долгое время служил осн. источником 
сведений о растениях этих р-нов. Издал 2 выпуска 
альбома цветных изображений растений; его бога
тый гербарий хранится в Ботанич. ин-те АН СССР

МАРШАН (Marchand), Феликс (22 окт. 1846 — 
4 февр. 1928) — нем. патолог и патологоанатом. 
С 1881 — проф. Гисен., с 1883 — Марбург, ун-тов; 
в 1900—21 — дир. патологоанатомич. ин-та в Лейп
циге. С 1910 — президент Саксонской АН. Осн. 
труды посвящены изучению атеросклероза (этот 
термин введен им). М. и его ученики внесли также 
много нового в разработку • вопросов морфологии 
воспаления, изучили патологич. анатомию брон
хиальной астмы, аденосарком почек, нек-рых болез
ней печени и др. М. принадлежит также работа по 
заживлению ран, ряд трудов по паразитологии и



20 MACK ЕЛ А Й Н  -  М АТУ  Л И С

эмбриологии. Совм. с Л. Крелем был ред. и издате
лем «Руководства по общей патологии» (4 тт., 1908—
1924), в к-ром написал ряд глав.

С о ч.: Der Process der Wundheilung mit Einschluss der 
Transplantation, Stuttgart, 1901.

МАСКЕЛАЙН (Maskelyne), Невил (6 окт. 1732— 
9 февр. 1811) — англ, астроном. Дир. Гринвич, об
серватории (с 1765). Вел наблюдения звезд, Солнца 
и планет; наблюдал Луну с целью определения дол
гот. Для связи наблюдений звезд с наблюдениями 
Солнца и планет М. выбрал 36 ярких звезд, наблю
даемых днем и ночью, к-рые называются иногда 
звездами М. В 1766 основал астрономия, ежегодник 
«Nautical almanac». В 1774 сделал первую серьез
ную попытку определения плотности Земли.

С о ч.: Tables for computing the apparent places of the 
fixt stars and reducing observations of the planets, L., 1774.

МАСКЕРОНИ (Mascheroni), Лоренцо (14 мая 
1750—14 июля 1800) — итал. геометр; проф. Павий
ского ун-та (с 1786). М. занимался геометрия, по
строениями, осуществляемыми с помощью одного 
только циркуля. М. ввел в математич. анализ инте
гральный синус и интегральный косинус.

С оч.: La geometria del compasso, Pavia, 1797 (франц. 
пер. с биогр. очерком А. Каретта, 1828).

МАСЛОВ, Михаил Степанович [р. 19 (31) мая
1885] — сов. педиатр, действит. чл. Академии мед. 
наук СССР (с 1945). Заел. деят. науки РСФСР 
(1935), генерал-майор мед. службы. Окончил в 1910 
Военно-мед. академию; с 1921 — проф. той же ака
демии и одновременно с 1938 — Лен. педиатрия, 
мед. ин-та. Осн. труды посвящены вопросам питания 
и пищеварения и лечению болезней желудочно-ки
шечного тракта у детей, а также изучению реактив
ности у детей. Автор «Учебника детских болезней» 
(1933, 6 изд., 1953) и соавтор «Руководства по 
педиатрии» (1938).

С о ч.: О биологическом значении фосфора для растущего 
организма. Дисс., СПБ, 1913; Учение о конституциях и ано
малиях конституции в детском возрасте, Л., 1926; Диагноз 
и прогноз детских заболеваний (Теория и практика), Л., 
1948; Болезни печени и желчных путей у детей, Л., 1951; 
Патогенез и лечение токсической диспепсии, Л., 1955; Пато
генез дыхательной недостаточности при пневмониях у детей 
и ее лечение [Доклад, прочитан, на пленуме Всесоюз. об-ва 
детских врачей в Москве 26 ноября 1952 г.], [Л.], 1953.

Лит.: Т у р  А. Ф. и З н а м е н с к и й  В. Ф., Михаил 
Степанович Маслов, в кн.: Сборник трудов, посвященный 
35-летию научной и учебной деятельности заслуженного дея
теля науки проф. М. С. Маслова, Л., 1937; И л ь и н с к и й  
П. И., Жизнь и деятельность Михаила Степановича Маслова, 
«Педиатрия», 1955, № 5.

МАСЛОВ, Степан Алексеевич (20 дек. 1793—20апр.
1879) — рус. деятель в области с. х-ва. Один 
из основателей «Московского общества сельского хо
зяйства» (1820). Был первым ред. «Земледельческого 
журнала» (1821—40). Автор большого количества 
статей по различным вопросам с. х-ва; способствовал 
развитию в России новых отраслей с. х-ва, особенно 
свеклосахарного произ-ва, шелководства, произ-ва 
переработки картофеля, а также развитию мерино
сового овцеводства на юге России.

Лит.: [ С о в е т о в  А. В.], Памяти С. А. Маслова, 
«Труды Вольного экономического общества», 1879,т. 3, вып. 4 
(стр. 409—420).

МАТВЕЕВ, Александр Павлович (1816—23 мая 
1882) — рус. врач-акушер. В 1841 окончил Моек, 
ун-т. С 1874 — проф. Киев, ун-та. М. — автор 
одного из первых оригинальных рус. руководств 
по акушерству. В 1853 впервые применил введение 
в глаза новорожденных 2%-ного раствора ляписа 
для предупреждения бленнореи.

С о ч.: Руководство к повивальному искусству для пови
вальных бабок, Киев, 1853; Курс акушерства для учащихся, 
вып. 1—3, Киев, 1856—58.

МАТИСЕН, Федор Андреевич (1872—1921) — рус. 
исследователь Арктики. В 1900—03 участвовал

в рус. полярной экспедиции Э. В. Толля, вначале 
в качестве старшего помощника командира корабля, 
затем — командира, а после гибели Толля (1902) — 
в качестве начальника экспедиции. Произвел съемку 
архипелага Норденшельда, о-ва Бельковского ii 
бухты Тикси. В 1919 руководил гидрография, экс
педицией в устье р. Лены. Именем М. назван про
лив в архипелаге Норденшельда.

Лит.: Е в г е н ь е в  Н. И., Экспедиция к устьям рек 
Лены и Оленека, Л., 1929 (Труды Комиссии по изучению 
Якутской АССР, т. 3, ч. 1).

МАТОРИНЫ, И в а н  Ф е д о р о в и ч (р. ранее 
1687 — ум. 1735) и М и х а и л И в а н о в и ч  
(гг. рожд. и смерти неизв.), отец и сын, — рус. 
литейщики. Работали над отливкой пушек для рус. 
армии, колоколов и пр. В период 1701—04 Иваном 
Маториным было изготовлено 113 шестифунтовых 
пушек для рус. артиллерии. Им было отлито боль
шое количество крупных колоколов для Москвы, 
Петербурга, Киева, Старой Руссы и др. 24 ноября 
1734 Маторины приступили к отливке знамени
того царь-колокола для колокольни «Иван Вели
кий» в Моек. Кремле. Из-за неисправности печей 
работу пришлось приостановить. Окончательно ко
локол был готов в ноябре 1735, уже после смерти 
Ивана Маторина.

Лит.: Д а н и л е в с к и й  В .В ., Русская техника, 2 изд., 
Л., 1949.

МАТРОСОВ, Иван Константинович [р. 28 июня 
(10 июля) 1886] — сов. изобретатель ж.-д. автоматич. 
тормозов. В 1905—16 работал машинистом паровоза 
в депо Рыбинск. В 1922 окончил училище техников 
путей сообщения в Петрограде. В 1926 М. предложил 
новую схему автотормоза для грузовых поездов. 
В 1930—32 этот тормоз (т. н. тормоз Матросова) был 
внедрен в качестве типового для грузовых поездов 
на ж. д. СССР. В 1935 М. реконструировал свой 
тормоз применительно к условиям работы в поездах 
Моек, метрополитена. В последующие годы им был 
изобретен ряд узлов тормозных устройств: конце
вой кран клапанного типа (1935), двухрежимный 
регулятор давления в главном резервуаре тормозной 
системы поезда (1944) и др. В 1946 в связи с ростом 
техники ж.-д. транспорта и новыми требованиями 
эксплуатации М. начал работать над улучшением 
конструкции тормоза своей системы. Ему удалось 
создать тормоз, отвечающий совр. требованиям. 
С 1953 этот тормоз вводится на оснащение ж.-д. 
подвижного состава. В 1955—56 под руководством 
М. были разработаны новая конструкция автоматич. 
тормоза МТЗ-270, пассажирский тормоз и кран ма
шиниста № 209. Лауреат Сталинской премии (1941).

С о ч.: Новый усовершенствованный тормоз, «В бой за
технику», 1937, № 10; Тормозной кран машиниста, «Желез
нодорожный транспорт», 1944, № 5—6; Автотормоза. Устрой
ство, управление, обслуживание и ремонт, 4 изд., М., 1951 
(совм. с др.).

Лит.: Конструкции и изобретения И. К. Матросова, М., 
1946.

МАТУЛИС, Юозас Юозасович [р. 19 (31) марта
1899] — сов. химик, чл.-корр. АН СССР (с 1946), 
акад. (с 1941) и президент (с 1946) АН Литов. 
ССР. Заел, деят: науки Литов. ССР (1945). Чл. КПСС 
с 1950. Деп. Верх. Совета СССР 3—5-го созывов. 
Председатель Об-ва по распространению политик. 
и научных знаний Литов. ССР. Осн. исследования 
М. относятся к области фотохимии, электрохимии 
и кинетики реакций в растворах. Автор фундамен
тального курса коллоидной химии, руководства по 
физич. химии и ряда статей по вопросам влияния 
поверхностно-активных веществ на электроосажде
ние металлов.

С о ч.: Fizines chemijos praktikos darbai, [Kaunas], 1948; 
Koloidn chemija. [Kaunas], 1947.
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МАТУСЕВИЧ, Николай Николаевич [29 марта 
(10 апр.) 1879 — 27 мая 1950] — сов. гидрограф- 
геодезист, инженер-вице-адмирал. Заел. деят. н. и 
т. РСФСР (1944). Вице-президент Всесоюзного геог
рафия. об-ва (с 1947). Окончил Морскую академию 
(1904) и Петербург, ун-т (1909). С 1931 — проф. 
Военно-морской академии в Ленинграде. В 1911—31 
руководил гидрография, работами на Севере, произ
вел опись берегов Белого, Баренцева, Карского мо
рей. Именем М. названы залив о-ва Октябрьской Ре
волюции (Северная Земля) и впадающая в него река.

С оч.: Основы мореходной астрономии, [Л.], 1956.
Лит.: Николай Николаевич Матвеевич, «Известия Все

союзного географического об-ва», 1950, т. 82, вып. 5.
МАТЮШКИН, Федор Федорович (1799—1872) — 

рус. мореплаватель, адмирал (с 1867). В 1817 окон
чил Царскосельский лицей (вместе с А. С. Пушки
ным). В 1817—19 участвовал в кругосветном плава
нии В. М. Головнина на шлюпе «Камчатка». В 1820— 
1824 М., в экспедиции Ф. Г1. Врангеля, исследовал
о-в. Четырехстолбовой (Медвежьи о-ва), тундру 
к С.-В. от Колымы, Чаунскую губу и собрал ценный 
этнография, материал. В 1825—27 участвовал
в. кругосветном плавании Врангеля. В честь М. на
зван мыс в Чаунской губе.

Лит.: В р а н г е л ь  Ф. П., Путешествие по северным 
берегам Сибири и Ледовитому морю 1820—24, М., 1948; 
В а д е ц к и й  Б. А., Федор Матюшкин. Историческое по
вествование, М. — Л., 194 9: Русские мореплаватели, М., 
1953.

МАУЗЕР (Mauser), братья В и л ь г е л ь м (2 мая 
1834—13 янв. 1882) и П а у л ь  (27 июня 1838— 
28 мая 1914) — нем. инженеры-оружейники и пред
приниматели. В 1866 сконструировали однозаряд
ную винтовку и револьвер, к-рые в 1871 были при
няты на вооружение герм, армии. С 1874 — владель
цы оружейного з-да в г. Оберндорфе. Распро
странение в ряде стран получило оружие системы 
М.: магазинные винтовки (образца 1884 и 1898), 
автоматич. пистолеты (образца 1898, 1910/13) и др.

Лит.: М а р к е в и ч  В .Е ., Ручное огнестрельное оружие 
(История развития со времени возникновения до 1936 г.), 
т. 1, Л., 1937; Ф е д о р о в  В. Г., Эволюция стрелкового 
оружия, ч. 1, М., 1938.

MAX (Mach), Эрнст (18 февр. 1838 — 19 февр.
1916) — австр. философ-идеалист и физик. Г1роф. 
ун-тов в Граце (1864—67), Праге (1867—95) и Вене 
(1895—1901). М. пытался возродить философию Дж. 
Беркли и Д. Юма, фальсифицируя новые данные 
естествознания. Идеалистнч. взгляды М. подверг
нуты уничтожающей критике В. И. Лениным в его 
работе «Материализм и эмпириокритицизм». Соч. 
М. за исключением немногочисленных эксперимен
тальных работ, относящихся в осн. к акустике, 
посвящены истолкованию физич. явлений с точки 
зрения его субъективно-идеалистич. философской 
концепции.

С оч.; Анализ ощущений и отношение физического 
к психическому, пер. с нем., 2 изд., [М., 1908]; Механика. 
Историко-критический очерк ее развития, пер. с нем., 
СПБ, 1909; Этюды по естествознанию, пер. с нем., М., 1901; 
Познание и заблуждение. Очерки но психологии исследова
ния, пер. с нем., [М., 1909]; Принцип сохранения энергии, 
пер. с нем., М., 1909.

МАХАЛДИАНИ, Вахтанг Васильевич [р. 8 (21) 
янв. 1911] — сов. ученый в области двигателей 
внутреннего сгорания, акад. АН Груз. ССР (с 1955). 
Чл. КПСС с 1952. По окончании в 1932 Тбилис. 
энергетич. ин-та преподавал в Груз. с.-х. ин-те 
(с 1949 — проф.), а также в Груз, политехнич. ин-те 
(с 1947). С 1955 работает в Ин-те металла и гор
ного дела АН Груз. ССР. М. разработал новый метод 
теплового расчета задросселированного карбюра
торного двигателя (1946), создал конструкцию 
двигателя с автоматически изменяющейся степенью

сжатия (1948), исследовал работу автотракторных 
двигателей в высокогорных условиях.

С о ч .: Некоторые вопросы теории автотракторных дви
гателей, Тбилиси, 1952; Теория автотракторных двигателей, 
Тбилиси, 1952 (на груз, яз.); Тракторные и автомобильные 
двигатели, Тбилиси, 1955; Особенности работы автотрактор
ных двигателей в высокогорных условиях, Тбилиси, 1957.

МАХОТИН, Григорий (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
рус. изобретатель 18 в. Крепостной заводчиков Де
мидовых; работал приказчиком на Невьянском з-де 
(Урал). В 1743 создал двухфурменную систему дутья 
для доменной печи. В 1776 М. была написана «Книга 
мемориальная о заводском производстве» (остав
шаяся в рукописи), в к-рой дано технико-экономич. 
описание демидовских з-дов, а также содержатся 
ценные сведения об устройстве и сооружении водя
ных двигателей.

Лит.: К а ф е н г а у з  Б. Б., Уральские заводы П. Де
мидова в XVIII столетии, «Ученые записки Московского гос. 
ун-та», 1946, вып. 87.

МАЦЕПУРО, Михаил Ефремович [р. 8 (21) ноября
1908] — сов. ученый в области механизации с. х-ва, 
акад. АН БССР (с 1947), действит. чл. Академии
с.-х. наук БССР (с 1957). Заел. деят. н. и т. БССР 
(1954). Чл. КПСС с 1932. По окончании в 1932 Лен. 
ин-та механизации и электрификации с. х-ва был 
научным сотрудником в дир. Белорусской н.-и. 
станции механизации и электрификации с. х-ва (до
1938). В 1943—45 работал в Народном комиссариате 
(Мин-ве) совхозов СССР В 1945—47 преподавал 
в Моек, зоотехнич. ин-те коневодства. В 1947—50 — 
академик-секретарь АН БССР и дир. Ин-та механи
зации и электрификации с. х-ва АН БССР. В 1947— 
1955—проф. Белорус, политехнич. ин-та. С 1957 — 
вице-президент Академии с.-х. наук БССР и дир. 
Ин-та механизации и электрификации с. х-ва Ака
демии с.-х. наук БССР. Осн. труды посвящены со
зданию с.-х. машин и приспособлений к ним. Разра
батывал проблемы, связанные с механизацией про
цессов осушения и первичного с.-х. освоения болот 
и заболоченных земель, заготовки торфа для с.-х. 
использования, вопросы теплофикации внутриуса- 
дебного колхозного произ-ва, механизации животно
водства и др. Руководил работами по созданию и 
освоению произ-ва комплекса машин для возделы
вания кок-сагыза на торфяных почвах (Сталинская 
премия 1951) и канавокопателей для механизации 
мелиоративных работ (Сталинская премия 1952).

С оч.: Местные энергетические ресурсы Белорусской ССР 
и схема их использования для широкой электрификации 
сельского хозяйства, [Минск], 1952 (совм. с др.); Технологи
ческие основы механизации осушения и освоения болотно
торфяных почв, Минск, 1954 (совм. с др.); Технологические 
основы механизации уборки картофеля, Минск, 1949; Ком
плексная механизация осушения болот и заготовки торфа на 
удобрение, Минск, 1954 (совм. с А. П. Шилиным); Вопросы тео
рии плужных канавокопателей и болотных плугов,Минск, 1957.

МАЦИЕВИЧ, Лев Макарович (1 янв. 1877—24 сент.
1910) — корабельный инженер, один из первых 
рус. летчиков. Окончил Харьков, технологич. ин-т 
(1901) и работал в Севастопольском порту на строи
тельстве броненосца «Иоанн Златоуст». В 1906 окон
чил Николаев, морскую академию, после чего про
шел курсы подводного плавания (1908) и курсы 
пилотов (1910). Разработал ряд проектов подводных 
лодок, противоминных заграждений и др. Принимал 
деятельное участие в создании рус. воздушного 
флота. Работал пад вопросами теории и практики 
авиации, в частности ее боевого применения. Со
здал в 1909 проект гидросамолета. Погиб во время 
авиационной катастрофы.

Лит.: Сборник памяти Л. М. Мациевича, СПБ, 1912,
МЕБИУС (Mobius), Август Фердинанд (17 нояб. 

1790—26 сент. 1868) — нем. геометр. Проф. Лейп
циг. ун-та (с 1816). М. впервые ввел в проективную
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геометрию систему координат и аналитич. методы 
исследования; получил новую классификацию кри
вых и поверхностей. Установил общее понятие 
проективного преобразования, рассмотрев, в част
ности, коллинеации; исследовал коррелятивные пре
образования. Развивая идеи франц. математика 
Л. Пуансо, М. ввел (в 1837) понятие «нулевой си
стемы» как совокупности прямых пространства, 
относительно к-рых данная пара сил имеет момент, 
равный нулю. Установил (1858) существование 
односторонних поверхностей (Мебиуса лист).

С о ч.: Gesammelte werke, Bd 1—4, Lpz., 1885-—87.
Лит.: К л е й н  Ф., Лекции о развитии математики

в XIX столетии, пер. с нем., ч. 1, М. — Л., 1937.
МЕБИУС (Moebius), Карл Август (7 февр. 1825— 

26 апр. 1908) — нем. гидробиолог. С 1869 — проф. 
ун-та в Киле; в 1887—1905 был дир. естественного 
музея в Берлине. Автор исследований по устрицам 
и устричному хозяйству. В 1868—69 обследовал 
устричные банки побережья Северного м. Изучал 
биологич. связь устриц с др. организмами и с усло
виями их существования; первым предложил (в 1877) 
термин «биоценоз». С целью изучения морской фауны 
участвовал в исследованиях Сев. и Балтийского 
морей (1871—72) и Индийского ок. (1874—75).

С о ч.: Die Auster und die Austernwirtschaft, В., 1877; 
Wirbellose Thiere, B., 1896 (Die Tierwelt Ost-Afrikas und 
der Nachbargebiete, Bd 4); Die Fische der Ostsee, B., 1883 
(cobm. c F. Heincke).

Лит.: Festschrift zum actzigsten Geburtstage des Herrn 
geheimen Reglerungsrats Prof. Dr. Karl Mobius in Berlin, Jena, 
1905 (имеется обширная библиография работ М., стр. 9—22).

МЕГЛИЦКИЙ, Николай Гаврилович (1825—И сент.
1857) — рус. геолог. В 1846 окончил Ин-т корпуса 
горных инж. в Петербурге. Работал на Алтае, в 
Воет. Сибири; исследовал берега оз. Байкал. Совм. с
А. И. Антиповым (см.) впервые охарактеризовал осн. 
черты геологич. строения Юж. Урала, выделил 
нижнесилурийские отложения, наметил осн. этапы 
поднятий Урала и периоды интрузивной деятельно
сти, зафиксировал главнейшие тектонич. разрывы.

С о ч.: Геогностический очерк Верхоянского хребта и 
описание месторождений серебристо-свинцовых руд на реке 
Эндыбале, «Горный журнал», 1851, ч. 2, кн. 5; Геогностиче- 
ское описание южной части Уральского хребта, исследован
ной в течение 1854 и 1855 годов, СПБ, 1858 (совм. с А. Анти
повым).

МЕДВЕДЕВ, Сергей Сергеевич [р. 5 (17) мая
1891] — сов. химик, акад. (с 1958, чл.-корр. с 1943). 
Заел. деят. н. и т. РСФСР (1943). Окончил Моек, 
ун-т в 1919. С 1922 работает в Физико-химич. ин-те 
им. Л. Я. Карпова. Одновременно преподает в Моек, 
ин-те тонкой химич. технологии. Труды М. посвя
щены химии полимеризац. процессов, лежащих в 
основе многих важных химич. произ-в — синтетич. 
каучука, пластмасс и др. М. разработана теория 
полимеризац. процессов, выяснен механизм многих 
реакций полимеризации как цепных реакций, про
текающих через свободные радикалы.

М. выполнены исследования механизма и законо
мерностей эмульсионной полимеризации. Синтези
ровал новые эластич. материалы с повышенной тепло
стойкостью. В области радиан, химии М. исследовал 
влияние ядерных излучений на процессы полимери
зации. Сталинская премия (1946).

МЕДВЕДЕВ, Яков Сергеевич (1848—1923) — рус. 
лесовод-дендролог, исследователь растительности 
Кавказа. Окончив земледельческий ин-т в Петер
бурге (1869), работал на Кавказе; первоначально 
был лесничим, затем уполномоченным мин-ва земле
делия. В 1908 вышел в отставку и переехал в Москву. 
В 1915 получил приглашение от мин-ва земледелия 
продолжать научные исследования на Кавказе и 
был назначен консультантом Тифлис, ботанич. 
сада, затем состоял консультантом лесного отдела

мин-ва земледелия; после установления Сов. власти 
в Грузии был оставлен консультантом лесного от
дела Наркомзема, лесного комитета ВСНХ и Тиф
лис. ботанич. сада. В труде «Деревья и кустарники 
Кавказа» (1883) М. описал свыше 300 видов дико
растущих растений с указанием их распространения 
и хозяйственного применения. Описал ряд новых 
видов древесных растений (сосна эльдарская, клен 
Траутфеттера и др.), разработал метод определе
ния светолюбия древесных пород по относительной 
высоте, предложил схему ботанико-географич. рай
онирования Кавказа, осн. на принципе раститель
ных ландшафтов.

С о ч.: Растительность Кавказа, т. 1, вып. 1—2, Тифлис, 
1915—18; Об областях растительности на Кавказе, «Вестник 
Тифлисского ботанического сада», 1907, вып. 8.

МЕДЛЕР (Maedler), Иоганн Генрих [29 мая 1794—
13 (или 14) марта 1874] — нем. астроном. В 1840— 
1865 — проф. Дерпт. (ныне Тартуского) ун-та и дир. 
университетской обсерватории, где продолжил ра
боты В. Я. Струве (см.) по наблюдению двойных 
звезд. М. произвел перенаблюдение 3222 звезд ката
лога Дж. Врадлея, изучил их собственные движе
ния. Созданная им т. н. теория «центрального солн
ца» явилась первой попыткой изучения строения 
Галактики, основанной на движении звезд. Согласно 
этой теории, центр гравитации Галактики располо
жен в звездном скоплении Плеяд; несостоятельность 
этой теории доказана в 1859 М. А. Ковальским (см.). 
М. составил подробную карту Луны и написал ряд 
популярных книг по астрономии.

С о ч.: Der Mond nach seinen kosmischen und individuellen 
Verhaltnissen, Oder allgemeine vergleichende Selenographie, 
B., 1837 (совм. c W. Beer); Untersuchungen iiber die Fixstern- 
Systeme, T1 1—2, Mitau — Lpz., 1847—48.

Лит.: W. T. L., Johann Heinrich von Midler... [Некро
лог], «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society», 
L., 1875, v. 35, № 4 (стр. 171—75).

МЕЙЕР (Meyer), Виктор (8 сент. 1848 — 8 авг.
1897) — нем. химик. Окончил в 1868 Гейдельберг, 
ун-т. Проф. высших технич. школ в Штутгарте (1871) 
и Цюрихе (1872—85), ун-тов в Геттингене (1885—89) 
и Гейдельберге (с 1889). М. впервые получил (1872) 
алифатич. иитросоединения и исследовал их свой
ства; установил, что при действии азотистой кислоты 
первичные нитросоединения образуют нитроловые 
кислоты, а вторичные — псевдонитролы; провел 
восстановление нитросоединений в алкилгидро- 
ксиламины и амины. В 1882 открыл в бензольной 
фракции каменноугольной смолы новое вещество, 
названное им тиофеном; подробно изучил свойства 
тиофена и многих его производных. В 1882 открыл 
реакцию альдегидов и кетонов с гидроксиламином 
и впервые получил и исследовал оксимы; дал объяс
нение стереоизомерии оксимов. В 1892 впервые полу
чил иодозо-, иодо- и иодониевые соединения (иодо- 
ниевые соли и основания). Ввел представление 
о «пространственных затруднениях» при химич. 
реакциях. М. принадлежит широко распространен
ный метод определения плотности пара (1878—80), 
названный его именем. Пользуясь этим методом, 
показал, что молекулы нек-рых галогенов при на
гревании частично диссоциируют на атомы.

С о ч.: Die Tiophengruppe, Braunschweig, 1888; Lehrbuch 
der organischen Chemie, hrsg. von P. Jakobson, Bd 1, T1 1—2, 
Bd 2, T1 1—5, B. — Lpz., 1922—28; в рус. пер. — Задачи 
атомистики, Рига, 1896.

Лит.: M e y e r  R., Victor Meyer. Leben und Wirken, 
Lpz., 1917.

МЕЙЕР (Meyer), Курт Генрих (29 сент. 1883—
14 апр. 1952) — нем. химик. С 1917 — проф. Мюнхен, 
ун-та; с 1921 — научный руководитель Баден, 
анилино-содовой фабрики. В 1932 эмигрировал 
в Швейцарию; был проф. Женев, ун-та (с 1932). 
Осн. работы посвящены химии высокомолекулярных
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веществ (каучука, целлюлозы, пластич. масс и др.). 
М. исследовал термодинамику растворов высоко
молекулярных веществ, структуру целлюлозы и др. 
Работал также в области органич. химии (кето- 
енольная таутомерия), изучал процессы крашения 
волокна.

С о ч.: Makromolekulare Chemie, 2 Aul'l., Lpz., 1950
(совм. с Н. Mark).

Лит.: M a r k  Н., Zur Entwicklung der Chemie der Hoch- 
polymeren (К. H. Meyer zum Gedachtnis), «Angewandte 
Chemie», 1952, 64. Jahrg., № 19—20, S. 521—23; Ch e r -  
b u 1 i e z E., Kurt H. Meyer, 1883—1952, «Compte rendu 
des аёапсез de la Societd de physique et d’histoire naturelle», 
[Geneve], 1953, v. 6, № 1.

МЕЙЕР (Meyer), Юлиус Лотар (19 авг. 1830— 
И аир. 1895) — нем. химик. В 1854 окончил ун-т 
в Вюрцбурге, получив степень доктора медицины. 
В 1854—58 изучал химию и физику в ун-тах Гейдель
берга и Кенигсберга. С 1859 — приват-доцент ун-та 
в Бреслау. С 1868 — проф. политехникума в Карлс
руэ, с 1876 — Тюбинген, ун-та. Первые работы 
М. посвящены исследованию газов крови (1854). 
В дальнейшем опубликовал много статей по неорга- 
нич., органич. и гл. обр. физич. химии. Изучал 
физич. свойства углеводородов и др. В книге «Совре
менные теории химии и их значение для химической 
статики» (1864, рус. пер. 1866) М. эмпирич. путем 
пытался сопоставить в общей системе группы сход
ных химич. элементов; никаких теоретич. выводов 
и обобщений из этого сопоставления он не сделал. 
После обнародования Д. И. Менделеевым (в марте 
1869) открытого им периодич закона химич. эле
ментов М. опубликовал (в начале 1870) статью «При
рода химических элементов как функция их атомных 
весов», где привел таблицу элементов, к-рая была, 
по его словам, «в существенном идентична с данной 
Менделеевым». Не прибавив ничего принципиально 
нового к открытию Менделеева, М. в указанной 
статье удачно проиллюстрировал это открытие гра- 
фич. кривой зависимости атомных объемов от атом
ных весов («кривая Л. Мейера»). Впоследствии 
М. пытался оспаривать у Менделеева приоритет 
в открытии периодич. закона: Отвечая на эти по
пытки, Менделеев подчеркивал, что М. не только не 
прибавил ничего нового в представления о периодич. 
законе, но и не вник в его внутреннюю сущность, 
оставив «неразвитыми те стороны по существу 
вопроса (состав окислов, предсказание неизвест
ных до сих пор элементов, изменение атомных весов 
элементов Се, In, Ur и т. д.), которые только и могли 
доказать правильность и всеобщность закона» 
(Пзбр. соч., т. 2, 1934, стр. 287). В противополож
ность Менделееву, М. полагал, что периодич. закон 
является лишь удобным методом классификации, 
# не объективным законом природы.

С о ч.: Die Natur der chermschen Elemente als Function 
ihrer Atomgewichte, «Annalen der Chemie und Pharmacie*, 
1870, Bd 7 (Suppl. S. 354 — 64).

Лит.: ( М е н ш у т к и н  H. А., Сообщение о смерти Ло
тара Мейера]. Протокол заседания отд. химии Р. Ф. X. О. 
13 апреля 1895 г., «Журнал Русского физ.-хим. об-ва», 1895, 
ьып. 4, отд. 1, стр. 197 — 98

МЕЙЕРГОФ (Meyerhof), Отто (12 апр. 1884—6 окт. 
1951) — нем. биохимик. Проф. Кайзер-Вильгельм 
ин-тов (1924—29 в Берлин-Далеме, 1929—38 в Гей
дельберге) и Пенсильванского ун-та в Филадельфии 
(с 1940) Научную деятельность М. начал в области 
психопатологии, однако с 1913 занялся изучением 
ряда биохимия, проблем. Известен исследованиями 
химии и энергетики ферментативных превращений 
углеводов и сопряженных с ними превращений аде- 
нозинтрифосфата и креатинфосфата; описал связь 
анаэробного распада и аэробного синтеза углеводов 
в работающей и отдыхающей мышце; показал, что

химич. энергия, освобождающаяся в ходе химич. 
превращений углеводов, используется в процессе 
мышечного сокращения и др.

С оч.; Die chemischen VorgSnge In Muskel und ihr Zu- 
sammenhang mit Arbeitsleistung und Warmeblldung, B.. 
1930; в рус. пер. — Химическая динамика жизненных явле
ний, М. — Л., 1926; Термодинамика жизненных процессов, 
М. — Л., 1928.

МЕЙОУ (Mayow), Джон (1645—79) — англ, хи
мик и врач. Высказал предположение (1674), что 
в воздухе содержится активная составная часть, 
к-рая поддерживает дыхание и горение.

С о ч.; Untersuchungen iiber den Salpeter und den salpet- 
rigen Luftgeist, das Brennen und das Athmen, hrsg. von F. G. 
Donnau, Lpz., 1901 (Oswald’s Klassiker der exakten Wtssen- 
schaften, № 125).

МЕЙСНЕР (Meissner), Георг (19 ноября 1829— 
30 марта 1905) — нем. анатом и физиолог. Проф. 
Базель, (с 1855), Фрейбург. (с 1858) и Геттинген. 
(1860—1901) ун-тов. Известен анатомия, и физиоло
гия. исследованиями чувствительных нервных окон
чаний кожи, органов зрения, мышц и др В 1852 
описал (совм. с Р. Вагнером) специальные эллипсо
идные нервные окончания в сосочках кожи (тельца 
М.); в 1857 описал нервное сплетение в подслизистом 
слое пищеварительного тракта (сплетение М.). 
Совм. с Ф. Генле издавал журнал «Berichle fiber die 
Fortschritte der Anatomie und Physiologie» (1856— 
1871).

С оч.: Beitrage zur Anatomie und Physiologie der Haut, 
Lpz., 1853.

МЕЙТНЕР (Meitner), Лизе (p. 7 ноября 1878) — 
австр. физик. Окончила Вен. и Берлин, ун-ты. 
Начала свою деятельность в лаборатории нем хими
ка О. Гана. В 1917—38 работала в Кайзер-Вильгельм 
ин-те химии в Берлине. С 1922 — приват-доцент 
Берлин, ун-та (в 1926—33 — проф.). При гитлеров
ском режиме эмигрировала в Швецию. С1946 — проф. 
и руководитель работ по ядерной физике в Высшей 
технич. школе в Стокгольме. Оси. работы М. посвя
щены ядерной физике. Вместе с Ганом открыла 
в 1918 радиоактивный элемент протактиний М (од
новременно с О. Фришем) объяснила опыты Гана, 
обнаружившего барий в продуктах ядерных реак
ций, возникающих в уране под действием медлен
ных нейтронов, делением ядер урана — явлением, 
лежащим в основе ядерной энергетики.

С о ч.: Die Muttersubstanz des Actiniums, ein neues radio- 
aktives Elementum von langer Lebensdauer, «Zeitschrift 
Kir Elektrochemie», 1918, № 24.

Лит.: Lise Meitner 75 Jahre alt, «Naturwissenschaftliche 
Rundschau», 1953, 6. Jahrg., JV« 11; S t r e s s  m a n  F., 
Zur Erforschung der Radioaktivitat. Lise Meitner zum 75. Ge- 
burtstag, «Angewandte Chemie», 1954, 66. Jahrg., JVI» 4;
Die ersten Otto-Hahn-Preise an Lise Meitner und Heinrich 
Wieland, «Physikalische Blatter», Mosbach-Baden, 1955, 
11. Jahrg., p. 518—19

МЕККЕЛЬ (Meckel), Иоганн Фридрих М л а д 
ши й  (17 окт. 1781—31 окт. 1833) — нем биолог 
натурфилософской, школы. Автор исследований ио 
сравнительной морфологии позвоночных животных. 
Один из создателей т. н. теории параллелизма, 
согласно к-рой современные высшие животные про
ходят в своем индивидуальном развитии стадии, 
сходные со взрослым состоянием совр. низших орга
низмов. Теория параллелизма представляет интерес 
как попытка сформулировать закономерную связь 
между индивидуальным развитием и разнообразием 
форм животных, истинное значение к-рой позже 
было вскрыто Ч. Дарвином. М. перевел на нем яз. 
(1812) работу К. Ф Вольфа «Об образовании ки
шечника у цыпленка» (1768), "чем способствовал рас
пространению его учения об эпигенезе.

С о ч .. Handbuch der pathologischen Anatomie, Bd 1—2, 
Lpz., 1812—16; System der verglelchenden Anatomie, Bd 1—5, 
Halle, 1821—33; Beitrfige zur vergieichende Anatomie, Lpz.. 
t. 1—2, 1811.
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МЕЛА ПОМПОНИЙ (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
римский географ 1-й половины 1 в. Автор сочине
ния «О строении земли» (43 г., изд. 1471), обобщаю
щего сведения по географии античного мира.

С о ч.: Pomponii Melae de chcrographia librl tres,
recognovit C. Frick., Lipsiae, 1880.

Лит.: М а г и д о в и ч  И. П., Очерки по истории геогра
фических открытий, М., 1957.

МЕЛЕХОВ, Иван Степанович [р. 2 (15) сент.
1905] — сов. лесовед, действиг. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). Чл. КПСС с 1945. В 1930 окончил Лесо- 
технич. академию в Ленинграде и до 1950 работал 
(с 1944 — проф.) в Архангельск, лесотехнич. ин-те. 
В 1951—52 — проф. Лесотехнич. академии в Ленин
граде; с 1952 — зав. кафедрой лесоводства Архан
гельск. лесотехнич. ин-та. Одновременно в 1938—57 
являлся руководителем отдела леса Северной базы 
и Архангельского стационара АН СССР; с 1957 — 
дир. Северного отделения Ин-та леса АН СССР. 
Осн. исследования М. посвящены разработке проб
лем таежного лесоводства, изучению лесов Севера 
и вопросам истории развития науки о лесе в 
СССР.

С о ч.: Древесина северной ели, Л., 1934; Влияние пожа
ров на лес, М. — Л., 1948; Концентрированные рубки в ле
сах Севера. Сб. статей. М., 1954; Очерк развития науки о лесе 
в России, М., 1957.

Лит.: 50-летие профессора Ивана Степановича Мелехова, 
«Лесное хозяйство*, 1956, .N* 2.

МЕЛИКИШВИЛИ ( М е л и к о в ) ,  Петр Григорье
вич [29 июня (11 июля) 1850—23 марта 1927] — 
сов. химик, чл.-корр. АН СССР (с 1927). Окончил 
в 1872 Новорос. ун-т (в Одессе). С 1885 — проф. 
того же ун-та. С 1917 работал в Грузии. М. был одним 
из организаторов и первым ректором основанного 
в 1918 Тбилис. ун-та. Осн. труды относятся 
к области органич. и неорганич. химии. В 1873—91 
изучал непредельные органич. кислоты и их произ
водные. Им был открыт и изучен новый класс орга
нич. соединений, проявляющих одновременно окис- 
ную и кислотную функции и названных М. глицид- 
ными кислотами. В 1897—1913 проводил исследо
вания по химии перекисных соединений и надкислот. 
Совм. с Л. В. Писаржевским синтезировал и изучил 
надкислоты (и их соли) урана, ниобия, тантала, 
вольфрама, молибдена, бора, титана и ванадия, впер
вые получил перекись аммония, перборат и др. Он 
установил, что эти соединения образованы по типу 
перекиси водорода, показал зависимость прочности 
и основности надкислот от атомного веса элементов, 
их образующих. За труд «О перекисях кислот» 
в 1899 Петербург. АН присудила М. и Л. В. Писар- 
жевскому Ломоносовскую премию. М. изучал со
став различных метеоритов, условия образования 
природной соды, предложил ряд новых методов 
в аналитич. химии.

Лит.: Ц и ц и ш в и л и Н. С., П. Г. Меликишвили, 
в кн.: Материалы по истории отечественной химии. Сб. до
кладов, М. — Л., 1950 (имеется библиография научных тру
дов М.); З е л и н с к и й  Н. Д ., Воспоминания о П. Г. Ме- 
ликове (Меликишвили), там же; Ц и п и ш в и л и  Н. С. 
и С т а р о с е л ь с к и й  П. И., Жизнь и деятельность 
Петра Григорьевича Меликишвили, Тбилиси, 1955 (имеется 
обширная библиография трудов М.).

МЕЛИКОВ, Фируз Али оглы [р.7 (20) янв. 1902] — 
сов. зоотехник, акад. АН Азерб. ССР (с 1949) и 
ВАСХНИЛ (с 1948). Заел. деят. науки Азерб. ССР
(1941). Чл. КПСС с 1945. В 1927 окончил Азерб. 
политехнич. ин-т. С 1926 работает (с 1939 — проф.) 
в Азерб. с.-х. ин-те. Большая часть работ М. посвя
щена каракулеводству и ангорскому козоводству. 
Разрабатывает также вопросы расширенного вос
производства стада, а также тонкорунного овцевод
ства. За руководство и участие в выведении новой 
высокопродуктивной породы овец «азербайджан

ский горный меринос» М. присуждена Сталинская 
премия (1947).

С о ч.: Мериносоводство в Азербайджане и материалы по 
скрещиванию их с местными овцами, «Известия Азербай
джанского сельскохозяйственного ин-та», 1936, т. 3, вып. 1 — 2; 
Молочное овцеводство в Азербайджане, «Советская зоотех
ния*, 1940, № 11 — 12 (совм. с К). Касумовым); К выведению 
полутонкорунной жирнохвостой породы овец в Азербай
джане, «Известия АН Азербайджанской ССР», 1952, № 4 (совм. 
с Б. А. Алиевым и Л. М. Рзаевой); О молочной продуктив
ности полутонкорунных жирнохвостых овец (Новая пород
ная группа) в совхозе «Большевик*, «Известия Акад. наук 
Азерб. ССР*, 1952, № 11 (совм. с Б. А. Алиевым); Азербай
джанский горный меринос, «Животноводство*, 1946, № 32; 
Выращивание и использование высокопродуктивных баранов 
породы Азербайджанский горный меринос, «Социалистиче
ское сельское хозяйство Азербайджана*, 1954, JV? и  (совм. 
с И. Ильиным).

МЕЛЛЕР, Валериан Иванович (1840—1910) — 
рус. геолог и палеонтолог, чл.-корр. Петербург. 
АН (с 1883). Окончил Ин-т корпуса горных инжене
ров в Петербурге (1860). С 1873 — проф. и с 1893 — 
дир. этого ин-та. Из палеонтологии, работ М. наибо
лее важны исследования трилобитов, брахиопод и 
особенно фораминифер. В 1877 впервые ввел метод 
изучения палеозойских фораминифер в прозрачных 
шлифах и выяснил морфологию и таксономии, зна
чение строения стенок фораминифер. Геологии, 
исследования М. касаются гл. обр. стратиграфии 
каменноугольных и пермских отложений. В резуль
тате изучения фораминифер и др. организмов в
1878—80 обосновал трехчленное деление отложений 
каменноугольного периода. На 1-й сессии Между
народного геологии, конгресса (1878) вскрыл оши
бочность схем основных подразделений карбона Зап. 
Европы и Сев. Америки, отражавших лишь фациаль
ный характер отложений, и предложил свою схему, 
исходя из стратиграфии, соотношений каменноуголь
ных отложений России. Схема М. получила общее 
признание на сессии.

Лит.: К р а с н о п о л ь с к и й  А., Памяти Валериан» 
Ивановича Меллера. (Некролог], «Известия Геологического 
комитета*, 1910, т. 29. .N* 8 (имеется список трудов М.).

МЕЛЬНИКОВ, Александр Васильевич (р. 30
июня (12 июля) 1889] — сов. хирург и онколог, 
действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1948). Заел, 
деят. науки РСФСР (1943). В 1914 окончил Военно- 
мед. академию и в 1918—23 работал там же прозек
тором. В 1923—41 — проф. Харьков, мед. ин-та, 
а с 1941 — Военно-морской мед. академии в Ленин
граде. Осн. работы по военно-полевой хирургии 
(преимущественно брюшной полости), по септи
ческим заболеваниям ран и газовой инфекции, по 
онкологии опухолей различной локализации. Раз
рабатывает также вопросы снижения послеопера
ционной летальности.

С о ч.: Клиника септических осложнений огнестрельных 
ран, М., 1943; Клиника газовой инфекции огнестрельных 
ран, М., 1945; Клиника и профилактика свищей желудка в 
кишечника у раненных в брюшную полость. Л., 1947; Кли
ника предопухолсвых заболеваний желудка, М., 1954; Кли
ника и профилактика забрюшинных и тазовых флегмон у ра
ненных в живот. Л., 1956.

МЕЛЬНИКОВ, Николай Васильевич [р. 15 (28) 
февр. 1909] — сов. ученый в области горного дела, 
чл.-корр. АН СССР (с 1953). Чл. КПСС с 1944. В 1933 
окончил Свердлов, горный ин-т. В 1950—56 — проф. 
Академии угольной пром-сти. С 1955 — вам. дир. Ин-та 
горного дела АН СССР. Осн. труды М. посвящены 
изысканию новых систем открытой разработки место
рождений полезных ископаемых и исследованию ра
циональных условий применения техники на открытых 
горных работах. Лауреат Сталинской премии (1946).

С о ч.: Добыча ископаемых открытым способом, М. — Л., 
1948; Бурение скважин и шпуров на открытых разработках. 
М., 1953; Механизация отвальных работ на открытых раз
работках, М., 1954; Развитие горной науки в области откры
той разработки месторождений в СССР, М., 1957.



МЕЛЬНИКОВ, Павел Петрович (1804—22 июля
1880) — рус. инженер и ученый в области транспорта, 
почетный чл. Петербург. АН (с 1858). В 1825 окон
чил Ин-т корпуса инженеров путей сообщения в Пе
тербурге и был оставлен при ин-те для преподава
тельской работы, с 1833 — проф. прикладной меха
ники там же. С 1862 — главноуправляющий путей 
сообщения, а в 1866—69 — министр путей сообще
ния. С 1826 М. прижимал участие в гидротехнич. 
и строительных работах. Его труд «Основания прак
тической гидравлики...» (1836) долгое время был 
настольной книгой рус. гидротехников. Совм. с Н. О. 
Крафтом (см.) и Н. И. Липиным (см.) разработал 
теоретич. основы проектирования и строительства 
ж. д.; с сер. 1830-х гг. ввел в курс прикладной ме
ханики специальные разделы, посвященные устрой
ству ж. д., и издал первый в России теоретич. труд 
по ж.-д. делу («О железных дорогах», 1835). М. был 
сторонником строительства ж. д. в России по зара
нее разработанному общему плану; под его руко
водством было составлено несколько вариантов сети 
ж. д. Разработал первые в России технич. условия 
проектирования ж. д. Был основным автором технич. 
проекта первой рус. ж.-д. магистрали Петербург — 
Москва (ныне Октябрьская ж. д.) и одним из руко
водителей ее строительства (наряду с Н. О. Краф
том). М. выступал также за развитие других видов 
транспорта (пароходства, шоссейных дорог и пр.). 
Воспитал большое число рус. инженеров.

Лит.: Ж и т к о в  С., Биографии инженеров путей сооб
щения, вып. 1, СПБ, 1889; Л а р и о н о в  А. М., История 
Института инженеров путей сообщения за первое столетие 
его существования. 1810—1910, СПБ, 1910; В и р г и н 
с к и й  В. С., Возникновение железных дорог в России до 
начала 40-х годов 19 века, М., 1949; С м и р н о в  А. И.,
Г1. П. Мельников — основоположник теории проектирова
ния железных дорог, «Железнодорожное строительство», 
1901, № 2; Сборник Ленинградского ин-та инженеров желез
нодорожного транспорта, вып. 143, М., 1952.

МЕЛЬНИКОВ-РАЗВЕДЕНКОВ, Николай Федо
тович [12 (24) дек. 1866 — 20 дек. 1937] — сов. 
патологоанатом, действит. чл. АН УССР (с 1927).
В 1889 окончил Моек, ун-т и работал там же, перво
начально ассистентом, а с 1897 — приват-доцентом.
В 1902—20 — проф. Харьков, ун-та, с 1925 — дир. 
патологоанатомич. ин-та в Харькове. Наиболее из
вестны труды М.-Р. об альвеолярном эхинококке 
у человека и животных (1902), об узелковом периар- 
териите (1929) и патоморфологии аллергич. процес
сов (1936). В 1896 разработал способ приготовления 
анатомич. препаратов, позволяющий сохранить ес
тественную окраску органов. Ему принадлежат 
также работы по истории патология, анатомии.

Со ч.: К вопросу об искусственной невосприимчивости 
к сибирской язве..., Дисс., М., 1895; Исследование альвео
лярного (мультилокулярного) эхинококка у человека и у жи
вотных, Харьков, 1902; Пособие к практическому курсу 
патологической гистологии, 3 изд., Харьков, 1916; До пато- 
генези актиыомиком головного мозку людини, «Журнал 
мед1чного циклу», 1933, т. 3, № 2; Патоморфология аллерги
ческих процессов, в кн.: Аллергия. Сборник работ конферен
ции по аллергии, созванной в г. Киеве 1—4 февр. 1936 г., 
Киев, 1938; Новый способ приготовления анатомических 
препаратов, «Медицинское обозрение Спримона», 1896, т. 45,
Л» 5, стр. 472—93; Заметка о приготовлении и сохранении 
анатомо-патологических процессов, там же, 1896, т. 45,
Д» 1.Лит.: Г е й м а н о в и ч  А., [Николай Федотович Мель- 
ников-Разведенков], в кн.: Юбилейный сборник в честь 
профессора Н. Ф. Мельникова-Разведенкова по поводу 
25-летия его научно-преподавательской деятельности..., 
т. 1, Харьков, 1916.

МЕНДАНЬЯ ДЕ НЕЙРА (Mendana de Neyra), 
Альваро (1541—95) — исп. мореплаватель. Совер
шил два путешествия из Кальяо (Перу) в зап. часть 
Тихого он. Во время первого плавания (1567—68) 
открыл Соломоновы о-ва и несколько атоллов в архи- 
пёлаге Гилберта и среди Маршалловых о-вов, во

М Е Л Ь Н И К О В  —

время второго открыл (1595) о-ва Маркизские и Сан
та-Крус.

Лит.: М а г и д о в и ч  И. П., Очерки по истории геогра
фических открытий, М., 1957.

МЕНДЕЛЕЕВ, Василий Дмитриевич (1886—
1922) — рус. изобретатель и конструктор. Сын 
Д. И. Менделеева. В 1903—06 учился в Кронштадт, 
морском инженерном училище. В 1908—16 работал 
на судостроительных з-дах в Петербурге (Балтийский, 
Невский и др.), в 1919—22 — на з-де «Куба- 
ноль» в Краснодаре. В 1911 выдвинул идею созда
ния боевой бронированной гусеничной машины* 
(танка) и в 1911—15 разработал технич. проект 
танка. По одному из вариантов проекта танк должен 
был иметь на вооружении 120-мм морскую пушку н> 
один пулемет; расчетная максимальная скорость — 
24 км/час, экипаж — 8 чел., расчетный боевой вес — 
170 т. М. занимался также проектированием под
водных лодок, минных заградителей и пр.

МЕНДЕЛЕЕВ, Дмитрии Иванович (27 янв. 
1834—20 янв. 1907) — рус. ученый; открыл перио- 
дич. закон химич. элементов, являющийся естест
веннонаучной основой современного учения о ве
ществе.

Родился в г. Тобольске, где 
его отец был дир. гимназии.
По окончании гимназии (1849) 
поступил в 1850 на естествен
ное отделение физико-матема- 
тич. фак-та Главногопедагогич. 
ин-та в Петербурге, где изу
чал химию у А. А. Воскресен
ского. В 1855 окончил ин-т с 
золотой медалью. В 1856 за
щитил в Петербург, ун-те ма
гистерскую диссертацию, а 
вслед за ней дисс. на звание приват-доцента «О стро
ении кремнеземистых соединений» (там же). В 1857 
М. был утвержден доцентом Петербург, ун-та, где 
читал курс органич. химии. В 1859 командирован 
за границу. В Гейдельберге, устроив в своей квар
тире лабораторию, М. провел ряд важных иссле
дований в области физич. химии, в частности открыл 
существование критич. температуры.

М. принял деятельное участие в работах между
народного съезда химиков в Карлсруэ (1860), 
на к-ром была установлена единая система атомных 
весов и химич. формул. По возвращении в 1861 
в Россию продолжал чтение лекций в ун-те; в этом же 
году опубликовал труд «Органическая химия» 
(Соч., т. 8, 1948), явившийся первым рус. учебни
ком органич. химии. За этот учебник М. был удо
стоен Петербург. АН Демидовской премии. В 1864 
он был избран проф. Петербург, практич. технологич. 
ин-та по кафедре химии. В 1865 защитил дисс. на 
степень доктора химии, а в конце этого же года был 
утвержден ординарным проф. Петербург, ун-та 
по кафедре технич. химии; в 1867 занял кафедру 
неорганич. (общей) химии. В 1868 М. приступил 
к работе над «Основами химии». Работая над этим 
курсом, он открыл периодич. закон химич. элемен
тов. При деятельном участии М. было создано
(1868) Русское химич. об-во (ныне Всесоюзное химич. 
об-во им. Д. И. Менделеева).

Рус. ученые Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров и др. 
в 1874 предложили кандидатуру М. в адъюнкты 
Петербург. АН по химии, но это предложение было 
отклонено реакционным большинством Академии. 
В 1876 он был избран чл.-корр. АН. В 1880 видней
шие рус. ученые выдвинули М. в члены Петербург. 
АН, но его кандидатура была отвергнута. Это вы
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звало резкий протест передовой общественности 
страны. Пять рус. ун-тов избрали М. своим почет
ным членом; Кембридж., Оксфорд, и др. старейшие 
ун-ты Европы присвоили ему почетные ученые сте
пени; он был избран чл. Лондон, королев, об-ва, 
Рим., Париж., Берлин, и др. академий, а также 
почетным чл. многих научных об-в России, Зап. 
Европы и Америки.

В 1890 М. был вынужден покинуть Петербург, 
ун-т вследствие конфликта с министром народного 
просвещения И. Д. Деляновым, отказавшимся во 
время студенческих волнений принять переданную 
М. петицию студентов. С 1892 М. был ученым хра
нителем Депо образцовых гирь и весов, к-рое по его 
инициативе было преобразовано в 1893 в Главную 
палату мер и весов (ныне Всесоюзный н.-и. ин-т 
метрологии им. Д. И. Менделеева).

М. вел активную борьбу против идеализма в есте
ствознании. В конце 1890-х — начале 1900-х гг. 
М. выступал против энергетизма — одвой из разно
видностей философ, идеализма. Воинствующий ма
териализм М. ярко проявился и в его борьбе против 
спиритизма. По инициативе М. в 1875 была создана 
специальная комиссия, к-рая разоблачила антинауч
ную сущность спиритизма и тем самым противодей
ствовала его распространению в России. Умер 
М. в Петербурге, похоронен на Волновом клад
бище.

Научная деятельность. Научную работу М. начал 
вести, еще будучи студентом. В 1854 он исследовал 
химич. состав нек-рых минералов. Тогда же присту
пил к изучению отношений между кристаллич. фор
мой и химич. составом различных веществ, в част
ности к изучению изоморфизма, что составило содер
жание его студенческой работы «Изоморфизм в 
связи с другими отношениями кристаллической 
формы к составу» (1855, Соч., т. 1, 1937). Эта работа 
положила начало ряду исследований М., посвящен
ных изучению взаимоотношений «естественных групп 
элементов». Дальнейшим шагом в этом направле
нии была его магистерская дисс. «Удельные объемы» 
(1856, Соч., т. 25, 1952). М. нашел, что химич. ак
тивность элементов зависит от величины их атомных 
объемов; это открыло новый путь для нахождения 
естественной классификации элементов.

Величайшей заслугой М. было открытие периодич. 
закона химич. элементов. Первый вариант таблицы 
элементов, выражавшей периодич. закон, М. опуб
ликовал в виде отдельного листка под названием 
«Опыт системы элементов, основанной на их атомном 
весе и химическом сходстве» и разослал этот листок 
в марте 1869 многим русским и иностранным хими
кам. Сообщение об открытом М. соотношении между 
свойствами элементов и их атомными весами было 
сделано 6 (18) марта 1869 на заседании Рус. химич. 
об-ва (Н. А. Меншуткиным от имени М.) и опубли
ковано в «Журнале Русского химич. общества» 
{«Соотношение свойств с атомным весом элементов», 
1869, Избр. соч., т. 2, 1934). Летом 1871 М. подыто
жил свои исследования, связанные с установлением 
периодич. закона, в труде «Периодическая закон
ность для химических элементов». В классич. труде 
«Основы химии», выдержавшем при жизни М. 
8 изданий на рус. яз. (1 изд., 2 чч., 1869—71,8 изд.
1906) и несколько изданий на иностранных яз., 
М. впервые изложил неорганич. химию на основе 
периодич. закона.

Все ученые, пытавшиеся до М. классифицировать 
элементы, ограничивались тем, что объединяли 
в группы сходные по химич. свойствам элементы, 
но не рассматривали последовательно и глубоко

вопрос о внутренней связи элементов, о зависимости 
их химич. и физич. свойств от атомного веса.

Разместив по значению атомных весов все извест
ные в то время 63 элемента в общую «периодическую 
систему», М. обнаружил, что установленные ранее 
естественные группы органически вошли в эту 
систему, утратив прежнюю искусственную разоб
щенность. Позднее М. так формулировал открытый 
им периодич. закон: «свойств простых тел, также 
формы и свойства соединений элементов, находятся 
в периодической зависимости... от величины атом
ных* весов элементов» ( М е н д е л е е в  Д. И., Ос
новы химии, т. 2, 13 изд., 1947, стр. 80—81).

При построении периодич. системы элементов 
М. преодолел большие трудности, т. к. многие эле
менты еще йе были открыты, а из 63 известных к тому 
времени элементов у девяти были неправильно опре
делены значения атомных весов. Создавая таблицу, 
М. исправил атомный вес бериллия, поставив берил
лий не в одной группе с алюминием, как это обычно 
делали химики, а в одной группе с магнием [как это 
сделал в 1842 рус. химик Иван Васильевич Авдеев 
(1818—65)]. В 1870—71 М. изменил значения атом
ных весов индия, урана, тория, церия и др. элемен
тов, руководствуясь их свойствами и уточненным 
местом в периодич. системе. На основании периодич 
закона он поместил теллур перед иодом и кобальт 
перед никелем, хотя величины атомных весов этих 
элементов требовали обратного расположения.

Впервые в истории химии М. в 1869 предсказал 
существование четырех новых элементов и даже ори
ентировочно определил их атомные веса. В 1870—71 
в работах «Естественная система элементов и при
менение се к указанию свойств неоткрытых элемен
тов» (1870, Избр. соч., т. 2, 1934) и «Периодическая 
законность для химических элементов» (1871, Соч.,
т. 25, 1952) он развил эту мысль наиболее подробно, 
предсказав свойства трех из них, названных им 
экабором, экасилинием и экаалюминием.

В 1875 франц. химик П. Лекок де Буабодран от
крыл элемент галлий, тождественный с экаалюминием; 
в 1879 швед, химик Л. Нильсон нашел элемент скан
дий, полностью соответствующий описанному М. 
экабору; в 1886 нем. химик К. Винклер открыл эле
мент германий,соответствующийэкасилицию. Оправ
дались и остальные предвидения М.: открыты три- 
марганец — нынешний рений, двицезий — фран
ций, двибарий — радий и др. Для утверждения 
периодич. закона большое значение также имели 
работы чешского химика Б. Ф. Браунера (см.) 
с редкими землями, труды англ, химика У Рамзая, 
связанные с открытием недеятельных газов, и др. 
Все эти открытия блестяще подтвердили периодич. 
закон.

Впоследствии было установлено, что порядковый 
номер элемента в периодич. системе М. имеет реаль
ный физич. смысл и соответствует заряду атомного 
ядра и равному ему числу электронов в оболочке 
нейтрального атома. Все современное учение о ве
ществе, о его строении и его эволюции в природе 
основывается на периодич. законе М.

Уже в начале своей научной деятельности М. ин
тересовался т. н. неопределенными химич соедине
ниями, к к-рым он относил растворы, сплавы, изо
морфные смеси, стекла, шлаки и др. Вопрос о при
роде растворов был позднее разработан им в доктор
ской дисс. «Рассуждение о соединении спирта с во
дою» (1865, Соч., т. 4, 1937) и в монографии «Иссле
дование водных растворов по удельному весу» 
(1887, Избр. соч., т. 3, 1934). В противовес господ
ствовавшим в то время представлениям о растворах
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как о механич. смесях М. создал химическую, или, 
как он ее называл, гидратную, теорию водных 
растворов. Исследуя сжатие (изменение объема) 
водно-спиртовых растворов в зависимости от их 
состава, он объяснил это сжатие химич. взаимодей
ствием спирта с водой. На обширном фактич. мате
риале М. подтвердил сделанный им замечательный 
вывод о том, что свойства растворов при непрерыв
ном изменении состава изменяются скачками. Даль
нейшее изучение обнаруженных М. «особых точек» 
на диаграммах состав — свойство растворов при
вело Н. С. Курнакова (см.) к созданию учения 
о сингулярных точках химич. диаграмм. Гидратная 
теория М. явилась одной из основ современной тео
рии растворов.

Изучая явления вязкости, теплового расширения 
и капиллярности жидкостей, М. открыл существо
вание абсолютной температуры кипения. Эти иссле
дования были впервые опубликованы в работе 
«Частичное сцепление некоторых жидких органи
ческих соединений» (1860, Соч., т. 5, 1947) и развиты 
в статье «О расширении жидкостей от нагревания 
выше температуры кипения» (1861, там же). Это 
открытие опровергло метафизич. представление о «по
стоянных» (т. е. якобы не подвергающихся сжиже
нию) газах. Занимаясь исследованием газов, М. 
в 1874 нашел общее уравнение состояния газов. Он 
указал, что при малых давлениях закон Бойля — 
Мариотта неточно выражает состояние газов, и 
определил поправку, учитывающую эту неточность.

В связи с работами по газам М. провел исследо
вания в области метеорологии и воздухоплавания 
(1876—80). Им был создан чувствительный диффе
ренциальный барометр, пригодный для практич. 
нивелирования. В августе 1887 М. без пилота со
вершил полет на воздушном шаре для наблюдения 
солнечного затмения и изучения высоких слоев 
атмосферы.

М. принадлежит ряд важнейших работ в области 
метрологии. Им создана современная физич. теория 
весов, разработаны наилучшие конструкции коро
мысла и арретира, предложены точнейшие приемы 
взвешивания. Он установил влияние изменения 
внутреннего трения среды на колебания весов. Для 
быстрого определения твердости тел в 1898 предло
жил использовать соотношение между твердостью 
материала подушки и призмы весов, чувствитель
ностью весов и временем размаха и декрементом 
затухания. Подобный прибор, известный под назва
нием маятника Герберта, внедрен в практику в 1924 
англ, инженером Э. Гербертом. При непосредствен
ном участии и под руководством М. в течение шести 
лет (1893—98) в Главной палате мер и весов были 
возобновлены прототипы рус. мер и весов (массы 
и длины) — фунта и аршина, проведена работа по 
сравнению рус. эталонов с англ, и метрическими. 
Работами в области метрологич. и поверочного 
дела М. подготовил введение в нашей стране метрич. 
системы мер. В 1899 он добился разрешения на ее 
факультативное (необязательное) применение

В своей научной деятельности М. проводил линию 
материализма, признавая первичность материи, 
объективность и познаваемость законов природы, 
возможность использования природы в интересах 
человека М писал: «... люди, постепенно изучая 
вещество, им овладевают, точнее и точнее делают 
в отношении к нему предсказания, оправдываемые 
действительностью, шире и чаще пользуются им 
для своих потребностей, и нет повода видеть где- 
либо грань познанию и обладанию веществом» 
( М е н д е л е е в  Д. И., Основы химии, т. 1. 13 изд.,

1947, стр. 355). Эту же линию материализма М. про
водил и в тех работах, где он пытался, выходя за 
рамки химии и физики, освещать специально фило
софские, гносеология, вопросы. Однако, не будучи 
специалистом-философом, он делал иногда словес
ные уступки агностицизму и дуализму, к-рые сам же 
опровергал как в своих высказываниях, так и своими 
научными открытиями. Свое материалистич. миро
воззрение сам М. называл «реализмом», стремясь 
этим отличить его от вульгарного («унитарного», 
или «утилитарного», по выражению М.) материа
лизма. Материализм М. не был метафизическим и 
механистическим. М. признавал неразрывность мате
рии и движения: «... без самобытного движения 
немыслима ни одна малейшая доля вещества» (там же, 
стр. 473); видел качественные различия между фор
мами движения, возражал против сведения химизма 
к механич. движению, против отрицания химич. 
индивидуальности элементов, против сведёния их 
к первоматерии, в связи с чем он отрицал гипотезу 
Праута. В своих научных открытиях и особенно 
в открытии периодич. закона М. на деле применял 
диалектич. метод познания явлений природы.

Р а б о т ы  М. по  р а з в и т и ю  п р о и з в о д и 
т е л ь н ы х  с и л  Р о с с и и .  М. горячо боролся 
за развитие производительных сил России, ее эко
номическую и культурную независимость. Он 
многого ожидал от капиталистич. прогресса, начав
шегося в России в 1860-е гг., и с этим прогрессом 
связывал развитие отечественных производитель
ных сил. В многочисленных работах, посвященных 
вопросам пром-сти, М. высказывался за широкое 
использование отечественных полезных ископаемых 
в создание в России химич. производств. Он призы
вал рус. капиталистов развивать новые отрасли 
пром-сти, обосновывая в ряде своих работ и выступ
лений выгоды той или иной отрасли. Придавая 
большое значение средствам экономии, политики, 
содействующим ускоренному капиталистич. разви
тию страны, в частности протекционизму, М. при
нял деятельное участие в разработке таможенного 
тарифа 1891

Он совершил много поездок по России, Европе и 
Америке для осмотра крупных заводов и пром. вы
ставок, для ознакомления с месторождениями по
лезных ископаемых, для изучения вопросов техно
логии и т. п. Постоянной его заботой являлось из
дание различного рода справочников и энциклопе
дии. Важнейшей чертой его научного творчества была 
теснейшая связь теории с практикой, с произ-вом.

Особенно большое внимание М. уделял таким отра
слям пром-сти, как нефтяная, угольная, метал
лургия., химич. Начиная с 1860-х гг., в течение 
всей жизни он был тесно связав с нефтяной 
пром-стью Кавказа и несколько раз посещал Бакин 
нефтепромыслы. На основании собственных иссле
дований М. предложил принцип непрерывной дроб
ной перегонки нефти и был инициатором ее разно
стороннего химич. использования. В 1877 он выдви
нул свою гипотезу происхождения нефти из кар
бидов тяжелых металлов.

По поручению министерства государственных 
имуществ М в 1888 обследовал Донецкую обл. для 
определения возможностей развития там каменно
угольной пром-сти. В отчете об этой поездке, на
званном им «Будущая сила, покоящаяся на берегах 
Донца» (1888, Соч., т. И , 1949), он подробно рас
крыл перспективы освоения богатств Донецкого 
бассейна. В этой же работе Он впервые выдвинул 
идею подземной газификации углей, далеко выхо
дившую за пределы практич. возможностей того

27



28 М Е Н Д Е Л Е Е В  — М Е Н Е Л А И

времени. К идее подземной газификации углей М. 
неоднократно возвращался; в 1899, наблюдая во 
время поездки на Урал подземные пожары в Кизе- 
ловском районе, М. сделал ряд практич. выводов 
о возможности управления процессом горения 
угольного пласта.

Проблему разработки многочисленных угольных 
месторождений России М. связывал с развитием оте
чественной металлургии и в первую очередь с раз
витием произ-ва чугуна, железа, стали и меди, обра
щая особое внимание на использование бедных руд. 
Он отмечал также необходимость разработки бога
тых месторождений хромовых и марганцовых руд 
на Урале и Кавказе.

Важное место в трудах М. отведено развитию хи
мия. пром-сти России, первоочередными задачами 
к-рой он считал расширение произ-ва соды, серной 
кислоты, искусственных минеральных удобрений 
и др. на базе отечественных месторождений полез
ных ископаемых, химия, переработку нефти и ка
менного угля. М. на много лет вперед наметил широ
кую программу освоения огромных природных бо
гатств страны и применения химии в различных 
отраслях хозяйства.

М. является одним из основоположников совре
менной агрохимии, провозвестником идеи химиза
ции с. х-ва. Его первые работы в этой области тесно 
связаны с деятельностью Вольного экономия, об-ва. 
До сих пор представляют интерес высказывания 
М. по вопросам обработки почвы, травосеяния, лесо
насаждения, орошения и гл. обр. по вопросам при
менения химия, удобрений, химия, переработки 
с.-х. сырья и многим др. М. выступал как ярый 
противник широко тогда распространенных «теории* 
полного возврата и «теории* убывающего плодо
родия почвы. М. утверждал, что возможно много
кратное повышение плодородия земли. В 1866 он 
предложил разработать научные основы отечествен
ной агрономии на базе использования достижений 
химии и физики. Инициатива М. была поддержана, 
и ему удалось поставить и провести в 1867—69 поле
вые опыты по изучению влияния глубины вспашки 
и действия удобрений в Смолен., Петербург., Москов. 
и Симбир. губ. По отзыву К. А. Тимирязева, прини
мавшего участие в опытах, это была «система опыт
ных полей — несомненно первая когда-либо осущест
вленная в России* (Соя., т. 3, 1937, стр. 372), Основы
ваясь на результатах этих опытов, М. в своих рабо
тах пропагандировал необходимость известкования 
кислых почв, применения размолотых фосфоритов, 
суперфосфата, азотных и калийных удобрении, сов
местное внесение минеральных и органич. удобре
ний и другие мероприятия. М. поддерживал прове
дение почвенных обследований, организацию ка
федр почвоведения и др. начинания рус. ученого
В. В. Докучаева, принимал участие в анализах 
почв, собранных докучаевскими экспедициями.

В трудах М. уделено также внимание ороше
нию почв р-на нижней Волги, улучшению судо
ходства на реках России, постройке новых ж. д., 
вопросам создания северных морских путей сооб
щения, проблеме освоения Арктики и многим др. 
вопросам.

В 1890—91 М. совм. с Л. Г. Федотовым (см.) и 
И. М. Чельцовым (см.) разработал способ получе
ния нового вида бездымного пороха, названного 
им пироколлодийным.

Серьезное внимание обращал М. на вопросы про
свещения, с распространением к-рого он связывал 
осуществление своих мечтаний о рациональном 
использовании природных богатств страны и твор

ческих сил народа. Педагогич. деятельность, «пре
подавательство», он называл своей втор >й службой 
родине. Вопросам образования посвящены работы М. 
«Заметки о народном просвещении России» (1901, 
Соч., т. 23, 1952), «Заветные мысли» (1903—05, 
там же) и др.

В честь М. за выдающиеся работы но физике и 
химии учреждены премии АН СССР. Его имя носит 
Всесоюзное химич. об-во, а также ряд высших и 
средних химич. учебных заведений. В память М. 
в 1907—34 собирались менделеевские съезды по 
чистой и прикладной химии (7 съездов).

С оч.: Сочинения, т. 1 — 25, М. — Л., 1934—54 (тт. 2—3 
вышли под названием: Избранные сочинения); Основы хи
мии, т. 1—2, 13 изд. (5-е посмертное), М. — Л., 1947; Архив 
Д. И. Менделеева. Автобиографические материалы. Сборник 
документов, т. 1, Л., 1951; Научный архив, т. 1, М., 1953; 
Новые материалы по истории открытия периодического 
8акона, М. — Л., 1950; Научное наследство, т. 1—2, М. — 
Л., 1949—52; Периодический закон, М., 1958.

Лит.: М е н д е л е е в а  А. И., Менделеев в жизни, М., 
1928; Ч у г а е в  Л. А., Дмитрий Иванович Менделеев. 
Жизнь и деятельность, Л., 1924; М л а д е н ц е в  М. Н.  
и Т и ш е н к о  В. Е., Дмитрий Иванович Менделеев, его 
жизнь и деятельность, т. 1, ч. 1—2, М. — Л., 1938; К у з 
н е ц о в  I . I'., Ломоносов, Лобачевский, Менделеев. Очерки 
живей и мировоззрения, М. — Л., 1945; В а с е ц к и й  Г. С., 
Дмитрий Иванович Менделеев. Философские и общественно- 
политические ввгляды, М., 1951; Периодический закон
Д. И. Менделеева и его философское значение. Сборник ста
тей, М., 1947; П и с а р ж е в с к и й  О., Дмитрий Иванович 
Менделеев. 1834—1907, [2 изд.), М., 1951; Д. И. Менделеев — 
великий русский химик. Сборник статей, под ред. А. Ф. Ка- 
пустинского, М .,194 9; К о н д р а т о в и ч  Р .А .,Д . И. Мен
делеев. Опыт библиографии, М. — Л., 1934; Дмитрий Ива
нович Менделеев. 1834—1907. Указатель литературы, под 
ред. М. Н. Попова, М., 1944; П и с а р ж е в с к и й  О. Н., 
Дмитрий Иванович Менделеев. Его жизнь и деятельность, 
М., 1953; М е н д е л е е в а  М. Д., Материалы о биологи
ческих работах и воззрениях Д. И. Менделеева, в кн.: Тру
ды Института истории естествознания, т. 4, М., 1952; К а- 
п у с т и н с к и й  А. Ф., Менделеев и современное развитие 
его идей. К пятидесятилетию со дня смерти (1907—1957 гг.), 
«Известия АН СССР. Отделение хим. наук*, 1957, Л? 2; 
Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь и труды, М., 1957.

МЕНДЕЛЬ (Mendel), Грегор Иоганн (22 июля 
1822 — 6 янв. 1884) — австр. натуралист, работы 
к-рого легли в основу т. н. менделизма — представ
ления о закономерностях наследования признаков. 
М. — августинский монах, занимаясь опытами по 
гибридизации гороха, проследил наследование ро
дительских признаков в потомстве первого и вто
рого поколений и пришел к выводу, что наслед
ственность определяется постоянством, независи
мостью и свободным комбинированием признаков. 
Работы М. долго оставались неизвестными. В 1900 
нем. ботаник К. Корренс, голл. Г. Де-Фриз и австр. 
Э. Чермак объявили особенности наследования 
признаков у гороха, к-рые наблюдал М., всеобщим 
биологич. законом.

Лит.: Т и м и р я з е в  К. А., Мендель, Соч., т. 6, М.„ 
1939; е г о  ж е , Отбой мендельянцев, там же. т. 7; М и ч у 
р и н  И. В., По вопросу о неприменимости закона Менделя 
в деле гибридизации, в кн.: Избранные соч., М., 1948; Л ы- 
с е н к о  Т. Д., Внутрисортовое скрещивание и менделист- 
ский «закон* расщепления, в кн.: Агробиология. Работы по 
вопросам генетики, селекции и семеноводства, 6 изд., М., 
1952. ^

МЕНЕЛАИ А л е к с а н д р и и с к и и  — древне- 
греч. астроном и математик (1 в.). Известен в основ
ном работами по сферич. тригонометрии: 6 книг 
о вычислении хорд и 3 книги «Сферики». «Сферика» 
сохранилась в араб, переводе. Тригонометрия 
у М. отделена от геометрии и астрономии. Первая 
книга содержит определение и основные свойства 
сферич. треугольника, третья — т. я. теорему М., 
доказанную для больших кругов на сфере. Араб, 
авторы упоминают также о книге М. по гидроста
тике.

Лит.: В j б г n b о A. A., Uber Menelaos Spharik, Lpz.. 
1902.
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МЕНЗБИР, Михаил Александрович [23 окт. 
<4 ноября) 1855—10 окт. 1935] — сов. зоолог, 
чл.-корр. Петербург. АН (с 1896); почетный чл.

1926) и действит. чл. (с 1929) АН СССР. Ученик 
Н. А. Северцова. В 1878 окон
чил Моек, ун-т и был оставлен 
для подготовки к профессор
скому званию; с 1886 — экстра
ординарный, а с 1898 — орди
нарный проф. там же. В 1911 М. 
покинул ун-т и возвратился 
в него лишь в 1917. В 1917—19 
был ректором Моек, ун-та. 
Осн. исследования М. относятся 
к области орнитологии, зоогео
графии и сравнительной анато
мии. Его труды «Птицы Рос
сии» (2 тт., 1893—95) и «Охот

ничьи и промысловые птицы Европейской России 
и Кавказа» (2 тт., с атласом, 1900—02) являются 
первыми научными сводками по систематике и 
биологии птиц России. В тесной связи с орни
тология. работами находятся его исследования по 
зоогеографии; магистерская диес. «Орнитологиче
ская география Европейской России» (1882) является 
ьмассич. исследованием по теоретич. зоогеографии. 
Им дано деление палеарктики на зоогеография, 
области и зоны. Во всех работах М. подчеркивал 
зависимость изменчивости животных от условий их 
существования. Много сделал для развития и попу
ляризации дарвинизма: еще в 1882 выступил со 
статьей о задачах и состоянии эволюционного уче
ния; в 1925—29 был ред. полного собрания соч. 
Ч. Дарвина (4 тт.); в 1927 оиубл. труд «За Дар
вина».

Лит : Д е м е н т ь е в  Г. И., Михаил Аленсандрович 
Мензбир. 1855—1935, М., 1950 (имеется библиография тру
пов М. и литература о нем); Памяти академика Михаила 
Александровича Мензбира. [Сборник статен], под ред. акад. 
11. М. Кулагина, М. — Л.. 1937.

МЕНШУТКИН, Борис Николаевич [17 (29) апр. 
1874— 15 сент. 1938] — сов. химик и историк химии. 
Сын Н. А. Меншуткина (см.). Окончил в 1895 Пе
тербург. vii-т. С 1907 — проф. Петербург. (Лен.) 
политехнич. ин-та. В 1903—07 М. изучил методом
термич. анализа ряд двойных систем, состоящих из 
бромистого и йодистого магния и спиртов, эфиров, 
альдегидов, кетонов, кислот и др. В 1909—12 иссле
довал двойные системы из хлористого алюминия, 
треххлористой и трехбромистой сурьмы и бензоль
ных углеводородов и их производных. Эти работы, 
положившие начало физико-химич. анализу органич. 
систем, имеют важное значение для понимания меха
низма синтеза органич. веществ при помощи магний- 
ппганич. соединений и в присутствии хлористого
ал оминия.

\1 — автор многочисленных трудов по истории 
химии в России. Ему принадлежат биография, 
очерки о рус химиках 18—19 вв. В 1904 оиубл. 
монографию «Ломоносов как физико-химик», в кото
рой собрал многочисленные ненапечатанные работы 
Ломоносова и показал его роль в доказательстве 
закона сохранения вещества, в создании химия, 
атомистики и физич. химии. Широко известны на
писанные М. руководства и пособия по химии, отли
чающиеся простотой и ясностью изложения.

Со ч . ;  Об Эфиратах и других молекулярных со
единениях бромистого и йодистого магния. Дисс. магистер., 
СПБ 1907; О влиянии заместителей на некоторые реакции 
бензола и его замещенные производные. Дисс. доктор., 
СПБ, 1912. Карбоциклические соединения, Л., 1926; Курс 
обшей (неорганической) химии, 4 изд., Л., 1933; Химия, 
2 изд., Л.. 1935; Труды М. В. Ломоносова по физике и химии, 
М. — Л., 1936; Химия и пути ее развития, М. — Л., 1937;

Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова, 3 изд. 
М. — Л., 1947.

Лит.: «Известия Сектора физ.-хим. анализа», 1940, т. 13 
(см. ст. С. А. Погодина и Н. Н. Ефремова; в томе имеется 
список трудов М. и литературы о нем); Б л о х  М. А., Па
мяти Б. Н. Меншуткина (17.IV.1874— 15.IX .1938), «При
рода», 1938, J4? 11 —12.

МЕНШУТКИН, Николай Александрович (12 окт. 
1842—23 янв. 1907) — рус. химик, один из основа
телей химия, кинетики. Окончил в 1862 Петербург, 
ун-т. После защиты в 1869 докторской дисс. — проф. 
Петербург, ун-та. С 1902 — 
проф. Петербург, политехнич. 
ин-та. Осн. направление иссле
дований М. — изучение скорости 
химия, превращений органич. 
соединений в зависимости от 
состава и строения взаимодей
ствующих веществ. Первой ра
ботой М. в этой области было 
исследование скорости и пре
дела реакции образования слож
ных эфиров из спиртов и орга
нич. кислот (1877). Изучая рас
падение третичного уксусноами
лового эфира при нагревании, М. показал в 1882, 
что один из продуктов реакции — уксусная кис
лота — ускоряет разложение эфира. Эта реак
ция является одним из случаев аутокатализа, 
т. е. самоускорения химич. реакции. В 1887 
обнаружил, что недеятельные растворители ока
зывают огромное влияние на скорость реак
ции; в 1890 показал, что скорость реакции соеди
нения триэтиламина с йодистым этилом (изученная 
М. в 23 растворителях) в бензиловом спирте в 742 
раза больше, чем в гексане. Открытие М. влияния 
среды на скорость реакций принадлежит к числу 
наиболее замечательных достижений в области 
химич. кинетики. Им установлено также влияние 
разбавления, наличия боковых цепей и циклич. 
строения на скорость химич. взаимодействий органич. 
соединений. За работы но химич. кинетике Петер
бург. АН присудила М. в 1904 Ломоносовскую пре
мию. В 1871 М. опубликовал «Аналитическую хи
мию», в к-рой впервые научно изложил этот раздел 
химии. Этот труд служил настольной книгой для 
многих поколений рус. химиков. Его «Лекции орга
нической химии» (2 тт., 1883—84) также пользова
лись большим успехом как наиболее подробный 
оригинальный курс органич. химии на рус. яз. 
Однако существенным их недостатком (исправлен
ным только в 3-м издании, 1897) было отрицатель
ное отношение М. к теории строения А. М. Бутле
рова. С 1878 М. читал курс истории химии. В 1888 
опубл. «Очерк развития химических воззрений» — 
первый в России оригинальный труд по истории хи
мии.

М. был горячим поборником всех прогрессивных 
начинаний своего времени; руководил организацией 
новой химич. лаборатории Петербург, ун-та (1890— 
1892) и химич. лабораторий Петербург, политехнич. 
ин-та. В последнем при его ближайшем участии 
были разработаны учебные планы и программы 
преподавания химич. наук. Был одним из учреди
телей и руководителей Рус. химич. об-ва и редакто
ром его «Журнала» (с 1869 гю 1900), активным участ
ником организации и проведения 1—11-го съездов 
рус. естествоиспытателей и врачей.

"С оч.: О водороде фосфористой кислоты, несиосогжом
к металлическому замещению при обыкновенных условиях 
для кислот, СПБ, 1866; Синтез и свойства уреидов. СИЬ, 
1869; Исследование влияния изомерии спиртов и кислот 
на образование сложных эфиров, гл 1—5, «Журнал 1 ус- 
ского физ.-хим. об-ва.. 1877—78, т. 9—10: то же, гл. 6—8.
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«Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть химическая*, 
1879—82, т. 1—14; Исследование распадения уксусного тре
тичного амила при нагревании, там же, 1882, т. 14, стр. 292— 
300; О скоростях образования уксусных эфиров одноатомных 
спиртов, там же, 1887, т. 19,* стр. 623—43; О коэффициентах 
сродства галоидгидринов и аминов, ч. 2 — О влиянии хими
чески недеятельной жидкой среды на скорость соединения 
триэтиламина с иодгидринами, там же, 1890, т. 22, стр. 393— 
409; Лекции органической химии, 4 иэд., СПБ, 1901; Ана
литическая химия, 16 изд., М. — Л., 1931.

Лит.: М е н ш у т к й н  Б. Н., Жизнь и деятельность 
Николая Александровича Меншуткина, СПБ, 1908 (имеется 
библиография научных трудов М.); С а п о ж н и к о в а  
11. В., Приложение методов химической кинетики к химии 
органических соединений в работах Н. А. Меншуткина, 
«Успехи химии*, *953, т. 22, вып. 8; О р л о в а М. II., 
Роль Н. А. Меншуткина в развитии методики препода
вания аналитической химии, в кн.: Третья научная конфе
ренция Томского гос. ун-та им. В. В. Куйбышева. Воп
росы химии, Томск, 1954 (Труды Томского гос. ун-та, т. 126, 
Серия химическая).

МЕНЬЕ (Meusnier), Жан Батист Мари Шарль 
(19 июня 1754—17 июня 1799) — франц. математик, 
чл. Париж. АН (с 1784), генерал. Известен гл. обр. 
своими исследованиями по дифференциальной гео
метрии. Изучал свойства кривизн плоских сечений 
поверхности. М. имеет также работы по механике 
и физике.

Лит.: D a r b o u ^  О., Notice historique sur le general 
Meusnier, в его кн.: Eloges acad6miques et discours, P., 1912.

МЕНЬШОВ, Дмитрий Евгеньевич [p. 6 (18) апр.
1892] — сов. математик, чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
С 1922 работает в Моек, ун-те (с 1935 — проф.). 
Осн. работы посвящены ортогональным функциям 
и тригонометрия, рядам. М. получил осн. результат 
по единственности изображения функции тригоно
метрия. рядом (1916) и дал полное решение проб
лемы изобразимости функции тригонометрия, рядом 
(1940). М. — также автор важных работ по теории 
аналитич. функций. Сталинская премия (1951).

Лит.: Б а р и  Н.  К.  и Л ю с т е р н и к  Л. А., Дмитрий 
Евгеньевич Меньшов (К 60-летию со дня рождения), «Успехи 
математических наук», 1952, т. 7, вып. 3 (имеется библиогра
фия трудов М.). •

МЕРГЕЛЯН, Сергей Никитович (р. 19 мая 1928)— 
сов. математик, чл.-корр. АН СССР (с 1953). Окончил 
в 1947 Ереван, университет. С 1953 — профессор 
Московского университета. Изучает вопросы тео
рии наилучшего приближения многочленами функ
ций комплексного переменного. Ему принадле
жат наиболее общие (завершающие ранее известные 
результаты сов. математиков М. В. Келдыша и М. А. 
Лаврентьева) теоремы о возможности равномерного 
приближения многочленами непрерывных функций 
комплексного переменного на двумерных конти
нуумах, а также теоремы о порядке наилучшего 
приближения в зависимости от модуля непрерыв
ности функции и метрич. свойств континуума. Лау
реат Сталинской премии (1952).

С о ч.: Некоторые вопросы конструктивной теории функ
ций, М., 1951; Равномерные приближения функций комплекс
ного переменного, «Успехи математических наук», 1952, 
т. 7, вып. 2; О полноте систем аналитических функций, там 
же, 1953, т. 8, вып. 4.

МЕРГЕНТАЛЕР (Mergenthaler), Отмар (10 мая
1854—28 окт. 1899) — изобретатель типографской 
наборной машины — линотипа'. Родился в Германии, 
в 1872 переехал в США. В 1884 изобрел линотип, 
в 1885 выпустил улучшенную конструкцию этой 
машины. Изобретение М. было использовано амер. 
предпринимателем Ф. Г. Доджем, организовавшим 
в 1886 фирму «Мергенталер лайнотайп компани».

Лит.: Р е ш е т о  в С. [сост.], Наборные машины, их 
изобретение и развитие, М., 1932; T h o m a  F., Ottomar 
Mergenthaler, «Wissenschaft und Fortschritt», 1955, 11. 5, 
S. 150.

МЕРДОК (Murdock), Уильям (21 авг. 1754—15 
ноября 1839) — англ, механик, ученик и помощник 
англ, изобретателя Дж. Уатта. М. принадлежат раз
личные изобретения — паровой двигатель с качаю

щимся цилиндром (1785), сверлильная машина для 
камня (1798), коробчатый золотник (1799) и др. 
В 1792 впервые произвел сухую перегонку камен
ного угля в железной реторте и применил получен
ный газ для освещения. Одним из первых выступал 
за внедрение газового освещения.

Лит.: Bi-centenary of William Murdock, «The Engineer», 
1954, v. 198, JNis 5144; Murdoch memorial lecture, «Gas Jour
nal», 1954, v. 280, JVe 4767; S a r j a n t  R. J., The Murdoch 
bicentenary, «Nature», 1954, v. 174, № 4435.

МЕРЖЕЕВСКИЙ, Иван Павлович (10 февр. 
1838—5 марта 1908) — рус. психиатр и невропатолог. 
В 1861 окончил Военно-мед. академию в Петербурге 
и в 1877—93 был там же проф. Экспериментально 
разрабатывал вопросы физиологии и морфологии 
нервной системы, изучал соматич. состояние душей 
нобольных. Особенно известны его работы по изу 
чению мозга больных, страдавших идиотией. М. по 
казал несостоятельность теории зарубежных авто
ров об атавистич. происхождении микроцефалии 
и доказал, что мозг микроцефалов похож не на мозг 
обезьян, а на мозговые пузыри эмбриона человека 
Одновременно с известным анатомом В. А. Бецем 
описал гигантские пирамидные клетки коры голов 
ного мозга. Широко пропагандировал профилак 
тику психич. заболеваний, активно участвовал 
в организации мед. помощи психич. больным 
Воспитал многих рус. психиатров, среди к-рых был 
и В. М. Бехтерев.

Лит.: Б е х т е р е в  В. М., И. П. Мержеевский и его 
роль в развитии русской психиатрии, «Обозрение психиат
рии, неврологии и экспериментальной психологии», 1908 
№ 3; Б л у м е н а у Л. В., Иван Павлович Мержеевский, 
«Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», 
1908, кн. 3—4; Б о н д а р е в  Н. И., И. П. Мержеевский 
(к 45-летию со дня смерти), там же, 1953, т. 53, вып. 6.

МЕРКАТОР (Mercator, латинизированная фами 
лия К р е м е р а, Кгешег), Герард (5 марта 1512— 
2 дек. 1594) — фламандский картограф. По окончи 
нии ун-та в Лувене занимался изготовлением точ 
ных оптич. инструментов и изданием карт. В 1544 
во время религиозных гонений был арестован; в 1552 
эмигрировал в Дуйсбург (Германия). Критически 
пересмотрев имевшийся картография, материал, 
М. предложил новые, математически обоснованные 
принципы составления карт. Предложенная им 
в 1569 проекция получила всеобщее распростране
ние, и с тех пор в этой проекции составляются мор
ские карты. Исследуя земной магнетизм, М. вычис
лил координаты магнитного полюса. Итогом дея
тельности М. явился сборник карт европейских 
стран, изданный после его смерти (1595) и получив
ший название «Атлас». Перевод предисловия к «Ат
ласу», излагавшего предмет и задачи географии, по
явился в России в начале 17 в.

Лит.: С а л и щ е в  К. А., Основы картоведения. Часть 
историческая и картографические материалы, М., 1948;
[ R a e m d o n c k  J.J, Gerard Mercator, sa vie et ses oeuv
res, St. Nicolas, 1869.

МЕРКАТОР (Mercator), Николаус (ok. 1620—87)— 
нем. математик, астроном и инженер; учился и ра
ботал в Копенгагене, ок. 1660 переехал в Лондон, 
где был избран чл. Королев, об-ва. Позднее М. рабо
тал в Париже. Осн. математич. соч. М. «Логарифмо- 
техник» (1668) содержит разложение In (1 + х) 
в ряд, что является первым (после геометрич. 
прогрессии) примером степенного разложения. Во 
Франции М. участвовал в сооружении фонтанов 
Версаля.

Лит.: Ц е й т е н Г. Г., История математики в XVI к 
XVII веках, пер. с нем., 2 изд., М. — Л., 1938.

МЕРРЕЙ (Murray), Джон (3 марта 1841—16 марта 
1914) — англ, океанограф. Родился в Канаде; 
учился в Эдинбургском ун-те. В 1872—76 участвовал 
в океанографич. кругосветной экспедиции на судне



«Челленджер*, возглавлявшейся Уайвиллом Том
соном; по ее окончании руководил обработкой со
бранного материала и был редактором трудов экспе
диции, составивших 50 томов. На основании материа
лов экспедиции М. вместе с А. Ренаром дал класси
фикацию морских грунтов по составу и установил 
зависимость их география, распределения от удале
ния от берега и глубины. В 1910 М. руководил норв. 
океанографии, экспедицией на судне «Михаэль Саре*, 
во время к-рой совместно с норв. ученым Й Йортом 
исследовал сев. часть Атлантич. ок.

С о ч.: Report on the deep-sea deposits based on the spe
cimens. collected during the voyage of H. M. S. Challenger 
in the years 1872 to 1876, Edinburgh, 1891 (совм. c A. Renard).

Лит.: Ш о к а л ь с к и й  Ю., Океанография, П., 1917.
МЕРСЕНН (Mersenne), Марен (8 сент. 1588—

1 сент. 1648) — франц. ученый. Воспитывался в 
иезуитской школе в Париже. Работы относятся 
к физико-математич. наукам, философии и музыке. 
Наиболее важными являются труды М. в области 
акустики: ему удалось впервые определить скорость 
распространения звука. Изучал также движение 
жидкостей, законы качания маятника и др. Вел 
обширную переписку с выдающимися учеными своего 
времени: Р Декартом, X. Гюйгенсом, Б. Паскалем, 
Ж. Робервалем, Э. Торричелли, Г1. Ферма и др. 
Этой перепиской он способствовал установлению 
связи между учеными, распространению и обсужде
нию их открытий, постановке новых научных проб
лем. Из кружка ученых, группировавшихся вокруг 
М. в Париже, впоследствии была образована Па
риж. АН (1666). Ему принадлежит также большая 
заслуга в издании работ Декарта и пропаганде 
учения Г. Галилея во Франции. М. разрабатывал 
вопросы теории музыки; в его трудах содержатся 
большой материал по истории музыки, описания 
инструментов

С о ч.: Harmonie unlverselle, v. 1 — 2, Р., 1636—37.
Лит.: Р о з е н б е р г е р  Ф., История физики, пер. 

с нем., ч. 2, 2 изд., М. — Л., 1937.
МЕРТВАГО, Александр Петрович (8 авг. 1856 —

1917) — рус. агроном. Работал над освоением неис
пользуемых земель (пустошей) в нечерноземной 
иолосе. Широко пропагандировал применение из
вести, фосфоритов и зеленого удобрения. В 1894— 
1905 был ред. с.-х. журнала «Хозяин» Сделал 
попытку собрать имеющиеся в литературе статистич. 
данные о количестве земли во всей России и ее хо
зяйственном употреблении Эти материалы ис
пользовал В. И. Ленин в своих работах (см. 
Л е н и н  В И., Соч., 4 изд.. т. 13, стр. 223—227, 
т 15, стр. 63—65).

Соч. :  О разработке пустошей во Франции и у нас, М., 
1892; Сельскохозяйственные воспоминания (1879—1893 г.), 
СИВ. Г1897).

МЕРЦАЛОВ, Н иколай Иванович (1866—13 ноября
1948) — сов. ученый, специалист в области меха
ники и термодинамики. Заел деят. н. и т. РСФСР 
М944). В 1888 окончил Моек, ун-т, в 1894 — Моек, 
высшее технич. уч-ше (МВТУ). С 1895 по 1912 пре
подавал в Моек, ун-те. В 1897 был избран адъюнкт- 
проф МВТУ (с 1899 по 1930 — проф.). С 1920 — 
проф. инженерного фак-та Моек. с.-х. академии им.
К. А Тимирязева, преобразованного в 1930 в Моек, 
нн-т механизации и электрификации с. х-ва М при
надлежат капитальные работы по кинематике и ди
намике механизмов- В курсе «Динамика механизмов» 
(1914) он дал изложение методов динамич. исследо
вания механизмов, а в «Кинематике механизмов* 
(1916) — изложение основ кинематич геометрии 
и их применения к задачам исследования механиз
мов. Эти книги оказали большое влияние на развитие 
теории механизмов в России. На основании разра
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ботанных им методов М. дал новое, более точное 
решение задачи о расчете махового колеса.

М. является одним из основоположников теории 
пространственных механизмов; им опубл. ряд важ
ных исследований по этому вопросу [«Пространствен
ная семизвенная шарнирная цепь», 1936, «Построе
ние последовательных положений звеньев простран
ственного семизвенного шарнирного механизма (семи- 
звенника)», 1940, и др.]. В 1921 он начал читать курс 
пространственных механизмов. Большое значение 
имеют работы М. по проектированию пространствен
ных зубчатых передач по развертывающимся и не- 
развертывающимся поверхностям. Продолжая труды
С. В Ковалевской и С. А Чаплыгина, М в ра 
боте «Задача о движении твердого тела, имеющего 
неподвижную точку» (1946) решил нек-рые частные 
случаи задачи о гироскопе. Он разрабатывал также 
проблемы гидродинамич. теории смазки, дав поста
новку и решение задачи в более общем виде и рас
смотрев решение трехмерной (пространственной) 
задачи. Значительна роль М. в развитии общей 
теории с.-х. машин. М был также крупным специа
листом в области теоретич термодинамики Для 
него характерно применение глубокого математич. 
анализа для установления взаимосвязи между 
экспериментальными результатами и термодинамич 
уравнениями, полученными теоретически. Работы 
М. по термодинамике собраны во 2-м томе «Избран 
ных трудов»

С оч .: Избранные труды, т. 1—3, М., 1950—52; Теория 
пространственных механизмов, М., 1951.

Лит.: А р т о б о л е в с к и й  И. И., Жизнь и деятель
ность Николая Ивановича Мерцалова, в кн.: Труды семинара 
по теории машин и механизмов, т. 7, вып. 26, М., 1949 (АН 
СССР. Ин-т машиноведения).

МЕРЦБАХЕР (Merzbacber), Готфрид (9 дек. 
1843 — 14 апр. 1926) — нем. альпинист, исследова
тель Кавказа и Тянь-Шаня. В 1891—92 путешество
вал по высокогорным р-нам Кавказа, в 1902—03 — 
по Центральному, а в 1907—08 — по Воет. Тянь- 
Шаню. М. — автор исследований по морфологии 
и геологии посещенных им высокогорных областей.

С о ч.: Aus den Hochregionen des Kaukasus. Wan derun 
gen, Erlebnis.se, Beobachtungen, B d l—2. Lpz., 1901, Die 
Oebirgsgruppe Bogdo-Ola, Munchen, 1916 (Abhandlungen d. 
Bayer. Akademie der Wissenschaft)

МЕРШИН, Павел Михайлович (1898—1942) — 
сов. изобретатель в области цветного кино. С 1927 
работал в киностудии «Мосфильм» кинооператором, 
а с 1935 руководил исследовательской работой по 
технике цветной кинематографии. Им был разра
ботан способ изготовления цветных кинофильмов 
с применением хромированной желатины В 1938 
предложил гидротипный способ изготовления цвет
ных кинофильмов. Принимал активное участие 
в разработке технологии гидротипного способа 
произ-ва цветных кинофильмов. В 1938 им были 
изобретены способ получения хромированных мат
риц (авторское свидетельство № 55718 по заявке 
1938) и машина для гидротипного способа изготовле
ния цветных фильмов (авторское свидетельство 
№ 54858 по заявке 1938). По этому способу произво
дились мультипликационные и игровые фильмы 
в 1936—41

МЕСМЕР (Mesmer), Франц Антон (23 мая 1734 — 
5 марта 1815) — австр врач; по происхождению 
швейцарец Выдвинул антинаучное представление 
о «животном магнетизме» (известное под названием 
месмеризма), широко распространенное в конце 18 в. 
во Франции и Германии М считал, что планеты 
действуют на человека посредством особой магнит
ной силы, и человек, овладевший этой силой, спо
собен излучать ее нэ др. людей, благотворно дей-
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ствуя этим на течение всех заболеваний. Несостоя
тельность пропагандировавшихся М. представлений 
была установлена комиссией (1774), в составе к-рой 
)̂Ыл А. Л. Лавуазье.

МЕССЕРШМИДТ (Messerschmidt), Даниил Готлиб 
(16 сент. 1685 — 25 марта 1735) — исследователь 
■Сибири. По происхождению немец. В 1707 окончил 
ун-т в Галле. В 1716 был приглашен Петром I 
в Петербург, в 1720—27 по его заданию путешест
вовал по Сибири. М. собрал большое количество 
естественноисторич. и этнография, коллекций, а также 
местных картография, материалов. Часть этих кол
лекций погибла во время пожара в Академии наук 
(1874). Отчет М. Обозрение Сибири или три таблицы 
аростых царств природы» (10 тт.), содержащий све
дения по истории, этнографии, географии, эконо
мике, флоре и фауне, остался неизданным, но широко 
использовался последующими исследователями.

Лит.: П е к а р с к и й  П., Наука и литература в России 
при Петре Великом, т. I, СПБ, 1862; Л е б е д е в  Д. М., 
География в России петровского времени, М. — Л., 1950.

МЕССЬЕ (Messier), Шарль (26 июня 1730 — 12 апр.
1817) — франц. астроном, чл. Париж. АН (с 1770). 
Систематически вел поиски новых комет. В 1763— 
1802 открыл 14 комет, в т. ч. короткопериодич. 
комету 1770 I, получившую позже название кометы 
Лекселя. В 1781 составил первый каталог туманно
стей и звездных скоплений, содержащий 103 объекта.

Лит.: G i n g e r t c h  О.. Messier and his catalogue, «Sky 
and Telescope*, 1953, v. 12, p. 255—58, 265, 288—91.

МЕСТЛИН (Moestlin), Михаэль (30 сент. 1550 — 
.20 дек. 1631) — нем. математик и астроном. Проф. 
математики Гейдельберг, (с 1580) и Тюбинген, 
(с 1584) ун-тов. Учитель и друг И. Кеплера (см.). 
Будучи убежденным последователем системы Копер
ника, М., вопреки требованиям преподавать астро
номию по системе Птолемея, познакомил Кеплера 
с учением Коперника. Ему принадлежат труды по 
тригонометрии, о кометах, солнечных часах и др.

Лит.: Z i n n e r  Е.. Die Geschlchte der Sternkunde, В., 
1931.

МЕСЯЦЕВ, Иван Илларионович [20 июня (2 июля)
1885—1940] — сов. зоолог-океанолог. Чл. ВКП(б) 
с 1929. В 1912 окончил Моек. ун-т. М. был одним 
из организаторов и дир. (до 1933) созданного в 1921 
Пловучего морского научного ин-та (ныне Всесоюз
ный ин-т морского рыбного хозяйства и океаногра
фии), работы к-рого способствовали развитию океа
нологии как комплексной науки, всесторонне изу
чающей море (физику, химию, биологию моря и т. д.). 
В 1922 под его руководством было построено первое 
сов. морское экспедиционное судно «Персей». Воз
главлял ряд крупных экспедиций в северные моря 
СССР (1921—27); в 1921 был начальником первой 
сов. экспедиции в Карское м. на ледокольном паро
ходе «Малыгин». На основе изучения биологии стай
ных рыб, в частности причин их концентрации, уста
новил необходимость развития отечественного круп
ного 'тралового флота; его работы имели значение 
для разработки методов поисковой разведки рыб.

Соч.;  Строение косяков стадных рыб, «Известия Акад. 
наук СССР. Отд. математических и естественных наук. 
Серия биологическая*, 1937,JM* 3; Об организации поисковых 
работ по треске в Дальневосточных морях, М.. 1933 (совм. 
с Н. А. Масловым и А. Д. Старостиным).

Лит.: М у р о м ц е в а  Т. Л. и З е н к е в и ч  Л. А., 
Иван Илларионович Месяцев, «Труды Всесоюзного гидро
биологического общества», 1955, т. 6; А с л а н о в а  Н. Е.,  
Б о г о р о в  В. Г ги др.], Научно-промысловые исследова
ния И. И. Месяпева. там же.

МЕТОН (р. ок 460 до н. э. — год смерти неизв.) — 
древнегреЦ. астроном и математик. В 433 до н. э. 
предложил т. н. метонов цикл (промежуток времени 
в 6 940 суток, служащий для согласования продол
жительности лунного месяца и солнечного года

в лунно-солнечном календаре); метонов цикл был 
положен в основу греч. календаря. М. построил на 
городской площади в Афинах гномоны для наблю
дений солнцестояний и высеченные из камня ори
гинальные переставные календари (парапегмы).

МЕЧНИКОВ, Илья Ильич (3 мая 1845 — 2 июля 
1916) — рус.  ̂ биолог, один из основоположников 
эволюционной эмбриологии, сравнительной пато
логии, микробиологии и иммунологии; почетный 
чл. (с 1902, чл.-корр, с 1883)
Петербург. АН. Родился в де
ревне Ивановке (с 3 лет жил 
в имении Панасовка — ныне 
с. Мечникове), близ г. Купянска 
(бывшей Харьков, губ.). Бу
дучи студентом естественного 
отделения физико-математич. 
фак-та Харьков, ун-та, М. на
чал публиковать работы по 
зоологии. В 1864 окончил ун-т 
и был командирован за гра
ницу. Работая в Германии (на 
о-ве Гельголанд и в г. Гисене),
М. установил наличие у немато
ды Ascaris nigrovenosa двух правильно чередующихся 
поколений— паразитического и свободно живущего. 
На это открытие заявил претен зии нем зоолог Р. Лей- 
карт, и М. пришлось вести борьбу за свой приори
тет. В 1865 М. переехал в Италию. Работая одновре
менно с А. О. Ковалевским в Неаполе, выполнил клас- 
сич. исследования по эмбриологии беспозвоночных — 
магистерскую дисс. «История эмбрионального раз
вития Sepiola» (1867) и докторскую — «История 
развития Nebalia», защищенную им в 1868 в Петер
бург. ун-те. В 1867 возвратился в Россию и был из
бран доцентом Новороссийск, ун-та (в Одессе). 
В 1870—82 был там же проф. зоологии и сравнитель
ной анатомии. В эти годы, развивая эволюционное 
направление в эмбриологии, М. создал теорию раз
вития многоклеточных организмов и заложил основы 
учения о фагоцитозе. Работая над вопросами борьбы 
с жуками — вредителями злаковых посевов, впервые 
выдвинул идею применения биологич. методов унич
тожения вредителей с.-х. культур; занимался изу
чением различных патогенных микробов (возбуди
телей чумы, столбняка, холеры и др. болезней), 
интересуясь при этом вопросами иммунитета. В 1882 
М. покинул ун-т и продолжал исследования на 
собственные средства в домашней лаборатории. 
В 1886 совм. с Н. Ф. Гамалея организовал в Одессе 
первую в России (вторую в мире) бактериологич. 
станцию для прививок против бешенства. Работа 
станции вызвала многочисленные нападки чиновни
ков и реакционных врачей; это вынудило М. в 1887 
уехать за границу. В 1888 по приглашению Л Па
стера он переехал в Париж и организовал в Пасте
ровском ин-те лабораторию, к-рая стала центром 
передовой медицинской науки; в этой лаборатории 
М. работал до конца жизни и провел многочислен
ные исследования в области патологии, микробио
логии и иммунологии. Умер М. в Париже

Установив общие черты в развитии зародышей 
беспозвоночных и позвоночных животных, М. совм. 
с А. О. Ковалевским создал эволюционное направле
ние в эмбриологии. На основе огромного фактич 
материала по зародышевому развитию губок, нек-рых 
кишечнополостных (медуз, сифонофор), червей (пло
ских, круглых и кольчатых) и др. беспозвоночных 
М. наряду с А. О. Ковалевским доказал, что в про
цессе эмбрионального развития у беспозвоночных, 
так же как и у позвоночных, закладываются три
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зародышевых листка. Этим он обосновал идею един
ства происхождения органич. мира. М. создал тео
рию происхождения многоклеточных организмов, 
названную им теорией наренхимеллы, или фагоцы- 
теллы, согласно к-рой первичной формой организа
ции живых существ был примитивный организм — 
«паренхимелла», обладавший способностью к внут
риклеточному перевариванию. В процессе эволю
ции клетки паренхимеллы дифференцировались на 
поверхностные, за счет к-рых осуществлялось дви
жение (кинобласт), и внутренние, « охранившие спо
собность к внутриклеточному пищеварению (фаго- 
цятобласт); из последних в процессе дальнейшего 
развития образовалась первичная кишка. Эта тео
рия М. была более обоснована, чем общепринятая 
до того времени гипотеза гастреи нем. биолога 
Э. Геккеля, к-рый допускал, что первичной формой 
многоклеточных был организм, имеющий первич
ную кишку. Изучая внутриклеточное пищеварение 
у различных животных, М. в 1882 открыл явление 
фагоцитоза — способности особых блуждающих кле
ток — фагоцитов — захватывать и «пожирать» раз
личные инородные тела, в том числе и микробов. 
Фагоцитарная теории встретила враждебное отно
шение со стороны ряда ученых, в частности нем. 
микробиолога Р. Коха. Ок. 25 лет М. вел борьбу, 
увенчавшуюся полной победой и всеобщим призна
нием фагоцитарной теории. За исследования по фа
гоцитозу в 190S М. была присуждена Нобелевская 
премия.

Развивая учение о фагоцитозе, М. сформулиро
вал общую теорию воспаления («Лекции о сравнитель
ной патологии воспалении», 1892), согласно к-рой 
воспаление — защитная приспособительная реак
ция, выработанная животными организмами в про
цессе их историч. развития в борьбе с вредными 
агентами, в т. ч. с возбудителями инфекционных 
болезней. У низших организмов, где роль фагоцитов 
выполняют все клетки тела, эта защитная функция 
сочетается с функцией внутриклеточного пищеваре
ния*. У высших животных функция фагоцитов носит 
только защитный характер и присуща гл. обр. 
особым подвижным клеткам, в частности белым 
кровяным тельцам — лейкоцитам. М. резко кри
тиковал взгляды сторонников целлюлярной пато
логии и доказывал, что воспаление — защитная 
реакция целостного организма, в к-рой значитель
ную роль играет нервная система.

В 1892 в связи с эпидемией холеры во Франции 
М. начал изучение патогенных свойств холерных 
микробов и разработку методов активной борьбы 
с ними (для выяснения этиологии и патогенеза хо
леры прибегнул даже к самозаражению). Применяя 
< равнительно-историч. метод, показал, что невоспри
имчивость организма к инфекционным заболеваниям 
обусловлена совокупностью факторов, среди к-рых 
наибольшую роль играет фагоцитоз. В 1900 в до
кладе на 13-м международном съезде врачей в Па
риже М. изложил разработанную им еще в 1883 
фагоцитарную теорию иммунитета* обосновывая ее 
огромным материалом по сравнительному изучению 
иммунитета. Возражая представителям гуморальной 
теории иммунитета, он указывал, что у высших 
животных в защитных реакциях преобладающее 
значение имеет нервная система. Двадцатилетние 
итоги работы по проблеме иммунитета М. изложил 
к своем знаменитом труде «Невосприимчивость 
в инфекционных болезнях» (1901, рус. пер. 1903). 
В 1911 организовал и возглавил экспедицию по изу
чению туберкулеза среди населения прикаспийских 
степей, собравшую ценный материал по вопросам

эпидемиологии туберкулеза и естественного имму
нитета к нему. В последний период научной дея
тельности М. занимался разработкой проблемы ста
рости и смерти. Он полагал, что преждевременная 
старость представляет собой проявление болезни, 
к-рую, как и всякую болезнь, следует предупреж
дать. По М., осн. причина преждевременной ста
рости заключается в том, что кишечник человека 
населен громадным количеством бактерий, вызываю
щих гнилостное брожение с образованием отравляю
щих веществ. Эти яды ослабляют клетки различных 
тканей, вызывая их атрофию. В связи с этим раз
рабатывал методы рационального питания, рекомен
дуя употреблять в пищу в качестве антагонистов 
против гнилостных микробов продукты, содержащие 
молочнокислые бактерии. Его идеи об использовании 
антагонизма у микробов для лечебных целей получи
ли развитие в современном учении об антибиотиках.

Последовательный дарвинист, М. неутомимо про
пагандировал и творчески развивал эволюционную 
теорию Ч. Дарвина; опубл. много статей по вопро
сам дарвинизма.

Будучи по своему мировоззрению убежденным ма
териалистом, он открыто выступал против идеализма 
в биологии; в ряде острых критических статей, раз
облачал витализм, спиритуализм и телеопатию 
О. Лоджа, Г. Лебона и др. Большое значение имела 
борьба М. против реакционных философов А. Берг
сона, У. Джемса, Ф. Ницше, Э. Гартмана и др. М. 
был воинствующим атеистом, решительно отвергал 
религиозно-мистич. вымыслы о душе и ее бессмертии. 
Однако, придерживаясь идеалйстич. взглядов на 
историю, М. не понимал объективных законов раз
вития общества и ошибочно считал, что только наука 
является решающей силой прогрессивного развития 
человеч. об-ва, с помощью к-рой можно устранить 
всякое социальное зло и решить все социальные 
проблемы.

М. был горячим патриотом и важнейшей целью 
научной деятельности считал служение народу. 
Вынужденный долгое время жить за границей, М. не 
прерывал тесной связи с Россией, поддерживал 
переписку с друзьями: А. О. Ковалевским, К. А. Ти
мирязевым, И. М. Сеченовым, И. П. Павловым,
Н. А. Умовым, Д. И. Менделеевым и др.; его лабора
тория в Пастеровском ин-те была местом подготовки 
многих рус. микробиологов.

Когда в 1909 М. приехал в Россию, И. П. Павлов 
на заседании мед. и биологич. научных об-в в Пе
тербурге, посвященном чествованию М., приветствен 
вал его как «громадную, всем миром признанную 
русскую ученую силу». М. был почетным членом 
почти всех академий наук мира, многих научных 
об-в и ин-тов.

С о ч.: Академическое собрание сочинений [в 15 томах], 
т. 1—з, 5—9, 11—13, М., 1950—56; Избранные биологиче
ские произведения, М., 1950; Вопросы иммунитета. Избран
ные труды, [М.], 1951; Страницы воспоминаний, М., 1946.

Лит.: Б е з р е д к а  А., История одной идеи. Творче
ство Мечникова, пер. с франц., Харьков, 1926; О м е л я н- 
с к и й В. Л., И. И. Мечников, его жизнь и труды, «Журнал 
микробиологии», 1917, т. 4, «N* 1—2; Ч и с т о в и ч  Н. Я., 
И. И. Мечников, Берлин, 1923; Г р е м я а к и й М. А., 
Илья Ильич Мечников. Его жизнь и работа, М., 1945; Ме ч 
н и к о в а  О .Н ., Жизнь Ильи Ильича Мечникова, М. — Л., 
1926; О с т р я н и н  Д. Ф., Мировоззрение Ильи Ильича 
Мечникова, [Харьков], 1948; Илья Ильич Мечников (1845— 
1916), в кн.: Люди русской науки. С предисл. и под ред. 
акад. С. И. Вавилова, т. 2, М. — Л., 1948; X и ж н я к о в  
В. В. [и др.], Творчество Мечникова и литература о нем, 
М., 1951 (см. библиографический указатель); Н е к р а 
с о в  А. Д ., Об одном забытом приоритете И. И. Мечникова 
и И. С. Раевского, в кн.: Труды Института истории естество
знания, т. 5, [М. ], 1953; Р а б и н о в и ч  М. X., О научной 
и общественно-политической деятельности И. И. Мечникова, 
«Известия Акад. наук СССР. Серия биологическая», 1954, JV«t.
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МЕШЕН (Mechain), Пьер Франсуа Андре (16 авг. 
1744 — 20 сент. 1804) — франц. астроном и гео
дезист, чл. Париж. АН (с 1782). В 1787 участвовал 
в определении разностей долгот Парижа и Грин
вича; в 1792—99 М. совм. с франц. астрономом Ж. 
Деламбром проводил работы по измерению дуги 
меридиана Дюнкерк — Барселона, предпринятые 
для установления новой меры длины — метра. 
Открыл 12 комет, в том числе периодич. комету, 
названную позже кометой Энке — Баклунда, и 
установил различие комет 1532 и 1661.

С о ч.: Expose des operations faites en France en 1787; 
pour la jonctlon des observatoires de Paris et de Greenwich, 
par mm. Cassini, Mechain et Le Gendre ... P., [1791]; в рус. 
пер. — Основы метрической десятичной системы, или Изме
рение дуги меридиана, заключенной между параллелями 
Дюнкерка и Барселоны..., М. — Л., 1926 (совм. с Ж.-Б. 
Ж. Деламбром).

МЕЩЕРСКИЙ, Герман Иванович [2 (14) ноября 
1874 — 17 авг. 1936] — сов. врач, дерматолог и 
венеролог. Заел. деят. науки РСФСР (1936). В 1898 
окончил Моек. ун-т. С 1920 — проф. мед. фак-та 
2-го Моек, ун-та, а с 1925 — 1-го Моек, ун-та 
(позже 1-го Моек. мед. ин-та). В 1904 М. указал, что 
прогрессивная атрофия кожи и склеродермия — ва
риации одного и того же дерматоза; разработал 
классификацию лейкодерм и атипич. форм розового 
лишая; предложил ряд методов лечения заболеваний 
кожи. Ему принадлежат также фундаментальные 
работы по сифилису.

С о ч.: К учению об идиопатической прогрессивной атро
фии кожи и об отношении ее к склеродермии. Дисс., М., 
1904; Лечение сифиилса, М., 1921; Учебник по кожным и 
венерическим болезням, М. — Л., 1936.

Лит.: Г и т м а н  С. М., Профессор Герман Иванович 
Мещерский (К 75-летию со дня рождения), «Вестник венеро
логии и дерматологии», 1949, № 5.

МЕЩЕРСКИЙ, Иван Всеволодович [29 июля 
(10 авг.) 1859 — 7 янв. 1935] — сов. механик. 
В 1882 окончил Петербург, ун-т и был оставлен для 
подготовки к профессорскому званию. В 1890 начал 
преподавать в Петербург, ун-те. С 1902 — проф. 
Петербург. (Лен.) политехнич. ин-та. Наиболее 
важные работы М. относятся к механике тел пере
менной массы, т. е. к изучению движения таких тел, 
масса к-рых существенно изменяется во время рас
сматриваемого п оцесса. В работах «Динамика 
точки переменной массы» (1897) и «Уравнения дви
жения точки переменной массы в общем случае»
(1904) дал общую теорию движения точки перемен
ной массы сначала для случая отделения (или при
соединения) частиц, а затем для случая одновремен
ного присоединения и отделения частиц. М. пока
зал, что при отделении (присоединении) частиц с от
носительной скоростью, равной нулю, реактивная 
сила равна нулю; выведенные им уравнения отли
чаются от обычных уравнений динамики только 
переменностью массы. Если же масса тела меняется 
путем отделения (присоединения) частиц с относи
тельной скоростью, то появляются добавочные силы: 
реактивная тяга в случае отделения и реактивная 
сила сопротивления в случае присоединения частиц. 
М. было рассмотрено большое количество частных 
задач о движении точки переменной массы. Его труды 
явились научной основой для решения многих про
блем реактивной техники, небесной механики и др. 
Будучи выдающимся педагогом, М. радикально 
изменил преподавание курса теоретич, механики, 
приблизив его к курсам прикладной механики. 
Составленный М. «Сборник задач по теоретической 
механике» (1911) выдержал 24 издания (1958).

С о ч.: Работы по механике тел переменной массы, 2 изд., 
М., 1952 (имеется биография, очерк М.).

Лит.: Н и к о л а и  Е., Проф. И. В. Мещерский. [Некро
лог], «Прикладная математика и механика», 1936, т. 3, вып. 1;

е г о  ж е , Иван Всеволодович Мещерский, «Труды Ленин 
градского политехнич. ин-та», 1949, Л* 1; Люди русской на
уки. С предисл. и вступ. ст. акад. С. И. Вавилова, т. 1, М — 
Л., 1948; Г е р о н и м у с  Я. Л., Очерки о работах кори
феев русской механики, М., 1952.

МЕЩЕРЯКОВ, Михаил Григорьевич [р. 4 (17) сснт. 
1910] — сов. физик, чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
Член КПСС с 1940. В 1936 окончил Лен. ун-т. 
В 1937—47 работал в Радиевом ин-те АН СССР; с 
1956 работает в Объединенном ин-те ядерных иссле
дований. С 1954 — проф. Моек, ун-та. Оси. работы М. 
посвящены физике частиц высоких энергий. Изучая 
ядерные реакции под действием быстрых нейтронов, 
установил, что сечение захвата нейтронов немоно
тонно изменяется с ростом порядкового номера 
элемента в периодич. системе Д. И. Менделеева. 
Это положение явилось одним из оси. доводов в по
льзу построения теории ядерных оболочек. М. и его 
сотрудниками экспериментально обосновано пред
ставление об изменении свойств взаимодействия 
нуклонов с нуклонами в области энергий 460 — 
660 Мэе.

С о ч.: О поглощении быстрых нейтронов тяжелыми
ядрами, «Доклады АН СССР. Новая серия», 1945, т. 48, 
№ 8; On the absorption of slow neutrons in dysprosium and 
cadmium, «Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion», 1938, 
Bd 13, H. 2 (совм. с И. И. Гуревичем); Исследование ядер
ных процессов при высоких энергиях на ускорителях, в кн.: 
Сессия Академии наук СССР по мирному использованию атом
ной энергии 1—5 июля 1955 г. Пленарное заседание, М., 
1955; Исследование взаимодействия протонов с протонами 
при высоких энергиях, «Известия АН СССР. Серия физич.», 
1955, т. 19, № 5 (совм. с др.); Энергетические спектры 
я+-мезонов в реакции р р ^ п р  тс+ при 556 и 657 MeV, «Журнал 
экспериментальной и теоретической физики», 1956, т.31, вып. 
1 (7), стр. 45—54 (совм. с др.); Поляризация протонов с энер
гией 660 MeV в ядерном рассеянии, там же, 1956, т. 31, 
вып. 3, стр. 361—70 (совм. с др.); Шестиметровый синхро
циклотрон Института ядерных проблем АН СССР, «Атом
ная энергия». 1956, № 4 (совм. с др.).

МИГДАЛ, Аркадий Бейнусович [р. 26 февр 
(И марта) 1911] — сов. физик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). В 1936 окончил Лен. ун-т. С 1944 — проф. 
Моек, инженерно-физич. ин-та. С 1945 работает 
в учреждениях АН СССР.

Осн. работы М. относятся к теории атомного ядра 
и квантовой механике. Им развита теория диполь
ного излучения атомных ядер и теория ионизации 
атомов при ядерных реакциях. Имеет также работы 
по теории космич. лучей и по применению кванто
вой теории поля к задачам многих тел.

С о ч.: Ионизация атомов при а- и 3-распаде, «Журнал 
экспериментальной и теоретической физики», 1941, т. П. 
вып. 2—3; Квадру вольное и дипольное т-излучение ядер, 
там же, 1945, т. 15, вып. 3; Искусственные п-мезоны, «Успехи 
физических наук», 1950, т. 41, вып. 2 (совм. с Я. А. Сморо- 
динским); Теория ядерных реакций с образованием медлен
ных частиц, «Журнал экспериментальной и теоретической 
физики», 1955, т. 28, вып. 1; Квантовое кинетическое урав
нение для многократного рассеяния, «Доклады АН СССР*.
1955, т. 105. j\« 1; Bremsstrahlung and pair production in 
condenced Media at high energies, «The Physical Review»,
1956, v. 103, 2 Series, N t 6, Sept. 15, p. 1811 — 20.

МИДДЕНДОРФ. Александр Федорович (6 авг. 
1815 — 16 янв. 1894) — рус. естествоиспытатель и 
путешественник. С 1845 — адъюнкт, с 1850 — экст
раординарный, а с 1852 — ординарный акад.; с 
1865 — почетный чл. Петербург. АН. В 1837 окон
чил Дерпт. ун-т. В 1840 вместе с К. М. Бэром (см.) 
путешествовал по Кольскому п-ову. В 1842 —45 по 
поручению Петербург. АН совершил путешествие 
по Сибири, прошел по Енисею из Красноярска до 
устья р. Таймыр (пересек Таймырский п-ов), а затем 
из Красноярска через Якутск до Шантарских о-вов. 
Отчет М. был для своего времени наиболее полным 
естественноисторич. описанием Сибири; особенно 
важным явилось изучение им распространения 
вечной мерзлоты. Дал картину эколого-фаунистич. 
районирования Сев. и Воет. Сибири. Составил обшир
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ное этнография, описание населения Таймыра, райо
на Енисея, Приамурья и др. В 1370 М. исследо
вал Барабинскую степь, а в 1878 — Ферганскую 
долину. Был чл. (с 1815) и почетным чл. (с 1883) 
Гус. географич. об-ва. В честь М. названы: мыс на 
сев. о-ве Новой Земли и залив на п-ове Таймыр.

С о ч.: Путешествие ыа север и восток Сибири, ч. 1 — 2, 
СПБ, 1860—77; Бараба, С11Б, 1871 (приложение н «Запискам 
имп. Академии наук», т. 12. № 2); Очерки Ферганской до
лины, СПБ, 1882.

Лит.: О б р у ч е в  В. А., Академик А. Ф. Миддендорф. 
♦Природа», 1946, № 4.

МИЗЕС (Mises), Рихард (19 аир. 1883 — 14 июля 
1953) — нем. математик и механик. В 1905 окончил 
Вен. ун-т. Проф. Страсбур- (1909—18) и Берлин. 
(1920—33) ун-тов. В 1933* эмигрировал из фашист
ской Германии; в 1933—39 — проф. Стамбул, ун-та 
(Турция), с 1939 — Гарвард, ун-та (США). Оси. 
работы относятся к теории вероятностей. Работал 
также в области аэромеханики и прикладной меха
ники. В теории вероятностей М. ввел в общее упот
ребление интегралы Стилтьеса и первым подробно 
разъяснил значение теории цепей Маркова для фи
зики. М. сделал попытку обоснования теории веро
ятностей, идентифицируя вероятность с пределом 
частот в бесконечной последовательности испыта
ний. М. выступал против субъективистского истол
кования вероятности как меры субъективной уве
ренности в наступлении события. Однако, будучи 
махистом, М. не видел за фактом устойчивости ча
стот появления события А при многократном повто
рении некоторой совокупности условий S  объектив
ной зависимости наступления события А от осуще
ствления условий S.  Самую постановку вопроса об 
объяснении причин устойчивости частот М. считает 
бессмысленной; по мнению М., можно говорить 
о вероятности/5 ( A/S)  только после того, как устой
чивость частот наблюдена. Это мнение противоречит 
практике научного исследования.

С о ч.: Vorlesungen aus dem Gebiete der angewandten 
Matheniatik, Bd 1 — Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
ihre Anwendung in der Statistik und theoretischen Physik, 
Lpz. — W., 1931; в рус. пер. — Вероятность и статистина, 
М. — Л., 1930; Теория полета, М., 1949.

Лит.: В a s с b A., Richard von Mises zum 70. Geburts- 
tag, «Oeeterreichiscbes Ingenieur-Arcbiv», 1953, Bd 7, № 2; 
R e h b o c k  F., Richard von Mises, «Physikalische Blatter», 
1954, 10. Jahrg., H. 1.

МИКЛУХО-МАКЛАЙ, Николай Николаевич 
(5 июля 1846 — 2 апр. 1888) — рус. путешествен
ник и ученый. Род. в с. Рождественском, близ г. Бо- 
ровичи б. Новгородской губ. в семье инженера. 
В 1863 поступил в Петербург, ун-т; в 1864 за участие 
в студенч. сходках был уволен из ун-та без права 
поступления в высшие учебные заведения России. 
Учился на философ, фак-те Гейдельберг, ун-та 
(1864), затем на мед. фак-те Лейпциг, ун-та (1865). 
В 1866 переехал в Иену, где на мед. фак-те ун-та 
занимался изучением сравнительной анатомии жи
вотных. В качестве ассистента Э. Геккеля (лекции 
к-рого слушал в ун-те) в 1866—67 посетил Канар
ские о-ва и Марокко. В 1868 М.-М. окончил Иен. 
ун-т. В 1869 совершил путешествие на побережье 
Красного м. для исследования морской фауны. В том 
же году вернулся в Россию.

Первые научные исследования М.-М. были посвя
щены сравнительной анатомии морских губок, мозга 
акул и другим вопросам зоологии. Во время своих 
путешествий М.-М. проводил также ценные наблю
дения в области географии. Уже в первый период 
своей работы в качестве естествоиспытателя (по 
1869) он живо интересовался культурой и бытом 
населения тех стран, к-pue посещал. В дальнейшем

главное внимание М.-М. уделил антропологич. 
и этнография, исследованиям. Он склонялся к тому 
взгляду, что расовые и культурные признаки наро
дов формируются под влиянием природной и социаль
ной среды. Чтобы обосновать эту теорию, М.-М. 
решил предпринять путешествие на острова Тихого 
ок. с целью изучения «папуасской расы». При содей
ствии Рус. географич. об-ва М.-М. получил возмож
ность в конце окт. 1870 выехать на Новую Гвинею 
на военном судне «Витязь». Сначала он побывал 
на сев.-воет, берегу Новой Гвинеи (1871—72), к-рый 
с тех пор называется Берегом Маклая. 15 месяце» 
М.-М. прожил среди папуасов и своим дружелюб
ным и тактичным поведением завоевал их лю6»Л№ь 
и доверие. В 1873 посетил Филиппины и Индонезврг 
В 1874 побывал на юго-зап. берегу Новой ГвинеЙТ 
В 1874—75 дважды путешествовал по п-ову МалакКИ, 
изучая племена семангов и сакаев. В 1876 совершил 
путешествие в Зап. Микронезию и Сев. Меланезию.
1876—77 снова провел на Берегу Маклая, оттуда 
хотел вернуться в Россию, но из-за тяжелой бо
лезни вынужден был поселиться в Австралии (Сид
ней), где в период с 1878 но 1882 провел большую 
часть времени. Он основал близ Сиднея первую 
в Австралии биология, станцию. За этот период 
совершил поездку по о-вам Меланезии (1879) и 
посетил юж. берег Новой Гвинеи (1880); в 1881 вто
рой раз был на юж. берегу Новой Гвинеи. В 1882 
М.-М. выехал в Россию. В Географич. об-ве дого
ворился об издании результатов своих путешествий, 
прочел ряд публичных докладов. Об-во любителей 
естествознания, антропологии и этнографии прису
дило ему золотую медаль. Посетив Берлин, Париж 
и Лондон, где знакомил научную общественность 
с результатами своих исследований, М.-М. вновь 
поехал в Австралию. По пути он в третий раз побы
вал на Берегу Маклая (1883). Еще во второй свой 
приезд сюда он привез папуа ам домашних живот
ных, железные топоры и прочий инвентарь; в этот 
раз он на небольшом участке насадил различные 
культурные растения. 1884—86 М.-М. провел в Сид
нее. В 1886 приехал в Россию. В последние годы 
жизни готовил к опубликованию свои дневники и 
научные материалы, но смерть оборвала эту ра
боту. Похоронен на Волновом кладбище в Петер
бурге.

Крупнейшей научной заслугой М.-М. является 
то, что он решительно поставил вопрос о видовом 
единстве и родстве человеческих рас. Впервые дал 
подробное описание меланезийского антропологич. 
типа и доказал его широкое распространение в Зап. 
Океании и на островах Юго-Вост. Азии. М.-М. 
опроверг распространенный в то время взгляд на 
папуасов как на представителей якобы особого 
вида, глубоко отличного от других человеческих 
рас и в особенности от европеоидной расы. В част
ности, он установил существование как долихоце
фалии, так и брахицефалии среди меланезийцев, 
доказав, что в пределах одной расы могут быть 
групповые различия в головном указателе. Большое 
значение имеют установленные им факты, характе
ризующие распространение и вариации антрополо
гич. типов в Океании, Австралии, Индонезии (п-ов; 
Малакка). Определив антропологич. тип негритосов
о-ва Лусон как один из вариантов меланезийского 
расового типа, М.-М. впервые дал правильное ре
шение проблемы возникновения карликовых форм, 
указал на связь этих форм со своеобразными усло
виями развития. Факты, собранные М.-М., и в на
стоящее время служат ценным источником при раз
решении различных проблем антропологии.
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Для этнографии большое эначение представляют 
превосходные описания М.-М. хозяйства, материаль
ной культуры и быта папуасов и других народов 
Океании и Юго-Вост. Азии. Многие наблюдения 
М.-М., отличающиеся большой точностью, до сих 
пор остаются почти единственными материалами по 
этнографии нек-рых областей Океании (особенно
С.-В. Новой Гвинеи, Зап. Микронезии). Засвиде
тельствованный им факт земледелия у папуасов, 
никогда не знавших скотоводстйа, опроверг уста
новившиеся в то время представления о том, что 
земледельческому хозяйству обязательно должно 
предшествовать скотоводческое. Описывая изобра
зительное искусство, начатки идеографич. письма, 
обычаи коренных жителей Океании, их психологию 
н социальные отношения, М.-М. показал, что эти 
народы, хотя в культурном отношении и отсталые 
в силу ряда история, причин, по умственным и 
моральным качествам ни в чем не уступают евро
пейцам.

Объективные наблюдения М.-М. сочетались со 
страстным разоблачением грабежа и насилий, со
вершаемых колонизаторами над коренным населе
нием. Жизнь и деятельность М.-М. — яркий пример 
самоотверженного служения прогрессивной науке 
я неустанной борьбы за права угнетенных народов. 
Его вторичное пребывание на Берегу Маклая было 
вызвано не столько научными целями, сколько стрем
лением защитить папуасов от англ, колонизаторов, 
а вторая поездка на юж. берег Новой Гвинеи — стре
млением не допустить расправы над местными жи
телями со стороны англ, карательной экспедиции. 
Призывы М.-М. к справедливости и гуманности по 
отношению к папуасам не могли, разумеется, по
влиять на режим колониального бесправия. Обре
чена на неудачу была также его основанная на идеях 
утопия, социализма попытка организовать русскую 
«свободную колонию* на побережье Новой Гвинеи.

Дневники путешествий М.-М. увидели свет лишь 
после Великой Окт. социалистич. революции. Пер
вое издание вышло под редакцией Д. Н. Анучина 
в 1923 («Путешествия», т. 1). В 1938 в связи с пяти
десятилетием со дня смерти М.-М. было предпринято 
второе издание его «Путешествий» (1940—41). Имя 
М.-М. присвоено Ин-ту этнографии АН СССР.

С о ч.: Путешествия, т. 1—2, М. —  Л., 1940— 41; Собра
ние сочинений, т. 1—5, М. — Л., 1950—54; Путешествие 
ва Берег Маклая, М., 1956.

Лит.: Р о г и н с к и й  Я. Я.  и Т о к а р е в  С. А., 
Н. Ы. Миклухо-Маклай, как этнограф и антрополог, в кн.: 
М а к л у I о-М а к л а й Н. Н., Собрание сочинений, т. 2, 
M. — Л., 1950; Б у т  и н о в  Н. А., Роль Миклухо-Маклая 
в изучении племен внутренних районов Малаккского полу
острова, там же; е г о  ж е, Н. Н. Миклухо-Маклай (Биогра
фический очерк), в кн.: М и к л у х о-М а к л а й Н. И.. 
Собрание сочинений, т. 4, М. — Л., 1953; Ч у к о в с к а я  Л., 
Н. Н. Миклухо-Маклай, 3 ивд.. М., 1954.

МИКОВИНЬ (Mikowini), Шамуэль (1700 — 13 апр. 
1749) — венг. ученый и инженер. Организатор 
я профессор одной из первых в Европе горных 
школ, основанной в Шельмецбанья (Банска-Штяв- 
ница) в 1735. Автор многих карт горнорудных 
районов Венгрии. Совм. с изобретателем И. Хеллом 
разработал оригинальную водостолбовую машину 
для откачки воды из шахт (1738). В 1740-х гг. под 
руководством М. создано одно из крупнейших гид- 
ротехнич. сооружений в Европе, предназначенное 
для снабжения водой и энергией Шельмецкого горно
рудного района. М. занимался также математикой, 
в частности теорией рядов. Ему принадлежит один 
из методов определения значения тс.

С о ч.: Eplstola de methodo concinandarum mapparum 
Hungariae topographicarum ad Mathiam Beltum, Posonil, 
1732; D ad I. I. Marlnonium de quadrature circuit etc., Vten- 
aae, 1739.

МИКОЯН, Артем Иванович [p. 23 июля (5 авг.
1905] — сов. авиаконструктор, чл.-корр. АН СССР) 
(с 1953), генерал-майор инженерно-технич. службы. 
Чл. КПСС с 1925. Деп. Верх. Совета СССР 3—5-го со
зывов. В 1936 окончил Военно-воздушную академию 
им. Н. Е. Жуковского. В 1939—40 под руководством 
М. (совм. с М. И. Гуревичем) был спроектирован 
истребитель МиГ-1, предназначенный для ведения 
воздушного боя на больших высотах. По максималь
ной скорости, потолку полета и по вооружению 
МиГ-1 значительно превосходил основные истреби
тели того времени. В том же 1940 самолет был моди
фицирован и под маркой МиГ-3 нашел широкое 
применение на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941—45. М. — один из пионеров реактив
ной авиации в СССР. В 1946 на Тушинском аэрод
роме был продемонстрирован первый самолет кон
струкции М. с турбореактивными двигателями. 
Лауреат Сталинской премии.

Лит.: М и н а е в  А., Самолеты конструкции А. И. Ми
кояна, «Вестник воздушного флота*, 1951, Jsft 7.

МИКУЛИЫ, Александр Александрович [р. 2 (14) 
февр. 1895] — сов. ученый, конструктор авиацион
ных двигателей, акад. (с 1943), генерал-майор 
инженерно-технич. службы. Герой Социалистиче
ского Труда (1940). Чл. КПСС с 1952. С 1923 начал 
работать конструктором в Научном автомоторном 
ин-те. В 1929 разработал проект двигателя АМ-34. 
к-рый в 1931 успешно прошел испытания. Этот дви
гатель был установлен на самолетах, на к-рых были 
совершены в 1937 дальние беспосадочные перелеты
В. II. Чкалова и М. М. Громова через Сев. полюс 
в США, и на самолетах, совершивших в 1937 перелет 
из Москвы на Сев. полюс. Построенный под руко
водством М. в 1937 двигатель АМ-35 был установлен 
на самолетах МиГ, что способствовало успешному 
развитию скоростной авиации в СССР. В 1931—41 
М. создал ряд модификаций двигателей семейства 
AM при систематич. повышении мощности. Во время 
Великой Отечественной войны 1941-—45 руководил 
конструированием мощных авиадвигателей АМ-38ф 
(к-рыми были оснащены штурмовики ИЛ-2) и др. 
конструкций авиадвигателей. М. ввел регулирова
ние нагнетателей поворотными лопатками, высокий 
наддув и охлаждение питающего воздуха и др. Раз
работал первый отечественный турбокомпрессор 
и винт переменного шага. После 1945 возглавляемый 
М. коллектив работал над созданием воздушно- 
реактивных двигателей.

Лит.: А. А. Микулин. Герой Социалистического Труда. 
Генерал-майор НАС, «Техника воздушного флота», 1945, 
№  2 .

МИЛАНОВСКИЙ, Евгений Владимирович [5 июня 
(ст.?) 1892 — 14 окт. 1940] — сов. геолог. Ученик
А. П. Павлова (см.). В 1916 окончил Моек, ун-т, 
с 1930 — проф. Моек, геологоразведочного ин-та. 
Осн. исследования посвящены вопросам стратигра
фии меловых и третичных отложений, тектоники, 
гидрогеологии и изучению оползней Среднего я 
Нижнего Поволжья. Участвовал в геологич. обос
новании проектов ряда крупных гидротехнич. строи
тельств на Волге и в др. районах. Много работал 
в области методики преподавания и популяризация 
геологич. знаний.

С о ч.: Геология Волго-Донского водораздела, Ростов- 
на-Дону, 1930; Очерк геологии Среднего и Нижнего Повол
жья. М. — Л ., 1940; Геологические карты, их чтение я 
построение (с приложением атласа схематических геологи
ческих карт), М. — Л., 1933; Горные породы, 4 изд., М. — 
Л. — Новосибирск, 1934.

Лит.: М а з а р о в и ч А. Н., Евгений Владимирович 
Милановский. 1892—1940, М., 1947 (имеется список труд».в 
М.); Н и к о л а е в  Н. И., Памяти выдающегося педагога- 
профессора Е. В. Милановского, «Бюлл. Моек, об-ва испы
тателей природы. Отдел геологич.*, 1951, т. 36, вып. 2.
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МИЛЛЕР, Освальд Карлович (1848—1919) — рус. 

химик. Ученик В. В. Марковникова. В 1886—92
уководил химич. лабораторией Трехгорной ману-
актуры (в Москве). Известен работами в области 

химии красящих веществ В 1883 получил и приме
нил в практике крашения хлопчатобумажных тка
ней канарин — первый искусств, сернистый суб
стантивный краситель. Разработал метод количеств, 
определения индиготина.

Лит.: Материалы к истории Прохоровской Трехгорной 
мануфактуры... Год 1799—1915, М., 1915 (стр. 255—58, 
451—68).

МИЛЛИКЕН (Millikan), Роберт Эндрус (22 марта 
1868 — 19 дек. 1953) — амер. физик-эксперимента
тор. В 1891 окончил Оберлин-колледж. В 1895 полу
чил степень доктора философии Колумбийского 
ун-та. С 1896 начал преподавать физику в Чикаг. 
ун-те (с 1910 — проф.). С 1921 был дир. лаборато
рии физики Norman Bridge Калифорнийского тех
нологии. ин-та. Осн. работы М. посвящены опре
делению заряда электрона методом падающих ма
сляных капель (1911), измерению постоянной Планка 
с помощью явления фотоэффекта, а также исследо
ванию крайней ультрафиолетовой области спектра 
электромагнитных колебаний, космич. излучения 
и строения атома. Автор ряда учебников по физике. 
Лауреат Нобелевской премии (1923).

С о ч.: The further extens of the ultra-violet spectrum and 
the progress with atomic number of the spectra of light ele
ment, «Proceedings of the Washington Academy of sciences», 
Washington, 1921, № 7; в рус. пер. — Электроны (+  и —), 
протоны, фотоны, нейтроны и космические лучи, М. — Л., 
1939.

Лит.: B r o d e t t .  В., Prof.Robert A. Millikan. [Некролог], 
«Nature», 1954, v. 173, JVe 4398; D u  B r i d g e  D. A., 
Robert Andrews Millikan. 1868— 1953, «Science», 1954, v. 119, 
-Ni 3087; Dr. Robert A. Millikan, Doyen of Ame
rican Physicists, «Engineering», 1954, v. 177, № 4588; E n- 
g e l  L., R. A. Millikan and the electron, «Science Digest», 
Chicago, 1956, v. 39, JV# 6.

МИЛЛИОНЩИКОВ, Михаил Дмитриевич [p. 
3 (16) янв. 1913] — сов. ученый, специалист в обла
сти механики и прикладной физики, чл.-корр. АН 
СССР (с 1953). Чл. КПСС с 1947. В 1932 окончил 
Грозненский нефтяной ин-т и преподавал там же; 
в 1934—43 — в Моек, авиац. ин-те, а затем в Моек, 
инженерно-физич. ин-те (с 1949 — проф.). В 1944—49 
работал в Ин-те механики АН СССР. Осн. работы 
М. посвящены теории турбулентности, теории филь
трации и прикладной газовой динамике. Им иссле
дована изотропная турбулентность на конечных 
стадиях ее вырождения. В области теории фильтра
ции разработаны вопросы, связанные с методами 
эксплуатации нефтяных скважин; в области при
кладной газовой динамики занимался исследова
нием газовых эжекторов и их применений. Лауреат 
Сталинской премии.

С о ч.: Прикладная газовая динамика, М., 1948 (совм.
с С. А. Христиановичем и др.); Вырождение однородной 
изотропной турбулентности в вязкой несжимаемой жидко
сти, «Доклады АН СССР. Новая серия», 1939, т. 22, JY* 5; 
К теории однородной изотропной турбулентности, «Доклады 
АН СССР», 1941, т. 32, № 9.

МИЛН (Milne), Эдуард Артур (14 февр. 1896 — 
21 сент. 1950) — англ, астрофизик. С 1925 — проф. 
Манчестер., с 1928 — Оксфорд, ун-тов. В 1943—45 — 
президент Королев, астрономич. об-ва. Им выпол
нены исследования но лучистому переносу энергии, 
по ионизации вещества в звездных атмосферах, 
ио теории интенсивности спектральных линий в звезд
ных спектрах (совм. с англ, астрофизиком А. Фау
лером), а также по теории потемнения диска Солнца 
к краю в зависимости от длины волны. Известны 
также его работы по строению верхних слоев атмо
сферы (1920), по теории диссипации атмосфер (1923), 
по теории хромосферы и испускания быстрых частиц

Солнцем (1925—26). В 1929 разработал новую тео
рию внутреннего строения звезд. Однако совр. тео
рия источников звездной энергии показала несостоя
тельность этой теории. С 1932 М. работал над своим 
т. н. кинематич. вариантом общей теории относи
тельности и применением его к объяснению явления 
красного смещения в спектрах галактик. При этом 
исходным у М. было уподобление процесса т. н. 
разбегания галактик рассеянию газового облака. 
Перенося результаты исследования законов движе
ния конечной области Вселенной на всю бесконеч
ную Вселенную, пришел к ошибочному выводу 
о конечности мира во времени.

С о ч.: Relativity, gravitation and world-structure, Oxford, 
1935; Kinematic relativity, Oxford, 1948.

Лит.: M с C re  a W. H., Edward Artur Milne... [Некро
лог], «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society»,
L. , 1951, № 2.

МИЛОВАНОВ, Виктор Константинович [p. 22 янв. 
(4 февр.) 1904] — сов. биолог и зоотехник, действит. 
чл. ВАСХНИЛ (с 1956). Чл. КПСС с 1945. В 1928 
окончил Моек, зоотехнич. ин-т. С 1931 работает 
(с перерывом 1935—37) во Всесоюзном ин-те живот
новодства. В 1935—37 заведовал лабораторией 
искусственного осеменения Ин-та гибридизации и 
акклиматизации животных в Аскания-Нова. Труды
M. относятся к изучению биологии размножения 
с.-х. животных. Им разработан ряд вопросов теории 
искусственного осеменения с.-х. животных, предло
жен ряд технических методов искусственного осе
менения, получивших широкое распространение. 
Проведены работы по изучению половых рефлексов 
с.-х. животных, избирательности оплодотворения 
у млекопитающих, изучаются вопросы биофизики 
и биохимии половых клеток и др. Лауреат Сталин
ской премии (1951).

С о ч.: Итоги трехлетней работы по разбавителям для
спермы с.-х. животных, «Проблемы животноводства», 1933, 
№ 4; Искусственное осеменение с.-х. животных, 5 изд., 
М., 1940; Доказательство избирательности оплодотворения 
у высших животных, «Яровизация», 1940, № 5 (32); Проблема 
рационального использования племенных производителей 
в свете учения акад. И. П. Павлова, «Вестник сельскохозяй
ственной науни. Животноводство», 1940, вып. 5 (совм. 
с Д. В. Смирновым-Угрюмовым); Влияние методов искус
ственного осеменения на качество потомства, в кн.: Искус
ственное осеменение сельскохозяйственных животных.... 
М., 1945; О способах сохранения семени жвачных, в кн.: 
Новое в биологии размножения сельскохозяйственных жи
вотных, М., 1951; Оплодотворение, жизненность и пол сель
скохозяйственных животных, «Журнал общей биологии», 
1952, JVs 2; Об одном физиологическом эффекте, наблюдае
мом при смешении семени животных «Доклады Всесоюзной 
ордена Ленина Академии сельскохозяйственных наук им.
В. И. Ленина», 1957, № 9.

МИЛЬН-ЭДВАРДС (Milne-Edwards), Альфонс 
(3 окт. 1835 — 21 апр. 1900) — франц. зоолог и 
палеонтолог, чл. Париж. АН (с 1879). Сын Анри 
Мильн-Эдвардса. Известен исследованиями по ана
томии членистоногих (ракообразных), млекопитаю
щих, а также работами по современным и ископае
мым птицам. Участвовал в экспедициях (1880—83) 
по исследованию глубоководной фауны Средизем
ного м. и Атлантич. ок., принимал участие в соста
влении многотомного руководства своего отца по 
анатомии и физиологии человека и животных.

Лит.: Notice sur les travaux scientifiques de M. Alphonce 
Milne-Edwards, P., 1879.

МИЛЬН-ЭДВАРДС (Milne-Edwards), Анри (23 окт. 
1800 — 29 июля 1885) — франц. зоолог, чл. Париж. 
АН (с 1838). Ученик Ж. Кювье. Известен работами 
по систематике, сравнительной анатомии, физиоло
гии животных и по морской фауне. Предложил 
(1855) систему животного мира, к-рый им был раз
делен на 4 типа («ветви») и 24 класса. Эта система 
имела ряд прогрессивных черт (напр., выделение 
в самостоятельную группу оболочников, относив
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шихся до того времени к «безголовым моллюскам»), 
но вместе с тем, подобно системе Кювье, она была 
антиэволюционна. В 1832 М.-Э. совместно с Ж. Оду- 
эном впервые установил вертикальную зональность 
в распределении морских животных, а в 1837 дал 
зоогеопэафич. деление морской европ. фауны на 
три области (Средиземноморскую, Кельтскую и 
Скандинавскую). Однако, будучи антиэволюциони
стом, полагал, что каждая зоогеография, область 
имеет свой «центр творения».

С о ч.: Lemons sur la physiologte et I'anatomle compares 
de Thomme et dee animaux, v. 1—14, P., 1857—84.

Лит.: П л а в и л ь щ и к о в  Q. H., Очерки по истории 
зоологии, M., 1941.

МИНААРТ (Minnaert), Марсел (p. 12 февр. 1893) — 
нидерл. астрофизик, специалист в области физики 
Солнца. В 1921—36 был наблюдателем на гелиофи- 
зич. обсерватории в г. Утрехте, с 1937 — дир. этой 
обсерватории и проф. Утрехт, ун-та. Работы М. 
посвящены вопросам точной фотометрии спектра 
Солнца. В 1940 совм. с нидерл. астрономами Д. Мюл- 
дерсом и Я. Хаутгастом составил большой «Фото
метрический атлас солнечного спектра». М — автор 
ряда популярных работ по астрономии.

С о ч.: On the continuous spectrum of the corona and Its 
polarisation, «Zettschrift fur Astrophysik», B., 1930, Bd 1. 
H. 4; The measurment of equivalent widths as a method for 
the investigation of line profiles, «The observatory*, L., 1934. 
v. 57, M 726; Light and colour in the open air. L., 1940.

МИНАЕВ, Василий Иванович [3 янв. 1878 (н. с.) — 
11 апр. 1943] — сов. химик-органик. Окончив 
Киев, политехнич. ин-т (1904), работал в нем пре
подавателем до 1915. В 1910—11 был в научной ко
мандировке в Берлине. В 1915—25 — преподава
тель, а с 1917 — проф. Томского технологич. ин-та. 
С 1925 — проф. Иваново-Вознесен. политехнич. 
ин-та, с 1930 — Иванов, химико-технологич. ин-та. 
Осн. работы относятся к изучению явлений краше
ния и обработки текстильного сырья. Синтезировал 
ряд кубовых красителей.

Со ч.: Крашение шерстяных, льняных, шелковых и бу
мажных пряж в прочные цвета, 2 изд., М., 1912; Химия ин
диго и индигоидных красителей, М. — Л., 1934.

МИНДИНГ, Эрнст Фердинанд Адольф (Фердинанд 
Готлибович) [11 янв. 1806 (н. ст.) — 13 мая 1885 
(н. ст.)] — рус. геометр, почетный чл. Петербург. 
АН (с 1879; чл.-корр. с 1864). По национальности 
немец. В 1827 окончил Берлин, ун-т. С 1831 препо
давал в Берлин, ун-те и одновременно (с 1834) 
в Берлин, высшем строительном уч-ще. В 1843—83 — 
проф. Дерпт. (ныне Тартуского) ун-та. Важнейшие 
работы М. относятся к интегрированию дифферен
циальных ур-ний первого порядка, к теории поверх
ностей и линий, лежащих на них, и особенно к теории 
поверхностей постоянной кривизны. М. — также 
автор работ по теории непрерывных дробей, выс
шей алгебре, теории алгебраич. функций, теории 
абелевых интегралов и вариационному исчислению. 
В 1861 М. была присуждена Демидовская премия. 
Учеником М. был рус. геометр К. М. Петерсон.

С о ч.: Wie sieh entscheiden lBsst, ob zwei gegebene krumme 
Flachen aufeinander abwickelbar sind Oder nicht, «Journal 
fur die.reine und angewandte Mathematik», B., 1839, Bd 19. 
H. 4; Uber einen besonderen Fall bei der Abwickelung krum- 
men Flachen, там же, 1839. Bd 20, H. 2.

Лит.: P я г о Г., Из жизни и деятельности четырех за
мечательных математиков Тартуского университета (Очерк), 
«Ученые записки Тартуского гос. ун-та*, 1955. вып.37. Труды 
естественно-математ. факультета, стр. 74 —104.

МИНИН, Федор Алексеевич (р. ок. 1709 — г. смер
ти не изв.)— рус. исследователь Арктики. Участво
вал в Великои Сев. экспедиции, с 1736 — в отряде 
Д. Л. Овцына (см.), с 1738 — в качестве начальника 
отряда по описи берега к В. от Енисея; в том же 
году на боте «Обь-Почтальон» с командой в 27 чело
век прошел до мыса Северо-Восточный. В 1740 достиг

75°15’ с. ш. (мыс Стерлегова); М. впервые положил 
на карту значительную часть пройденного им участка 
побережья Сев. Ледовитого ок. Именем М. названы: 
мыс на п-ове Мамонт, п-ов, шхеры, залив и гора на 
юго-зап. побережье Таймырского п-ова.

Лит.: Я н и к о в Г. В., Великая Северная экспедиция, 
М., 1949; Русские мореплаватели, М., 1953; З у б о в  Н. Н.. 
Отечественные мореплаватели — исследователи морей и 
океанов, М., 1954.

МИНКЕВНЧ, Николай Анатольевич (4 (16) февр. 
1883 — 13 окт. 1942] — сов. металловед. Заел. деят. 
н. и т. РСФСР (1934). В 1907 окончил Петербург, 
политехнич. ин-т. В 1908—14 работал на Обухов, 
з-де. С 1920 — проф. Моек, горной академии (с 1930— 
Моек, ин-та стали), где по его инициативе была 
создана кафедра металловедения и термич. обра
ботки стали. Исследования М. в области термич. 
и термохимия, обработки стали содействовали вне
дрению многих новых технологич. процессов в оте
чественное машиностроение. Занимался изучением 
природы прочности стали, превращений в стали, 
сталей с особыми свойствами и т. д. Впервые приме
нил пиролизный газ для цементации. Под его науч
ным руководством была решена проблема исполь
зования природно-легированных руд Орско-Ха- 
лиловского месторождения. Принимал участие в 
проектировании термич. цехов первых сов. автомо
бильных и тракторных з-дов. Лауреат Сталинской 
премии (1941).

С о ч.: Сталь, стальные и чугунные полуфабрикаты, М. — 
Л., 1930; Свойства, тепловая обработка и назначение стали 
и чугуна, ч. 1—2. 2 изд., М. — Л. -  Свердловск, 1934; Куре 
термической обработки стали и чугуна, М. — Л., 1935;
Новые малолегированные быстрорежущие стали, М. — Л., 
1940.

Лит.: Н. А. Минкевич — выдающийся ученый-инженер. 
М., 1955 (имеется список трудов М.); Памяти Н. А. Минье- 
вича. [Некролог]. «Вестник машиностроения*. 1942, № 2—4.

МИНКОВСКИЙ (Minkowski), Герман (22 июня 
1864 — 12 янв. 1909) — нем. математик и физик. 
Проф. ун-тов в Бонне (с 1893), Кенигсберге (с 1894), 
Цюрихе (с 1896), Гёттингене (с 1902); один из пред
ставителей гёттингенской математич. школы. Ро
дился в местечке Алекеоты близ Ковно. М. разра
ботал т. н. геометрию чисел, в к-рой употребляются 
геометрич. методы для решения трудных вопросов 
теории чисел. От геометрии чисел М. перешел к ра
ботам по теории многогранников и геометрии вы
пуклых тел, где им были получены важные общие 
результаты. М. — автор работ по математич. фи
зике, гидродинамике и теории капиллярности. 
Однако наибольшую известность создали М. те его 
работы (в частности, «Пространство и время», 1909). 
где он дал геометрич. интерпретацию кинематики 
специальной теории относительности, введя четы
рехмерное пространство с гиперболич. мероопре
делением, сближающим эту теорию с геометрией 
Лобачевского. М. дал также совр. четырехмерную 
интерпретацию ур-ний Максвелла, в к-рой их инва
риантность очевидна.

С о ч.: Gesammelte Abhandlungen. hrsg. von D. Hilbert. 
Bd 1 — 2. Lpz. — B., 1911; в рус. пер. — Пространство и 
время, в кн.: Принцип относительности. Г. А. Лоренц. 
А. Пуанкаре. А. Эйнштейн, Г. Минковский. Сборник работ 
классиков релятивизма, [М. — Л., 1935].

Лит.: Д е л о н е  Б. Н., Герман Минковский. «Успехи 
математических наук», 1936, вып. 2.

МИНОР, Лазарь Соломонович [17 (29) дек. 1855— 
19421 — сов. невропатолог. Заел. деят. науки РСФСР 
(1927). В 1879 окончил Моек. ун-т. С 1884 — приват- 
доцент, а в 1910—32 — проф. Моек, высших женских 
курсов (преобразованных позже во 2-й Моек. мед. 
ин-т). Известен работами в различных областях 
невропатологии. Впервые описал симптоматологию 
поражения эпиконуса спинного мозга и особый 
«симнтом посадки» при ишиасе (феномен М.). Одним
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и:* первых установил при травматич. поражении 
шейного симпатия, нерва расстройство кожного 
< опротивления на большей половине головы и шеи. 
Имя М. носит ряд симптомов и заболеваний (гема- 
гомиэлия М., эпиконус М. и др.). Ему принадлежат 
также исследования о комбинированном склерозе, 
травматич. кровоизлияниях в спинной мозг и др.

С оч.: К вопросу о значении Corporis striati. Дисс., М., 
1882; К патологии epiconus medullaris, «Журнал невропатоло
гии и психиатрии им. С. С. Корсакова», 1905, кн. 1; Новые 
наблюдения над эссенциальным (наследственным) трясе
нием, «Русская клиника», 1929, т. 12, № 68; Лечение нервных 
Полезней, 2 изд., М. — Л.; 1935.

Лит.: [Г р и н га т е й н А.], Лазарь Соломонович Ми
нор. [Некролог], «Вопросы нейрохирургии», 1944, т. 8, № 1.

МИНХ, Григорий Николаевич (7 септ. 1836 — 
11 дек. 1896) — рус. эпидемиолог и патолого-анатом. 
Окончил Моек, ун-т в 1861. В 1876—94 — проф. 
Киев, ун-та. Широкой известностью пользуются 
труды М. по изучению проказы. Исследуя очаги 
этого заболевания во время специальных экспеди
ций в Персию, Среднюю Азию и на Кавказ, дал 
характеристику клиники и эпидемиологии проказы 
и доказал, что проказа является инфекционной 
болезнью. Изучая эпидемиологию сыпного и воз
вратного тифов, М. совм. с О. О. Мочутковским 
установил, что переносчики этих заболеваний — 
кровососущие насекомые. Автор капитального труда 
«Чума в России» (1898), написанного на основе 
изучения эпидемии 1878—79 в б. Астрахан. губ. 
(станица Ветлянская), в борьбе с к-рой он принимал 
личное участие; в этой работе дама характеристика 
клиники бубонной и легочной форм чумы и указаны 
пути передачи инфекции. М. установил, что 2 формы 
сибирской язвы — кишечная и легочная — имеют 
единое происхождение. В 1873 впервые описал воз
будителей сибирской язвы, находящихся в телах 
блуждающих клеток, но не смог правильно оценить 
значение этого наблюдения.

С оч.: К учению о развитии ложных оболочек на сероз
ных поверхностях. Дисс., М., 1870; Проназа (Lepra Arabunu 
па юге России, т. 1, вып. 1 —4, Киев, 1884—87, т. 2, выи. 1 — 
Проказа и песь, [Киев), 1890.

Лит : Т о р с у е  в II. А., Выдающийся русский лепро- 
лог Григорий Николаевич Минх, «Вестник венерологии и 
дерматологии», 1949, № 3; М и л е н у ш к и н  Ю. И., Гри
горий Николаевич Минх (1836—1896), «Врачебное дело», 
1948, № 2.

МИНЦ, Александр Львович [р. 27 дек. 1894 
(8 янв. 1895)] — сов. радиотехник, акад. (с 1958, чл.- 
корр. с 1946). В 1918 окончил Донской ун-т, в 1932— 
Моек, ин-т инженеров связи. В 1920—28 служил 
п радиотехнич. частях и научных учреждениях Крас
ной Армии. В 1928—43 работал в лабораториях 
радиопром-сти и на строительстве мощных радио
станций. В 1929—30 преподавал в Лен. нолитехнич. 
ин-те, в 1930—38 — проф. Лен. ин-та связи. С 1946 — 
дир. радиотехнич. лаборатории АН СССР. Осн. 
труды М. относятся к теории и методам расчета 
систем радиотелефонной модуляции, разработке 
методов получения больших мощностей радиовеща
тельных станций (блоковая система, система «гене
раторно-модуляторных блоков»), новых систем напра
вленных антенн сверхмощных радиостанций длин
ных и коротких волн, разборных мощных генера
торных ламп, новых методов радиоизмерений, а 
также к применениям радиотехники и электроники 
для ускорителей элементарных частиц. М. руково
дил проектированием и строительством мощных 
радиостанций [им. ВЦСПС, 1929; им. Коминтерна, 
1933; РВ-96, 1938; Куйбышевской, 1943, и др.], 
а также участвовал в создании ускорителей Объ
единенного ин-та ядерных исследований, фазотрона 
на 680 млн. эв (1949, 1953) и синхрофазотрона на 
10 млрд, эв (1957). За выдающиеся работы в области

мощного радиостроения и в др. областях радиотех
ники в 1950 был награжден АН СССР золотой меда
лью им. А. С. Попова. Лауреат Сталинской премии 
(1946, 1951).

С оч.: Основания для расчета модуляции на аноде, М. — 
Л., 1926 (совм. с И. Г. Кляцкиным); Основания для расчета 
модуляции на сетке, М., 1928 (совм. с И. Г. Кляцкиным); 
500-квт радиостанция, М., 1934; Развитие техники радиопе
редающих устройств, в кн.: 50 лет радио. Научно-техниче
ский сборник, М., 1945; Проблемы радиотехники и электро
ники мощных циклических ускорителей тяжелых заряжен
ных частиц, «Радиотехника и электроника», 1956, 5.

Лит.: Лауреат золотой медали имени А. С. Попова, 
«Радио», 1950, № 6; Выдающийся советский радиоспециа
лист, «Вестник связи. Техника связи», 1950, № 6; Лауреат 
золотой медали им. А. С. Попова, «Радиотехника», 1950, 
№ 4; А. Л. Минц. К шестидесятилетию со дня рождения, там 
же, 1955, т. 10, № 2.

МИРЕЦКИЙ, Витольд Каэтанович (1843 — 31 окт.
1901) — рус. металлург. В 1861 окончил Ин-т кор
пуса горных инженеров в Петербурге. С 1862 рабо
тал смотрителем Златоустов, фабрики, а затем по
мощником управляющего Перм. сталепушечным 
з-дом. С 1870 — управляющий Катавскими метал
лургии. з-дами (Урал), где по инициативе М. впер
вые в России было внедрено (в 1870-х гг.) горячее 
дутье в доменных печах. В 1878 М. организовал на 
этйх з-дах крупное произ-во стальных рельсов.

Лит.: Ж у к о в с к и й  С., Витольд Каэтанович Мирец- 
кий. [Некролог), «Горный журнал», 1901, т. 4, А? 11.

МИР-КАСИМОВ, Мир Асадулла Мир Алескер 
оглы [р. 17 (29) ноября 1883] — сов. хирург, акад. 
АН Азерб. ССР (с 1945). Заел. деят. науки Азерб 
ССР (1935). Деп. Верх. Совета СССР 1—3-го созы 
вов. В 1913 окончил Новороссийск, ун-т в Одессе 
и был ординатором городской больницы. С 1918 
работает в Баку, первоначально в бывшей Михай 
ловской больнице, а с 1923 — на мед. фак-те Азерб 
ун-та. С 1931 — проф. Азерб. мед. ин-та. В 1945—47 
\1.-K. — президент АН Азерб. ССР. Труды М.-К 
посвящены вопросам этиологии и клиники мочена 
менной болезни, лечения ран, а также клинике раз 
литых гнойных перитонитов.

С оч.: Материалы к изучению мочекаменной болезни 
в Азербайджане. Дисс., Баку, 1928; О бесповязочном лече 
нии чистых операционных ран, «Хирургия», 1942, J4* 1 — 2, 
Хирургия брюшного тифа, т. 1—2, Баку, 1947—50; О спон
танном распадении камней в организме, «Врачебное дело», 
1930 , № 2; О раке мочевого пузыря, в кн.: Сборник научных 
трудов по онкологии и пограничным областям, вып. 1, Баку, 
1936 (стр. 51—59); Динамические моменты в расстройстве 
мочеиспускания при так называемой гипертрофии предста
тельной железы, «Урология», 1938, № 1.

МИРОНОВ, Степан Ильич [р. 29 июля (10 авг.) 
1883] — сов. геолог-нефтяник, акад. (с 1946). Окон
чил Горный ин-т в Петербурге (1914). С 1913 начал 
работу в Геологич. комитете по исследованию нефтя
ных месторождений на Эмбе, а затем на Сахалине. 
После Великой Окт. социалистич. революции при
нимал участие в организации геологоразведочных 
работ в нефтяной пром-сти. Участвовал в органи
зации Нефтяного геологоразведочного ин-та. Про
водил исследования в Урало-Эмбенском нефтенос
ном р-не, в р-не Второго Баку и на о-ве Сахалин. 
М. ввел своеобразную методику исследований нефтя
ных месторождений с помощью тахеометра в равнин
ных районах и картирование месторождений с по
мощью скважин. Особое внимание М. уделил раз
работке метода корреляции разрезов нефтяных райо
нов по микрофауне.

С оч.: Уральский нефтеносный район, П., 1915 (Труды 
Геологического комитета, вып. 142); Ново-Богатинское место
рождение нефти, «Нефтяное хозяйство», 1927, JN? 5; Проблема 
происхождения нефти и пути ее разрешения, «Известия Акад. 
наук СССР. Серия геологич.», 1952, № 2.

МИРОТВОРЦЕВ, Сергей Романович [16 (28) мая 
1878 — 5 мая 1949] — сов. хирург, действит. чл. 
Академии мед. наук СССР (с 1945). Заел. деят. науки
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РСФСР (1935). Чл. ВКП(б) с 1944. Окончил в 1903 
Харьков, ун-т. С 1914 — проф. Саратов, ун-та. 
Участвовал в качестве хирурга в русско-японской 
войне 1904—05, в первой мировой воине 1914—18 и 
в Великой Отечественной войне 1941—45. Разраба
тывал вопросы коллатерального кровообращения, 
патологии и клиники сарком кишечника и костей, 
вопросы военно-полевой хирургии и др. Предложил 

^способ пересадки мочеточников в прямую кишку.
С о ч.: Экспериментальные данные к вопросу о пересадке 

мочеточников в кишечник. Дисс., СПБ, 1909; Саркомы труб
чатых костей, в кн.: XIII-съезд Российских хирургов, СПБ, 
1914; Особенности ранений конечностей, в кн.: Материалы 
по военно-полевой хирургии, М. — Л., 1940 (см. также гл. 
2—5: статьи М. совм. с др.).

Лит.: З а х а р о в  Н. В., Памяти Сергея Романовича 
Миротворпева, «Хирургия», 1949, JV* 10.

МИРЧИНК, Георгий Федорович (13 апр. 1889 — 
10 апр. 1942) — сов. геолог, действит. чл. АН Бело-

Г;. ССР (с 1941). Окончил Моек, ун-т (1912).
1918 — проф. Моек, ун-та. Брат М. Ф. Мирчинка 

(см.). Работы посвящены четвертич. геологии. В дисс. 
«Послетретичные отложения Черниговской губер
нии и их отношение к аналогичным образованиям 
остальной России»(1918) впервые применил комплекс
ный метод изучения явлении четвертичного периода, 
сопоставил четвертичные отложения разных районов 
СССР и наметил принципы подразделения четвер
тичного периода. В 1923 составил первую карту 
четвертичных отложений Европ. части СССР. В ра
боте «Соотношение четвертичных отложений Русской 
равнины и Кавказа» (1929) доказал одинаковые 
возрастные соотношения лёссов и террас на Сев. 
Кавказе и Украине. Детально изучил геология, 
условия нахождения значительной части палеоли- 
тич. стоянок, составил схему стратиграфии и рас
пространения четвертичных отложений Европы, 
написал курс «Геологии четвертичных отложений» 
(1934). В 1936 выступил в Вене на 3-й Международ
ной четвертичной конференции с обобщающей ра
ботой по корреляции четвертичных континенталь
ных отложений Рус. равнины и соответственных 
отложений Кавказа и Понто-Каспия.

Лит.: Георгий Федорович Мирчинк (1889—1942), «Бюл
летень Московского об-ва испытателей природы. Отдел гео
логический», 1945, т. 20 (имеется список трудов М.).

МИРЧИНК, Михаил Федорович [р. 2 (15) июня
1901] — сов. геолог-нефтяник, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Чл. КПСС с 1941. Окончил Моек, горную 
академию (1930). Проф. Моек, нефтяного ин-та 
(с 1943). Работы М. посвящены региональной гео
логии нефтеносных областей Кавказа и Рус. плат
формы, а также разработке нефтяных месторожде
нии. Впервые создал курс нефтепромысловой гео
логии, начав читать его в 1932 в Азербайджан, 
индустриальном ин-те. Научную работу соединяет 
с большой практич. деятельностью. М. дважды 
присуждена Сталинская премия — в 1949 (совм. 
с другими) за труд «Научные основы разработки 
нефтяных месторождений» (1948) и в 1950 (совм. с дру
гими) за участие в открытии крупного нефтяного 
месторождения.

С о ч.: Стратиграфические залежи нефти, Баку, 1943; 
Нефтепромысловая геология, М. — Л., 1946.

МИСЛАВСКИЙ, Николай Александрович [17 (29) 
апр. 1854 — 28 дек. 1928] — сов. физиолог, чл.-корр. 
АН СССР (с 1927). Заел. деят. науки РСФСР (1926). 
Окончил Казан, ун-т (1876); с 1891 был проф. того 
же ун-та. Осн. работы посвящены исследованию 
механизма нервной регуляции. В докторской дисс. 
«О дыхательном центре» (1885) описал местоположе
ние дыхательного центра в продолговатом мозгу 
у млекопитающих животных. Изучал (частью совм. 
с В. М. Бехтеревым) влияние коры больших полу

шарий на внутренние органы. Ему принадлежат 
также исследования по физиологии периферии 
иннервации органов (особенно желез внутренней 
секреции), нервных окончаний в гладких мышцах, 
по физиологии дендритов и др.

С о ч.: Избранные произведения, М., 1952.
Лит.: К и б я к о в А. В., Л е б е д е в К. В., Н. А. Ми- 

славский, М., 1951 (имеется список трудов М.); В и к т о 
р о в  К. Р., Опыт характеристики научной деятельности 
профессора Николая Александровича Миславского, «Уче
ные записки Казанского гос. ун-та им. В. И. Ульянова- 
Ленина», 1929, кн. 3—4.

МИССУНА, Анна Болеславовна (1869 — 2 мая
1922) — одна из первых женщин-геологов в России. 
По национальности полька. В 1893 — 96 училась 
на «Коллективных уроках» (частное учебное заве
дение для женщин) в Москве у В. Д. Соколова.
А. П. Павлова, В. И. Вернадского и др. С 1907 — 
ассистент кафедры геологии Моек, высших женских 
курсов, а с 1919 — доцент Моек, ун-та. Исследовз 
ния М. относятся к разным отраслям геологич. наук 
Особенно ценный вклад М. внесла в познание лед
никовых отложений Белоруссии, Литвы и Тверской 
губ. М. первой в России ввела методику изучения 
морфологии и структуры конечных морен, выяснила 
стратиграфию ледниковых отложений и, основываясь 
на точном изучении разрезов, пришла к выводу 
о существовании нескольких оледенений в четвер
тичном периоде.

Лит.: М и р ч и н к  М. Е., Анна Болеславовна Мнссун» 
(1869—1922), М.. 1940 (имеется список трудов М.).

МИТИНСКИЙ, Николай Николаевич (20 дек. 
1873 — 24 окт. 1912) — рус. ученый в области строи
тельной механики. Окончил в 1897 Петербург, ин-т 
инженеров путей сообщения. В 1900 защитил дисс. 
«Об изгибе кривых брусьев», в к-рой было дано тео- 
ретич. обоснование различных гипотез о распре
делении напряжений. С 1904 — проф. Петербург, 
электротехнич. ин-та, а с 1905 — одновременно 
Ин-та инженеров путей сообщения. Преподавал 
также в Петероург. горном иН-те (1899—1906) и др. 
учебных заведениях. М. — автор трудов по строи
тельной механике, в том числе курса «Строитель
ная механика. Сопротивление материалов» (1905—11). 
По проектам М. и под его руководством на Петер- 
бурго-Москов. ж. д. (где он работал в 1897—1911) 
было осуществлено переустройство Петербург, узла- 
дороги, построены новая сортировочная станция, 
финляндская и портовая соединительные ж.-д 
ветки, ряд новых мостов, металлич. покрытий и др. 
инженерных сооружений. Был одним из пионеров 
электрификации ж. д. в России. Занимался также 
вопросами авиации; принимал участие в организа
ции Всероссийского аэроклуба. Редактировал жур
нал «Известия собрания инженеров путей сообще
ния».

С о ч.: Собрание избранных сочинений по строительной 
механике, СПБ. 1913.

Лит.: Николай Николаевич Митинский [Некролог 1,
«Известия собрания инженеров путей сообщения», 1912. 
JSft 38 (имеется список трудов М.); [Митинский — Некрологи, 
речи], «Известия общего бюро совещательных съездов пред
ставителей русских железных дорог», 1912, № 11.

МИТКЕВИЧ, Владимир Федорович [22 июля 
(3 авг.) 1872 — 1 июня 1951) — сов. электротехник, 
акад. (с 1929. чл.-корр. с 1927). Заел. деят. н. и т. 
РСФСР (1938). В 1895 окончил Петербург, ун-т 
В 1902—38 преподавал в Петербург. (Лен.) политех- 
нич. ин-те, в 1906—12 — на Петербург, высших жен
ских курсах. С 1938 работал в учреждениях АН СССР 
(в Энергетич. ин-те, в секции электросвязи и др.). 
Участвовал в составлении плана ГОЭЛРО. Принимал 
активное участие в налаживании ряда пром. элек
тротехнич. произ-в. Труды М. посвящены изучению 
электромагнитных явлений и тесно связаны с прак



МИТРОФАНОВ -  МИХАЙЛОВ 41
тикой. Важное значение имеют его тонкие экспери
ментальные работы по исследованию природы элект- 
рич. дуги, выполненные в 1903—05, и работы по 
созданию метода окисления азота воздуха (совм. 
с А. И. Горбовым). М. первым предложил (1910) 
применять расщепленные провода для высоковольт
ных линий электропередачи и научно доказал целе
сообразность такой конструкции линии. Им раз
работана новая концепция электромагнитного поля. 
М. принадлежит ряд изобретений в области провод
ной и беспроводной связи, электротехники и др. 
В Политехнич. ин-те М. впервые начал читать курс 
теоретич. основ электротехники. Им созданы «Курс 
переменных токов» (1907), курс «Магнетизм и элек
тричество» (1912) и др. У М. учились многие сов. 
физики и электротехники. Лауреат премии имени
В. И. Ленина (1928) и Сталинской премии (1943).

С оч .: О вольтовой дуге, в кн.: Иввестия С.-Летербург- 
ского политехнического ин-та, т. 4, СПБ, 1905; Магнетизм 
и электричество, СПБ, 1912; О природе электрического тока, 
в кн.: Труды 8 Всероссийского электротехнического съезда 
в Москве, вып. 1, [М., 1921]; Физические основы электротех
ники, 3 ияд., Л., 1933; Магнитный поток и его преобразова
ния, М. — Л., 1946; Избранные труды, М. — Л., 1956

Лит.: Л е б е д и н с к и й  В. К ., Владимир Федорович 
Мпткевич (К 30-летию научно-технической деятельности), 
«Электричество», 1926, № 10; Ш а т е л е н М. А., Владимир 
Федорович Миткевич. К 75-летию со дня рождения, там же, 
1947, JM* 8; П о п к о в В. И., С и д л и к Л. 3., Об изобре
тении расщепленных проводов, там же, 1953, J\« 8.

МИТРОФАНОВ, Павел Ильич [21 июня (3 июля)
1857— 29 дек. 1920] — рус. эмбриолог и гистолог. 
Окончил в 1881 Моек. ун-т. С 1888 — ироф. Варшав. 
ун-та. Осн. работы посвящены вопросам развития 
периферия, нервов и их окончаний и сравнительно- 
эмбриологич. исследованиям птиц. Занимался также 
вопросами тератологии, в том числе и экспери
ментальными исследованиями, дал правильное объ
яснение причин возникновения нек-рых уродств.

С о ч.: О связи между нервом и мышией, [Варшава, 1890] 
(Извлечение из протокола Л« 2 заседаний Отделения биоло
гии Варшавского общества естествоиспытателей за 189о); 
Исследования над развитием позвоночных животных. Про
исхождение нервов и закладка боковых органов, Варшава, 
1892; Тератогенетические наблюдения, Варшава, 1899, Срав
нительные данные относительно начального развития птиц. 
Варшава, 1900.

Лит.: Проф. П. И. Митрофанов. [Некролог], «Известия 
Донского университета», 1925, т. 7.

МИТТАГ-ЛЕФФЛЕР (Mittag-Leffler), Магнус Го
ста (16 марта 1846 — 17 июля 1У27) — швед, мате
матик. В 1872 окончил Упсальский ун-т. Проф. 
ун-тов в Гельсингфорсе (с 1877) и Стокгольме (с 1881). 
В 1882 основал один из крупных математич. журна
лов — «Acta mathematica». По инициативе М.-Л. 
к чтению лекций в Стокгольм, ун-те в 1883 была 
привлечена С. В. Ковалевская (см.). Работы М.-Л. 
относятся к теории аналитич. функций, где он зани
мался вопросами аналитич. представления функций 
по их особенностям, заданным в окрестности каждого 
полюса главными частями лорановских разложений.

Лит;: N б г 1 u п d N. Е., G. Mittag-Leffler, «Acta mathe
matica», Djursholm, 1927, Bd 50, H. 3—4 (имеется список 
трудов М.-Л.).

МИТЧЕРЛИХ (М и ч е р л и х, Mitscherlich), Эйль- 
хард (7 янв. 1794 — 28 авг. 1863] — нем. химик. 
Получил образование в Гейдельберг, и Гёттинген, 
ун-тах. Работал в лаборатории Я. Берцелиуса в Сток
гольме. С 1822 — проф. Берлин, ун-та. Чл.-корр. 
Петербург. АН (с 1829). Изучая соотношения между 
составом и кристаллич. формой фосфорнокислых 
и мышьяковокислых солей, М. в 1819 открыл явление 
изоморфизма. Позднее он показал изоморфизм 
серно- и селеновокислых, хлорно- и марганцовокис
лых и др. солей, установил способность изоморфных 
солей давать т. н. смешанные кристаллы, т. е. твер

дые растворы. Открытие изоморфизма сыграло 
большую роль в развитии химии, геохимии, мине-

$алогии и геологии. В 1821 М.открыл явление димор- 
изма. Им были найдены две различные кристал

лич. модификации серы, углекислого кальция ■ 
др. М. определил плотности паров серы, фосфора 
и др. веществ. Синтезировал ряд минералов (слюду, 
пироксен и др.). В 1834 получил в чистом виде бен
зол нагреванием бензойной кислоты с избытком * 
извести, а также впервые приготовил нитробензол, 
азобензол и нек-рые сульфокислоты бензола. В 1833 
высказал предположение о каталитич. роли серной 
кислоты в процессе этерификации, предложив на
звать подобные реакции контактными.

С о ч.: Gesamroelte Schriften... Lebensbild, Brtefwechscl 
und Abhandlungen, B., 1896.

Лит.: Н и к и т и н  Б. А., Изоморфизм в твердые рас
творы (К 150-летию со дня рождения Э. Митчерлиха), «Ус
пехи химии», 1944, т. 13, вып. 6, стр. 417—36.

МИТЧЕРЛИХ (Mitscherlich), Эйльхард Альфред 
(29 авг. 1874 — 3 февр.1956)—нем. агрохимик и физио
лог растений, чл. Герм. АН в Берлине (с 1947) 
и Германской академии с.-х. наук (с 1951); лауреат 
немецкой национальной премии (1949). Работы по
священы изучению вопросов, способствующих по
вышению урожайности с.-х. культур. Разработал 
удобный и простой метод выращивания растений 
в сосудах, для чего сконструировал специальный 
сосуд (сосуд Митчерлиха).

С о ч.: Ein Leitfaden zur Anwendung der kUnetlichen 
Dtingeinittel, 2 Aufl., B., 1931; Der Einfluss klimatischer 
Factoren auf die Hfthe des Pflanzenertrages. Vortrag..., Halle, 
1933 (Schriften der Konigsberger Gelherten Gesellschaft. 
Naturwissenschaftliche Klasse, H. 6, S. 183—98); Pflanzen- 
physiologische Bodenkunde, B., 1948 (Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin, Vortrage und Schriften, H. 28).

Лит.: Nationalpreistrftger Professor Dr. Ellhard Alfred
Mitscherlich zurn 80. Gehurtstag, «Die Deutsche Landwirt- 
schaft», 1954, 5. Jahrg., H. 11; Akademiemitglied Ellhard 
Alfred Mitscherlich zum 80. Geburtstag, «Wlssenschaftliche 
Annalen Deutchen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», 
1954, 3. Jahrg.. S. 637—38.

МИТКШШН, Николай Трофимович [5 (17) янв. 
1877 — 13 янв. 1950] — сов. ученый в области пути 
и путевого хозяйства ж.-д. транспорта. Заел. деят. 
н. и т. РСФСР (1947). По окончании в 1902 Петер
бург. ин-та инженеров путей сообщения работал 
на ж. д. С 1913 преподавал в Моек, ин-те инженеров 
путей сообщения (с 1919 — проф.). Наибольшее 
значение имеют исследования М. по вопросам проч
ности ж.-д. пути и устойчивости поездов при дви
жении. Автор ряда учебников

С о ч.: Динамические напряжения в рельсах железнодо- 
рожного пути в кривых, М., 1917; Железнодорожный путь, 
скованный морозом, «Техника и экономика путей сообще
ния», 1924, т. 1, № 8; Расчет верхнего строения пути в связи 
с устойчивостью движения поездов, в кн.: Труды Москов
ского ин-та инженеров транспорта, вып. 2, М., 1926.

Лит.: К 70-летию профессора Николая Трофимовича 
Митюшина, «Техника железных дорог», 1947, Jvft 1, Николай 
Трофимович Митюшин. [Некролог], там же, 1950, Л* 1.

МИХАЙЛОВ, Александр Александрович [р 14 
(26) апр. 1888] — сов. астроном и гравиметрист, 
чл.-корр. АН СССР (с 1943). Чл. КПСС с 1956. 
В 1911 окончил Моек. ун-т. В 1918—5 0 — проф. 
там же. С 1939 — пред. Астрономич. совета АН 
СССР, с 1947 — дир. Гл. астрономич. обсерватории 
АН СССР в Пулкове. Чл. Гл. редакции Большой 
Советской Энциклопедии (с 1949). М. — специалист 
по предвычислению солнечных затмений. Изложил 
теорию солнечных и лунных затмений, покрытия 
планет Луной, прохождения планет но диску Солн
ца, составил таблицу для предвычислений затме
ний. М. возглавлял пять экспедиций для наблю
дений полных солнечных затмений. В 1936 иссле
довал отклонение световых лучей в поле тяготения 
Солнца (эффект Эйнштейна), для чего сконструи
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ровал специальную установку. Был одним из ини
циаторов проведения общей гравиметрия, съемки 
в СССР (1932). В 1942—45 разработал оригинальный 
метод определения фигуры Земли. М. — пред. Центр, 
совета Всесоюзного астрономо-геодезич. об-ва (с
1934). В 1946—48 был вице-президентом Междуна
родного астрономия, союза.

С о ч.: Курс гравиметрии и теории фигуры Земли, 2 изд., 
М., 1939; Теория затмений, 2 изд., М.—Л., 1954; О наблю
дении эффекта Эйнштейна. «Астрономический журнал», 
1956, т. 38, вып. 6.

Лит.: М о л о д е н с к и й  М. С., Работы А. А. Михай
лова в области гравиметрии и теории фигуры Земли, «Сбор
ник научно-технических и производственных статей по гео
дезии, картографии, топографии, аэросъемке и гравимет
рии», 1948, вып. 17; Астрономия в СССР за 30 лет. 1917— 
1947. Сборник статей, М.—Л., 1948.

МИХАЙЛОВ, Виктор Васильевич [р. 13 (26) марта
1901] — сов. ученый в области строительной тех
ники, действит. чл. Академии строительства и архи
тектуры (с 1956). В 1928 окончил политехнич. ин-т 
в Тбилиси. В 1930—41 работал в Закавказском 
н.-и. ин-те сооружений, с 1941 работает в Н.-и. ин-те 
бетона и железобетона (ранее один из отделов Цент
рального ин-та пром. сооружений). Осн. труды 
посвящены разработке конструкций и вопросам 
применения в строительстве предварительно напря
женных железобетонных конструкций. С 1930 за
нимался вопросами о предварительном напряжении 
железобетона и предложил конструктивную форму, 
оборудование и методы расчета предварительно 
напряженного железобетона. Разработал метод не
прерывного напряженного армирования, а также 
метод и теорию самонапряжения железобетона и др. 
Лауреат Сталинской премии (1949, 1950).

0 о ч.: Напряженно-армированный бетон, Тифлис, 1933; 
Теория и практика центробежного напряженно-армирован
ного бетона, М.—Л., 1939; Элементы теории структуры бе
тона, М.—Л., 1941; Водонепроницаемый расширяющийся 
цемент и его применение в строительстве, М., 1951 (совм. 
с др.); Самонапряженный железобетон, М.. 1955.

МИХАЛЬСКИЙ, Александр Октавианович (1855 — 
20 ноября 1904) — рус. палеонтолог и геолог. 
Ь 1878 окончил Горный ин-т в Петербурге. С 1882 
работал в Геология, комитете. Палеонтология, тру
ды М. посвящены верхнеюрским аммонитам. Им 
исследованы индивидуальное развитие юрских ам
монитов, их родственные связи, явление сходства 
в развитии морфология, признаков у форм, принад
лежащих к различным генетич. группам. Многолет
ние исследования М. (1882—95) Келецко-Сандомир- 
< кой возвышенности и прилегающих к ней частей 
дали ему возможность разработать стратиграфию 
и тектонику этой области и составить геология, 
карту территории, примыкающей к р. Висле. Изу
чая т. н. подольские толтры, установил, что они 
являются барьерным коралловым рифом миоце
нового возраста. Известны также его геология, 
исследования Криворожского железорудного бас
сейна и др.

С еч.: Аммониты нижнего Волжского яруса, СПБ, 1890 
(Труды Геологического комитета, т. 8, № 2).

Лит.: Б о г д а н о в и ч  К. И., А. О. Михальский. 
[Некролог], «Известия Геологического комитета», 1904, 
вып. 23 (имеется библиография трудов М.); Т и х о м и 
р о в  В. В. и С о ф и а н о Т. А., Из истории геологи
ческих наук. Сто лет со дня рождения А. О. Мнхальского, 
«Известия АН СССР. Серия геологическая», 1954, № 6, 
стр. 104.

МИХЕЕВ, Михаил Александрович [р. 25 мая 
(7 июня) 1902] — сов. ученый в области физич. 
теплотехники, акад. (с 1953; чл.-корр. с 1946). 
В 1927 окончил Лен. политехнич. ин-т. В 1925—34 
работал в Физико-технич. ин-те АН СССР и Центр, 
котлотурбинном ин-те в Ленинграде. С 1933 — в 
Энергетич. ин-те АН СССР, а с 1936 — одновре
менно и в Моек, энергетич. ин-те. Научные труды

М. посвящены различным проблемам теплопередачи 
и теплового моделирования. Им выполнен ряд 
исследований, выясняющих физич. особенности про
цессов теплопередачи при свободной и вынужденной 
конвекции различных теплоносителей. М. (совм. 
с М. В. Кирпичевым) написана монография «Моде- 
лирование тепловых устройств» (1936, Сталинская 
премия 1941) и учебник «Основы теплопередачи* 
(2 изд. 1949, Сталинская премия 1951).

С о ч.: Теплоотдача при турбулентном движении жид
кости в трубах, «Известия АН СССР. Отдел, технич. наук».1952, JM« 10.

ЛитлМихеев Михаил Александрович,«Вестник АН СССР»,1953, № 12.
МИХЕЛЬСОН, Борис (Бернхард) Андреевич(1812— 

8 дек. 1887) — рус. агроном-педагог. В 1840—60 — 
управляющий учебной фермой и преподаватель 
Горы-Горецкой земледельч. школы (в 1848 преобра
зованной в ин-т). Под его руководством учебная 
ферма стала одним из образцовых хозяйств. Опубл. 
работы по вопросам луговодства, свеклосахарного 
хозяйства и овцеводства.

С оч.: О вредных для свекловицы насекомых, «Сельское 
хозяйство», I860, № 8 (стр. 35—37); О разведении люцерны 
в южной части Киевской губ., там же, 1862, № 1; Мнение... 
о ведении хуторского хозяйства, «Труды Московского сель
ского хозяйства», 1881, вып. 8.

МИХЕЛЬСОН, Владимир Александрович [18(30) 
июня 1860 — 27 февр. 1927] — сов. физик. В 1883 
окончил Моек, ун-т и был оставлен для подготовки 
к профессорскому званию. С 1894 работал в Моек,
е.-х. ин-те (ныне Моек. с.-х. академия им. К. А. Ти
мирязева). М. первым (1887) применил статистич. 
методы для теоретич. объяснения спектра излуче
ния черного тела. Работа М. оказала влияние на 
труды нем. ученых В. Вина и М. Планка. В соч. 
«К вопросу о правильном применении принципа 
Допплера» (1899) М. обобщил эффект Доплера для 
случая, когда свет проходит через среду, меняющую 
со временем свой показатель преломления. Особенно 
значительны исследования М. в области теории рас
пространения пламени. Они заложили основы физики 
горения. В 1890 в работе «О нормальной скорости 
воспламенения гремучих газовых смесей», защищен
ной в 1894 в качестве докторской дисс., установил 
фундаментальный закон, касающийся зависимости 
движения фронта воспламенения от состава горю
чей газовой смеси. В этой же работе им заложена 
основа теории взрывного горения, развита теория 
горения газовой смеси в горелке Р. Бунзена. В по
следний период своей деятельности М. занимался 
актинометрией и проблемами метеорологии.

С оч.: Собрание сочинений, т. 1, М., 1930 (имеется био
графии. очерк и библиография печатных трудов М.).

Лит.: Очерки но истории физики в России, М., 1949 
(гл. 7); С о к о л о в В. А., К истории закона черного излу
чения (Об исследованиях В. А. Михельсона), «Успехи физи
ческих наук», 1951, т. 43, вып. 2.

МИХИН, Николай Адрианович [4 (16) июля
1872—1946) — сов. ученый, специалист в области 
ветеринарной микробиологии. В 1896 окончил 
Юрьев, ветеринарный ив-т и работал заведующим 
диагностич. отделением ветеринарной лаборатории 
мин-ва внутренних дел. С 1919 (с небольшими пере
рывами) заведовал кафедрой микробиологии в Моек, 
ветеринарном (позже зооветеринарном) ин-те. В 1935 
открыл возбудителя лептоспироза с.-х. животных. 
Разработал методику изготовления формолвакцины 
против паратифа телят, противоколибациллезной 
сыворотки, комплексных антисывороток, а также 
методику гипериммунизации лошадей в целях уско
рения изготовления противосибиреязвенных сыво
роток. Автор первого в СССР учебника «Курс част
ной микробиологии для ветеринарных врачей и 
студентов» (1926), выдержавшего ряд изданий.
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Лит.: Николай Адрианович Михин. «Ветеринария».
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МИЧУРИН, Иван Владимирович [15 (27) окт. 
1855 — 7 июня 1935] — сов. биолог, великий пре
образователь природы, труды к-рого положили нача
ло новому этапу в развитии дарвинизма; почетный 

чл. АН СССР (1935), действит. 
чл. ВАСХНИЛ (1935). Заел, 
деят. н. и т. РСФСР (1934).

Родился в дер. Долгое 
Пронск. уезда Рязан. губ. 
После окончания пронск. уезд
ного уч-ща (1869) поступил в 
рнзан. гимназию, из к-рой 
вскоре был исключен «за не
почтительность к начальству». 
В 1872 начал работать в долж
ности конторщика товарной 
станции Козлов (ныне Мичу
ринск). В это время, несмотря 
на тяжелые условия работы и 

ничтожный заработок, М. приступил к* осуществле
нию своей мечты — посвятить жизнь садоводству. 
На маленьком участке земли за надворными построй
ками дома, где он жил, М. начал выращивать расте
ния из семян отборных плодов яблонь, груш, слив 
и вишен; одновременно занимался изучением 
рус. и мирового сортимента плодовых и ягодных 
растений. В 1875 переехал в г. Ряже к, где стал 
работать старшим конторщиком товарной конторы
ж.-д. станции. В 1877 возвратился в г. Козлов; 
новая работа (мастер часов и сигнальных аппара
тов на участке ж. д. Козлов — Лебедянь) позво
лила ему во время поездок по участку познако
миться с садоводством центральной части Европ. 
России.

Еще в 1875 (в Козлове) М. снял в аренду неболь
шую (130 кв. саж.) пустующую городскую усадьбу, 
где и приступил к своим замечательным опытам. 
Но очень скоро опытный участок стал тесен для 
работы (к этому времени М. имел уже коллекцию, 
содержавшую более 600 видов плодово-ягодных 
деревьев и кустарников), и в 1882 он взял в аренду 
новый, несколько больший участок, куда и перенес 
все свои растения. На этом участке им были выве
дены первые сорта малины («коммерция»), вишеп 
(«гриот грушевидный», «мелколистная полукарли- 
ковая», «плодородная», межвидовой гибридный сорт 
«краса севера»). В 1888 М. приобрел в 7 км от го
рода, у слободы Турмасово, участок' ок. 12 деся
тин, на к-ром он смог' развернуть свои исследо
вания.

Уже в 1875—77 М. начал работать над вопросами 
улучшения и пополнения сортимента плодовых расте
ний центральной и сев. части России. Будучи увле
чен идеями акклиматизации, он в своих первона
чальных опытах использовал методы, пропаганди
ровавшиеся в то время моек, садоводом А. К. Грел- 
лем, и стремился изменить наследственность юж. 
сортов плодовых растений путем прививки их черен
ков в крону взрослого дерева местного сорта или 
на холодостойкие дички. Однако после ряда лет 
работы М. пришел к выводу о несостоятельности 
этого метода акклиматизации юж. сортов, т. к. все 
растения, привитые подобным образом, погибли 
в суровые зимы. Позже М. выступил со статьей 
«Каким путем возможна акклиматизация растений?»
(1905), в к-рой вскрыл ошибочность греллевских 
методов, указывая, что любой теплолюбивый сорт, 
не обладавший на своей родине способностью выдер
живать низкие температуры, не может приспосо

биться к ним в новых климатич. условиях, если 
акклиматизацию проводить путем переноса расте
ний, черенков, отводков и т. п.; такие растения 
погибают или вырождаются. М. пришел к выводу, 
что акклиматизация растений возможна только 
в том случае, если производить последовательный 
перенос растений семенами на север через ряд гео- 
графич. областей. Таким методом (используя связи 
с любителями-садоводами ряда губерний) им были 
созданы «северный абрикос» и черешня «первая 
ласточка».

Однако этот путь акклиматизации растений ока
зался весьма длительным. Долголетние поиски 
лучших способов продвижения плодовых культур на 
север привели М. к методу гибридизации географич. 
отдаленных форм, к межвидовой и межродовой гиб
ридизации в сочетании как с планомерным воспита
нием родительских форм перед скрещиванием, так 
и последующим воспитанием отобранных лучших 
г ибридных сеянцев. Свои взгляды на отдаленную 
гибридизацию М. сформулировал в статье «Содей
ствие гибридизации дает более надежный способ 
акклиматизации» (1913) и развил их в ряде последую
щих работ. Чем более географически отдаленные 
формы растений скрещивались, тем большей пла
стичностью обладали гибридные организмы и тем 
легче они могли приспособиться к суровым условиям 
средней полосы России. Но здесь встретились новые 
препятствия. Гибридные сеянцы, полученные от 
скрещивания местных сортов растений с южными, 
развиваясь на тучной черноземной почве, уклоня
лись по признаку зимостойкости в сторону южных 
сортов и гибли от морозов.

В 1893—96, когда в питомнике уже имелись ты
сячи гибридных сеянцев, М. пришел к заключению, 
что для выведения более устойчивых к морозам 
сортов необходимо перенести опыты на участок 
с менее тучной почвой. С этой целью он приобрел 
участок в Донской слободе (близ г. Козлова) с на
носной супесчаной почвой, куда и перенес (в 1899— 
1900) все саженцы. На этом участке М. работал до 
конца своей жизни.

При царизме М. не встретил поддержки у предста
вителей «казенной науки». Он неоднократно предла
гал департаменту земледелия взять в ведение госу
дарства его небольшой опытный участок и указывал 
на необходимость организации хотя бы одного на 
всю Россию государственного учреждения, где могли 
бы прог од 1ться гибридизационные работы. Все его 
попытки вызвать интерес к своим опытам наталки
вались на невежество и безразличие чиновников, 
а реакционные представители ученого мира, к-рых 
М. называл «кастовыми жрецами болтологии», 
открыто презирали его. Но, несмотря на это, М., 
будучи горячим патриотом, наотрез отказался 
от настойчивых предложений (1911, 1913) предста
вителя департамента земледелия США продать свои 
коллекции.

После Великой Окт. социалистич. революции, 
в первые же дни после установления Сов. власти, 
М. пришел в уездный земельный отдел и заявил 
о желании работать для новой власти.

На работы М., как имеющие большое государст
венное значение, обратил внимание В. И. Ленин. 
В 1918 Сов. государство приняло переданный М. 
питомник в свое ведение, назначило его заведую
щим и создало благоприятные условия для его твор
ческой работы (были выделены средства, оборудова
ние, обеспечены кадры). Позже (1928) на базе питом
ника была создана селекционно-генетич. станция 
плодово-ягодных культур им. И. В. Мичурина (ныне
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Центральная генетич. лаборатория им. И. В. Мичу
рина). В 1931 было принято решение об организации 
производственного учебно-опытного комбината, в со
став к-рого вошли: совхоз-сад на площади свыше 
3500 га, Центральный н.-и. ин-т сев. плодоводства 
(ныне Н.-и. ин-т плодоводства им. И. В. Мичурина), 
высшее учебное заведение — Ин-т селекции плодо
во-ягодных культур (позже переименованный в Пло 
до-овощной ин-т им. И. В. Мичурина), идр. Задачей 
этих учреждений являлась широкая разработка 
учения М., внедрение в практику его опыта, созда
ние новых сортов плодово-ягодных растений, раз
работка вопросов, связанных с агротехникой садо
водства, подготовка квалифицированных специали
стов в области плодоводства и овощеводства, руко
водство многочисленными организованными зональ
ными станциями и опорными пунктами и т. д. Только 
при Сов. власти идея М. о продвижении плодовод
ства в сев. районы страны смогла превратиться 
в действительность.

М. был связан с многочисленными практиками- 
садоводами, учеными и колхозниками, вел с ними 
обширную переписку, давал личные консультации, 
активно выступал в печати и т. д. М. указывал, 
что только Коммунистич. партия и Сов. власть пре
вратили его из одиночки-опытника в руководителя 
и организатора дела плодоводства в стране.

В 1932 г. Козлов был переименован в Мичуринск.
Похоронен М. на площади в г. Мичуринске.
Научная и практич. деятельность М. была посвя

щена разрешению задачи пополнения сортимента 
плодово-ягодных растений средней полосы России и 
передвижения границы произрастания южных куль
тур на север. М. глубоко свойственно диалектич. 
понимание живой природы. Он писал: «Жизнь безо
становочно идет вперед... Все, что останавливается 
на одной форме и на одном месте, неизбежно обре
чено на отмирание. Все формы живых организмов 
есть переходящее явление и никогда вполне не 
повторяются» (Соч., т. 4, 2 изд., 1948, стр. 400). 
Вся деятельность М. была направлена на то. чтобы 
человек мог, познав законы формообразования видов, 
заставить природу производить те формы и с такими 
свойствами, к-рые нужны человеку. «М ы н е м о 
ж е м  ж д а т ь  м и л о с т е й  о т  п р и р о д ы ;  
в з я т ь  и х  у н е е  — н а ш а  з а д а ч а »  — 
принцип, к-рым М. постоянно руководствовался 
в своей работе (см. там же, т. 1, стр. 605).

Большинство стандартных сортов плодовых расте
ний М. получил методом гибридизации география 
отдаленных форм. Почти каждый выведенный им 
сорт служил новым подтверждением правильности 
положений Ч. Дарвина о том, что даже самая слабая 
перемена условий жизни часто бывает достаточна, 
чтобы вызвать изменчивость организмов. В работе 
«Выведение новых культурных сортов плодовых 
деревьев и кустарников из семян» (1911) М. изложил 
основные теоретич. вопросы своего учения по созда
нию новых высококачеств. сортов растений. При 
выведении новых сортов он придавал большое зна
чение подбору производителей и указывал, что от се
лекционера требуется всестороннее изучение свойств 
и качеств каждого сорта или вида растений, выбран
ных для роли производителя. Он отмечал, что даже 
возраст родительских растений одного и того же 
сорта или вида значительно влияет на качество 
гибридного потомства: деревья старшего возраста 
полнее передают наследственные признаки, чем 
молодые.

Для получения гибридов между растениями отда
ленных видов и родов, для преодоления их нескре

щиваемости М. разработал ряд замечательных мето
дов и приемов. Все его исследования представляли 
собой стремление познать природу организмов, их 
наследственность и изменчивость и обосновать спа 
собы управления растениями в нужном направлении 
Ставя перед собой задачу создания нового сорта, 
он тщательно подбирал исходные формы, учитывал 
особенности их индивидуального развития, историю 
развития не только прямых родительских пар, но 
и их далеких предков. Основным в работе М. явля 
лась гибридизация в сочетании с целесообразным 
воспитанием гибридных сеянцев как организмов, 
наиболее поддающихся влиянию среды. Гибриди 
зацию он рас сматривал как средство для получения 
новой формы, сочетающей признаки и свойства 
родительской пары, и в то же время как средство 
расшатывания наследственности растения (преодолев 
ния ее консервативности). М. указывал, что с полу 
чением гибридных семян работа селекционера не 
заканчивается, а только начинается. В опубл. в 1923 
статье «Сводка результатов практических работ 
оригинатора новых сортов плодовых растении» ов 
писал, что без применения целесообразного режима 
воспитания сеяннев, только одной селекцией, даже 
при сочетании ее со всеми видами скрещиваний, 
нельзя создать вполне устойчивые сорта плодовых 
деревьев. Условия внешней среды являются основ
ным фактором, определяющим наследственные каче
ства полученного растения. Совершенно бесполезно 
проводить самый строгий отбор среди селекционно г о 
материала в ряде поколений в надежде получить 
из него перспективные сорта, если этим организмам 
не будут предоставлены соответствующая почва, 
обильное питание, свет и др. Однако изменения 
в организме, возникшие в результате воздействия 
внешней среды в процессе его индивидуального 
развития, нельзя рассматривать в отрыве от наслед
ственности, сложившейся в процессе историч. раз
вития данного вида. Наследственность стойка и 
с трудом поддается изменению, но даже самые глу
бокие наследственные свойства организма можно 
расшатать путем гибридизации и влияния новых 
условий среды. Полученный в результате скрещи
вания молодой организм в силу расшатанной на
следственности будет обладать большей пластич
ностью. и его развитие можно направлять в желае
мую сторону путем применения разнообразных прие
мов воспитания.

Одним из действенных способов воспитания гиб
ридов является разработанный М. метод ментора- 
воспитателя.

Разработав приемы управления доминированием 
признаков, М. в статьях «По поводу неприменимости 
законов Менделя в деле гибридизации» (1915), «Се
мена, их жизнь и сохранение до посева» (1915) и др 
подверг критике менделевские законы наследова 
ния признаков. Глубоко изучив характер взаимо
действия подвоя и привоя, на огромном количестве 
фактов доказал действенность вегетативной гибри
дизации и подтвердил тем самым правильность поло 
жений Ч. Дарвина, считавшего, что путем прививки 
одного растения к другому получается вегетативный 
гибрид — форма, сочетающая признаки привитых 
растений. В 1922 М. написал работу «Ошибочное 
суждение многих ученых исследователей по при
знанию возможности явления вегетативных гибри
дов» (впервые опубл. в журнале «Яровизация». 
1936, № 4). Он показал возможность получения 
вегетативных гибридов не только между разновид 
ностями одного и того же вида растений, но и между 
разными видами и даже родами их, чего достичь
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путем обычного скрещивания во многих случаях 
невозможно; при этом новые свойства гибридного 
организма передаются его потомкам через половые 
клетки (семена), что было подтверждено на создан
ном М. вегетативном гибриде между яблоней и гру
шей («ренет бергамотный»). Исследованиями по 
вегетативной гибридизации М. показал возможность 
наследования изменений, возникающих в процессе 
индивидуальной жизни организма. Учение М., осно
ванное на раскрытии закономерностей в природе, 
указывает пути и способы, позволяющие направлять 
развитие растительного мира.

М. был ученым-новатором, умевшим органически 
соединять теорию и практику и развивать свою 
исследовательскую работу в соответствии с нрактич. 
задачами социалистич. строительства. Им выведено 
более 300 новых сортов плодово-ягодных растений 
(яблоня — «пепин шафранный», «бельфлер-китайка», 
«славянка», «антоновка шестисотграммовая», «шаф
ран-китайка»; груши — «бере зимняя Мичурина», 
«бергамот новик»; вишни — «плодородная Мичу
рина», «краса севера»; сливы — «ренклод терновый», 
«ренклод колхозный», «ренклод реформа»; вино
града — «северный белый», «русский конкорд»; ря
бины — «мичуринская десертная»; ежевикообраз
ной малины — «техас», и многих др.). Многочислен
ные последователи М. (ученые, колхозники, а также 
любители-плодоводы) успешно развивают начатое 
им дело.

За год до кончины М. писал: «Иных желаний, 
как продолжать вместе с тысячами энтузиастов 
дело обновления земли, к чему звал нас великий 
Ленин, у меня нет» (там же, т. 1, стр. 603).

С о ч.: Сочинения, т. 1—4, 2 изд., М., 1948.
Лит.: Л ы с е н к о  Т. Д., Тпорец советской агробиоло

гия, в его кн.: Агробиология. Работы по вопросам генетики, 
селекция я семеноводства, [6 изд.], М., 1952; Б а х а 
р е в  А. Н., Иван Владимирович Мичурин, М., 1949; 
Я к о в л е в  П. Н., Иван Владимирович Мичурин, М., 
1951; В а с и л ь ч е н к о  И., И. В. Мичурин, М.—Л.. 
1950; Люди русской науки, с предисл. и вступ. статьей акад. 
С. И. Вавилова, т. 2 , М.—Л., 1948 (стр. 7G3— 71); Г е н- 
»* е л ь П. А., К столетию со дня рождения И. В. Мичурина. 
«Ученые записки Московского областного педагогического 
ин-та», т. 41. Труды кафедры ботаники. 1956, вып. 1; Л ы 
с е й  к о Т. Д ., Сто лет со дня рождения И. В. Мичурина. 
Доклад..., 27 окт. 1955 г., «Труды Института генетики АН 
COOP», 1956, JV* 23; Ц я ц н н Н. В., И. В. Мичурин и зна
чение его учения в современной биологии. (Доклад... окт. 
t955], «Бюллетень Главного ботанического сала*, 1956, вып.25 .

МИШЕЛЬ-ЛЕВИ (Michei-Levy), Огюст (17 авг. 
1844 — 24 сент. 1911) — франц. петрограф. Одним 
из первых широко использовал поляризационный 
микроскоп для детального исследования горных 
пород. Совм. с франц. петрографом Ф. Фуке соста
вил сводку оптич. свойств минералов. Дал описание 
гтруктур нек-рых горных пород. Отметил большую 
роль летучих веществ — «минерализаторов» — в об
разовании горных пород и формировании их состава, 
а также указал на способность магмы растворять 
<ассимилировать) вмещающие породы с образова
нием новых горных пород. Совм. с Фуке провел 
экспериментальные исследования, показавшие воз
можность образования породообразующих минера
лов в результате кристаллизации сухого расплава.

С о ч.: Synthrse des mindraux et. ties roches, P., 1882 (совм. 
e F. Fouqu£); Mineralogie micrographique. Roches 6ruptives 
franchises, P., 1879 (совм. c F. Fouqu£).

МИШУСТИН, Евгений Николаевич [p. 9(22) февр. 
1901] — сов. микробиолог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Окончил в 1924 Моек. с.-х. академию им. 
К. А. Тимирязева. С 1939 работает в Ин-те микробио
логии АН СССР. Оси. труды посвящены вопросам 
с.-х. микробиологии. Автор труда «Термофильные 
микроорганизмы в природе и практике» (1950, 
Сталинская премия 1951).

С о ч.: Научные основы силосования кормов, 2 изд.,
М.—Л., 1933; Курс сельскохозяйственной микробиологии,
М.—Л., 1934; Эколого-географическая изменчивость поч
венных бактерий, М.—Л., 1947; Микроорганизмы и само
очищение почвы, М., 1954 (совм. с М. И. Перцовской); Мик
роорганизмы и плодородие почвы, М., 1956.

МКРТЧЯН, Сергей Седракович [р. 24 авг. (6 сент.)
1911] — сов. геолог, акад. АН Арм. ССР (с 1956). 
Чл. КПСС с 1944. Окончил Азербайджан, нефтяной 
ин-т (1932). В 1932—47 работал в геологоразведочных 
партиях, в 1943—47 — гл. инж. Армянского гео
логия. управления. С 1947 работает в Ин-те геология, 
наук АН Арм. ССР (с 1950 — дир.). Одновременно 
(с 1935) преподает в Ереван, ун-те (с 1955 — проф.). 
Исследования относятся к региональной геологии 
и металлогении. Они способствовали выявлению 
закономерности в распределении медно-молибдено
вого и медно-колчеданного оруденения на Малом 
Кавказе и разведке Каджаранского медно-молиб
денового месторождения и др. Лауреат Сталинской 
премии (1950)

С о ч.: Новые данные о геологическом строении южной 
части Армянской ССР, Ереван, 1948; О геологии и рудонос- 
ности Алавердского рудного района, «Известия АН Армянг 
ской ССР. Серия геология, и географии, наук», 1957, т. 10, 
Л • 3.

МЛОДЗЕЕВСКИЙ, Болеслав Корнелиевич [28 июня 
(10 июля) 1858 — 18 янв. 1923] — рус. математик. 
В 1880 окончил Моек, ун-т, с 1892 — проф. там же. 
В 1911 М. покинул ун-т. Вновь вернулся в Моек, 
ун-т в 1917. М. — один из организаторов Моек, 
высших женских курсов; был вице-президентом 
(с 1906) и президентом (с 1921) Моек, математич. 
об-ва. Работы М. относятся к области дифференциаль
ной и алгебраич. геометрии, математич. анализа, 
механики, астрономии и др. В своей магистерской 
дисс. «Исследования об изгибании поверхностей» 
впервые (1886) дал безупречный вывод общего ур-пия 
изгибания поверхности. В докторской дисс. «О мно
гообразиях многих измерений» (1889) разработал 
теорию дифференциальных инвариантов многообра
зий. Большое значение имеет работа М. «Об изги
бании поверхностей Петерсона» (1904). В послед
ние годы жизни занимался исследованием кремоно
вых преобразований.

Лит.: Р о с с и й с к и й  С. Д., Болеслав Корнелиевич
Млодзеевский. 1858—1923. Биогр. очерк, М., 1950 (имеется 
библиография трудов М.).

МНДЖОЯН, Арменак Левонович [р. 10(23) ноября
1904] — сов. химик-органик, акад. АН Арм. ССР 
(с 1953). Окончил Ереван, мед. ин-т в 1927. В 1930— 
1947 — проф. Ереван, мед. ин-та и Ереванского 
ун-та. С 1947 — дир. Ин-та тонкой органич. химии 
АН Арм. ССР. С 1953 — вице-президент АН Арм. 
ССР. Осн. работы выполнены в области фармацен 
тич. химии и посвящены синтезу органич. веществ 
различных классов и исследованию зависимости их 
биологического действия (анестетического, кураре- 
иодобного, спазмолитического, ганглиоблокирую- 
щего и др.) от химия, строения. Ряд работ посвящен 
химия, исследованию растит, сырья Арм. ССР.

С о ч.: Исследования в области синтеза новых анестези
рующих средств. [Сообщ. 1—4], «Журнал обшей химии». 
1946, т. 16, вып. 4—5, 7; Исследование в области производ
ных замещенных уксусных кислот. Сообщ. 1—9, «Доклады 
[АН Армянской ССР]*, 1955, т. 20, К» 1 — 5; т. 21, М 1. 3. 5; 
1957, т. 25, JVt 1 (совм. с др.); Синтез дитилина и некоторых 
его аналогов. Доклад... (Ереван. 14 июня 1957), Еревав 
1957 (совм. с О. Л. Мнджоян).

МОДСЛИ (Maudslay), Генри (22 авг. 1771 — 
14 февр. 1831) — англ, конструктор и предпринима
тель в области станкостроения. Род. в семье плотни
ка Вульвичского арсенала. С 12 лет начал работать 
в мастерских арсенала. В 1797 открыл свою куз- 
нечно-механич. мастерскую. В конце 1790-х гг. 
построил токарно-винторезный станок с механич.
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супортом. В начале 19 в. М. создал множество кон
струкций различных станков. В 1810 основал круп
ный машиностроительный з-д. Изобретение супорта, 
как указывал К. Маркс, произвело революцию 
в машиностроении (см. М а р к с  К., Капитал, т. 1, 
1955, стр. 391); с этим изобретением связан один 
из этапов пром. переворота — начало машинного 
произ-ва самих машин.

Лит.: The Maudslay centenary, «Engineer*, 1931, v. 151, 
№ 3918.

МОЖАЙСКИЙ, Александр Федорович (9 марта 
1825 — 20 марта 1890) — рус. изобретатель, созда
тель первого самолета. Контр-адмирал. Род. в г. Ро- 
ченсальм Выборгской губ. в семье морского офицера.

По окончании Морск. кадет, 
корпуса (1841) служил в военно- 
морск. флоте. В 1860-х гг. М. 
начал исследовать возможность 
создания летательной машины 
тяжелее воздуха. Он изучал 
строение крыльев птиц, опре
делял соотношения между пло
щадью крыльев и весом у птиц 
разных пород, выявлял влия
ние удельной нагрузки (веса, 
приходящегося на 1 м2 площади 
крыльев) на способность птиц 

к парящему полету и устанавливал скорости паря
щего полета; затем стал исследовать полеты воз
душных змеев и с этой целью сам неоднократно 
поднимался на них. Одновременно М. изучал работу 
воздушных гребных винтов и строил летающие мо
дели самолета. М. с самого начала своей работы 
твердо стал на путь создания летательной машины 
с неподвижным относительно корпуса крылом. 
В 1876 в Петербурге проводились публичные демон
страции полета моделей М. Большие летающие мо
дели, имевшие все те части, к-рые были преду
смотрены в самолете, взлетали не с рук, а после 
разбега на колесах. Они устойчиво летали с таким 
грузом, как офицерский кортик. Единственным 
реальным достижением за границей в этой области 
были полеты (в 1870-х гг.) небольших (весом всего 
15— 20 г) крайне схематизированных и запускавшихся 
с рук летающих моделей.

В конце 1876 М. обратился в Военное мин-во 
с просьбой о помощи для проведения дальнейших 
изысканий и опытов; заявление было рассмотрено 
комиссией с участием Д. И. Менделеева. По ее реко
мендации военный министр разрешил ассигновать 
3 000 руб., из к-рых М. получил 2192 руб. 23 марта 
1878 М. подал в мин-во докладную записку, в к-рой 
обосновывал необходимость строить самолет; к ней 
были приложены смета на постройку самолета (ок. 
19 тыс. руб.), описание и чертежи его. Рассмотрение 
этого предложения было поручено новой комиссии, 
к-рая 15 июня 1878 отклонила проект М., сочтя 
принципиально неправильной попытку строить лета
тельную машину с неподвижным относительно кор
пуса крылом. Протесты М. против этого заключения 
и новые просьбы о содействии были отклонены, 
и он решил строить самолет на собственные средства. 
Для изучения сопротивления воздуха движению 
тел М. создал оригинальный испытательный прибор, 
с помощью к-рого провел очень точные определения 
аэродинамич. сил.

В июне 1880 М. подал заявку на изобретенный им 
самолет для получения привилегии, к-рую получил 
3 ноября 1881. По приложенному к этой привилегии 
чертежу видно, что самолет М. имел все пять основ
ных частей современного самолета: крыло, корпус.

силовую (винтомоторную) установку, хвостовое опе
рение и шасси. Назначение и взаимное расположение 
этих основных частей в самолете М. были те же, что 
и в современных самолетах-монопланах. На своем 
самолете М. предполагал поставить двигатель внут
реннего сгорания, но, вследствие несовершенства 
таких двигателей в то время, решил применить паро
вую машину. Весной 1880 М. было отпущено 
2 500 руб., и он заказал две паровые машины мощ
ностью 20.и 10 л. с. Летом 1881 машины были полу
чены; М. начал собирать свой самолет на военном 
поле в Красном ('еле и к лету 1882 закончил сборку

Чертежи самолета М. еще не обнаружены. Сохра
нилось несколько неполных описаний, патентный 
чертеж, эскиз, набросанный на обороте чертежа 
двигателя, и рисунок, помещенный в книге «Возду
хоплавание за 100 лет. 1783—1883» (1884). Этот 
рисунок полностью совпадает с описанием самолета, 
опубликованным очевидцем Н. И. Мясоедовым в га
зете «Повое время» № 12418 7 окт. 1910. В смете, 
приложенной к докладной записке от 23 марта 1878, 
М. указывал, что длина лодки (корпуса самолета) 
была 201/г аршин (14,6 м), длина каждого крыла — 
15 аршин (10,7 м), ширина крыла (хорда) — 20 ар
шин (14,2 м). В журнале заседания 22 февраля 1883 
комиссии VI1 отдела Рус. техпич. об-ва, осматри
вавшей самолет М., указано, что «матерчатая плос
кость» имела площадь 4000 кв. футов (372 м2) и 
самолет весил 57 пудов (934 кг). Для разбега 
самолета перед взлетом М. построил наклонный 
деревянный настил; техника взлета была четко им 
сформулирована в докладных записках.

С 1882 по 1885 М. ежегодно получал разрешения 
Штаба войск гвардии и Петербург, военного округа 
на проведение опытов со своим «воздухолетатель
ным снарядом». Обнаруженные до сих пор источники 
не называют даты полета и имени механика, прово
дившего испытания. В них указывается, что при 
одном из испытаний самолет оторвался от земли и 
совершил короткий полет. Это был первый в мире 
полет на летательной машине тяжелее воздуха. 
Источники, свидетельствующие об этом полете 
самолета М., говорят почти одно и то же: самолет 
под управлением механика взлетел, начал крениться 
и опустился; при спуске было повреждено крыло 
машины, а управлявший самолетом механик полу
чил увечье. Так описывается испытание самолета 
М. в «Военной энциклопедии» (изд. И. Д. Сытина, 
1914, т. 16, стр. 377—78), в статье В. Ф. Найденова 
«Аэроплан в своем историческом развитии и его 
элементарная теория» («Воздухоплаватель», 1909, 
№ 3—4, стр. 177—78), в лекции Е. С. Федорова 
(«Записки Русского технического общества», 1904. 
№ 4, стр. 230). Имеется еще несколько подобных 
указаний о полете самолета М

Проведенные в 1950 проверочные расчеты пока
зали, что при мощности двигателей в 30 л. с. и кпд 
винтов всего 0,5 самолет был способен взлететь 
с горизонтальной поверхности и летать со скоростью 
до И м/сек (около 40 км/час).

Современники М. ожидали от испытаний больших 
результатов. Они надеялись, что его самолет сразу 
сможет летать далеко и высоко, не понимая, что 
рождение авиации есть длительный процесс, требу
ющий огромных трудов. После поломки самолета 
М., стремясь улучшить его, принялся за дополни
тельное изучение аэродинамики самолета, работы 
воздушных винтов. Он спроектировал новые, более 
мощные паровые машины. Постройка на Обуховском 
з-де этих паровых машин затянулась до 1890; М. уже 
не успел установить их на свой самолет.
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Работы М. долго оставались полузабытыми. Лишь 
сравнительно небольшой круг специалистов — 
К. С. Федоров, II Д. Кузьминский, С. С. Нежда
новский, К Э. Циолковский, В. Ф. Найденов, 
Ь Г. Лупкой и некоторые другие — оценивали 
должным образом его труды и пытались развивать 
их. Лишь в сов. время была изучена деятель
ность М. и восстановлена картина его творческого 
труда.

О деятельности М. выявлено более 200 документов 
и литературных источников. Основные документы 
хранятся в Центральном государственном военно- 
историч. архиве и в его Лен. филиале и в Государ
ственном архиве военно-морского флота.

Лит.: Ф е д о р о в  Е. С., Летательные приборы тяжелее 
воздуха, «Записки Русского технического общества*, 1904, 
Л1 4; Воздухоплавание за 100 лет. 1783—1883, СПБ, 1884; 
Промышленность и техника, т. 11 — Воздухоплавание. Его 
прошлое и настоящее, СПБ, (18961; Ю р ь е в  Б. Н.  и 
П о п о в  В. А., О создании А. Ф. Можайским первого 
поднявшегося в воздух самолета, «Известия АН СССР. 
Отдел, технич. наук», 1953, Л"? 7; Александр Федорович 
Можайский — создатель первого самолета. Сборник доку
ментов, М., 1955; Документы о творческой деятельности 
А. Ф. Можайского, «Вестник воздушного флота», 1953, 
К» 12; К р ы л о в  В., Александр Федорович Можайский, 
Л., 1951; Ю р ь е в  Б. Н., А. Ф. Можайский — создатель 
первого в мире самолета, «Вестник АН СССР», 1955, JV: 5; 
К о н д р а т ь е в  В. А., Обзор документальных материалов 
о деятельности А. Ф. Можайского, «Исторический архив», 
1955, >6 2.

МОЗГОВ, Иван Ефимович [р. 7(20) янв. 1906] — 
сов. фармаколог, действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1956). 
Чл. КПСС с 1937. В 1930 окончил Моек, зоотехнич. 
ин-т и работал в Моек, зооветеринарном ин-те. 
С 1936 — зав. кафедрой фармакологии Моек, вете
ринарной (ранее Военно-ветеринарной) академии. 
Изучает особенности действия лекарственных веществ 
на животных разных видов с учетом условий их 
содержания; предложил ряд лекарственных веществ, 
влияющих на пищеварительную систему, регули
рующих и восстанавливающих моторную, секре
торную деятельность; исследует стимулирующее 
влияние антибиотиков, гормональных препаратов, 
витаминов и др. веществ на рост и развитие жи
вотных.

С о ч.: Итоги изучения хлопчатниковых кормов, «Вете
ринария», 1946, J4? 8—9; Фармакология, 2 изд., М., 1954; 
О механизме слабительного действия антраглюкозидов, 
•Труды Московской ветеринарной академии», 1955, т. 9; 
Ветеринарная рецептура, 3 изд., М., 1956; Сравнительная 
оценка стимуляторов роста животных, «Вестник сельско
хозяйственной науки», 1957, № 5.

МОЗЛИ (Moseley), Генри (23 ноября 1887 — 
10 авг. 1915) — англ, физик. В 1910 окончил Окс
форд. ун-т. В том же году начал работать в Манче
стер. ун-те под руководством англ, физика Э. Ре
зерфорда. Проводя измерения длины волны харак- 
теристич. рентгеновских лучей, в 1913 нашел закон, 
связывающий частоту спектра линий характеристич. 
рентгеновского излучения с порядковым номером 
испускающего это излучение элемента (т. н. закон 
Мозли). Погиб во время 1-й мировой войны.

С о ч.: Reflexion of the X-rays, «The Philosophical Maga
zine», L., 1913. Series 6, v. 26 (совм. с C. G. Darwin).

МОИСЕЕВ, Александр Силович (1893—1939) — 
сов. геолог и палеонтолог. С 1934 — проф. Лен. 
ун-та. Осн. исследования М. посвящены геологии 
горного Крыма. Им уточнены схема тектонич. строе
ния Крыма, стратиграфия слагающих его юрских 
и меловых отложений и составлены детальная гео
логия. карта и карта полезных ископаемых Крым
ского п-ова (1938) В монографии «Брахиоподы юр
ских отложений Крыма и Кавказа» (1934) впервые 
доказал, что брахиоподы являются руководящими 
формами для расчленения не только палеозойских, 
но и мезозойских толщ.

Лит.: П р а в о с л а в л е в  П. А., Александр Силович 
Моисеев, в нн.: Ученые записки Ленингр. гос. ун-та. Серия 
геолого-почвенных наук, вып. И, Л., 1944 (имеется список 
трудов М.); К р ы м г о л ь ц Г .  Я., Работы А. С. Моисеева 
по палеонтологии, там же.

МОИСЕЕВ, Николай Дмитриевич [3(16) дек. 
1902 — 6 дек. 1955] — сов. астроном, специалист по 
небесной механике. Чл. КПСС с 1943. Окончил
(1924) Моек, ун-т, с 1935 — проф. там же. В 1939—43 
был дир. Гос. астрономич. ин-та им. П. К. Штерн
берга. В 1929—47 преподавал в Военно-воздушной 
академии им. Жуковского. Осн. работы М. посвя
щены вопросам небесной механики и теории устой
чивости движения. Им проведены исследования по 
применению качественных методов в задачах небес
ной механики и по теории вековых и долгопериодич. 
возмущений. М. были получены существенные ре
зультаты в геодезич. гравиметрии и в механич. тео
рии кометных форм. В последние годы жизни раз
рабатывал теорию осредненных и интерполяционно- 
осредненных задач небесной механики.

С о ч.: О некоторых основных вопросах теории происхо
ждения комет, метеоров и космической пыли. (Космогониче
ские этюды), (1—7], «Труды Гос. астрофизического ин-та», 
1930, т. 5, вып. 1; то же, «Труды Гос. астрономического ин-та 
им. П. К. Штернберга», 1933, т. 5, вып. 2, 1935, т. 6, вып. 1; 
Об определении фигуры геоида нерегудяризированной Зем
ли, «Астрономический журнал», 1933, вып. 4; О некоторых 
общих методах качественного изучения форм движения 
в проблемах небесной механики, [1—6], «Труды Гос. астро
номического ин-та им. П. К. Штернберга», 1936, т. 7, вып. 1, 
1939, т. 9, вып. 2, 1940, т. 14, вып. 1, 1945, т. 15, вып. 1; 
О некоторых вопросах теории устойчивости, «Труды Военно- 
Воздушной ордена Ленина академии РККА им. Жуковского», 
1939, вып. № 45; О некоторых методах теории технической 
устойчивости, ч. 1, там же, 1945, вып. 135; Об интерполн- 
ционно-осредненных вариантах ограниченной задачи трех 
точек, «Вестник Московского ун-та», 1950, вып. 1, № 2; 
Очерки развития теории устойчивости, М.—Л., 1949.

МОИСЕЕНКО ( М о и с е е н к о  в), Федор Петро
вич (И ноября 1754 — 24 сент. 1781) — минералог. 
Род. в г. Лебедине Харьков, губ. (ныне Сумская 
обл. УССР). В 1771—76 учился в гимназии и универ
ситете при Петербург. АН (у К. Г. Лаксмана). 
В 1776 был командирован в Саксонию для изучения 
горного дела. С 1779 — адъюнкт АН по металлур
гии, а с 1780 — преподаватель Горного уч-ща в Пе
тербурге. Опубл. лишь одна работа М., в к-рой он 
составил классификацию минералов, содержащих 
олово, и указал некоторые поисковые признаки 
оловянных руд. На основе обзора известных место
рождений впервые высказал предположение о нали
чии олова на Урале и в Сибири. В Архиве АН СССР 
хранятся несколько других работ М., в т. ч. моно
графия о барите (1776).

С о ч.: M o i s y e e n  ко  v F., Mineralogische Abhand- 
lung von dem Zinnsteine, Lpz., 1779.

Лит.: Б о р и с я к  H. Д., Моисеенко, первый ученый 
минералог из Украины, «Одесский вестник», 1867, № 72; 
Р а с к и н  Н.  М. и Ш а ф р а н о в с к и й  И. И., За
бытый отечественный минералог Федор Петрович Моисеенко, 
в кн.: Минералогический сборник, [Львовское геологии, 
об-во при Львовском гос. ун-те], № 7, Львов, 4953; и х ж е, 
Материалы Ф. П. Моисеенко в архиве Академии наук СССР, 
М.—Л., 1955 (АН СССР. Труды Архива, вып. 12).

МОКИЕВСКИЙ, Владимир Андреевич (1872 — 
20 февр. 1905) — рус. химик. По окончании в 1895 
Петербург, ун-та работал там же у А. Е. Фавор
ского. В 1899—1903 был инспектором Петербург, 
химико-технич. уч-ща. Одним из первых изучал 
диеновые углеводороды. Исследовал реакцию при
соединения хлорноватистой кислоты к изопрену, 
предложил способ получения чистого изопрена, 
определил его строение и наблюдал его полимери
зацию. Принимал деятельное участие в организа
ции школ для рабочих.

Лит.: Л е б е д е в е . ,  Владимир Андреевич Мокиевский. 
(Некролог], «Журнал Русского физ.-хим. об-ва», 1905, т. 37, 
отд. 1, стр. 1155—61.
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МОЛЕШОТТ (Moleschott), Якоб (9 авг. 1822 — 
20 мая 1893) — физиолог, представитель вульгар
ного материализма. Род. в Нидерландах. С *1847 — 
приват-доцент Гейдельберг, ун-та; позже — проф. 
ун-тов в Цюрихе, Турине и Риме. М. заявлял, что 
мозг выделяет мысль так же, как печень выделяет 
желчь, что мысль есть перемещение мозгового веще
ства, что мышление есть протяженный процесс, 
и т. п. Впадая в идеализм при рассмотрении вопро
сов теории познания, М. утверждал, что «предмет 
существует только вследствие отношения к наблю
дателю*. Общественным явлениям он давал физио
логия. объяснение, считая, что сознание человека 
определяется пищей. Взгляды М. вместе со взгля
дами др. вульгарных материалистов подверглись 
резкой критике в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса 
и В. И. Ленина.

МОЛИН, Федор Эдуардович [29 авг. (10 сент.) 
1861 — 25 дек. 1941] — сов. математик. Заел. деят. 
науки РСФСР (1934). В 1883 окончил Дерпт. ун-т. 
Проф. Томского технология, ин-та (с 1900) и Том
ского ун-та (с 1917). Работы М. посвящены теории 
эллиптич. функций, группам подстановок, теории 
представлений групп. М. — один из основателей 
теории гиперкомплексных чисел, в к-рой им полу
чены важные результаты.

Лит.: Ф. Э. Молин. [Некролог], «Известия Научно- 
исследовательского ин-та математики и механики при Том
ском гос. ун-те», 1946, т. 3, вып. 1; Р я г о Г., Из жизни и 
деятельности четырех замечательных математиков Тарту
ского ун-та, «Ученые записки Тартуского ун-та», 1955, вып. 
37.

МОЛИШ (Molisch), Ганс (6 дек. 1856 — 8 дек.
1937) — австр. физиолог растений. Окончил ун-т 
в Вене (1879); с 1889 — проф. Высшей технич. школы 
в Граце, с 1894 — ун-та в Праге, в 1909—28 — дир. 
Ин-та физиологии растений в Вене. Осн. работы по
священы изучению устойчивости растений к низким 
температурам, вопросам физиологии возрастных 
изменений, биология, свечения, фотосинтеза, иссле
дованию периода покоя растений и способов его 
нарушения и др. В работах по хемосинтезу железо
бактерий допускал ошибки, оспаривая точку зре
ния С. Н. Виноградского об автотрофности этих 
бактерий.

С о ч.: Abhandlungen, Bd 1, Jena, 1940; в рус. пер. — 
Физиология растений как теория садоводства, М.—Л., 
1933.

МОЛЛЕСОН, Иван Иванович [22 февр. (6 марта)
1842—1920] — рус. санитарный врач, один из вид
ных деятелей земской медицины. По окончании 
в 1865 Казан, ун-та работал (до 1911) в земствах 
разных губернии. В области санитарной статистики 
разработал формы мед. регистрации и отчетности, 
к-рые были приняты во многих губерниях. Занимался 
также вопросами истории земской медицины, орга
низация здравоохранения, демографии, школьной 
гигиены и др. Перечень работ М. приведен в биб
лиография. указателях Д. Н. Жбанкова (1890 и
1907).

Лит.: К а н е в с к и й Л. О., И. И. Моллесон — первый 
русский санитарный врач, «Гигиена и санитария». 1947. 
ЛЬ 5.

МОЛОДЕНСКИЙ, Михаил Сергеевич [р. 3 (16) июня
1909] — сов. геофизик, гравиметрист и геодезист, 
чл.-корр. АН СССР (с 1946). По окончании в 1932 
Моек, ун-та работает в Центр, н.-и. ин-те геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (ЦНИИГАиК). 
С 1946 — в Геофизич. ин-те АН СССР, с 1956 — 
в Ин-те физики Земли АН СССР. М. разработал 
теорию использования измерений гравитационного 
поля Земли для целей геодезии. Предложил метод 
астрономо-гравиметрич. нивелирования, новый ме
тод определения фигуры Земли. Сконструировал

первый в СССР пружинный гравиметр. М. принадле
жат также труды по исследованию упругих свойств 
Земли и земного ядра. Лауреат Сталинской, премии 
(1946, 1951).

С о ч.: Основные вопросы геодезической гравиметрии, 
«Труды Центрального н.-и. ин-та геодезии, аэросъемки и 
картографии», 1945, вып. 42; Метод совместной обработки 
гравиметрических и геодезических материалов для изучения 
гравитационного поля Земли и ее фигуры, там же, 1951. 
вып. 86; Упругие приливы, свободная нутация и некоторые 
вопросы строения Земли, «Труды геофизического ин-та 
Акад. наук СССР», 1953, ЛЬ 19 (146).

МОЛЧАНОВ, Василий Иванович [р. 18 (30) дек. 
1868] — сов. педиатр, действит. чл. Академии мед. 
наук СССР (с 1945). Заел. деят. науки РСФСР (1935). 
По окончании (1894) Моек, ун-та в течение 56 лет 
работал в клинике детских болезней (с 1923 — дир., 
с 1950 — почетный консультант) и одновременно 
заведовал (1923—50) кафедрой детских болезней 
Моек, ун-та (ныне 1-го Моек. мед. ин-та). Автор 
трудов в различных областях педиатрии. Им уста
новлена роль надпочечников в происхождении ран
него паралича сердца при дифтерии, впервые ука
зана связь между нарушением сердечной деятель
ности и нарушением нервной системы при скарла
тине, установлена связь между заболеванием скар
латиной и заболеванием ревматизмом. Известны 
также его труды по эндокринным заболеваниям у де
тей. Соавтор и редактор учебника «Пропедевтика 
детских болезней» (1936, 3 изд. 1953).

С о ч.: Надпочечники и их изменения при дифтерии. 
Дисс., М., 19о9; \  ago- и sympatlcotoni’H при скарлатине у 
детей, «Русский врач», 1916, Л» 20 (сонм, с Д. Д. Лебедевым); 
Расстройства роста и развития у. детей. Клинический очерк. 
М., 1927; Скарлатина и ревматизм, «Советская врачебная 
газета», 1932, ЛЬ 21 — 22; Дифтерия, [Свердловск], 1947.

Лит.: Проф. В. И. Молчанов (К 40-летию научной, об
щественной и педагогической деятельности), «Проблемы 
эндокринологии», 1936, .№2; Д о м б р о в с к а я  Ю. Ф.,  
К о в а л е в а  Е. В., Действительный член Академии ме
дицинских наук СССР, заслуженный деятель науки профес
сор Василий Иванович Молчанов (к 85-летию со дня рожде
ния), «Педиатрия», 1954, ЛЬ 4.

МОЛЬ (Mohl), Гуго (8 апр. 1805 — 1 апр. 1872) — 
нем. ботаник, специалист в области цитологии. 
Проф. ун-тов в Берне (с 1832) и Тюбингене (с 1835). 
Осн. исследования посвящены цитологии. Одним из 
первых (в 1831) наблюдал развитие сосудов расте
ний из клеток. В 1835 описал размножение клеток 
путем прямого деления и впервые дал изображение 
делящихся клеток. Ввел (1844—46) в ботанику поня
тие о протоплазме, выдвинутое ранее (1839—40) 
чеш. ученым Я. Пуркине для животных клеток 
Протоплазму растительных клеток он описал как 
вязкую неокрашенную массу с большим количеством 
мельчайших зернышек; высказал мысль о том, что 
жизнь всегда и везде связана с протоплазмой и что 
движение последней в клетках является одним из 
проявлений ее жизнедеятельности. Работа М. по 
технике микроскопирования долгое время была 
осн. руководством в этой области.

С о ч.: Uber Verbindupg der Pflanzenzeilen unterelnander. 
Diss., Tubingen, 1835; Uber die Vermehrung der Pflanzen- 
zellen durch Theilung, «Flora, Oder allgemeine botanische 
Zeitung», Regensburg, 1837, Bd 1, ЛЬ 1—2; V.ermischte Schrif- 
ten botanischen Inhalts, Tubingen, 1845; Uber die Saftbe- 
wegung im Innern der ZelJen, «Botanische Zeitung», Lpz., 
1846, ЛЬ 5—6; в рус. пер. — Основания анатомии и физиоло
гии растительной клеточки, СПБ, 1865.

МОЛЬЕ (МоШег), Рихард (30 ноября 1863 — 
13 марта 1935) — нем. теплотехник. В 1897—1933 
был проф. высшей технич. школы в Дрездене. Иссле- 
довал свойства водяного пара. По выведенному им 
ур-нию адиабаты для перегретого пара с показате
лем 1,3 составил таблицы термодинамич. свойств 
водяного пара и i — s-диаграмму, к-рые давали 
совпадение с опытными данными до давления 25 ата. 
Позже вывел ур-ние состояния для перегретого водя-



М О л ьн о в  -  м о н ж 49

вого пара, удовлетворяющее опытным данным до 
€0 ата. В 1906 в Берлине была издана его книга 
«Новые таблицы и диаграммы для водяного пара». 
Таблицы М. помещались в справочнике Хютте.

С о ч.: Neue Tabellen und Dtagramme fur Wasserdampf,
2 Aufl., B., 1925.

Лит.: N a g e l  A., Richard Mollier. [Некролог], «Zeit- 
echrift des vereines Deutscher lngenieure», 1935, Bd 79, JM? 15.

МОЛЬКОВ, Альфред Владиславович [28 окт. 
<9 ноября) 1870—1947] — сов. гигиенист. Заел, 
деят. науки РСФСР (1934). Чл. ВКП(б) с 1919. 
В 1896 окончил Моек, ун-т и работал санитарным 
врачом Моек, земства. По инициативе М. и при его 
участии были организованы первые в СССР кафедры 
школьной гигиены: в 1924 на мед. фак-те 2-го Моек, 
ун-та (преобразованном во 2-й Моек. мед. ин-т), 
а в 1926 — на мед. фак-те 1-го Моек, ун-та (преобра
зованном в 1-й Моек. мед. ин-т); последней он руко
водил до конца жизни (с 1935 — ироф.). М. и его 
сотрудники впервые в СССР начали систематич. 
изучение динамики физич. развития детей и подрост
ков. Кроме работ по школьной гигиене, известны 
его исследования по вопросам социальной гигиены, 
санитарного просвещения, организации здравоох
ранения и др

Лит.: «Гигиена и санитарии», 1947, 12 (имеется ряд
статей, посвященных А. В. Молькову); К а р д а ш е н -  
к о В. Н., К 85-летию со дня рождения Альфреда Влади
славовича Молькова, «Педиатрия», 1955, № 6.

МОН (Mohn), Генрик [15 мая 1835 — 12 (по 
др. данным, 30) сент. 1916] — норв. метеоролог. 
Проф. ун-та в Христиании (ныне Осло) и дир. 
Норв. метеорология, ин-та (1866—1913); почет
ный чл. Петербург. АН (с 1907). Организатор сети 
метеорология, станций в Норвегии. М. — автор 
трудов о климате Норвегии, о бурях и циклонах, 
ио теории атмосферных движений, распростра
нении звука в атмосфере и др. Обработал и издал 
наблюдения ряда полярных экспедиций (А. Нор- 
деншельда на «Веге», Ф. Нансена на «Фраме» и др.).

С о ч.: Ош vind og vejr. Meteorologlens hovedresultater, 
tremstillede, Christiania, 1872; в рус. пер. — Метеорология 
пли учение о погоде, под ред. Д. И. Менделеева, СПБ, 1876.

Лит.: Р ы к а ч е в М. А., Профессор Генрих Мон, «Ме
теорологический вестник», 1917, т. 27, J4« 1.

МОНАКОВ, Константин Николаевич [4 (16) февр. 
1853 — 19 октября 1930] — невропатолог. По на
циональности русский, с детства жил в Швейца
рии В 1877 окончил Цюрих, ун-т и с 1894 был 
там же проф. В 1891 основал в Цюрихе ин-т по изу
чению мозга. Оси. работы посвящены учению о ло
кализации функций в головном мозгу. Создал учение 
о диашизе — торможении при резком повреждении 
нервной системы, открыл проводящие пути, соеди
няющие красное ядро среднего мозга с передними 
рогами спинного мозга (т. н. пучок М.), и др. Кри
тически пересмотрел ошибочные взгляды сторонни
ков узкой локализации, считавших, что каждая 
функция связана только с определенным участком 
коры мозга. Однако в трактовке вопросов о локали
зации функций в ряде работ (особенно последних 
лет) выступал с позиций агностицизма и идеализма.

С о ч.: M o n a  к о «  К. N.. Gehirnpathologie, W., 1905; 
Die Lokalisation lin Grosshirn and der Abbau der Funktion 
durch kortikaie Herde, Wiesbaden, 1914; BioJoglsche Ein- 
fuhrung In das Studium der Neurologie und rsychopathologie, 
Stuttgart, 1930, (cobm. c R. Mourque).

Лит.: W i n k e r  C., Die Bedeutung der Arbeit C. von 
Monakow’s fiir die Wissenschaft. «Schweizei Archiv liir Neu
rologie», 1923, Bd 13, S. 11 —17

МОНАСТЫРСКИЙ, Григорий Николаевич [13 (25) 
дек. 1892—1951] — сов. ихтиолог. Окончил Моек, 
с.-х. академию им. К. А. Тимирязева (1928). С 1921 
работал в Научном ин-те рыбного хозяйства в Мо
скве (с 1933 — Всесоюзный н.-и. ин-т морского 
рыбного хозяйства и океанографии). Специалист

в области составления прогнозов уловов я запасов 
рыбы. М. рассматривал колебание численности 
рыб как результат взаимодействия организмов и 
внешней среды. Сконструировал приборы для рас
чета темпа роста рыб по линейной и логарифмич. 
шкалам.

С о ч.: О методах определения линейного роста рыб по 
чешуе, «Труды Научного ин-та рыбного хозяйства», 1930, 
т. 5, вып. 4; Динамика численности промысловых рыб, 
«Труды Всесоюзного н.-и. ин-та морского рыбного хозяй
ства и океанографии (ВНИРО)», 1952, т. 21.

МОНГОЛЬФЬЕ (Montgolfier), братья Ж о з е ф  
(1740 — 28 июня 1810) и Э т ь е н н  (7 янв. 1745 — 
2 авг. 1799) — франц. изобретатели. Построили 
аэростат — бумажный шар, наполненный горячим 
дымом («монгольфьер»). Первый полет шара был 
осуществлен в июне 1783 в г. Анноне; в том же году 
на таком аэростате в воздух были подняты животные. 
В ноябре 1783 на воздушном шаре М. совершили 
полет люди

Лит.: В е й г е л и н К .  Е., Очерни по истории летного 
дела, М., 1940.

МОНЖ (Monge), Гаспар (10 мая 1746 — 28 июля
1818) — франц. геометр и общественный деятель, 
чл. Париж. АН (с 1780). Проф. Мезьерской военно
инженерной школы (с 1768), один из основателей и 
проф. Политехнич. школы в 
Париже (с 1794). Осн. труды 
М. относятся к геометрии.
Исходя из идеи проектирова
ния предметов на две взаимно 
перпендикулярные плоскости,
М. создал общий метод изобра
жения пространственных фигур 
на плоскости, подняв тем са
мым начертательную геомет
рию на уровень подлинной 
науки. Работы в этой области 
были выполнены М. в первые 
годы его {деятельности в Мезь
ерской школе (до сер. 70-х гг.), однако напи
санный им труд «Начертательная геометрия» был 
издан только в 1799. В работах «Мемуар о разверт
ках, радиусах кривизн и различных родах перегиба 
кривых двоякой кривизны» (1771, изд. 1785) и 
«О свойствах многих родов кривых поверхностей...» 
(1775, изд. 1780) М. дал обстоятельное изложение 
дифференциальной геометрии пространственных кри
вых и поверхностей: изучил эволюты пространствен
ных кривых, кривизны поверхностей, исследовал 
огибающие, развертывающиеся поверхности и т. д 
В 1781 рассмотрел обшие свойства нормальных кон
груэнций и ввел в науку линии кривизны поверхно
стей. В труде М. «Приложение анализа к геометрии» 
(1795), помимо важных открытий по дифференциаль
ной геометрии, дано геометрич. истолкование ур-ний 
с частными производными и, с другой стороны, изло
жение геометрич. фактов на языке ур-ний с частными 
производными. Геометрич. исследования М. были 
тесно связаны с практич потребностями инженер
ного дела. Работы М. по геометрии продолжали его 
ученики: Л. Карно, Ж. Менье, III. Дюпен, Ж. Пон- 
селе и др. Из исследований М. по дифференциальным 
ур-ниям особенно важны работы по т. н. ур-ниям 
Монжа — Ампера. М. принадлежат также работы 
по математич. анализу, химии, оптике, метеороло
гии и практич. механике

В период франц. революции конца 18 в. М. со
стоял в комиссии по установлению системы мер и 
весов, в 1792—93 был морским министром. В 1793 за
ведовал пороховыми и пушечными з-дами респуб
лики. В период директории М сблизился с генера
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лом Бонапартом, участвовал в его египетском походе 
(1798). Во времена империи М. стал сенатором, 
получил титул графа. С падением империи М. был 
лишен всех прав и изгнан из Политехнич. школы и 
Академии наук.

С о ч.: G£ometrie descriptive, Р., 1799; Feullles d’analyse 
appliqu6e & la g6ometrie, P., 1795; Application de 1’algebre 
й la g6ometrie, P., 1805; в рус. пер. — Приложение анализа 
к геометрии, М.—Л., 1936; Начертательная геометрия,
М., 1947.

Лит.: Гаспар Монж. Сборник статей к двухсотлетию со 
дня рождения, под ред. акад. В. И. Смирнова, М., 1947; 
Т a t o n  R., Deux contributions de Monge a la creation de 
la g£ometrie moderne, «Comptes rendus hebdomadaires des 
stances de l’Acad6mie des sciences», 1951, v. 232, JVIs 3; e г о 
ж e, L’oeuvre scientifique de Monge, P., 1951; С т p о й к Д .Д ., 
Очерк истории дифференциальной геометрии до XX столе
тия, пер. с англ., М.—Л., 1941; А р а г о Ф., Биография 
знаменитых астрономов, физиков и геометров, пер. с Франц., 
т. 1, СПБ, 1859 (стр. 499—589); С т а р о с е л ь с к а я -  
Н и к и т и н а  О. А., Очерки по истории науки и техники 
периода Французской буржуазной революции 1789—1794, 
М.— Л., 1946.

МОНТЕЛЬ (Montel), Поль (р. 29 апр. 1876) — 
франц. математик, чл. Париж. АН (с 1937). Проф. 
Париж, ун-та (до 1946). Работы М. относятся к тео
рии аналитич. функций; важнейшие из них посвя
щены применению принципа компактности к теории 
аналитич. функций.

С о ч.: Legons sur les s6ries de polynomes a une variable 
cornplexe, P., 1910; Legons sur les fonctions entieres ou mC- 
roniorphes, P., 1932; в рус. пер. — Нормальные семейства 
аналитических функций, М.—Л., 1936.

МОНТЮКЛА (Montucla), Жан (5 сент. 1725 — 
19 дек. 1799) — франц. историк математики, чл. 
Париж. АН (с 1796). В 1758 М. издал первуюобширную 
работу по истории математики до 18 в. (2 тт.), 
второе издание к-рой (1799—1802) было дополнено 
еще двумя томами в обработке франц. астронома 
Ж. Лаланда. Этот труд, а также работа М. по исто
рии квадратуры круга представляют интерес как 
источник фактич. данных.

С о ч.: Histoire des recherches sur la quadrature du cercle, 
P., 1831.

Лит.: N i e l s e n  N.. G£om£tres frangais sous la Revo
lution, [P .], 1929; S a r t o n  G., Montucla (1725—1799), 
His life and works, в кн.: Osiris, ed. by G. Sarton, v. 1, Bru
ges (Belgium), 1936.

МОПЕРТЮИ (Maupertuis), Пьер Луи Моро (17 июля 
1698 — 27 июля 1759) — франц. физик, астроном 
и геодезист, чл. Париж. АН (с 1723). В 1741—56 
работал в Германии, был президентом Берлин. 
АН (1745—53). В 1736—37 возглавлял Лапландскую 
экспедицию, организованную Париж. АН для про
ведения градусных измерений. Данные этой экспе
диции (наряду с данными Перуанской экспедиции) 
послужили для первого опытного доказательства 
сплюснутости Земли у полюсов и обоснования закона 
всемирного тяготения. М. впервые сформулировал 
принцип наименьшего действия.

С о ч.: La figure de la terre..., P., 1738; Oeuvres, v. 1—4, 
2 ed., Lyon, 1768.

Лит.: B r u n e t  P., Maupertuis. L’oeuvre et sa place, 
dans la pens6e scientifique et philosophique de 18 siecle, P., 
1929; G l a s s  B e n t l e y  H., Mauperttus, a Forgotten genius, 
«Scientific American», N. Y., 1955, v. 193, № 4.

MOP (Mohr), Фридрих [4 ноября 1806 — 28 сент. 
1879] — нем. химик и фармацевт. Проф. Бонн, ун-та 
(с 1867). М. много работал в области объемного ана
лиза, предложил щавелевую кислоту и двойной 
сульфат аммония и двухвалентного железа (соль 
Мора) в качестве исходных веществ для установле
ния титра растворов, ввел способ обратного титро- 
гания щелочей. Усовершенствовал технику объем
ного анализа (зажим Мора и др.). Написал ряд моно
графий и учебных руководств, а также большое 
число статей по различным вопросам естествозна
ния (фармации, геологии и др.).

С о ч.: Lebrbuch der chemisch-analytischen Titriermethode, 
7 Aufl., Braunschweig, 1896; Lehrbuch der pbarmaceutischen

Technik, 3 Aufl., Braunschweig, 1866; Mechanische Theorie 
der chemischen Affimtat und der neuere Chemie, Braunsch
weig, 1868; Geschichte der Erde, Bonn. 1866; Chemische To- 
xicologie..., Braunschweig, 1874.

Лит.: H a s e n c l e v e r  R., Erinnerungen an Friedrich 
Mohr, «Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft». B., 
19u0, 33. Jahrg., Bd 3, S. 3827—38.

МОРГАН (Morgan), Томас Хант (25 сент. 1866 — 
4 дек. 1945) — амер. биолог, основоположник хро
мосомной теории наследственности. В 1904—28 — 
проф. Колумбийского ун-та, с 1928 — Калифорний
ского технология, ин-та. Ранние работы М. (1887 —
1907) посвящены исследованию эмбрионального раз
вития, процессов регенерации у животных и вопро
сам экспериментальной зоологии. Позже (с 1909), 
изучая наследование различных признаков у пло
довой мушки-дрозофилы, М., основываясь на уче
нии А. Вейсмана об особом наследственном веществе, 
теории мутаций Де-Фриза и т. н. законах Менделя, 
предложил теорию сцепления генов, объясняющую 
случаи несвободного распределения наследственных 
факторов. Используя хромосомную теорию опреде
ления пола, предложил для объяснения явлений 
сцепления теорию локализации генов в хромосо
мах. В 1933 М. присуждена Нобелевская премия. 
Взгляды, развиваемые М., были подвергнуты кри
тике со стороны К. А. Тимирязева и позже — 
Т. Д. Лысенко.

С о Ч.: Regeneration, v. 1, N. Y., 1901; Evolution and 
adaptation, N. Y .—L., 1908; Experimental zoology, N. Y., 
1907; Heredity and sex, N. Y., 1913; The mechanism of men- 
delian heredity, N. Y., 1915; A critique of the theory of evo
lution, Princeton, 1916; The physical bases of heredity, Phi- 
ladelphia-L., 1919; The theory of the gene, [2 ed.], New Haven, 
1928; Kmbriology and genetics, N. Y., 1934.

МОРГАНЬИ (Morgagni), Джамбаттиста (25 февр. 
1682 — 6 дек. 1771) — итал. врач и анатом, один 
из основоположников патология, анатомии. Проф. 
Падуан. ун-та. На основании большого фактич. 
материала по патология, анатомии, собранного в ре
зультате многочисленных вскрытий трупов людей 
и животных, опубл. в 1761 труд «De sedibus et cau- 
sis morborum per anatomen indagatis...» (2 изд. 
1765). В нем M. не только дал описание строения 
патологически измененных органов, но и затронул 
вопросы происхождения и распознавания отдельных 
заболеваний. В области анатомии им впервые опи
саны прямокишечные столбы (складки слизистой 
оболочки прямой кишки), гортанные желудочки 
(углубления на боковых стенках гортани), подвески 
семенника и пузырчатые придатки яичника (непо
стоянные рудиментарные образования); все эти 
анатомия, элементы названы его именем.

С о ч.: Opera omnia, v. 1—5, Venetiis, 1762—65; Adver
saria anatoinica omnia, v. 1—6, Venetiis, 1862.

МОРДВИЛКО, Александр Константинович [3(15) 
февр. 1867 — 1938] — сов. зоолог, С 1911 работал 
в Зоология, музее АН (с 1931 — Зоология, ин-т 
АН СССР). Известен трудами по морфологии, ана
томии, систематике и фаунистике тлей. Впервые ; ат 
обзоры фауны тлей на территории СССР, усовершен
ствовал их систему, разработал теорию эволюции 
циклов развития тлей. Исследования М. имеют боль
шое значение в деле защиты растений от вредных 
насекомых.

Лит.: К у з н е ц о в  Н. Я., Памяти А. К. Мордвилко 
(1867—1938), «Природа», 1939, № 1; е г о ж е , Список работ 
Александра Константиновича Мордвилко (1867—1938), «Эн
томологическое обозрение», 1945, т. 18, № 3—4.

МОРЗЕ (Morse), Самюэл (27 апр. 1791 — 2 апр. 
1872) — амер. изобретатель. По специальности ху
дожник. В 1837 изобрел электромагнитный телеграф
ный аппарат, к-рый, однако, был мало пригоден для 
практич. использования. Пригодную для эксплуата
ции конструкцию аппарата М. создал в начале 
1840-х гг. Для своего телеграфа разработал приме-



МОРИ — МОРОЗОВ 51
няюшуюся до сих пор т. н. азбуку Морзе — код, 
состоящий из сочетаний точек и тире. Впервые аппа
рат М. был использован в 1844 на телеграфной линии 
Вашингтон — Балтимор. Вскоре была организована 
компания по эксплуатации телеграфа М.

Лит.: Centennial of Morse telegraph, «Railway Age», 1944, 
v. 116. № 23, p. 1070—74.

МОРИ (Maury), Мэтью (14 янв. 1806 — 1 февр. 
1873) — амер. океанограф и метеоролог. В 1842—61 — 
лир. «Депо карт и приборов» (позже — Морская 
обсерватория США). М. составил карты ветров и 
течений Атлантич. ок., нашедшие применение в су
доходстве. В 1854 составил первую карту рельефа 
дна сев. части Атлантич. ок. М. — инициатор орга
низации первой Международной конференции ме
теорологии и физич. географии моря в Брюсселе 
(1853), к-рая разработала единую систему судовых 
наблюдений и их записей.

С о ч.: W in d  and cu rrent  ch a rt  of the North A t la n t ic ,  
W ashin gton, 1847; T h e  p hysic a l g e o g ra ph y  of the sea and its 
m eteo ro lo gy ,  8 ed.,  N. Y . ,  1861.

Лит.: Ш о к а л ь с к и й  Ю. M., Океанография, П., 1917.
МОРОЗНО ( С е м е н о в ) ,  Лука (гг. рожд. и смерти 

неизв.) — рус землепроходец, якутский казак. 
В 1696 с 16 казаками был послан из Анадырского 
острога для сбора ясака на р. Ануке (к С.-В. от 
Камчатки), проник на Камчатку, достиг р. Тигиль, 
собрал сведения о Камчатке и Курильских о-вах. 
В 169.7—99 М. во главе отряда казаков, посланных
В. Атласовым (см.), совершил поход по воет, берегу 
Камчатского п-ова; был убит во время этого похода 
в стычке с камчадалами.

Лит.: К р а ш е н и н н и к о в  О.П.. Описание земли Кам
чатки, М.—Л., 1949; Б е р г  Л. С., Открытие Камчатки и 
экспедиции Беринга, 1725—1742, М.—Л., 1946.

МОРОЗОВ, Алексей Петрович [р. 28 окт. (10 но
ября) 1907] — сов. специалист в области строитель
ной техники, действит. чл. Академии строительства 
и архитектуры СССР (с 1956) В 1933 окончил Лен. 
ин-т инженеров пром. строительства. В 1937—46 
работал в ин-те Ленпромстройпроект, в 1946—57 — 
в проектном ин-те Мин-ва строительства СССР. 
С 1957 работает в Лен. филиале Академии строи
тельства и архитектуры СССР. Осн. труды посвя
щены проектированию крупных строительных соору
жений для металлургии., судостроительной и др, 
пром-стей. Под его руководством созданы и внедрены 
в строительство новые пространственные конструк
ции из армоцемента.

МОРОЗОВ, Георгий Федорович [7 янв. (ст.?) 1867 — 
9 мая 1920] — рус. ученый-лееовед. Окончил Пе
тербург. лесной ин-т (в 1893), в 1901—17 — проф. 
там же. М. разработал учение о лесе, впервые дав 
определение леса как географии, явления. Указы
вал, что разнообразные формы леса могут быть 
поняты только в связи с внешней, географии, средой, 
вкладывая в это понятие не только климат, но и 
почву, животный мир и др. экологии, факторы. 
Автор многократно переиздававшегося труда «Уче
ние о лесе; (1-е изд. опубл. под названием «Основа
ния учения о лесе», 1920), в к-ром изложены во
просы биологии лесных пород, биологии насаждений 
и типов насаждений. М. показал динамичность био
логии. процессов, совершающихся в лесу; разра
ботал вопрос о смене пород. Наибольшую известность 
приобрели его исследования о типах насаждений; 
дал примеры лесоводственно-типологич описания и 
анализа отдельных лесных массивов России. Изве
стны также его исследования по вопросу о возобно
влении сосны, по вопросам рубок, лесокультурной 
практики, борьбы с засухой и др.

С о ч.: Учение о лесе, 7 изд., М.—Л., 1949; Учение о ти
нах насаждений, М.—Л., 1931; Очерни по лесокультурному 
делу, 2 изд., М—Л... 1956

Лит.: Н е с т е р о в  В. Г., Георгий Федорович Морозив. 
(1867—1920), в кн.; Выдающиеся деятелй отечественного 
лесоводства. [Сборник статей], вып. 2, М.—Л., 1950; Ма т -  
р е н и н с к и й  В. В., Хронологический список трудов, 
статей и заметок проф. Г. Ф. Морозова (1896—1920), в кн.: 
Лес, его изучение и использование. Первый лесной сборнин 
промышленно-географического отдела К. Е. П. С., сб. 1, 
П., 1922; Б е й л и н И. Г., Георгий Федорович Морозов — 
выдающийся лесовод и географ, М., 1954 (имеется список 
трудов М.).

МОРОЗОВ, Иван Иванович (гг. рожд. и смерти 
неизв.) — рус. купец, положивший начало развитию 
металлургии на юге России. В 1740—43 организовал 
работы по изысканию руд на территории современ
ного Донбасса и восточнее его. В 1741 М. впервые 
высказал мысль о целесообразности строительства 
металлургич. з-да на р. Лугани, где впоследствии и 
был построен Луганский металлургич. з-д. В 1743 
М построил Терсенский железоделательный з-д — 
первый металлургич. з-д на юго-востоке России 
(при устье р. Терсы). З-д имел три сыродутные печи, 
два плавильных и три кузнечных горна; на нем про
водились широкие испытания местных руд.

Лит.: Открытие и начало разработки угольных месторо
ждений в России. Исследование и документы. Сост. под 
руководством А. А. Зворыкина, М.—Л., 1952.

МОРОЗОВ, Михаил Акимович [р. 11 (23) янв. 
1879] — сов. вирусолог, действит. чл. Академии мед. 
наук СССР (с 1945). Заел. деят. науки РСФСР (1943). 
Окончил Моек, ун-т (1904). Проф., зав. оспенным 
отделом Ин-та эпидемиологии и микробиологии 
Академии мед. наук СССР. Осн, труды посвящены 
вопросам диагностики и этиологии оспы и оспенной 
вакцины. Автор метода окраски серебром вирусных 
элементарных телец (вирусных возбудителей). Раз
работал технологию приготовления стабильной ком
бинированной сухой оспенной вакцины и усовер
шенствовал методику быстрой лабораторной диаг
ностики оспы; изучил оспоподобные заболевания 
животных. Разрабатывает вопросы этиологии и пато
генеза ряда вирусных заболеваний (грипп, скарла
тина, корь, полиомиэлит, порфириновая болезнь 
и др.). Лауреат Сталинской премии (1952).

С о ч.: Новое об этиологии паравакцины, «Журнал микро
биологии, эпидемиологии и иммунобиологии», 1940, № 8; 
Специфическая агглютинация и лизис вирусов, там же, 1953, 
№ 10, 1954, № 5 (совм. с М. И. Корольковой); К методике 
вирусоскопии по Морозову, в кн.: Тезисы докладов 13-го Все
союзного съезда гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов 
и инфекционистов, Ленинград. 2о—28 июля 1956 г., Л., 1956 
(стр. 91—94); Die Farbung der Paschenschen Kbrperchen 
durch Versieberung, «Zentralblatt Bacteriologte. 1. Originale, 
1926, Bd 100, (S. 385—87).

МОРОЗОВ, Николай Александрович [25 июня 
(7 июля) 1854 — 30 июля 1946] — активный деятель 
революционного движения 70-х гг. 19 в. в России, 
почетный чл. АН СССР (с 1932). За революцион
ную деятельность в 1882 был приговорен к смертной 
казни, замененной пожизненным заключением, кото
рое отбывал сначала в Петропавлов., а затем в Шлис
сельбург. крепости. После освобождения в 1905 
занялся научно-педагогич. деятельностью, гл. обр. 
в области химии и астрономии. В книгах «Периоди
ческие системы строения вещества» (1907), «Д. И. Мен
делеев и значение его периодической системы для* 
химии будущего» (1908), написанных в основном 
в Шлиссельбург крепости, М. теоретически пред
сказал существование инертных элементов, высказал 
новое для того времени представление о сложном 
строении атома, которое связал с сущностью пе- 
риодич. закона химия, элементов, выдвинул идеи 
о возможности разложения атомов, а также синтеза 
элементов, который он считал важнейшей задачей 
химии будущего, о возможности использования 
внутриатомной энергии и др. В 1918 М. выдвинул 
предположение о том, что новые звезды могут воз-
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ьикать в результате взрыва уже существующих све
тил под влиянием радиоактивного распада веществ. 
М. оставил труды по математике, метеорологии, 
истории и др. Занимался литерат. деятельностью.

С о ч. М.: В поисках философского камня, СПБ, 1909; 
На границе неведомого (Научные полуфантазии), М., 1910; 
Начала векториальной алгебры в их генезисе из чистой ма
тематики, СПБ, 1909: Функция, П., 1912; Принцип относитель
ности и абсолютное, СПБ., 1920; Среди облаков. О возду
хоплавании и авиации. П., 1924; Откровение о грозе и буре,
3 из . .  М. , 1910; Звездные песни, кн. 1—2, М. , 1920—21; 
Христос, кн. 1—7, Л. , 1924—32; Повести моей жизни, т. 
1—3, [М.] 1947.

Лит.: М о р о 8 о в а К. А., Н. А. Морозов, М.—Л., 
1944; В о л ь ф к о в и ч С .  И., Н. А. Морозов и его труды по 
химии, «Известия АН СССР. Отд. хим. наук», 1947, № 5; 
У с а н о в и ч М .  И., Научные предвидения Н. А. Морозова, 
«Успехи химии», 1947, т. 16, вып. 3; В о л ь ф к о в и ч С. И., 
Выдающийся русский ученый и революционер (К 100-летию со 
дня рождения Н.А. Морозова), «ВестникАН СССР», 1954,№8, 
стр. 56—63; Р а в у м о в с к и Й В .  В., Воззрения Н. А. Моро- 
вова на строение молекул, «Природа», 1948, № 11; Н о в о- 
ж и л о в Н .  И., Работы Н. А. Морозова в области метеороло
гии, там же, 1954, № 10; В о л ь ф к о в и ч С .  И., Николай 
Александрович Морозов, его жизнь и труды по химии, там 
же, 1947, № И.

МОСАНДЕР (Mosander), Карл Густав (10 сент. 
1797 — 15 окт. 1858) — швед, химик. Проф. хи
мии и минералогии в Стокгольме (в Каролинском 
ин-те). Известен своими исследованиями в области 
редкоземельных элементов. Открыл в 1839 лантан, 
в 1842 обнаружил в окиси лантана дидим (оказав
шийся впоследствии смесью празеодима и неодима). 
В 1843 при исследовании окиси иттрия нашел помимо 
иттрия еще два элемента — эрбий и тербий.

Лит.: У р б э н Ж., Редкие земли, [пер. с франц.), в кн.: 
М е н д е л е е в  Д ., Основы химии, т. 2, 9 изд., М.—Л., 
1928 (стр. 631—71); W e e  ks M.  Е., Discovery of the elements, 
5 ed., Easton Pa, 1945.

МОСИН, Сергей Иванович (5 мая 1849 — 8 февр.
1902) — рус. конструктор-оружейник. Род. в ме
стечке Рамонь Воронеж, губ. По окончании Михай
лов. арт. академии (1875) работал на Тульском ору

жейном з-де. С 1894 ио 1902 — 
нач. Сестрорецкого оружейного 
■з-да. Первой крупной работой 
М. была переделка однозарядной 
винтовки на магазинную (1882) 
в целях повышения скорострель
ности. В 1890 разработал обра
зец многозарядной винтовки, 
к-рая успешно выдержала испы
тания (в частности, в сравнении 
с винтовкой белы, оружейной 
фирмы Наган) и была принята 
в 1891 на вооружение рус. армии 

под наименованием «трехлинейной винтовки образца 
1891 года». В том же году М. был удостоен Михай
ловской премии. В конструкцию своей винтовки М. 
внес оригинальные элементы (устройство механиз
мов запирания и отсекания патронов), обеспечив
шие ей серьезные преимущества перед аналогичными 
иностранными образцами. Пережив все совр. ей 
конструкции, винтовка М. оставалась (с неболь
шими усовершенствованиями) на вооружении армии 
и во время Великой Отечественной войны 1941—45.

М. был талантливым технологом. Под его руко
водством организовывалось и в короткое время было 
освоено произ-во магазинных винтовок на рус. 
з-дах (Сестрорецком, Тульском, Ижевском), что 
содействовало перевооружению руст армии. Работы 
М. оказали большое влияние на развитие отечествен
ной оружейной техники. В 1949 в связи со столе
тием го Дня рождения М. Сов. правительство и ри
нг л о решение об увековечении его памяти.

Лит.: Люди русской науки. С предисл. и вступ. ст. акад. 
( .  И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948; Ю р л о в  Н., Обзор 
опытов, предшествовавших перевооружению нашей армги

3-х лин. винтовками обр. 1891 г., «Оружейный сборник». 
1899, № 2—4, 1900, № 1—4, 1901, JЧ* 1—4, 1902, JM* 1 — 4, 
1903, № 1—2; Б л а г о н р а в о в  А. А., С. И. Мосин. 
iK 50-летию со дня смерти], «Наука и жизнь*, 1952. jsft 2. 
стр. 37—38.

МОСКВИТИН, Иван Юрьевич (гг. рожд. и смерти 
неизв.) — рус. землепроходец, томский казак. В 1636 
в составе отряда атамана Д. Копылова был отправ
лен из Томска на Лену. Копылов, основав в 1638 
зимовье недалеко от устья р. Маи, снарядил отряд 
во главе с М. для достижения берега моря, о к-ром 
казаки знали от тунгусов. В 1639 М. поднялся по 
Мае и ее притоку Юдоме, перешел хребет Джугд- 
жур и, спустившись по р. Улье, впервые достиг 
побережья Охотского м. Поставив у устья р. Ульи 
зимовье, отряд М. обследовал побережье Охотского м 
от р. Тауи до р. Уды. Часть казаков М. была вблизи 
устья Амура и собрала первые известные нам све
дения об этой реке.

Лит.: Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах 
Сборник документов о великих русских географических 
открытиях на Сев.-Ростоке Азии в XVII веке, Л .—М., 1952, 
Б о д н а р с к и Й М .  С., Очерки по истории русского земле
ведения, [т.] 1, М., 1947; Б е р г  Л. С., Очерки по истории 
русских географических открытий, 2 изд., М.—Л., 1949

МОСОЛОВ, Василий Петрович [13 (25) авг. 1888 — 
10 февр. 1951) — сов. агротехник, действит. чл. 
(с 1935) и вице-президент (1939—51) ВАСХНИЛ 
Чл. ВКП(б) с 1932. Родился в семье бедного кре- 
стьянина-марийца. В 1924—38 заведовал кафедрой 
общего земледелия Казан, с.-х. ин-та; с 1938 работал 
в ВАСХНИЛ. Работы посвящены вопросам обработки 
подзолистой почвы, удобрения полей, перезимовки 
озимых посевов, травосеяния и севооборотов в цент
ральных районах СССР и др. Дважды лауреат Ста
линской премии (1943, 1951).

С о ч.: Сочинения, т. 1—2, М., 1952—53; Агротехника, 
3 изд., М., 1952; Многолетние травы, М., 1950.

МОССО (Mosso), Анджело (31 мая 1846 — 24 но
ября 1910) — итал. физиолог. С 1877 — проф. Ту
рин. ун-та. Осн. работы посвящены вопросам утом
ляемости организма, кровообращения в головном 
мозгу, физиологии, процессам, связанным с различ
ными исихич. состояниями, физиологии спорта. М. 
создал одну из первых моделей плетизмографа (при
бор для наблюдения изменения просвета сосудов 
в зависимости от их кровенаполнения), эргограф 
(прибор для измерения мышечного утомления) и др. 
Будучи по своему мировоззрению дуалистом, М. не 
сумел правильно оценить значение полученного им 
экспериментального материала в объяснении физио
логия. и психич. процессов у человека, между 
к-рыми он полагал существование «пропасти».

С о ч.: La fatica, ed. postumo, Milano, 1911.
МОСТОВИЧ, Владимир Яковлевич [8 (20) апр. 

1880 —1935] — сов. ученый, специалист по метал
лургии цветных металлов и золота. Заел. деят. н 
и т. РСФСР (1934). По окончании в 1903 Рижскою 
политехнич. ин-та преподавал в Томском техноло
гия, ин-те (с 1912— проф.), ас 1931— Горно-металлур- 
гич. ин-те (ныне Соперо-Кавказ. горно-металлургич 
ин-т) в Орджоникидзе. Автор работ по вопросам цвет
ной металлургии; основные труды посвящены иссле
дованию золотых руд, теории медной (ипритной) 
и свинцовой плавок и селективной флотации меди
стых колчеданов и полиметаллич. руд.

С о ч.: Сборник трудов, т. 1, М.—Л., 1936 (имеется биогра- 
* фин М.); Кислород в штейнах медной плавки, «Известим 

Сибирского технологического ин-та», 1925, т. 1 (47), вып. 1 : 
Металлургия свинца, М. — Л., 1 940 (совм. с С. М. Анисимо- 
вь м); Пирометаллургия меди. М.—Л.. 1944 (совм. с Д. Г. Но
виковым).

МОТТ (Mott). Невилл Фрэнсис (р. 30 сент. 1905) -  
англ, физик. Окончил Кембридж, ун-т. В 1929—30 
преподавал в Манчестер, ун-те, в 1930—33 — в Кем
бридж. ун-те. С 1933 — проф. Бристол, ун-та
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Занимается применением методов квантовой меха
ники к различным конкретным вопросам физики. 
Проводил исследования в области теории атомных и 
ядерных столкновений. Ряд работ М. посвящен теории 
ионных кристаллов, поведению в них электронов, 
теории полупроводников и твердых выпрямителей, 
электропроводности металлов и теории окисления.

С о ч.: The theory of atomic collisions, 2 ed., Oxford, 1949 
(cobm. с H. Massey); в рус. пер. — Теории атомных столк
новений, М., 19М (совм. с Г. Месси); Электронные процессы 
в ионных кристаллах, М., 1950 (совм. с Р. Герни); Wave 
mechanics and its applications, Oxford, 1948 (совм.с 1. N. Sned
don); Elements of wave mechanics, Cambridge, 1952.

МОЧУЛЬСКИЙ, Виктор Иванович (1810—71) — 
рус. энтомолог. Осн. работы по систематике жуков; 
описал большое количество неизвестных ранее видов 
жуков, принадлежащих к фауне всего мира. Богатая 
коллекция насекомых, собранная М. в результате 
его путешествий (по Сибири, Египту, Северной и 
Центральной Америке и др.), хранится в зоология, 
музее Моек, ун-та. Известны также его работы, 
посвященные с.-х. вредителям.

С о ч.: Die coleopterologischen ,Verhaeltnisse und die
KSfer Russlands, Moscau, 1846; Etudes ntomologiques, 
tp.J 1 — 11, Helsingfors, 1852—62; О вредных и полезных 
насекомых, кн. 1, СПБ, 1856.

МОЧУТКОВСКИЙ, Осип Осипович (1845—1903) — 
рус. врач. В 1869 окончил Киев, ун-т и работал 
в Одес. городской больнице. С 1893 — проф. Кли- 
нич. ин-та для усовершенствования врачей в Петер
бурге. Известен трудами по эпидемиологии, пато
логии и терапии паразитарных тифов. Одновременно 
с Г. Н. Минхом доказал (привив себе кровь больного 
сыпным, а позже — больного возвратным тифом, и 
перенеся оба эти заболевания), что заразное начало 
сыпного и возвратного тифов находится в крови 
больного; указал, что заражение происходит при 
посредстве кровососущих паразитов. Кроме того, 
ему принадлежат труды по эпидемиологии нек-рых 
др. инфекционных болезней, а также работы в обла
сти невропатологии, бальнеоло1ии и др

С о ч.: Материалы для патологии и терапии ьозвратного 
тифа, «Труды врачей Одесской городской больницы», 1877, 
вып. 3; Об истерических формах гипноза, Одесса, 1888; 
О прививаемости сыпного тифа, «Русский архив патологии, 
клинической медицины и бактериологии». 1900, т. 9, вып. 1.

Лит.: О. О. Мочутковский, «Обозрение психиатрии, нев
рологии и экспериментальной психологии». 1903, № 4.

МОШКИН, Пантелеймон Афанасьевич [р. 1 февр. 
(13 февр.) 1891] — сов. химик-технолог, чл. корр. 
АН СССР (с 1953). Окончил в 1918 Моек, высшее 
технич. уч-ще, где преподавал до 1930. В 1928—31 — 
проф. Моек, химико-техполо!ич. ин-та. С 1943 заве
дует лабораторией Н.-и. ин-та пластич. масс. Осн. 
исследования М. посвящены разработке промыш
ленных методов химич. синтеза. Работы М. по син
тезу жирных кислот окислением парафина способ
ствовали организации произ-ва ценного сырья для 
мыловаренной и химич. пром-сти. Им разработаны 
методы выделения и аналитич. характеристики фено
лов первичного дегтя гумусовых углей. Предложены 
иром. способы синтеза полупродуктов и пластифи
каторов для пластич. масс. Лауреат Сталинской 
премии (1948).

С о ч.: Парафины сернистых нефтей, как сырье для произ
водства синтетических жирных кислот, «Химии и технология 
топлива и масел», 1957, №6 (совм.с др ); Получение синтетиче
ских жирных кислот путем окисления парафина, там же, 
1957, .Ns 8 (совм. с Н. И. Велизарьевой); Фенолы первичных 
смол гумусовых углей, в кн.: Труды Всесоюзного научно- 
исследовательского ин-та искусственного жидкого топлива 
и газа (ВНИГИ), вып. 1, М.—Л., 1 948; К вопросу об опре
делении двухатомных фенолов при их совместном присут
ствии, в кн.: Химия и технология искусственного жидкого 
топлива и газа, М.—Л., 1952 (совм. с С. А. Черной); Выде
ление 3,5 — диметилфенола по методу алкилирования, «Хи
мия и технология топлива и масел». 1957, № 2 (совм. с О. Б. 
Кельпевой).

МРАЗЕК (Mrazec), Людовик (1867—1944) — рум. 
геолог, чл. Рум. АН (с 1905) и ее президент (1932—35). 
Проф. Бухарест, ун-та (с 1894). Дир. основанного 
им Рум. геология, ин-та (1906—28). Вместе сошвейц. 
геологом Л. Дюпарком проводил исследования Альп 
и Урала. Осн. работы посвящены изучению геоло
гия. строения Румынии. Ему принадлежат разделе
ние восточных Карпат на продольные зоны и пра
вильная в общем идея о постепенном перемещении 
складчатости здесь с запада на восток, с одновре
менным формированием внутри Карпат глубоких 
впадин (Трансильванская, Венгерская). М. устано
вил мезозойский возраст складок Добруджи. Им 
впервые высказано мнение, что складки Добруджи 
и Крымских гор относятся к единой «киммерииской» 
складчатой цепи. Это мнение не разделяется многими 
сов. геологами. Много лет изучал нефтяные место
рождения Румынии и вопросы происхождения неф
ти; особенно известен созданием (1907) представле
ния о диапировых складках.

Со ч.: Les pits diaplrs et le diapirisme en general, «Cornp- 
tes rend us des stances de l ’lnstitut g6ologique de Roumanie», 
Bucarest, 1926. t. 6.

МСТИСЛАВЕЦ ( М с т и с л о в е д . М с т и с л а в -  
ц е в ) , Петр Тимофеевич (г. рожд. иеизв. — ум. 
ок. 1580) — рус. типограф. Работал первоначально 
в Москве совм. с И. Федоровым (см.) над гравюрами 
и печатанием «Апостола» (1564) и двух изданий «Ча- 
совников» (1565). Вместе с Федоровым уехал из Мо
сквы и участвовал в издании «Евангелия* (1569) 
в Заблудове. В дальнейшем самостоятельно работал 
в Вильно, устроив типографию на средства купцов 
Мамоничей. Издал в 1575 «Евангелие» с 4 гравюрами, 
изображающими евангелистов, и в 1576 — «Псал
тырь» с изображением Давида.

Лит.: С и д о р о в  А. А., Древнерусская книжная гра
вюра, М., 1951; 3 е р н о в а А. С., Начало книгопечатания 
в Москве и на Украине, М., 1947; Т и х о м и р о в  М. Н., 
Начало московского книгопечатания, «Ученые записки 
Моек. гос. ун-та», 1940, вып. 41.

МУ АВР (Moivre), Абрахам де (26 мая 1667 — 
27 нояб. 1754) — англ, математик, чл. Лондон, ко
ролев. об-ва (с 1697). По происхождению француз. 
Иностр. чл. Париж, и Берлин. АН. М. нашел пра
вила возведения в степень и извлечения корня 
п-й степени для комплексных чисел (формула Му- 
авра). Исследовал степенные ряды, названные им 
возвратными. Первым пользовался возведением в сте
пень бесконечных рядов. М. и англ, математику 
Дж. Стирлингу принадлежит асимитотич. разло
жение л!, носящее название формулы Стирлинга. 
В теории вероятностей он доказал частный случай 
т. н. теоремы Лапласа.

С о ч.: The doctrine of chances: or a method oi calculating 
the probability of events in play, 3 ed., L., 1756; Miscellanea 
analytica de seriebus et quadraturis, Londini, 1730; Annui
ties upon lives..., 5 ed., L., 1756.

Лит.: C a n t o r  M., Vorlesungen Qber Geschichte der 
Mathematik, Bd 3, 2 Aufl., Lpz., 1901; Abraham de Moivre 
(1667—1754), «Nature», L., 1954, v. 174, JVft 4438 (К 200-ле
тию со дня смерти).

МУАССАН (Moissan), Анри (28 еент. 1852 — 
20 февр. 1907) — франц. химик, чл. Париж. АН 
(с 1891), иностранный чл.-корр. Петербург. АН 
(с 1904). Проф. Париж, высшей фармацевтич. 
школы (1887—1900) и Париж, ун-та (с 1900). М. 
впервые получил свободный фтор (1886) и изучил 
свойства фтора и его соединений. В 1892 сконструи
ровал электрич. дуговую печь, в к-рой восстановил 
окислы ряда тугоплавких металлов, получил 
карбиды кальция (1892), калия, натрия (1894) 
и другие карбиды Электротермическим путем 
получил в чистом виде молибден (1895), вольфрам 
(1897) и др. Эти работы М содействовали развитию
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электрометаллургии и электротермии. Лауреат Но
белевской премии (1906).

С о ч.: Le four 61ectrique, P .f 1897; Le fluor er ses compo
ses, P., 1900.

Лит.: Hommage a Henri Moissan, P., 1932 (имеется биб
лиография трудов M.); F a b re  R., Ceremonie commemora
tive du centenaire de la naissanse de Henri Moissan, «Annales 
pharinaceutiques frangaises», 1953, t. 11, J4* 5; La journee 
Henri Moissan, «Journal du four electrique et des industries 
eiectrochimiques», 1953, An. 62, JVft 3; L e b e a u P., Moissan 
et d’experience, «Bulletin de la Societe chimique de France», 
1953, Fasc. 2, p. 135—38.

МУДРОВ, Матвей Яковлевич (23 марта 1776— 
8 июля 1831) — рус. врач. В 1800 окончил Моек, 
ун^г. С 1809 — проф. того же ун-та и Моек, отде
ления Медико-хирургич. академии (1813—17). М. — 
один иа основателей рус. терапевтич. школы; его 
труды сыграли большую роль в развитии отечест
венной медицины. Впервые в России ввел опрос 
больного и составление истории болезни, разработал 
схему клинич. исследования больного и т. д. Ука
зывал, что лечить следует не болезнь, а больного 
и высказывался в пользу индивидуализации лече
ния, проведения комплексной терапии (включая 
диетотерапию, водолечение, кровоизвлечение, психо- 
и трудотерапию). Подчеркивал, что осн. задача 
врача — распознавание и определение причин забо
левания, проведение комплексных лечебно-профи- 
лактич. мероприятий. М. является также одним из 
основоположников военной гигиены, задачу к-рой 
видел в сохранении здоровья и предупреждении 
болезней военнослужащих. С его именем связана 
реорганизация преподавания мед. наук; были вве
дены практич. занятия для студентов и преподава
ние патологич. и сравнительной анатомии, усилено 
оснащение кафедр учебно-вспомогательными посо
биями и др. Принимал активное участие в борьбе 
с холерой в Саратове (1830—31) и Петербурге (1831). 
Умер в Петербурге от холеры.

С о ч.: Избранные произведения, под ред. в вступ. ст. 
А. Г. Гукасян, М., 1949.

МУЛЬТАНОВСКИЙ, Борис Помпеевич [11(23) апр. 
1876—4 марта 1938] — сов. метеоролог, действ, чл. 
ВАСХНИЛ (с 1935). Окончил Петербург, ун-т 
(1899). С 1900 работал на Гл. физич. (с 1924 — 
геофизич.) обсерватории. М. разработал основы 
метода долгосрочных прогнозов погоды (принцип 
изучения центров действия атмосферы, принцип 
деления синоптич. процессов на естественные синоп- 
тич. периоды и сезоны и др.)* Для анализа особен
ностей развития синоптич. процессов за большой 
промежуток времени на значительном пространстве 
он ввел т. н. «сборные карты». За все время своей 
научной деятельности М. руководил в СССР рабо
тами по созданию и разработке метода долгосроч
ных прогнозов погоды и составлению прогнозов для 
народного хозяйства.

С о ч.: Влияние центров действия атмосферы на погоду 
Европейской России в теплое время года, «Геофизический 
сборник Николаевской главной физической обсерватории», 
1915, т. 2, вып. 3; Нордостовые штормы Черного моря и их 
значение для синоптики Европы, «Известия Центрального 
гидрометеорологического бюро». 1924, вып. 3; Основные 
положения синоптического метода долгосрочных прогнозов 
погоды, ч. 1, М., 1933.

Лит.: А н д р е е в а  Е. В. и А н д р е е в  Ю. Н., 
Б. П. Мультановский — основоположник метода долгосроч
ных прогнозов погоды, Л., 1950 (Им. список работ М.).

МУЛЬТОН (Moulton), Форест Рей (29 апр. 1872 — 
7 дек. 1952) — амер. астроном, специалист по не
бесной механике. В 1912—27 — проф. Чикаг. ун-та. 
Занимался изучением периодич. орбит. В 1900 
совм. с амер. геологом Т. Чемберлином разрабо
тал космогонич. гипотезу, к-рая была основана 
на неверном предположении о развитии спираль
ной туманности в планетную систему. Автор

сов по небесной механике и общей астрономии, 
о ч.: Periodic orbits, Washington, 1920; в рус. пер. — 

Введение в небесную механику, М.—Л., 1936; Эволюция 
солнечной системы, Одесса, 1908.

Лит.: Forrest Ray Moulton. 1872—1952, «Science*, 1953. 
v. 117, ЛЬ 3047.

МУРАВЬЕВ, Степан Воинович (гг. рожд. и смерти 
неизв.) — рус. исследователь Арктики. В 1734—35 
вместе с М. Павловым возглавлял один из отрядов 
Великой Сев. экспедиции. На кочах «Экспедицион>» 
и «Обь» М. прошел от Архангельска до сев.-зап 
берега п-ова Ямал. В результате экспедиции были 
описаны берега и рол. Югорский шар, части Байда- 
рацкой губы и зап. побережья п-ова Ямал.

Лит.: Я н и к о в Г. В., Великая Северная экспедиция. 
М., 1949; З у б о в  Н. Н., Отечественные мореплаватели — 
исследователи морей и океанов, М., 1954.

МУРАТОВ, Владимир Александрович (1865 — 
27 авг. 1916) — рус. невропатолог. В 1889 окончил 
Моек, ун-т и был оставлен в клинике А. Я. Кожев
никова. В 1911 —16 — проф. Моек, ун-та. М. — 
автор первого рус. руководства по нервным болез
ням детского возраста. Им изучено происхождение 
насильственных движений при гнездных поражениях 
мозга, впервые описан подмозолистый пучок в голов
ном мозгу, создана оригинальная концепция меха
низма эпилептич. припадка. Отличался реакцион
ностью политич. взглядов.

С о ч.: Клинические лекции по нервным болезням дет
ского возраста, М., 1898; Руководство к изучению болезней 
нервной системы, выи. 1, М., 1917.

Лит.: «Труды клиники нервных болезней и неврологиче
ского института Московского университета», 1917, выи. 2 
(посвящен памяти * М.).

МУРАШЕВ, Василий Иванович [р. 12 (25) апр 
1904] — сов. специалист в области строительном 
техники, действит. чл. Академии строительства и 
архитектуры СССР (с 1957). Чл. КПСС с 1944 
После окончания в 1929 Моек, высшего техннч 
училища работал (до 1956) в Центр, н.-и. ин-те 
пром. сооружений. С 1956 работает в Н.-и. ин-те 
бетона и железобетона. С 1954 — проф. Моек 
ин-та инженеров гор. строительства Мосгориспол- 
кома. Осн. труды посвяшены разработке методов 
расчета статически неопределимых систем (рам. 
сводов, тонкостенных железобетонных конструкций 
и др.), новых видов арматуры железобетона из ста
лей повышенной прочности, исследованию трешино- 
стойкости, жесткости и прочности железобетона 
исследованию и разработке жароупорных железо
бетонных конструкций. Лауреат Сталинской пре
мии (1951).

С о я.: Расчет железобетонных элементов по стадии раз
рушения, М.—Л., 1938; Новая арматура железобетона
«Строительная промышленность», 1939, J4* 11 —12; Трети 
неустойчивость, жесткость и прочность железобетона, М. 
1950; Временные указания по проектированию жароупор
ных железобетонных конструкций, М., 1957; Оценка огне 
стойкости железобетонных конструкций, «Пожарное дело», 
1956, № 7.

МУРОМЦЕВ, Сергей Николаевич [р. 13 (25) мая
1898] — сов. микробиолог, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1948). Чл. КПСС с 1940. В 1923 окончил мед. 
фак-т 1-го Моек, ун-та и работал в ряде н.-и. учре
ждений Москвы. С 1956 — дир. Ин-та эпидемиоло
гии и микробиологии Акад. мед. наук СССР. Иссле
дования посвящены изучению анаэробных инфек
ций у с.-х. животных. В 1926 предложил простой 
и быстрый способ микроскопии, распознавания 
бешенства у животных (мазки из мозга). Разработал 
новые методы приготовления полужидких вакцин, 
получивших широкое применение в ветеринарной 
практике (Сталинская премия 1946). Ему принадле
жат также работы по общим вопросам изменчиво
сти микробов и проблеме иммунитета.

С о ч.: Полужидкие вакцины (Изготовление и применение 
в ветеринарии), М., 1944; Проблемы современной микробио
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логин в свете мичуринского учения, М., 1950; Изменчивость 
микроорганизмов и проблемы иммунитета, М., 1953.

МУРЧИСОН (Murchison), Родерик Импи (19 февр. 
1792 — 22 окт. 1871) — англ, геолог. С 1826 до 
1869 — чл. совета Лондон, геологии, об-ва. С 1855 — 
дир геологии, службы Великобритании и дир. гео- 
л о ти . музея в Лондоне. С 1843 неоднократно из
бирался президентом Королев, географии, об-ва. 
Чл.- многих научных обществ и академий, в част
ности Петербург. АН (с 1845).

Наиболее известны работы М. по стратиграфии 
древних «граувакковых переходных» отложений. 
В 1835 М. выделил силурийскую систему, разделив 
ее на два отдела. В 1839 совм. с англ, геологом А.Сед- 
жвиком установил девонскую систему (палеонто
логии. самостоятельность этой верхней части грау
вакковых отложений за два года перед этим была 
доказана англ, геологом У. Лонсдалем). В 1841 
в России М. была выделена пермская система; этим 
исследованием завершилась основная работа по 
разделению палеозойской эры. М. принадлежат 
также две крупные обобщающие сводки. Первая 
из них посвящена силурийской системе в целом. 
Вторая, появившаяся после путешествий М. по 
России в 1840—41, содержит региональное описание 
геологии Европ. части России и Уральских гор. 
Первый том этого труда, снабженный геологии, кар
той, посвящен геологии, описанию, данному в стра
тиграфии. порядке; второй том, написанный в основ
ном спутниками М. — русским палеонтологом 
А. А. Кейзерлингом и франц. палеонтологом Ф. Э. 
Вернейлем, содержит палеонтологии, описание. По
явление этого труда М. было крупным событием 
в геологии того времени, т. к. он представлял собой 
полную сводку всех геологии, исследований, произ
веденных к тому времени рус. геологами и горными 
инженерами. Большое значение имели наблюдения 
самого М. Труд М. давал чисто морфологии, описа
ние геологии, структуры, не касаясь ее происхожде
ния. Это в значительной мере было связано с тем, что 
даже после работ Ч. Лайеля и Ч. Дарвина М. оста
вался приверженцем теории катастроф и креацио
нистом.

С о ч.: The Silurian system founded on geological resear
ches in the Counties of Solop, Hereford Radnor..., L., 1839; 
в рус. пер.— Геологическое описание Европейской России и 
хребта Уральского, ч. 1 — 2, СПБ, 1849 (совм. с др.).

Лит.; Ш а т с к и й Н. С., Родерик Импей Мурчисон, 
М., 1941; G е i k i е A., Life of Sir R. J. Murchison, v. 1 — 2,
L. , 1875.

МУСИН-ПУШКИН, Аполлос Аполлосович(17 февр. 
1760 — 18 anp. 1805), граф, — рус. ученый и гос. 
деятель, почетный чл. Петербург. АН (с 1796). 
Вице-президент Берг-коллегии. Чл. Лондон, коро
лев. об-ва и нескольких др. иностранных академий.
M. -П. принадлежат первые в России исследования 
в области химии и технологии металлов платиновой 
группы (платины и палладия). Им впервые получен 
ряд «тройных» комплексных солей платины — хло- 
роплатинаты магния, бария и натрия (1797), изу
чена растворимость хлороплатината аммония в воде. 
М.-П. выделил амальгаму платины путем восста
новления хлороплатината аммония ртутью и предло
жил новый способ получения ковкой платины про
каливанием ее амальгамы. Разработал новый метод 
отделения платины от железа, исследовал сплавы 
платины с медью и серебром, сернистую платину 
и др. Открыл хромовые квасцы (1800) и новые 
окислы хрома. Предложил способ получения вольф
рамовокислого натрия. М.-Г1. участвовал в перего
ворах о присоединении Грузии к России. Организо
вал изучение минеральных богатств Кавказа и 
Закавказья и содействовал развитию там горного

дела. В 1799—1805 возглавил экспедицию в Закав
казье, продолжавшую работы и после смерти М.-П.

Лит.: Т и х о м и р о в  В. В. и С о ф и а н о  Т. А., 
Сто пятьдесят лет со дня смерти почетн. акад. А. А. Мусина- 
Пушкина, «Известия АН СССР. Серия геологич.*, 1955, 
№ 1 ; Ф р и ц м а н Э . ,  Исторический очерк платинового дела 
в России, в кн.: Известия института по изучению платины 
и других благородных металлов, вып. 5, Л., 1927; И скольд- 
с к и й И. И., Вице-президент Берг-коллегии Аполлос Мусин- 
Пушкин, «Природа», 1948, № 3.

МУСТАФАЕВ, Имам Дашдемир оглы [р. 12 (25) 
февр. 1910] — сов. селекционер, акад. АН Азерб. 
ССР (с 1950). Деп. Верх. Совета СССР 3—5-го созы
вов. Чл. КПСС с 1940. В 1932 окончил Азерб. с.-х. 
ин-т, где продолжал вести н.-и. работу до 1940. 
Начиная с 1940 находится на руководящей партий
ной и сов. работе. В 1950—52 М. — академик- 
секретарь АН Азерб. ССР. С 1954 — первый секре
тарь ЦК КП Азербайджана. Исследования М. по
священы вопросам генетики и селекции зерновых 
культур. Им выведены новые высокоурожайные 
сорта пшеницы «Севиндж», «Джафари», «Бол-бугда» 
и др., отличающиеся высокой урожайностью, высо
ким качеством зерна и хозяйственно-ценными при
знаками; ряд сортов районирован в республике.

С о ч.: Ускоренный метод определения всхожести семян 
плодовых культур, Баку, 1939; Селекция пшеницы в Азер
байджане. Баку, 1956; К истории возделывания зерновых 
культур в Азербайджане, «Труды ин-та земледелия Акад. 
наук Азербайджанской ССР», 1955, т. 3; Выведение новых 
сортов и изучение процессов формо- и видообразования пше
ниц в Азербайджане, «Агробиология», 1955, № 6 (96).

МУСТЕЛЬ, Эвальд Рудольфович [р. 21 мая
(3 июня) 1911] — сов. астрофизик, чл.-корр. АН 
СССР (с 1953). Окончил в 1935 Моек. ун-т. С 1939 
работал там же (в 1944—51 — проф.). С 1946 рабо
тает на Крым, астрофизич. обсерватории АН СССР 
и одновременно (с 1957) — в Астрономии, совете АН 
СССР. Разработал теорию лучистого равновесия 
звездных атмосфер для коэффициента поглощения, 
зависящего от частоты. М. дал физич. картину про
цессов, происходящих при вспышках новых звезд. 
Исследовал причины корпускулярного излучения 
из Солнца и физич. явления в активных областях 
Солнца. Лауреат Сталинской премии (1952).

С о ч.: Теория лучистого равновесия звездных атмосфер 
для коэфициента поглощения, зависящего от частоты, «Труды 
Гос. астрономического ин-та им. П. К. Штернберга», 1940, 
т. 13, вып. 2; Исследование вопроса о выбрасывании ма
терии новыми звездами после максимума блеска, «Известия 
Крымской астрофизической обсерватории», 1948, т. 1, ч. 2, 
стр. 91 — 171; Теоретическая астрофизика, М., 1952 (совм. 
с др.); О физической природе кальциевых флоккулов, «Изве
стия Крымской астрофизической обсерватории», 1952, т. 9, 
стр. 25—40; О магнитных полях новых звезд, «Астрономи
ческий журнал», 1956, т. 33, вып. 2, стр. 182—204; О физи
ческой природе различий между геомагнитными возмуще
ниями с внезапным и постепенным началом, там же, 1957, 
т. 34, вып. 1.

МУСХЕЛИШВИЛИ, Николай Иванович [р. 4 (16) 
февр. 1891] — сов. математик и механик, акад. 
(с 1939, чл.-корр. с 1933). Чл. и президент АН Груз. 
ССР (с 1941). Герой Социалистического Труда (1945). 
Деп. Верх. Совета СССР 1—5-го созывов. Чл. 
КПСС с 1940. В 1914 окончил Петербург, ун-т, 
с 1922 — проф. ун-та и политехнич. ин-та в Тби
лиси. Осн. исследования относятся к теории упру
гости, интегральным ур-ниям, граничным задачам 
теории функций и др. М. одним из первых начал 
применять теорию функций комплексного перемен
ного к задачам теории упругости. С помощью ком
плексного представления смещений и напряжений 
основные проблемы плоской теории упругости в ста- 
тич. случае приводятся к нахождению в данной 
области двух аналитич. функций <р(?) и ^(z) по гра
ничному условию: &'<p(z) +  zcp'(z) 4- <Цг) =  f lz)»
где к  — действительная постоянная, зависящая от
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упругах свойств среды, а /  — заданная функция 
точки z  границы области. Для решения такого рода 
задач М. предложил ряд методов, к-рые успешно 
применяются также при решении многих других 
задач математич. физики. В работах М. и его уче
ников в 1954 были решены главные проблемы пло
ской теории упругости в статич. случае.

Благодаря исследованиям М. и его учеников тео
рия линейных граничных задач аналитич. функций 
и теория одномерных интегральных уравнений с осо
быми ядрами получили вполне завершенный вид. 
По инициативе М. был создан Тбилис. математич. 
нн-т (1935). Лауреат Сталинской премии (1941,
1947).

С о ч.: Сингулярные интегральные уравнения, М.—Л., 
1946; Курс аналитической геометрии, 3 над., М.—Л., 1947; 
Некоторые основные задачи математической теории упру
гости..., 4 над., М.—Л., 1954.

Лит.: К е л д ы ш  М. В. и С о б о л е в  С. Л., Нико
лай Иванович Мусхелишвили (К шестидесятилетию со дня 
рождения), «Успехи математических наук», 1951, т. 6, 
выл. 2 [42]; Математика в СССР ва тридцать лет. 1917—
1947. Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М.—Л., 
1948; Механика в СССР sa тридцать лет. 1917—1947. Сб. 
статей, М.—Л., 1950 (имеется библиография трудов М.).

МУ ХАМЕ ДЖАНОВ, Мирза-Али Валиевич [р. 
1 (14) дек. 1914] — сов. растениевод, акад. АН Узб. 
ССР (с 1952) и действит. чл. Академии с.-х. наук 
Узб. ССР (с 1957). Чл. КПСС с 1940. В 1936 окончил 
Узб. с.-х. ин-т в Самарканде. В 1948—50 — дир. 
Ин-та с. х-ва АН Узб. ССР, а с 1950 — дир. Гл. 
хлопковой экспериментальной баэы того же ин-та. 
В 1952 М. — гл. ученый секретарь Академии; 
с 1955 — руководитель лаборатории биологии раз
вития растений Ин-та генетики и физиологии расте
ний АН Узб. ССР. Наряду с научной деятельностью 
М. в течение ряда лет находится на ответственной 
государственной и партийной работе в Узбекистане: 
в 1941—46 — зам. наркома госконтроля, в 1946 — 
министр земледелия, в 1947—50 — министр совхо
зов, с 1953 — министр с. х-ва, с 1958 — зам. пред. 
Совета Министров Узб. ССР. В 1952 М. избран чл. 
ЦК КП Узбекистана, а в 1957 — кандидатом в чл. 
Бюро ЦК КП Узбекистана.

Научные исследования М. посвящены вопросам 
агротехники хлопчатника, в частности междурядной 
его обработки. В труде «Агротехника хлопчатника!
(1953) М. изложил на основе обобщения производ
ственных опытов и практики передовиков хлопко
водства систему агротехнич. мероприятий для полу
чения высоких урожаев хлопка. М. предложил 
способ полива хлопчатника через междурядье, к-рый 
имеет большое хозяйственно-экономич. преимуще
ство перед поливом в каждый ряд; исследует влияние 
температурных условий на прохождение различ
ных фаз развития хлопчатника, влияние различных 
внешних условий на физиология, функции хлопчат
ника; разрабатывает вопросы, связанные со сниже
нием трудовых затрат на обработку хлопчатника.

С о ч.: Квадратно-гнездовая культура хлопчатника в
Узбекистане, [2 изд.], Ташкент, 1956 (совм. с Н.Ферштатом 
и Г. Ржевским); Система подготовки почв под посевы хлоп
чатника, Ташкент, 1951; Влияние механического повре
ждения корневой системы на рост, развитие и урожай хлоп
чатника, «Известия АН Увб. ССР», 1951, J4* 6 (совм. с М. А. 
Ермошенко).

МУХИН, Ефрем Осипович (26 янв. 1766— январь 
1850) — рус. врач и анатом. Проф. Моек, отделения 
Медико-хирургач. академии (1808—18) и Моек, ун-та 
(1813—35). Автор первого в России руководства по 
хирургии («Первые начала костоправной науки», 
1806) и одного из первых руководств по анатомии 
(«Курс анатомии», 7 чч., 1813—15), в к-ром был вклю
чен раздел о слизистых сумках человеческого тела, 
названных им «мокротными сумочками». М. способ
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ствовал внедрению в мед. практику физич. методов 
лечения (массаж, минеральные ванны, электродиза- 
ция, гальванизация и др.). Ввел (начиная с 1801) 
в Москве противооспенную вакцинацию и пропа
гандировал всеобщее оспопрививание в России; 
принимал активное участие по борьбе с холерой 
во время эпидемии в Москве (1830). Известны также 
его работы по диететике, токсикологии, дезинфек
ции, гигиене и др.

С о ч.: Описания хирургических операций, М., 1807;
Описание способов узнавать и лечить наносную холеру, М.„ 
1831; Наука о мокротных сумочках тела человеческого. 
2 И8Д., М., 1816.

Лит.: П о к р о в с к и й  Г. А., Профессор Мухин, «Вра
чебное дело», 1950, JVt 6; А н и н и н а Т. И., Ефрем Осипо
вич Мухин. 1766—1850 (К 100-летию со дня смерти), «Кли
ническая медицина», 1951, т. 29, J4* 1; К р а н и к о в -  
с к а н  Е., Ефрем Осипович Мухин. 1766—1850 гг. (Столе
тие со дня смерти), «Советская медицина», 1950, № 2; Б у- 
к и н Ю. В., Русский анатом Е. О. Мухин [1766—1850], 
«Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», 1953, т. 30, 
вып. 4;К  в а с о в Д .  Г., Физиологические идеи Е. О. Мухина 
(1766—1850), «Физиологический журнал СССР», 1954, 
т. 40, К* 1.

МУШЕНБРУК (правильнее М ю с х е н б р у к ,  
Musschenbrock), Питер (14 марта 1692 — 19 сент. 
1761) — нидерл. физик. Чл. Лондон, королев, об-ва, 
чл. Берлин., чл.-корр. Париж, и почетный чл. Пе
тербург. (1754) АН. Проф. математики и физики 
в ун-те в Дуйсбурге (1719—23), в Утрехте (1723—39), 
а затем в Лейдене. Автор обширных трудов: «Эле
менты физики» (1729) и «Бведение в натуральную 
философию» (2 тт., опубл. 1762), представляющих 
собой своего рода энциклопедию физич. знаний того 
времени. В 1/46, почти одновременно с нем. физиком 
Э. Г. Клейстом, изобрел лейденскую банку.

С о ч.: Elements physices, Lugduni, 1729; lntroducti©
ad phylosophlam naturalem, v. 1—2, Leyden, 1762.

Лит.: Р о в е н б е р г е р  Ф., История физики, пер. 
с нем., ч. 2, 2 изд.,М.—Л., 1937, ч. 3, вып. 1, М.—Л., 1935.

МУШКЕТОВ, Иван Васильевич (9 янв. 1850 — 
10 янв. 1902) — рус. геолог и географ. В 1872 окон
чил Петербург, горный ин-т, с 1877 — адъюнкт- 
проф., а с 1896 — ординарный проф. там же, пре
подавал также в Ин-те инж. пу
тей сообщения (с 1882) и др. учеб
ных заведениях. В 1872 обследо
вал Юж. Урал, где открыл три 
неизвестных в России минерала, 
в т. ч. мышьяковый колчедан, 
выяснив его связь с жильными 
месторождениями золота. В 1874 
М. совершил путешествие по зап. 
отрогам Тянь-Шаня, долине Сыр- 
Дарьи и Бадамским горам, а 
в 1875 — по сев. Тянь-Шаню и 
району Кульджи; открыл ряд ме
сторождений полезных ископае
мых. В 1876 обследовал Златоустовский горный округ 
Урала. В 1877 — 80 продолжал исследования в Сред
ней Азии, результаты к-рых изложил в капитальном 
труде «Туркестан» (2 тт., 1886—1906), не утратив
шем своего значения в качестве ценной геологич. 
сводки. М. дал геологич. и орографич. описание 
Средней Азии, предложил первую научную концеп
цию ее геологич. строения, установил последователь
ность ее формаций, показал, что Тянь-Шань и 
Памиро-Алай состоят из ряда складчатых дуг широт
ного простирания, созданных тектонич. движениями 
земной коры, и опроверг выводы нем. ученого
А. Гумбольдта о совр. вулканизме Средней Азии 
и о существовании Болора (Болор-Дага) — гигант
ского хребта меридионального направления. В 1881 
совм. с Г. Д. Романовским (см.) составил первую 
геологич. карту Туркестана, к-рая долгое время
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оставалась единственной для этой области. После 
1880 исследовал геология, строение и ледники Кав
каза, месторождения каменного угля и марганца 
в басе. р. Риони, липецкие и кавказские минераль
ные источники, Закаспийскую обл., Нижнее По
волжье, верховья Дона, соляные озера Крыма, 
оползни близ Одессы. Изучал причины, последствия 
и область распространения землетрясения 1887 в
г. Верном (ныне Алма-Ата). М. по-новому поставил 
задачи геология, исследований, уделяя главное вни
мание тектонич., сейсмич. и геоморфология, про
цессам. Его руководство «Физическая геология» 
(2 чч., 1888—91) было единственным для своего 
времени по полноте изложения и теоретич. уровню 
трудом. Среди учеников М. — В. А. Обручев, 
К. И. Богданович и др. М. был старшим геологом 
I еологич* комитета (с 1882). Был чл. Рус. геогра- 
фич., Петербург, минералогич. и многих других 
научных об-в. В честь М. названы: хребет Наньшаня, 
вулкан басе. р. Витим, два ледника Тянь-Шаня и 
ледник хребта Каратегин.

С о ч.: Собрание сочинений, вып. 1—2, СПБ, 1910—12; 
Каталог землетрясений Российской империи, СПБ, 1893 
(совм. с А. Орловым).

Лит.: Люди русской науки. С предисл. и вступ. ст. акад.
С. И. Вавилова, т. 1, М.—Л., 1948; К а р п и н с к и й  А. П., 
Памяти И. В. Мушкетова, «Горный журнал*, 1902, т. 1, 
fJV? 2]; А н у ч и н  Д. Н., И. В. Мушкетов и его научные 
труды, в его кн.: О людях русской науки и культуры, [2 И8Д.], 
М., 1952; Б о г д а н о в и ч  К., Иван Васильевич Мушкетов. 
[Некролог], «Известия Геологического комитета*, 1902, 
т. 21, № 1 (имеется список трудов М.); Г у р в и ч С. С., 
Иван Васильевич Мушкетов. Библиографический указатель. 
Вступ. ст. В. А. Обручева, М.—Л., 1953; В а й н е р  Л., 
Иван Васильевич Мушкетов и его роль в познании геологии 
Средней Азии, Ташкент, 1954.

МЫШ, Владимир Михайлович [4 (16) янв. 1873 — 
31 дек. 1947] — сов. хирург, действит. чл. Акаде
мии мед. наук СССР (с 1945). Заел. деят. науки 
РСФСР (1934). Чл. ВКП(б) с 1940. В 1895 окончил 
Военно-мед. академию. С 1901—проф. Томск, ун-та 
и с 1932 — Ин-та усовершенствования врачей в Но
восибирске. Известен работами в области костно
суставной патологии, гнойной хирургии, онкологии, 
урологии, нейрохирургии, а также работами по 
переливанию крови. Автор трехтомного труда «Очер
ки хирургической диагностики» (1934—44).

С о ч.: Клинические лекции по урологии, 2 изд., М.—Л., 
1936; Материалы к истории хирургии военного времени 
(1938 — 1944), Новосибирск, 1947.

Лит.: Ш н е й д е р  С. Л .,В . М. Мыш (К годовщине смер
ти;, «Хирургия*, 1948, JST* 12; Ш и к о в Г. Т., Выдающийся 
хирург и ученый, в кн.: Юбилейный сборник, посвященный 
заслуженному деятелю науки действительному члену Ака
демии медицинских наук СССР В. М. Мыш. 50 лет. 1895— 
1945, Новосибирск, 1947; Л е в и т В. С., Владимир Михай
лович Мыш (1873—1947). Некролог, «Вестник Академии ме
дицинских наук СССР», 1948, JY* 2.

МЮЛЛЕР (Muller), Иоганнес Петер (14 июля 
1801 — 28 апр. 1858) — нем. естествоиспытатель, 
крупный физиолог, один из представителей т. н. 
физиология, идеализма. Проф. Бонн, (с 1830) и 
Берлин, (с 1833) ун-тов. Автор трудов в области 
физиологии, сравнительной анатомии, эмбриологии 
и гистологии. Осн. работы посвящены изучению 
центральной нервной системы и органов чувств; 
занимался исследованием рефлекторной деятельности 
спинного и иродолговатого мозга. Идеалистически 
истолковывая результаты своих исследований, М. 
сформулировал т. н. закон специфич. энергии орга
нов чувств, согласно к-рому ощущения, возникающие 
у человека, есть результат проявления внутренних 
свойств («специфической энергии») органов чувств. 
В. И. Ленин в своей книге «Материализм и 
эмпириокритицизм» писал, что идеализм М. 
«состоял в том, что, исследуя значение механизма 
наших органов чувств в их отношении к ощущениям.

указывая, например, что ощущение света получается 
при различного рода воздействии на глаз, он склонен 
был выводить отсюда отрицание того, что наши 
ощущения суть образы объективной реальности» 
(Соч., 4 изд., т. 14, стр. 290). Естественнонаучная 
несостоятельность «физиологического идеализма» 
была доказана работами И. М. Сеченова и в особен
ности учением И. П. Павлова об анализаторах. 
Сравнительно-анатомич. работы М. посвящены изу
чению строения круглоротых (миксин), исследова
нию лимфатич. сердца земноводных и пресмыкаю
щихся, описанию симпатич. нервной системы бес
позвоночных и др. Занимался также вопросами 
эмбрионального и постэмбрионального развития 
иглокожих; установил личиночную стадию у реснич
ных червей (мюллеровская личинка), открыл у за
родышей позвоночных канал, соединяющий полости 
канальцев предпочки с полостью клоаки (мюллеров 
канал), описал ранние этапы развития человече
ского зародыша; исследовал микроскопич. строение 
соединительной ткани, ткани почек, кости, хряща 
и др. В 1834 основал журнал «Archiv fur Anatomie, 
Physiologie und wissenschaftliche Medizin». M. ro- 
здал большую школу физиологов.

С о ч.: Bildungsgeschichte der Genitalien aus anatomi- 
schen Untersuchungen an Embryonen des Menschen und der 
Thiere..., Diisseldorf, 1830.

Лит.: К о ш т о я н ц  X. С., Очерки по истории физиоло
гии в России, М.—Л., 1946 (стр. 63—67).

МЮЛЛЕР (Miiller), Отто Фредерик (2 марта 
1730 — 26 дек. 1884) — дат. зоолог. Осн. работы — 
по систематике и морфологии беспозвоночных. Впер
вые дал описание внутреннего строения паразитич. 
червей .— скребней. Установил, что науплиус — 
не отдельный вид животных, а личинка низших 
раков. Описал ок. 400 беспозвоночных животных 
и растительных организмов (инфузорий, коловраток, 
планарий, круглых червей, бактерий, диатомовых 
водорослей и др.)» к-рых относил по терминологии 
того времени к наливочным животным

С о ч.: Animalcule infusoria, fluviatilia et marina, quae 
detexit, systematice descripsit et ad vivum delincari curavit, 
Lipsiae, 1786.

Лит.: П л а в и л ь щ и к о в  H. H., Очерк по истории 
зоологии, М., 1941.

МЮЛЛЕР ( Mi i l l e r  von Reichenstein), Ференц 
Йожеф (1740 — 12 окт. 1825) — венг. горный инж., 
минералог. Окончил Горную академию в Шельмец- 
банья. Был одним из организаторов горнорудной 
промышленности в Венгрии. В 1782 открыл теллур. 
Большое значение имели эксперименты М. с турма
лином, к-рый он обнаружил в Тироле (1778).

С оч.: Nachricht von den in Tyrol entdeckten Turmalinen, 
W., 1778.

МЮЛЛЕР (Muller), Фриц (31 марта 1821 — 21 мая
1897) — нем. зоолог и эмбриолог. Окончил Берлин, 
ун-т (1844); позже жил в Бразилии, где с 1856 со
стоял проф. ряда учебных заведений; работал в На
циональном музее в Рио-де-Жанейро (1876—91). 
Осн. работы посвящены изучению беспозвоночных 
животных, в особенности их эмбриологии и эколо
гии. Своими исследованиями подтверждал и разви
вал материалистич. учение Ч. Дарвина; в 1864 
опубл. труд «За Дарвина». Изучая стадии индиви
дуального развития ракообразных, выяснил законо
мерные связи между индивидуальным и историч. 
развитием. Одним из первых использовал данные 
эмбриологии для построения родословного древа 
животных, доказав, что развитие индивида отра
жает историч. развитие вида. Наряду с Э. Геккелем 
М. является автором биогенетического закона. Дар
вин высоко ценил работы М.

С оч.: FUr Darwin, Lpz., 1864; в рус. пер. — М ю л 
л е р  Ф. — Г е к к е л ь  Э., Основной биогенетический ва-
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кон. Избранные работы, М.—Л., 1940 (имеется биография, 
очерк И. И. Ежикова о М.).

МЮНСТЕР (Monster), Себастиан (1489 — 23 мая 
1552) — нем. ученый. Францисканский монах. Был 
преподавателем богословия и математики. В 1544 
опубл. на нем. языке «Космографию», содержащую 
описание известных в 16 в. стран. В этой работе, 
основываясь на труде польского ученого Мацея из 
Мехова (Матвея Меховского), М. дал описание Рус
ского государства, а его карту — по данным литов
ского географа А. Вида (см.). «Космография» в те
чение столетия выдержала ок. 40 изданий на нем., 
латинском, франц., итал., англ, и чеш. языках.

С о ч.: Cosmographia, Basel, 1628.
Лит.: Л е б е д е в  Н. К., Завоевание земли, т. 2, М., 

1947 (стр. 50—51); H o d g e n  М. Т., Sebastian Muenster 
(1489—1552) a sixteenth-sentury ethnographer, tOsiris», 
1954, t. 11, p. 504—529.

МЮНЦ (Muntz), Ашиль Шарль (10 авг. 1848 — 
20 февр. 1917) — франц. агрохимик, чл. Париж. АН 
(с 1896). Ученик Ж. Буссенго. Осн. работы посвя
щены химии почв и применению удобрений; изучал 
нитрификацию почв, вопросы аммиачного питания 
растений, разложения в почве растительных остат
ков, хранения навоза и др. Известны также его

работы по вопросам кормления с.-х. животных 
(о переваримости кормов, о питательности сена).

с о ч.: Les Engrais. t. 1—3, Р., 1888—91 (совм. с Gi- 
rard’oM).

МЯСНИКОВ, Александр Леонидович [р. 6(18)сент.
1899] — сов. клиницист-терапевт, действит. чл. Ака
демии мед. наук СССР (с 1948). Окончил Моек, ун-т 
(1922). Проф. Ин-та усовершенствования врачей 
в Новосибирске (1932—38), Военно-морской мед. 
академии (1940—48), 1-го Моек. мед. ин-та (с 1948); 
в 1942—46 — главный терапевт Военно-морского 
флота. С 1948 руководит Ин-том терапии Академии 
мед. наук СССР. Исследования М. посвящены раз
личным проблемам патологии, в частности заболе
ваниям печени, вопросам кардиологии и гипертонии, 
атеросклерозу, изучению обмена веществ (особенно 
витаминного), клинике нек-рых инфекционных за
болеваний (малярии, бруцеллеза).

С о ч.: Висцеральная малярия, Л., 1936; Клиника бру
целлеза, Л., 1944; Эпидемические гепатиты, Л., 1946; Про
педевтика (диагностика и частная патология) внутренних 
болезней, 3 изд., М., 1956; Гипертоническая болезнь, М., 
1954; Болезни печени и желчных путей, М., 1956 (Руковод
ство по внутренним болезням, иод ред. А. Л. Мясникова. 
[2 изд.]).

Н
НАБИЕВ, Малик Набиевич [р. 5 (18) янв.

1908] — сов. химик, акад. АН Узо. ССР (с 1956). 
Чл. КПСС с 1939. Окончил Ивановский химико- 
технологич. ин-т в 1935. В 1935—43 работал на 
химических заводах в Донбассе и в Чирчике, 
в 1944—48 — в Совете Министров Узб. ССР; был 
на партийной работе. В 1948—51 работал на Чир- 
чикском электрохимич. комбинате, с 1951 — зав. ла
бораторией химии удобрений Ин-та химии АН Узб. 
ССР. Одновременно (в 1945—56) преподавал в Сред
неазиатском политехнич. ин-те, с 1956 работает 
в ЦК КП Узбекистана. Осн. исследования посвя
щены разработке способов производства минераль
ных удобрений и улучшения их физико-химич. 
свойств.

С о ч.: Азотнокислотная переработка фосфатов, Ташкент, 
1957.

НАВАШИН, Сергей Гаврилович [2 (14) дек. 1857 — 
10 ноября 1930] — сов. биолог, специалист в области 
цитологии и эмбриологии растений, акад. (с 1918, 
с 1901 — чл.-корр.), действит. чл. АН УССР (с 1924). 
Заел. деят. н. РСФСР (1929). Окончил Моек, ун-т 
(1881). Проф. Киев. (1894—1915) и Тбилис. (1918—23) 
ун-тов. При участии Н. в 1923 был организован 
Биология. ин-т им. К. А. Тимирязева (в Москве), 
дир. которого он был до 1929. Первые работы Н. по
священы морфологии и систематике мхов и парази- 
тич. грибов. Изучая развитие склеротинии в завязи 
березы, открыл халацогамию у однопокровных расте
ний, что положило начало его эмбриологич. иссле
дованиям, касающимся процесса оплодотворения 
у покрытосеменных. Результатом этих исследова
ний явилось известное открытие Н. двойного опло
дотворения у покрытосеменных растений (1898). 
Цитологич. работы посвящены изучению строения 
клеточного ядра и хромосом.

С о Ч.: Избранные труды, т. 1, М.—Л., 1951.
Лит.: Т р а н к о в с к и й Д .  А., Сергей Гаврилович На- 

вашин. 1857—1930, М., 1947 (имеется библиография науч
ных трудов Н.); М о д и л е в с ь к и й  Я. С., СергШ Гаври
лович Навашин — классик цитолог!! i ембрЮлогЯ, «Шсник 
Акад. наук Украшськой Радянсько! Соц1ал1стично! респуб
лики», КиКв, 1947, М 3.

НАВЬЕ (Navier), Луи Мари Анри (15 февр. 1785 — 
23 авг. 1836) — франц. инженер и ученый, чл. Па
риж. АН (с 1824). В 1808 окончил Школу мостов и 
дорог. С 1820 — проф. Школы мостов и дорог, 
с 1831 — Политехнич. школы. Работы Н. посвя
щены строительной механике, сопротивлению мате
риалов и теории упругости. В 1819 вывел ур-ние 
изогнутой оси для прямого и кривого стержней, 
подвергаемых изгибу. В 1820 исследовал изгиб 
прямоугольной пластинки; в 1821 впервые дал общие 
ур-ния равновесия и движения упругого тела, 
в 1823 — аналитич. расчет напряжения в цепях 
висячих мостов с учетом влияния собственного 
веса цепи, а также проезжей части и подвесок. Опуб
ликованный им в 1826—38 курс сопротивления ма
териалов в течение нескольких десятилетий был 
основным руководством для инженеров-строителей 
и машиностроителей. В нем дано решение задачи 
о кручении стержня круглого сечения и ряда задач, 
относящихся к сопротивлению стержней растяже
нию, сжатию, изгибу,внецентренному сжатию и др,. 
видам сложного сопротивления, а также расчет арок 
и давления земли на подпорные стенки. Н. занимался 
также вопросами гидравлики и гидромеханики, в ча
стности в 1822 впервые вывел ур-ние движения 
несжимаемой вязкой жидкости. Автор учебников по 
механике и анализу. Известен также как строитель 
мостов.

Со ч.: R6sum6 des lecons donndes & I’Fcole des ponts et 
chauss6es sur 1‘application de la mdcanlque a rdtablissement 
des constructions et des machines, 3 £d., P., 1864; Rapport... 
et memoire sur les ponts suspendus, P., 1823; Mdmoire sur 
les lois de l’^quilibre et du mouvement des corps solides ela- 
stiques, «M6moires de I'Acaddmie des sciences de I’lnstitut de 
France», 1827, t. 7; M6moire sur les lois du mouvement des 
Guides, там же, 1826, t. 6.

НАГАЕВ, Алексей Иванович (1704 — 8 янв. 
1781) — рус. гидрограф и картограф, адмирал. 
По окончании Морской академии в Петербурге 
(1721) работал там же. В 1730—34 произвел опись 
части Каспийского м., в 1739 — Финского зал.; 
в 1745 по материалам Камчатских экспедиций соста
вил первые карты Берингова м. Н. принадлежат
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первый атлас и лоция Балтийского м. (1752), сыграв
шие большую роль в развитии гидрографии в Рос
сии. По инициативе Н. в 1752 в Кронштадте был 
создан первый в России пост регулярных наблю
дений над морем и погодой. Н. составил также карты 
Ладожского оз., Каспийского м., рр. Оки и Москвы, 
устья Колымы и Медвежьих о-вов. Именем Н. на
звана бухта на севере Охотского м.

Лит.: В е р х  В. Н., Жизнеописание адмирала Алексея 
Ивановича Нагаева, СПБ, 1831; Р а й н о в  Т. И., О роли 
русского флота в развитии естествознания XVIII в., «Труды 
Института истории естествознания Акад. наук СССР», 
1947, т. 1; Г о н ч а р о в  В. Г., Адмирал Алексей Иванович 
Нагаев — выдающийся русский гидрограф XVIII в., «Из
вестия Всес. географ, об-ва», 1956, [т. [88 2.

НАГИЕВ, Муртуза Фагиулла оглы [р. 22 апр. 
(5 мая) 1908] — сов. химик-технолог, акад. АН 
Азерб. ССР (с 1952). Чл. КПСС с 1926. Окончил 
Азерб. индустриальный ин-т (1935). С 1940 препо
давал в этом же ин-те (с 1945 — проф.). В 1945—56 
работал в Ин-те нефти АН Азерб. ССР (в 1946—56 — 
дир.). В 1956 — академик-секретарь Отделения 
физико-технич. наук, а с 1957 — вице-президент 
АН Азерб. ССР. Осн. работы в области химии и 
технологии нефти. Разработал учение о рециркуля
ционных процессах, используемое для определения 
наиболее рентабельных способов комплексной пере
работки химического сырья. Ряд работ посвящей 
кинетике химия, реакций.

С о ч.: Технология крекинга и расчет аппаратуры, Ба
ку — М., 1941; Термодинамические расчеты процессов пере
работки нефти и данные посвойствам химических соединений, 
Баку — Л., 1950; Топлива для двигателей современной
техники, Баку, 1954; Химия, технология и расчет процессов 
синтеза моторных топлив, М., 1955; Чудесное вещество (Ос
новные понятия о нефти и нефтехим. синтезе), Баку, 1956; 
Исследования в области переработки тяжелых нефтяных 
остатков и химического использования ее продуктов, Баку, 
1957

НАГУРСКИЙ, Ян (Иван) Иосифович (р. 27 янв. 
1888) — польский инженер. Служил летчиком в рус. 
армии. Н. осуществил первые полеты в Арктике. 
В 1914, участвуя в поисках полярных экспедиций 
Г. Я. Седова, Г. Л Брусилова и В. А. Русанова, 
совершил 8 разведочных полетов на гидросамолете 
над Новой Землей и Баренцовым м. За 10 час. 
40 мин. пребывания в воздухе на высоте 800—1200 м  
Н. пролетел в общей сложности ок. 1 100 км С 1917 
живет в Польше.

Лит.: Е г о р о в  К. Д., К истории полетов И. И. Нагур- 
ского, «Летопись Севера», 1949, J4? 1; Ч е р н е н к о  М. Б., 
К биографии первого полярного летчика Я. И. Нагурского, 
«Летопись севера», 1957, .N* 2.

НАДЕЖДИН, Александр Иванович (19 июня 
1858 — 6 июня 1886) — рус. физик. В 1882 окончил 
Киев. ун-т. В 1882—86 преподавал в 1-й Киев, 
женской гимназии В 1886 защитил магистерскую 
дисс. «Этюды по сравнительной физике», в к-рой дал 
критич. анализ предшествовавших работ о свойствах 
жидкостей и паров и привел большое количество 
экспериментальных данных, полученных им самим. 
Н. впервые предложил и осуществил в 1885 ориги
нальный способ определения критич. температуры 
жидкостей в непрозрачных трубках

С о ч.: Физические исследования, Киев, 1887 (имеется 
биографический очерк о Н.).

Лит.: К у д р я в ц е в П. С., История физики,т.2,М.,1 956.
НАЗАРОВ, Иван Николаевич [30 мая (12 ию ря) 

1906 — 30 июля 1957] — сов. химик-органик, акад. 
(с 1953, чл.-корр. с 1946). Ученик А. Е. Фавор
ского Чл. КПСС с 1944. Окончил в 1931 Моек, 
с.-х. академию им. К. А. Тимирязева. С 1934 работал 
в Ин-те органич. химии АН СССР; с 1947 — проф. 
Моек, ин-та тонкой химич. технологии им. М. В. Ло
моносова. Осн. исследования посвящены химии

ацетилена и его производных (особенно винилацети- 
лена). Синтезировал многочисленные винилэтилкар- 
бинолы, открыл их превращения в ранее неизвест
ные дивинилкетоны (и винилаллилкетоны) с после
дующей циклизацией в циклопентеноны и гетеро
цикл ич. кетоны. На основе последних получено 
новое обезболивающее средство — промедол — и др. 
физиологии, активные соединения. Широкое при
менение нашел полученный Н. карбинольный клей. 
В результате исследований в области диенового 
синтеза получил стероидные соединения, родствен
ные андрогенным гормонам. Автор теоретич. работ 
о механизме реакции циклизации, диенового син
теза и полиеновых перегруппировок, а также по сте
реохимии циклич. и гетероциклич. соединений. 
Дважды лауреат Сталинской премии (1942, 1946).

Со ч.: О механизме гидратации и циклизации диенинов, 
«Успехи химии», 1951, т. 20, вып. 1; Успехи органического 
синтеза на основе ацетилена, там же, вып. 3; Химия стероид
ных гормонов, М., 1955 (совм. с Л. Д. Бергельсоном); Химия 
винилэтинил-карбинолов, «Успехи химии», 1945,т. 14.вып. 1; 
Синтез и превращения дивинилкетонов, там же, 1949, т. 18, 
вып. 4, стр. 377—401.

Лит.: О н и щ е н к о А. С., Профессор И. Н. Наваров — 
лауреат Сталинской премии, «Успехи химии», 1943, т. 12, 
вып. 1; Иван Николаевич Назаров, М.,1957(АНСССР.Материа- 
лы к биобиблиографииученых СССР.Серия хим. наук,вып.23).

НАЙТ (Knight), Томас Андру (12 авг. 1759— 
11 мая 1838)—англ, растениевод. Методами гибридиза
ции создал ряд сортов плодовых деревьев и овощ
ных культур. Одним из первых описал (не всегда 
правильно объясняя) такие явления наследствен
ности, как гетерозис, ксении, доминирование при
знаков и др. В 1799 указал на стимулирующее дей
ствие перекрестного опыления. Будучи идеалистом, 
признавал незыблемость видовых границ и считал, 
что главная цель перекрестного опыления — сгла
живание различий, случайно возникающих внутри 
вида. В области физиологии растений ему принадле
жат исследования о движении отдельных органов 
(частей) растений (т. н. тропизмы) и эксперименталь
ное доказательство значения силы тяжести как усло
вия, определяющего геотропизм.

Лит.: П о л я к о в  И. М., 150 лет закона Найта — Дар
вина и приоритет русской науки. «Успехи современной био
логии», 1950, т. 29 нып. 2

НАЛЕТОВ, Михаил Петрович (1869—1938) — 
рус изобретатель. В 1906 впервые в мире разработал 
проект подводного минного заградителя. Такой 
заградитель («Краб») водоизмещением в 560 т  был 
построен в Николаеве и вступил в строй в 1912. 
Для него Н. сконструировал специальную мину, 
к-рая устанавливалась на якоре на определенную 
глубину. В первую мировую войну 1914—18 «Краб» 
поставил на Черном м. несколько минных загражде
ний. Н. — автор ряда др. изобретений. Последние 
годы жизни работал на Кировском з-де в Ленинграде.

Лит.: Развитие минного оружия в русском флоте. Доку
менты, под ред. А. А. Самарова и Ф. А. Петрова, М., 1951.

НАЛИВКИН, Дмитрий Васильевич [р. 13 (25) авг. 
1889] — сов. геолог и налеонтолог, акад. (с 1946, 
чл.-корр. с 1933). Почетный чл. АН Туркм. ССР 
(с 1951). Окончил Горный ив-т в Петрограде (1915), 
с 1920 — проф этого ин-та. С 1917 но 1949 работал 
в Геология, комитете (во Всесоюзном н.-и. геологич. 
ин-те). В 1946—51 — пред президиума Туркм. 
филиала АН СССР. В 1946—53 — дир. лаборатории 
озероведения АН СССР Осн. работы Н. посвящены 
стратиграфии и палеогеографии палеозоя Урала, 
Приуралья, Средней Азии и Рус. платформы Н. — 
лучший знаток девонских отложений СССР. Подроб
ное изучение девонской фауны, ь частности фауны 
брахиоиод, позволило ему детализировать и изме
нить стратиграфию среднедевовских в верхнедевон-
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ских отложений в разрезах Тиманского кряжа и 
Рус. платформы. Исследования Н. на У^але уточ
нили стратиграфию и палеогеографию этой области, 
позволили расчленить средний и верхний девон и 
нижний карбон на ярусы и показать значительное 
распространение силурийских и более древних отло
жений. Исследования Н. имели важное значение 
в познании геологии и полезных ископаемых Сред
ней Азии, а также помогли определить стратиграфия. 
положение месторождений уральских бокситов и 
приуральской нефти. Н. — гл. редактор обзорных 
геология, карт Советского Союза, начиная с 1937. 
В 1921 Н. впервые в СССР начал читать оригиналь
ный курс учения о фациях, что способствовало 
быстрому развитию и практич. применению этой 
отрасли знаний. В 1949 удостоен АН золотой ме
дали им. А. П. Карпинского. Лауреат Сталинской 
премии (1946). За научное руководство составле
нием геология, карты СССР в масштабе 1 : 2500000 
(опубл. в 1956) удостоен в 1957 Ленинской премии.

С о ч.: Очерк геологии Туркестана, Ташкент — М.,
1326; Брахиоподы верхнего и среднего девона Туркестана, 
М.—Л., 1930; Семилукские и воронежские слои, «Известия 
Главного Геолого-разведочного управления», 1930, т. 49, 
JVt 1; Задонские и елецкие слои, М.—Л. — Новоси
бирск, 1934; Брахиоподы верхнего и среднего девона и ниж
него карбона Северо-Восточного Казахстана, Л.—М., 1937; 
Брахиоподы Главного девонского поля, в кн.: Фауна Глав
ного девонского поля, 1, М.—Л., 1941; Девонские отложения 
СССР, в кн.: Атлас руководящих форм ископаемых фаун 
СССР, т. 3, М.—Л., 1947; Учение о фациях. Географические 
условия образования осадков, т. 1—2, М.—Л.. 1955—56; 
Краткий очерк геологии СССР, М., 1957.

Лит.: Дмитрий Васильевич Наливкин, М.—Л., 1950.
НАЛКОВСКИЙ (NoJkowski), Вацлав (1851 —

1911) — польский ученый, географ, педагог и лите
ратурный критик. Учился в Ягеллонском ун-те 
в Кракове (1872—74, 1876—79). Широко известен 
работами «Земля и человек» (1901), «Живописная 
география» (4 тт., 1902—11) и др. Вместе с А. Свен- 
тоховским издал большой география, атлас (1895—
1906).

С о ч.: Polska. Obraz geograficzny Polskl hlstorycznej, 
в кн.: Slownik geograficzny Kr61estwa Polsklego i innych 
krajdw slowlanskich, t. 8, Warszawa, 1887; Materjaly do 
geografji ziemi dawnej Polskl, t. 1—2, Warszawa, 1913—14; 
Zarys metodykl geografji, Warszawa, 1908; Zarys geografji 
rozumowej (geologji), 3 wyd., Warszawa, 1907; Geografja 
fizyczna, Warszawa, 1904; Rozw6j ziemi, в кн.: H e f 1 1 c h A., 
M 1 c h a 1 s k 1 S., Poradnik dla samoukdw, c z 5, zeszyt 
1, Warszawa. 1903 (s. 57—175).

НАМЕТКИН, Сергей Семенович [21 июня (3 июля) 
1876 — 5 авг. 1950] — сов. химик-органик, акад. 
(с 1939; чл.-корр. с 1932). Заел. деят. н. и т. РСФСР 
(1947). После окончания в 1902 Моек, ун-та работал 

там же; в 1911 вместе с группой 
профессоров и преподавателей 
покинул ун-т. С 1912 — проф. 
Моек, высших женских курсов, в 
1918—30 — проф. (в 1919—1924 -  
ректор) 2-го Моек, ун-та, в
1930—38 — Моек, ин-та тон
кой химия, технологии, с 1938 — 
Моек, ун-та. Одновременно в 
1926—34 работал в Государствен
ном исследовательском нефтяном 
ин-те, а в 1934—48 — в Ин-те 
горючих ископаемых АН СССР 

(в 1939—48 — дир.). С 1948 — дир. Ин-та нефти 
АН СССР. Труды посвящены широкому кругу 
вопросов органич. химии, гл. обр. химии угле
водородов различных классов. В 1900—24 им пре
имущественно разрабатывались основные теоретич. 
положения химии углеводородов, в 1925—50 — 
научные и практич. проблемы химии нефти. Маги
стерская («К вопросу о действии азотной кислоты

на углеводороды предельного характера», 1911) 
и докторская («Исследования из области бицикличе- 
ских соединений», 1916) дисс. Н. посвящены изу
чению реакции нитрования углеводородов и иссле
дованию с помощью этой реакции биниклич. угле
водородов. В области химии терпенов открыл кам- 
фенную перегруппировку 2-го рода, получившую 
название перегруппировки Наметкина, осуществил 
синтез и изучил свойства ряда истинных производных 
камфена и др. Ббльшая часть работ Н. посвящена 
химии и технологии нефти. Занимался исследова
нием состава и свойств нефтей и природных газов 
различных месторождений СССР, разработал мето
дику определения непредельных углеводородов в неф
тепродуктах, проводил исследования по обессери
ванию башкирских нефтей и др. Открыл реакцию 
гидро- и дегидрополимеризации непредельных угле
водородов в присутствии серной кислоты и др. ката
лизаторов. Принимал участие в разработке ряда 
проблем нефтехимия, синтеза: каталитич. аромати
зации нефтяных фракций, синтеза хлорпроизвод- 
ных и спиртов на базе нефтяных углеводородов, 
окисления парафина в спирты и альдегиды, полу
чения моющих средств и др. Исследовал присадки 
к моторным топливам и смазочным маслам и дал 
первую научно-технич. классификацию этих приса
док. Вел большую организационную и педагогия, 
деятельность. Впервые в СССР (с 1927) читал систе- 
матич. курс химии нефти, на основе к-рого написал 
монографию «Химия нефти» (2 чч., 1932—35). Рабо
тал также в области синтеза душистых веществ, 
изучал металлоорганич. соединения,стимуляторы ро
ста растений и др. Сталинская премия (1943, 1949).

С о ч.: Избранные труды, М.—Л., 1949 (имеется библио
графия трудов Н.); Собрание трудов, т. 1—3, М., 1954—55 
(в т. 1-м — библиография трудов Н. и лит. о нем).

Лит.: Т о п ч и е в  А.  В. ,  С е р г и е н к о  С. Р.,  
С а н и н  П. И., Выдающийся советский ученый С. С. На
меткин, в кн.: Труды по истории техники, вып. 3, М., 1953; 
Р о д  и н о  в В. М. [и др.], Академик Сергей Семенович 
Наметкин,«Журнал общей химии», 1951, т. 21, вып. ^.Сер
гей Семенович Наметкин, М.—Л., 1946 (АН СССР. Материа
лы к биобиблиографии ученых СССР. Серия хим.наук, вып. 2).

НАНСЕН (Nansen), Фритьоф (10 окт. 1861 — 
13 мая 1930) — норв. океанограф, исследователь 
Арктики. В 1880—82 учился в ун-те в Христиании 
(ныне Осло), с 1897 — проф. зоологии там же. 
В 1888 впервые пересек на лы
жах Гренландию; его наблюде
ния позволили установить ха
рактер ледникового покрова и 
климата Гренландии. В 1890 
Н. выдвинул проект достиже
ния Сев. полюса на судне, 
дрейфующем вместе со льдом.
Его план основывался на пред
положении о существовании 
течения, идущего с В. на 3. 
вдоль берегов Азии через 
центр, часть Арктики. Летом 
1893 на специально построен
ном для этой цели судне «Фрам» Н. вышел из Норве
гии; в сентябре «Фрам» начал дрейф на С.-З. от 
Новосибирских о-вов и закончил его в 1896 у о-ва 
Шпицберген. В 1895 вместе с участником экспеди
ции Я. Иогансеном покинул «Фрам» и с целью про
ведения научных исследований направился к по
люсу; у 86°14’ с. ш. II. был вынужден повернуть 
к Земле Франца Иосифа и летом 1896 вернулся в Нор
вегию. Во время дрейфа «Фрама» было проведено 
большое количество океанография, и климатология, 
наблюдений, в результате к-рых было открыто су
ществование больших глубин Арктич. бассейна
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« тем самым опровергнуто мнение о его мелководно- 
сти, установлены структура и происхождение его 
водных масс и др. Анализируя дрейф «Фрама», Н, 
открыл влияние суточного вращения Земли на дви
жение льдов. В 1898 был избран почетным чл. Пе
тербург. АН.

В 1900 Н. участвовал в экспедиции на судне «Ми
хаэль Саре* для изучения атлантич. течений в Сев. 
Ледовитом ок. Создал в 1902 Центр, океанографии, 
лабораторию в Христиании, был одним из орга
низаторов и членом Международного совета по изу
чению морей (в Копенгагене). Н. разработал метод 
определения скоростей течения с дрейфующего 
судна, предложенный М. В. Ломоносовым и С. О. Ма
каровым, сконструировал батометр и точный арео
метр. В 1913 совершил плавание вдоль берегов Сев. 
Ледовитого ок. к устью Енисея, затем путешествие 
«о югу Воет. Сибири и Дальнему Востоку.

Н. известен также как общественный деятель. 
После окончания первой мировой войны 1914—18 
был верховным комиссаром Лиги наций по делам 
военнопленных. Н. с глубокой симпатией относился 
к Сов. Союзу; являлся одним из организаторов 
помощи голодающим Поволжья (в 1921). Общест
венная деятельность Н. отмечена Нобелевской 
премией (1922). Именем Н. назван подводный хребет 
(Нансена порог) между сев.-воет, частью Гренлан
дии и Шпицбергеном, существование к-рого он уста
новил по косвенным признакам, один из о-вов Земли 
Франца Иосифа и мыс там же, гора на п-ове Таймыр 
и пролив между Землей Гранта и о-вом Свердрупа 
в Канадском Арктич. архипелаге.

С о ч.: The Norwegian North polar expedition 1893—1906; 
Scientific results, v. 1—6, L. —N. Y.. 1900—1906; Die Ursachen 
der Meersstrdra ungen, «Petermanns geographische Mittel- 
lungen*, 1905, Bd 51, H. 1; Собрание сочинений, пер. с норв., 
т. 1—5, М.—Л., 1937—40.

Лит.: Б р ё г г е р  В. Г. и Р е л ь ф с е н  Н., Фри- 
тиоф Нансен, пер, с датск., СПБ, 1896; З у б о в  Н. Н., 
В центре Арктики. Очерки по истории исследований и физи
ческой географии Центральной Арктики, М.—Л., 1948;
Д о б р о в о л ь с к и й  А. Д ., Фритьоф Нансен — выдаю
щийся полярный исследователь,М.,1956; Ч е р н е н к о  М.Б., 
Выдающийся полярный исследователь. К 25-летию со дня 
смерти Фритьофа Нансена, «Природа», 1955, № 8.

НАРТОВ, Андрей Андреевич (25 ноября 1737— 
2 апр. 1813) — рус. обществ, деятель, почетный 
акад. (с 1796). Сын А. К. Нартова (см.). Учился 
в гимназии и ун-те при АН в Петербурге, а затем 
в кадетском корпусе, по окончании к-рого служил 
в артиллерии. Выйдя в отставку в 60-х гг., занялся 
научно-организационной и литературной деятель
ностью; известен, в частности, как переводчик. Был 
одним из основателей Вольного экономия, об-ва, его 
секретарем (1765—78 и 1787—97) и президентом 
(1797—1813). Содействовал развитию горного дела и 
горного образования в России, принимал участие 
в работе Берг-коллегии и Горного уч-ща в Петер
бурге (с 1774 — чл. ученого собрания уч-ща, а в 
1777—83 и 1797 — дир.). В 1796 был президентом 
Берг-коллегии, а с 1801 до конца жизни — прези
дентом Российской академии. Н. перевел на рус. 
язык «Минералогию» И. Г. Лемана, «Металлургию* 
Скополи, долгое время служившие руководством для 
студентов.

НАРТОВ, Андрей Константинович (р. 1680, по 
другим источникам, 1694 — ум. 1756) — рус. механик 
и изобретатель Учился в Школе математич. и нави
гациях наук в Москве. Незаурядные способности Н. 
были отмечены Петром I, по указанию к-рого он 
вскоре был переведен в Петербург и назначен лич
ным токарем царя в дворцовой токарной мастерской. 
Работая здесь в 1712—25. Н. изобрел и построил ряд 
совершенных и оригинальных по кинематич. схеме

токарных станков (в т. ч. копировальных), часть 
к-рых была снабжена механич. супортами (некоторые 
из этих станков Н. находятся в Гос. Эрмитаже в Ле
нинграде). Англ, конструктор Г. Модели, с именем 
к-рого связывают изобретение супорта, построил 
первый станок с супортом в конце 1790-х гг. С появ
лением супорта решалась задача изготовления ча
стей машин строго определенной геометрия, формы, 
задача произ-ва машин машинами. Все последующее 
развитие машиностроения стало возможным благо
даря наличию супорта, заменившего не какое-ни
будь особенное орудие, а человеческую руку. В об
наруженной в последние годы рукописи И. «Ясное 
зрелище махин» описывается более 20 токарных, 
токарно-кспировальных, токарно-винторезных стан
ков различных конструкций. Выполненные Н. 
чертежи и технич. описания свидетельствуют о его 
больших инженерных познаниях. В 1726—27 и 
в 1733 Н. работал при Моек, монетном дворе, где 
создал оригинальные монетные станки. С 1736 
заведовал механич. мастерской Петербург. АН. 
В 1742—43 Н. был первым советником АН.

Н. принадлежит много других изобретений в раз
личных отраслях техники. В 1738—56, работая 
в Артиллерийском ведомстве, Н. создал станки для 
сверления канала и обточки цапф пушек, оригиналь
ные запалы, оптич. прицел и др.; предложил новые 
способы отливки пушек и заделки раковин в канале 
орудия. В 1741 Н. изобрел скорострельную батарею 
из 44 трехфунтовых мортирок. В этой батарее впер
вые в истории артиллерии был применен винтовой 
подъемный механизм, к-рый позволял придавать 
мортиркам желаемый угол возвышения (батарея 
Н. хранится в Артиллерийском история, музее в Ле
нинграде). Имеются указания на участие Н. в со
здании знаменитых гаубиц — «единорогов».

Петровская токарня, превращенная Н. в академия, 
мастерские, послужила базой для последующих ра
бот М. В. Ломоносова, а затем И. П. Кулибина (осо
бенно в области приборостроения).

Лит.: Б р и т к и н  А. С. и В и л о н о в  С. С., Выдаю
щийся машиностроитель XVIII века А. К. На ртов, М., 
1950; М а й к о в  Л. Н., Рассказы Нартова о Петре Вели
ком, «Записки Акад. наук», 1891, т. 67, прилож. № 6; Д а- 
н и л е в с к и й  В. В., Материалы по истории техники. 
Документы об изобретениях Андрея Константиновича Нар
това. в кн.: Из истории отечественной техники, Л., 1950.

НАСИРЭДДИН Т у с и. Мухаммед [17 (или 18) 
февр. 1201 «—25 (или 26) июня 1274] — азерб. астро
ном и математик. В сер. 13 в. основал в г. Мараге 
(Юж. Азербайджан) астрономия, обсерваторию, 
к-рая стала крупным научным центром того вре
мени. Под руководством Н. в Марагинской обсер
ватории было создано большое количество трудов 
□о различным отраслям знания, оказавших значи
тельное влияние на дальнейшее развитие науки. 
В результате многолетних работ, проведенных 
учеными Марагинской обсерватории под руковод
ством Н., был составлен астрономия, каталог «Зиджи 
Эльхана» («Эльханские или Ильханские таблицы»), 
содержащий также таблицы для предвычисления 
положений Солнца, Луны и планет. В этом каталоге 
Н. дает для годовой прецессии величину 51",4,ис
ключительно точно определенную им на основании 
собственных наблюдений. Большое значение в раз
витии геометрия, мысли имело произведение Н. «Тах

ир Эглидис» («Изложение Эвклида»); в 1594 оно 
ыло издано в Риме на араб, языке и в 17 в.— дважды 

на латинском языке. В этом труде Н. вслед за Ома
ром Хайямом (см.) показывает, что постулат Эв
клида о параллельных является следствием допуще
ния существования четырехугольника с четырьмя
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прямыми углами (или, что то же самое, допущения 
равенства суммы внутренних углов плоского тре
угольника двум прямым). Эта работа Н. оказала пло
дотворное влияние на труды Дж. Валлиса, Дж. 
Саккери, А. Лежандра и др. и сыграла важную 
роль в развитии геометрии. Благодаря работе Н. 
«Шаклул Гита» («Трактат о полном четырехсторон
нике») плоская и сферич. тригонометрия стала само
стоятельной математич. дисциплиной; в этом произ
ведении Н. впервые дал понятие сферич. полярного 
треугольника. Н. было написано много других 
трудов по математике, астрономии, а также по ми
нералогии, медицине, логике, теории поэзии, этике 
и другим областям знания.

С о ч.: Трактат о полном четырехстороннике, Баку,
1952; Euclldis elementorum geometricorum libri tredecim. 
Ex traditione doctissimi Nusiridini Tusini nunc primum 
arabice impressi, Romae, 1»;54.

Лит.: К а г а н  В. Ф., Основания геометрии, ч. 1, 
М.—Л., 1949; С у б б о т и н  М. Ф., Работы Мухаммеда 
Насирэддина по теории движения Солнца и планет, «Изве
стия Акад. наук Азербайджанской ССР», 1952, № 5; С у л 
т а н о в  Р. М., Насирэддин Туей о постулате параллель
ности, там же, 1951, № 10; М а м е д б е й л и Г. Д., Выдаю
щийся азербайджанский ученый, там же, 1951, J4» 9; е г о ж е, 
Из истории Марагинской обсерватории. Труды совещания 
по истории естествознания 24—26 декабря 1946 г., М.—Л., 
1948; B r a u n m i i h l A . ,  Nassir Eddin Tusi und Regiomon- 
tan, Halle, 1898.

НАСОНОВ, Дмитрий Николаевич [28 июня (10 
июля) 1895—21 дек. 1957]— сов. цитофизиолог, чл.- 
корр. АН СССР (с 1943), действит. чл. Академии мед. 
наук СССР (с 1945). Сын Н. В. Насонова. В 1919 
окончил Петроград, ун-т. С 1935 — проф. Лен. 
ун-та. С 1957 — дир. Ин-та цитологии АН СССР. 
Изучая органоиды клетки и пользуясь разработан
ными им методами, показал участие внутриклеточ
ного сетчатого аппарата (аппарата Гольджи) в про
цессах секреции клетки. Исследуя реакцию живого 
вещества на внешние воздействия, предложил (30-е 
гг.) понятие о паранекрозе и осветил по-новому такие 
осн. проблемы общей физиологии, как клеточная 
проницаемость, природа биоэлектрич. токов и др. 
Развивая взгляды Н. Е. Введенского на природу воз
буждения, показал единство функциональных и 
структурных изменений при парабиозе и на основе 
представления о градуалыюсти возбуждения раз
работал теорию проведения нервного импульса без 
привлечения т. н. закона «все или ничего». Лауреат 
Сталинской премии (1943).

С о ч.: Против так называемого закона «все или ничего* 
в физиологии, «Успехи современной биологии»,- 1952, т. 34, 
вып. 2 (совм. с Д. Л. Розенталем); Реакция живого вещества 
на внешние воздействия, М.—Л., 1940 (совм. с В. Я. Алек
сандровым).

Лит.: Ж и р м у н с к и й  А. В., М и х а й л о в  В. П., 
Дмитрий Николаевич Насонов (К 60-летию со дня рожде
ния), «Вестник Ленинградского ун-та», 1956, № 3, стр. 113—
20 .

НАСОНОВ, Николай Викторович [17 февр. (1 мар
та) 1855—10 февр. 1939] — сов. зоолог, акад. (с 
1906; чл.-корр. с 1897). В 1879 окончил Моек. ун-т. 
В 1889—1906 — проф. Варшав. ун-та. В 1907—21 — 
дир. Зоологич. музея, а в 1921—31 — дир. Лабора
тории экспериментальной зоологии АН СССР. Осн. 
труды посвящены морфологии, систематике, фауни
стике, зоогеографии, экологии и эмбриологии бес
позвоночных (насекомых, низших ракообразных, 
ресничных червей и др.) и нек-рых позвоночных 
животных (диких баранов, африканского страуса и 
др.). В области экспериментальной биологии из
вестны его работы по вопросам регенерации орга
нов. В 1916 по инициативе Н. при АН была создана 
комиссия по изучению оз. Байкал и по организации 
Байкальской биологич. станции (ныне Байкальская 
лимнология, станция). В 1911 организовал издание 
капитального труда «Фауна России и сопредельных

стран», впоследствии — «Фауна СССР», 25 томов 
к-рого вышли под его редакцией.

С о ч.: Матерьялы по естественной истории мураш,ев 
(сем. Formicariae) преимущественно России, «Известия об
щества любителей естествознания, антропологии и этногра
фии», 1889, т. 58, вып. 1; К истории развития африканского 
страуса (Struthio camelus Z.), вып. 1—3, Варшава, 1894—96 
(Работы из лаборатории зоологического кабинета Варшав
ского университета); Курс энтомологии, ч. 1. Наружные по
кровы насекомых, Варшава, 1901; Географическое распро
странение баранов старого света, П., 1923; Zur Morphologie 
der Turbellaria rhabdocoelida des Japanischen Meeres, Tl 
1—2, Л., 1932 (Труды лаборатории эксперим. зоологии и 
морфологии животных, т. 2); Добавочные образования, 
развивающиеся при вложении хряща под кожу взрослых 
хвостатых амфибий, М.—Л., 1941.

Лит.: Академику Н. В. Насонову к восьмидесятилетию 
со дня рождения и шестидесятилетию научной деятельности, 
Юборник статей, под ред. акад. В. Л. Комарова, М.], 1937 
(имеется библиография научных трудов Н. за 1877—1936); 
Ш м а л ь г а у з е н  И. И, и Ф е д о т о в  Д. М., Николай 
Викторович Насонов, «Вестник АН СССР», 1939, № 6.

НАСТЮКОВ, Александр Михайлович [11 окт. 
(ст.?) 1868—16 февр. 1941] — сов. химик. Окончил 
в 1890 Моек, ун-т и в 1908—30 был проф. там же. 
С 1933 работал в Моек, химико-технологич. ин-то. 
Осн. труды посвящены исследованиям целлюлозы 
и ее производных, нефти и пластмасс. В 1903 открыл 
формолитовую реакцию (конденсация формальде
гида с ароматич. углеводородами в присутствии 
концентрированной серной кислоты) и применил 
ее для исследования нефтей (качественная формоли- 
товая проба на присутствие ароматич. углеводоро
дов) и для получения новых видов пластмасс. Изу
чал также вопросы спиртового брожения. В 1914—i9 
разработал способы получения сернистых краси
телей — черного и хаки. Автор учебников и руководств 
по технич. химии.

С о ч.: Примеры технического анализа, М., 1910 (совм. 
с В. М. Шалфеевым); Примеры технических препаратов, М., 
1911 (совм. с В. М. Шалфеевым); Техническая химия, 3 изд., 
М., 1924 (совм. с др.); Введение в курс технической химии 
пластических масс, М.—Л., 1934.

Лит.: Р у т к о в с к и й  Б. Н., Проф. М. Настюков, 
«Журнал химической промышленности», 1941, т. 18, № 11; 
Александр Михайлович Настюков, «Технико-экономический 
вестник», 1926, т. 6, № 3 (имеется библиография трудов Н.).

НАТАНСОН (Natanson), Якуб (14 ноября 1832— 
14 сент. 1884) — польский химик. В 1855 окончил 
Дерптский ун-т. До 1866 был проф. Варшав. ун-та, 
впоследствии занимался вопросами технич. химии. 
В 1856 обнаружил, что при нагревании технич. ани
лина с дихлорэтаном образуется ярко-красный про
дукт. Через два года (1858) тот же продукт — ани
линовый красный, один из первых синтетич. краси
телей, был получен нем. химиком А. В. Гофманом, 
а в 1859 франц. химиком Э. Вергеном был назван 
фуксином. Н. исследовал производные ацетамида, 
написал первые на польском языке учебники по 
органич. химии, изданные в 1857 и в 1866.

С оч.: Wyklad cheinii, Warszawa, 1866.
Лит.: К о р о л е в  А. И., К 100-летию открытия первого 

синтетического анилинового красителя, «Химическая про
мышленность», 1955, № 4, стр. 3—10.

НАТИШВИЛИ, Александр Николаевич [р. 4(16) 
мая 1878) — сов. анатом, акад. АН Груз. ССР 
(с 1944). Заел. деят. науки Груз. ССР (с 1940). Чл. 
КПСС с 1945. В 1905 окончил Харьков, ун-т. С 1918— 
проф. мед. фак-та Тбилис. ун-та (ныне Тбилис. мед. 
ин-т) и одновременно (с 1946) — дир. Ин-та экспери
ментальной морфологии АН Груз. ССР. Известен 
работами по анатомии внутренних органов, сосуди
стой и нервной систем, а также исследованиями осо
бенностей физич. развития детей Грузии от рожде
ния до 20 лет. Н. впервые изучил население Грузии 
и выделил пять локальных типов: причерноморский, 
кавкасионский, западногрузинский, восточно- и 
южногрузинский. Разработал анатомич. номенкла
туру на груз, языке; автор первых на груз, языке
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учебников по анатомии человека (1921), анатомии 
домашних животных (1931) и по пластич. анатомии.

С о ч.: Мозг человека, 4 изд., Тбилиси, 1940 (на груз, 
нз.); Пластическая анатомия, Тбилиси, 1946 (на груз, яз.); 
Анатомия домашних животных, т. 1—2, Тбилиси, 1953 (на 
груз, яз.); Материалы экспедиции 1950 года по антрополо
гии современного населения Грузинской ССР, «Труды Ин
ститута экспериментальной морфологии АН Грузинской 
ССР», 1953, т. 4, стр.7—63 (совм. с др.); Материалы к антро
пологии грузинского народа, там же, 1955, т. 5, стр. 305—26 
(совм. с М. Г. Абдушелишвили); Нормальная анатомия че
ловека, ч. 1 — 2, Тбилиси, 1955 (на груз. яз.).

Лит.: Александр Николаевич Натишвили (к 50-летию 
научно-педагогической и общественной деятельности), «Ар
хив анатомии, гистологии и эмбриологии», 1956, т. 33, вып. 2.

НАУМАН (Naumann), Карл Фридрих (30 мая 
1797 — 26 ноября 1873) — нем. минералог и геолог. Чл. 
нескольких академий и научных об-в, в т. ч. иностр. 
чл.-корр. Петербург. АН (с 1857). Учился во Фрей- 
берг. горной академии, в Лейпцигском и Иенском 
ун-тах. С 1826 — проф. кристаллографии, минерало
гии и геологии во Фрейберге, с 1842 — в Лейпциге. 
В 1836—44 совм. с нем. геологом В. Котта составил 
геологич. карту Саксонии, послужившую образцом 
при картировании других областей Германии. 
Широкой известностью пользовалась предложенная 
Н. кристаллография, классификация по системам, 
отвергнутая лишь в конце 19 в. Автор учебников 
минералогии и геологии.

С оч.: Lehrbuch der reinen und angewandten Krystallogra- 
pliie, Bd 1—2, Lpz., 1830; Elernente der Mineralogie, 15 Aufl., 
L p z . ,  1907; Lehrbuch der Geognosie, lid 1—2, Lpz., 1849—54; 
Elernente der tlieoretischen Krystallographie, Lpz., 1856.

НАУМОВ, Николай Александрович [p. 6(18) марта 
1888] — сов. ботаник, специалист в области миколо
гии и фитопатологии, чл.-корр. АН СССР (с 1946). 
По окончании Петербург, ун-та (в 1910) начал рабо
тать в Бюро по микологии и фитопатологии при 
Главном управлении землеустройства и земледелия 
(ныне Всесоюзный ин-т защиты растений), где с 1939 
заведует лабораторией систематики грибов. С 1926— 
проф. Лен. ун-та. Занимаясь изучением грибов, опи
сал ок. 200 новых видов, из к-рых ок. 20 относятся 
к новым родам. Из фитопатология, работ наиболее 
известны его исследования по пьяному хлебу, киле 
капусты и др. Занимался также вопросами проис
хождения паразитизма у грибов. Автор ряда руко
водств и учебников по фитопатологии, работ по во
просам эволюции паразитных грибов и др.

С о ч.: Определитель мукоровых (Mucorales), 2 изд.,
М,—Л., 1935; Методы микроскопических исследований в фи
топатологии, М.—Л., 1932; Методы микологических и фито
патологических исследований, М.—Л., 1937; Болезни сель
скохозяйственных растений, 2 изд., М.—Л., 1952; Ржавчина 
хлебных злаков в СССР, М.—Л., 1939; Общий курс фитопато
логии, 2 изд., М.—Л., 1926; Болезни садовых и овощных 
растений с основами общей фитопатологии, 2 изд., М.—Л., 
1934; Основы ботанической микротехники, М., 1954 (совм. 
с В. Е. Козловым); Определитель низших растений, под общ. 
ред. Л. И. Курсанова, т. 3—4, М., 1954—56 (совм. с др.); 
Флора грибов Ленинградской области, вып. 1, М.—Л., 1954.

НАУМОВ, Сергей Николаевич [6 (18) июля 1874— 
11 дек. 1933] — сов. химик-органик. Окончил в 1897 
Моек, ун-т и в 1899—1911 работал там же, в 1918— 
1920 преподавал в Моек, высшем технич. училище. 
Принимал активное участие в организации Средне
азиатского ун-та в Ташкенте (открыт в 1921), проф. 
к-рого был до конца жизни. Большая часть работ Н. 
посвящена изучению циклич. шестичленных орто
дикетонов. Разработал (1903) новый способ полу
чения этих соединений (конденсацией эфиров щаве
левой и адипиновой кислот) и изучил их свойства 
и превращения. В Узбекистане провел ряд работ,
« вязанных с развитием местной пром-сти; изучал 
местные угли, селитроносные выцветы, газы серных 
рудников, начал исследование местных нефтей.

С о ч.: Посмертный сборник трудов профессора Сергея 
Николаевича Наумова, Ташкент, 1937 (Труды Среднеазиат
ского гос. ун-та. Серия 6. Химия, вып. 10—33).

Лит.: Ц у к е р в а н и к  И., Сергей Николаевич Нау
мов. 1874—1933, «Бюллетень Среднеазиатского гос. ун-та», 
1934, вып. 19, стр. 241—45 (имеется библиография трудов Н.).

НАХТИГАЛЬ (Nachtlgal), Густав (23 февр. 1834— 
20 апр. 1885) — нем. географ, исследователь Афри
ки. В 1869 первым из европейцев прошел из Триполи 
в область Тибести (Юж. Сахара). В 1870—73 исследо
вал район оз. Чад, от к-рого в 1874 прошел в провин
цию Кордофан (Воет. Судан) и по Нилу спустился 
до Каира. Н. был одним из активных проводников 
колониальной политики герм, империализма в Аф
рике; в 1884, будучи имперским комиссаром Зам. 
Африки, установил протекторат Германии над Ка
меруном и Того.

С о ч.; Sachara und Sudan, Bd 1—3, В. — Lpz., 1879—89.
Лит.: Б е й к е р  Д., История географических открытий 

и исследований, пер. с англ., М., 1950.
НЕВАНЛИННА (Nevanlinna), Рольф Герман 

(р. 22 окт. 1895) — финский математик, чл. Фин
ской АН в Хельсинки (с 1924). Образование получил 
в ун-те в Хельсинки. Проф. ун-та в Хельсинки (с 
1926) и Цюрих, ун-та (с 1946). Осн. работы — в об
ласти теории аналитич. функций комплексного 
переменного. Важнейшая заслуга Н. — создание об
щей теории мероморфных функций, в разработке 
к-рой принимал участие его брат — Фритьоф Н. 
Осн. результаты этой теории содержались уже в став
шей классич. монографии Н. «La theoreme de Pi- 
card-Borel et la theorie des fonctions meromorphes» 
(1929). Дальнейшее развитие теория мероморфных 
функций получила в монографии «Einaeutige 
analytische Functionen» (1936). Н. принадлежит 
наиболее полная совр. монография по теории 
римановых поверхностей («Uniformisierung», 1953).

С о ч. в рус. пер.: Однозначные аналитические функции, 
М.—Л., 1941; Униформизация, М., 1955.

Лит.: K u n z i  Н. Р., Zum 60. Geburstag von Rolf
Nevanlinna, «Elementary Mathematic», 1955, v. 10, № 5.

НЕВЕДОМСКИЙ, Иван Афанасьевич (г. рожд. 
неизв. — ум. 1813) — рус. изобретатель. В 1811 
построил первый в мире рычажный станок (криво
шипный пресс) для тиснения монет (усовершенство
ван им же в 1812—13). В книге «Описание новой 
машины для тиснения монет, изобретенной И. Не- 
ведомским» (1811) дал расчеты и чертежи своего 
станка. Идея Н. была использована в станках нем. 
фирмы Д. Ульгорна, выпускавшихся с 1817. Н. 
является автором других изобретений, в частности 
оригинального путемерного прибора (верстомера, 
1811).

Лиг.: [ С п а с с к и й  И. Г.], Изобретатель Неведомский. 
К двухсотдвадцатипятилетию Монетного двора, Л., 1949;
Г а г а р и н  Е. И., Русские изобретатели путемерных при
боров, в кн.: Труды по истории техники, вып. 4, М., 1954.

НЕВЕЛЬСКОЙ, Геннадий Иванович (р. 1813, по 
нек-рым данным, 1814 — ум. 1876) — рус. исследо
ватель Дальнего Востока, адмирал. В 1836 окончил 
Морской кадетский корпус. В 1847 был назначен 
командиром транспорта «Байкал», на к-ром в 1848— 
1849 прошел из Кронштадта вПетропавловск-на-Кам- 
чатке. В 1849—55 руководил экспедициями по 
исследованию Татарского пролива, в низовьях 
Амура и на о-ве Сахалин. Н. опроверг сложив
шееся после исследований И. Ф. Крузенштерна и 
др. неверное мнение о том, что Сахалин — полу
остров и что устье Амура перекрыто мелями; устано
вил островной характер Сахалина и показал, что 
Амур доступен для морских судов. Основал рус. 
поселения в устье Амура, в ,т. ч. Николаевск-на- 
Амуре. Деятельность Н. и его подчиненных имела 
не только научное, но и большое политич. значение; 
работы, проведенные ими, наряду с материалами, 
собранными о природе и населении Приамурья, спо-
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еобствовали окончательному установлению границы 
между Россией и Китаем на Дальнем Востоке 
(1858—60). В честь Н. названы: самая узкая часть 
Татарского про л. (открытая им), мыс в этом проливе, 
залив, гора и город на Сахалине.

С о ч,: подвиги русских морских офицеров на крайнем 
востоке России. 1849—1855, СПБ, 1878, 3 изд., М., 1947.

Лит.: Т р е н е в  В. К., Г. И. Невельской [1813—76], 
М., 1950; Русские мореплаватели, М., 1953.

НЕВОДЧИКОВ, Михаил (р. 1706 — ум. после 
1767) — рус. мореход. В 1740—42 принимал участие 
во второй Камчатской экпедиции. В 1743 описал зап. 
побережье Камчатки к С. от селения Вольтере дна. 
В 1745 на судне «Евдокия» прошел из устья р. Кам
чатки на В., достиг группы Ближних о-ов Алеут
ского архипелага и составил их карту. По неко
торым сведениям, участвовал в экспедиции II. К. 
Креницына и М. Д. Левашова по исследованию Але
утских о-вов. Составил карту Камчатки (1768). 
Именем Н. названа бухта на одном из Ближних 
Алеутских островов.

Лит.: Б е р г  Л. С., Открытие Камчатки и экспедиции 
Беринга, 1725—1742, М.—Л., 1946; П е р е в а л о в  В. А., 
Ломоносов и Арктика. Из истории географической науки и 
географических открытий, М.—Л., 1949.

НЕГЕЛИ (Nageli), Карл Вильгельм (27 марта
1817—10 мая 1891) — нем. ботаник, антидарвинист. 
Работал в Ботанич. саду в Мюнхене (с 1858). Труды 
посвящены цитологии, физиологии, анатомии и си
стематике. Автор важных работ по истории развития 
низших растений; изучил строение и развитие ряда 
водорослей, разработал их систематику, исследовал 
физиологию грибов и бактерий. Описал деление кле
ток пыльцы и клеток кончика корня растения. Ука
зал, что протоплазма клеток, в отличие от клеточной 
оболочки, содержит азот. Разделил ткани растений на 
образовательные (меристемы) и постоянные; исследуя 
меристемы, установил наличие верхушечной клетки 
в конусе нарастания у споровых растений и много
клеточной точки роста у семенных растений. Изучил 
строение, распределение и развитие проводящих со
судистых пучков у растений, образование и рост 
корней и др. В 1884 Н. выступил с критикой дар
винизма и выдвинул виталистическую теорию 
эволюции, согласно к-рой организмы направленно 
развиваются в силу внутреннего стремления к со
вершенствованию. Н. считал, что существуют два 
типа плазмы — идиоплазма и трофоплазма; един
ственной носительницей наследственности является 
идиоплазма, тогда как в трофоплазме сосредоточи
вается процесс обмена веществ. Представление Н. 
о двух типах плазмы было использовано А. Вейс- 
маном в «теории зародышевой плазмы». Метафизич
ность и агностицизм мировоззрения Н. нашли яркое 
выражение в его докладе о «границах естественно
научного познания», прочитанном на Мюнхен, 
съезде естествоиспытателей и врачей в 1877, что было 
подвергнуто резкой критике Ф. Энгельсом (Диалек
тика природы, 1950, стр. 184—88).

С о ч.: Zur Entwickelungsgeschlchte des Pollens bel den 
Phanerogarnen, Ztlrich, 1842; Zellenkerne, Zellenbildung 
und Zellenwachsthum bei den Pflanzen, «Zeitschrlft fUr wis- 
senschaftliche Botanlk», Ztirlch, 1845, Bd 1, Ы. 2, 1846, Bd 
1, H. 3—4.

НЕДЗВЕЦКИЙ, Антон Петрович [p. 17 (30) янв.
1902] — сов. геолог, акад. АН Тадж. ССР (с 1953). 
Чл. КПСС с 1957. Окончил Лен. горный ин-т (1934). 
В 1932—39 работал в Центр, н.-и. геологоразведоч
ном ин^ге, а в 1939—53 — в Тадж. гос. геологич. 
управлении (с 1947 — гл. геолог). В 1953—57 — 
вице-президент АН Тадж. ССР. С 1957 — зам. пред. 
Гос. научно-технич. комитета Совета министров 
Тадж. ССР. Осн. исследования посвящены регио
нальной геологии и полезным ископаемым Таджи

кистана, особенно Памира, Зеравшано-Гиссарской 
горной области и Карамазара.

С о ч.: Геологическое строение Юговосточного Памира, 
Л., 1936 (совм. с С. И. Клунниковым и П. Д. Виноградовым); 
К вопросу о новейших тектонических движениях в Средней 
Азии, «Доклады АН СССР», 1953, т. 89, JV*5 (совм. с В.П Ти
хоновым).

НЕДРИГАЙЛОВ, Виктор Иванович (1865—1923)— 
сов. микробиолог. В 1893 окончил Харьков, ун-т. 
В 1894—1914 работал в Харьков, бактериологии, 
ин-те, в организации к-рого принимал участие 
(в 1908—14 — дир. ин-та). Известен работами в об
ласти иммунологии. Разрабатывал вопросы рацио
нализации техники получения противодифтерийной 
сыворотки, способов диагностики холеры с помощью 
метода связывания комплемента при исследовании 
испражнений больных, улучшения методов вакци
нации через рот и др.

Лит.; Виктор Иванович Недригайлов (1865—1923) 
«Врачебное дело», 1923, JY* 9—10.

НЕЖДАНОВСКИЙ, Сергей Сергеевич [9 (21) 
севт. 1850—24 окт. 1940] — сов. изобретатель, кон
структор и исследователь в области летательных 
аппаратов. В 1873 окончил Моек. ун-т. С 1890-х гг. 
занимался разработкой и испытанием конструкций 
планеров, воздушных змеев и летающих моделей 
самолетов. В 1900—04 построил оригинальный лета
тельный аппарат — «змей-планер»; такие воздушные 
змеи (размахом до 10 м) запускались в воздух, а за 
тем освобождались от привязи и летели несколько 
километров, как планер. Они явились прототипом 
самолетов-бипланов. В 1905 Н. построил поднимав
шийся на несколько сот метров змей с несимметрич
ными винтового вида поверхностями. Изучал усло
вия продольной и поперечной устойчивости планера 
и самолета. Автор ряда изобретений. С 1904 работал 
в Аэродинамнч. ин-те (под Москвой), с 1919 — в Цен
тральном аэрогидродинамич. ин-те (ЦАГИ).

Лит.: Ч а п л ы г и н С .  А., Работы С. С. Неждановского 
по планерам, аэропланам..., в его кн.: Собрание сочинений, 
т. 3, М.—Л., 1950; История воздухоплавания и авиации 
в СССР. По архивным материалам и свидетельствам совре
менников, под ред. В. А. Попова. М., 1944 (стр. 250—54, 
375, 378).

НЕЙГЕБАУЭР (Neugebauer), Отто (р. 26 мая 
1899) — амер. математик. Род. в г. Инсбруке (Ав
стрия). В 1926 окончил Гёттинген, ун-т. В 1927—33 
преподавал там.После фашистского переворота в Гер
мании эмигрировал в Данию, где в 1934—39 был 
проф. Копенгаген, ун-та, затем переехал в Америку. 
С 1939 — проф. ун-та Брауна (Провиденс). Н. издал 
вавилонские математич. тексты. Автор ряда работ по 
истории вавилонской и древнеегипетской матема
тики, а также по истории вавилонской астрономии.

С о ч.; The exact sciences In antiquity, Copenhagen, 1951; 
в рус. пер. — Лекции по истории античных математических 
наук, т. 1, М.—Л., 1937.

НЕЙМАЙР (Neumayr), Мельхиор (24 окт. 1845 — 
29 янв. 1890) — австр. палеонтолог и геолог. 
Проф. ун-та в Вене. Изучал гл. обр. головоногих 
(аммонитов) в морских отложениях юрского периода, 
а также брюхоногих и пластинчатожаберных моллю
сков замкнутых бассейнов третичного периода. Был 
убежденным дарвинистом, одним из наиболее ярких 
представителей естественноисторич. материализма 
в палеонтологии того периода. Изучение историч. 
развития моллюсков больших озер плиоцена Юго- 
Вост. Европы и зап побережья Малой Азии привело 
Н. к выводу, что моллюски, населявшие эти озера, 
постепенно изменялись вследствие историч. процесса 
опреснения воды: у представителей различных родов 
на раковинах развивались бугорки и ребра или воз
растала толщина раковины. Этот общий характер 
изменений моллюсков он связывал с прямым воздей
ствием опреснения воды. Дарвин, познакомившие*'
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с работой Н., где освещается этот вопрос (опубл.
1875), писал, что она представляет собой лучший из 
всех знакомых ему примеров, показывающих прямое 
воздействие условий жизни на организацию живот
ных. В своих трудах и особенно в незаконченной 
книге «Корни животного царства* (1889) Н. разра
батывал вопросы палеонтологии на основе дарвинов
ского понимания развития живой природы. Ему же 
принадлежат труды по вопросам палеогеографии 
юрского и мелового периодов.

С о ч.: Die Ammoniten der Kreide..., «Zeitschrift der
Deutschen geologischen Gesellschait», B., 1875, Bd 27, H. 4,
S. 854—942; Uber klimatische Zonen wShrena der Jura und 
Kreidezeit, «Denkschriften der kaiser. Akad. der Wissenschaf- 
len. Mat.-naturwissenschaftlichen Classe», W., 1883, Bd 47, 
Abt. 1, S. 277—310; Die geographische Verbreitung der Jura- 
formation, там же, 1885, Bd 50, S. 57—144; Die Stflmme des 
Thierreiches, Bd 1, W. — Prag, 1889; в рус. пер. — История 
вемли, под ред. А. А. Иностранцева, т. 1—2, СПБ, 1903— 
1904; Корни животного царства. Введение в науну о проис
хождении животных, М., 1919.

НЕЙМАН (Neumann), Джон (Янош) (28 дек. 1903— 
8 февр. 1957) — амер. математик, чл. Нац. АН США 
(с 1937). Род. в Будапеште, где в 1926 окончил ун-т. 
С 1927 преподавал в Берлин, ун-те, в 1930—33— 
в Принстон, ун-те. С 1933 — проф. математики 
Принстон, ин-та перспективных исследований. С 
1940 — чл. и консультант различных армейских и 
морских учреждений, с 1954 — чл. комиссии по 
атомной энергии. В 1945—55 — дир. бюро по проек
тированию электронных счетных машин.

Осн. научные работы посвящены функциональному 
анализу. Обобщая результаты Г. Вейля (Германия) и
T. Карлемана (Швеция), Н. построил спектральную 
теорию неограниченных линейных операторов в гиль
бертовом пространстве. Эта работа послужила на
чалом ряда исследований Н. по алгебраич. вопросам 
функционального анализа (теория колец операторов 
в гильбертовом пространстве) и по приложениям 
функционального анализа к вопросам общей и кван
товой механики. Н. принадлежат также исследования 
по математич. логике и по теории топологич. групп. 
В частности он доказал, что всякая связная ком
пактная топологич. группа конечной размерности 
является группой Ли. В последние годы жизни за
нимался гл. обр. разработкой вопросов, связанных 
с применением быстродействующих вычислительных 
машин, теории игр и т. д. В частности, он сделал 
попытку применить математич. методы к вопросам 
стратегии.

С о ч.: Mathematische Grundlagen der Quantenmecha-
nik. В., 1932; Allgemeine Eigenwerttbeorie Hermitescher 
Funktionaloperatoren, «Mathematische Annalen», 1929, Bd 
192, S. 49—131; Theory of games and economic behavior, 
3 ed., Princeton, 1947 (совм. c O. Morgenstern’oM).

Лит.. Neumann Janos, «Mateinaticai lapok», Budapest, 
1957, 6vf. 8. sz. 1—2, lap. 1—7 (имеется библиография 
трудов H.).

НЕЙМАН (Neuman), Карл Готфрид (7 мая 1832— 
27 марта 1925) — нем. математик. Проф. ун-тов 
в Галле (с 1863), Тюбингене (с 1865) и Лейпциге 
(с 1868). В теории дифференциальных ур-ний с част
ными производными Н. принадлежат работы, отно
сящиеся к теории потенциала (в частности, к теории 
логарифмич. потенциала), где им дан метод (метод 
Неймана) решения задачи Дирихле для случая вы
пуклых контуров (на плоскости) и выпуклых по
верхностей (в пространстве). Исследовал вторую 
краевую задачу (т н Задачу Н ймша) Н — автор 
трудов по римановой теории алгебрзич функций. 
Занимался также проолемами физики Совм. с нем. 
математиком А Клебшем основал журнал «Mathema
tische Annalen» (1868)

Со ч.: Untersuchungen fiber das logarithmische und New- 
tonische Potential, Lpz., 1877, Vorlesungen liber Rieman's 
Theorie der Abelschen Integrale. 2 Aufl., Lpz., 1884; Bei-

trSge zu einzelnen Thellen der mathematischen Physlk..., Lpz., 
1893; Allgemeine U ntersuchungen fiber das Newton'ache 
Prinzip der Fernwirkungen..., Lpz., 1896.

Лит.: Carl Neumann, (Некролог), «Mathematische Anna
len», B., 1925, Bd 94; H б 1 d e г О., Carl Neumann, там же, 
1926, Bd 96, H. 1 (имеется библиография работ H.).

НЕЙМАН, Леонид Робертович [р. 24 марта
(6 аир.) 1902] — сов. электротехник, чл.-корр. АН 
СССР (с 1953). По окончании в 1930 Лен. политехнич. 
ин-та ведет там преподавательскую работу (с 1940— 
проф.). В 1931—35 руководил группой сильных то
ков Лен. электрофизич. ин-та. С 1946 работает в 
Энергетич. ин-те АН СССР. Осн. научные труды 
посвящены исследованию явлений в нелинейных 
электрич. цепях, изучению поверхностного эффекта 
в ферромагнитных телах и электромагнитных про
цессов в системах с мощными ионными преобразова 
тельными установками.

С о ч.: Теоретические основы электротехники, з изд.. 
Л.—М., 1951 (совм. с П. Л. Калантаровым), Поверхностный 
эффект в ферромагнитных телах, Л.—М., 1949, Электро
магнитные процессы в системах с мощными выпрямитель
ными установками, М.— Л., 1946 (совм. с М О. Костенко 
и Г. Н. Блавдзевичем).

Лит.: Профессор Л. Р Нейман. К 5и-летию со дня рожде
ния, «Электричество», 1952, JM* 8.

НЕЙМАН (Neumann), Франц Эрнст (11 сент. 
1798—23 мая 1895) — нем. физик, математик и ми
нералог, чл. Берлин. АН (с 1858) Чл -корр. Петер
бург. АН (с 1838). Проф. Кенигсберг ун-та (с 1828). 
Осн. работы Н. касаются оптики и электричества. 
В 1845 дал первое математич выражение закона ин
дукции. В области оптики известны работы Н. по 
исследованию поляризации и двойного лучепреломле
ния. Является также автором трудов по магнетизму.

С о ч.; Gesammelte Werke, Bd 1—з, Lpz 1906—28;
Vorlesungen liber theoretische Optik, Lpz. 1885 Vorlesungen 
fiber die Theorie des Potentials und der kugelfunktionen. 
Lpz., 1887.

Лит.: Р о з е н б е  р г е р Ф. ,  История физики, пер с  нем., 
ч. 3, вып. 2, М.—Л 1936; К у д р я в ц е в  П С., История 
физики, т. 1, [2 изд. 1 М., 1956 (стр. 501—503).

НЕЙССЕР (Neisser), Альберт Людвиг (22 янв.
1855—23 июля 1916) — нем. дермато-венеролог. 
С 1882 — проф. ун-та в Бреслау. В 1879 открыл воз
будитель гонорреи — гонококк. В 1881 показал, что 
возбудитель проказы относится к кислотоустойчи
вым бактериям. В 1904—05 и 1907 совершил экспе
дицию на о-в Ява с целью экспериментальног изу
чения сифилиса на обезьянах; исследовал вопросы 
развития иммунитета при сифилисе, условия, влия 
ющие на процессы развития и затихания болезни, 
методы лечения и др. Предложил свои методы 
окраски дифтерийных оацилл, гонококков и палочек 
проказы. В 1902 основал нем. об-во по борьбе с вене- 
рич. болезнями.

С о ч.: Uber die Bedeutung der Lupuskrankheit und
die Notwendigkeit ihrer Bekampfung, Lpz. 1908, Syphilis 
und Salvarsan, B., 1913, Die Geschiechtskrankheiten und 
ihre Bekamplung, B., 1916.

Лит.: И о р д а н  A.. Albert Neisser, «Русский вестник 
дерматологии», 1924. т. 1. вып. 3.

НЕКРАСОВ, Александр Иванович [27 ноября 
(9 дек.) 1883—21 мая 1957] — сов. ученый, специа
лист в области механики, акад. (с 1946, чл -корр. 
с 1932).[Заел. деят. н. и т. РСФСР (1947). В 1906 окон
чил Моек, ун-т и был оставлен для подготовки к про
фессорскому званию Одновременно вел педагогия, 
работу в ряде высших учебных заведений; с 1918— 
в Моек, ун-те (с 1937 — проф ). В 1930—38 Н. —
зам. начальника Центрального аэрогидродинамич. 
ин-та, с 1945 — зав. отделом аэрогидромеханики 
Ин-та механики АН СССР Н. предложил новые 
методы исследования установившихся волн конеч
ной амплитуды на поверхности тяжелой несжимае
мой жидкости. Автор монографии «Точная теория 
волн установившегося вида на поверхности тяжелой
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жидкости* (1951, Сталинская премия 1952). Н. 
принадлежат первые работы по нелинейной теории 
установившихся волновых движений жидкости. 
Другим направлением 1рудов Н. является начатое 
им и продолженное его учениками решение ряда 
задач на струйное обтекание заданного криволиней
ного профиля в сжимаемой и несжимаемой жидко
сти. Оп дал также новый метод для определения обте
каний плоских контуров газовым потоком. Работы 
Н. касаются многих теоретически и практически 
важных проблем: о диффузии вихря в вязкой жид
кости, задача о флаттере крыла самолета и т. д. 
В математике Н. принадлежит заслуга первых 
плодотворных исследований нелинейных интеграль
ных ур-ний с симметричным ядром.

С о ч.: О прерывном течении жидкости в двух измерениях 
вокруг препятствия в форме дуги круга, «Известия Иваново- 
Вознесенск. политехнич. ин-та», 1922, JNT» 5; Диффузия вихря, 
М.—Л., 1931; Теория крана в нестационарном потоке, 
М.—Л., 1947.

Лит.: Александр Иванович Некрасов, М.—Л., 1950.
AJ1 СССР. (Материалы к биобиблиографии ученых СССР); 
Александр Иванович Некрасов (некролог), «Изв. АН 
СССР. Отделение технич. наук», 1957, Л« 6.

НЕКРАСОВ, Борис Владимирович [р. 6 (18) сент.
1899] — сов. химик, чл.-корр. АН СССР (с 1946). 
Окончил Ин-т народного хозяйства им. Плеханова 
в 1924. Работал там же, затем в Моек, высшем тех
нич. уч-ще, в Военно-химич. академии, Моек, тек
стильном ин-те. С 1939 — зав. кафедрой Моек, ин-та 
цветных металлов и золота им. Калинина. Осн. 
исследования Н. посвящены вопросам соотношения 
между строением и свойствами химич. соединений. 
На основе широко развицаемых им поляризацион
ных представлений предложил объяснение трансвлия
ния в комплексных соединениях (1935). Выдвинул 
теорию электронных аналогов (1935), теорию строе
ния бороводородов (1940), предложил ур-ния для 
расчета полярности связей и эффективных зарядов 
атомов в молекулах типа АВщ (1946) и др. Автор из
вестного руководства «Курс общей химии», выдержав
шего 12 изданий (2 тт., 1935, 12 изд. 1955) и переведен
ного на языки народов СССР и стран народной де
мократии.

С о ч.: Свойства ионов, ч. 1—5, «Bulletin de la Socl6t6 
chlmique de France*, P., 1936, Febr., 5 s£rie, v. 3 (ч. 1—2); 
«Журнал общей химии», 1937, вып. 7 (ч. 3); 1940, вып. 13 
(ч. 4); 1940, вып. 15 (ч. 5); Теория строения бероводоро- 
дов, там же, 1940, вып. 11; Электросродство химических 
элементов, там же, 1946, вып. И; Необычные валентности 
некоторых металлов. Доклад..., «Известия АН СССР. Отд. 
химических наук», 1956, .N* 2, стр. 137—44.

НЕЛЮБИН, Александр Петрович (26 авг. 1785— 
6 апр. 1858) — рус. врач-фармаколог. Окончил 
в 1812 Медико-хирургич. академию в Петербурге. 
В 1816—44 — проф. там же, в 1844—53 — гл. врач 
Петербург, военно-сухопутного госпиталя. В 1823 
обследовал Кавказские минеральные воды, дал их 
первое подробное описание и научную оценку. 
Предложил (1827) применение раствора хлорной 
извести для обработки рук перед операцией, для де
зинфекции помещения, для очистки воды; ввел т. н. 
«нелюбинскую воду» для остановки кровотечений, 
усовершенствовал способы приготовления ряда ле
карств, предложил нек-рые приборы для изготов
ления препаратов и т. д. В 1830—32 активно участ
вовал в борьбе с эпидемией холеры в Петербурге.

С о ч.: Пространная фармакография или фармакодинами- 
ческое и химико-фармацевтическое изложение приготовле
ния и употребления новейших лекарств, т. 1—4, 5 ивд., 
СПБ, 1853—54; Полное историческое, медико-топографичес
кое, физико-химическое и вра‘ебное описание Кавказских 
минеральных вод, кн. 1—2, СПЬ, 1825.

Лит.: И л ь и н  Л., Александр Петрович Нелюбин. 
1816—1844, в его кн.: Краткий исторический очерк кафедры 
фармации и фармацевтического отделения Воеино-медипив
ной академии, СПБ, 1899; М у х и н  Е. А., Александр

Петрович Нелюбин (Из истории отечественной фармаколо
гии), «Фармакология и токсикология», 1951, т. 14, JS? 4.

НЕМЕЫОВ, Михаил Исаевич [16 (28) янв. 1880— 
1950] — сов. врач. Заел. деят. науки РСФСР (1933). 
Чл. ВКГ1(б) с 1940. В 1904 окончил Берлин, ун-т. 
В 1907—18 работал в хирургии, клинике Жен
ского мед. ин-та в Петербурге. С 1918 — дир. орга
низованного по его инициативе Ин-та рентгенологии 
и радиологии в Петрограде (Ленинграде) и одно
временно (с 1930) — проф. Военно-мед* академии. 
Осн. труды посвящены вопросам клинич. рентгено
логии (рентгенодиагностике, рентгенотерапии и ра
диобиологии). Рентгенографич. изучил нек-рые ано
малии почек и мочеточников, разработал метод пнев- 
моперитонеума для диагностики эхинококка брюш
ной полости и аневризмы брюшной аорты, описал 
признак (названный именем И.), позволяющий рент
генология. различать эхинококк и метастазы опу
холей в легком. Впервые применил метод условных 
рефлексов для изучения воздействия рентгеновских 
лучей на кору головного мозга.

С о ч.: Рентгенотерапия, П., 1920; Рентгенология, т. 1—3, 
М.—Л., 1926—36 (т. 1, 3 изд., Л.—М., 1933).

Лит.: Ш о р  1\ В., К 25-летию научно-общественной 
деятельности проф. М. И. Неменова, «Вестник рентгеноло
гии и радиологии», 1932, т. 1и (имеется библиография науч
ных трудов Ы ),

НЕМИЛОВ, Антон Витальевич [8 (20) июня
1879—1942] — сов. гистолог. С 1918 — проф. Пет
роград. (Лен.) ун-та. Занимался изучением гисто
логии нервной системы; показал участие шваннов- 
ских клеток в образовании мякотной оболочки нерв
ного волокна и описал двигательные нервные окон
чания в гладких мышцах. Известны также его труды 
по гистефизиологии молочных желез и органов по
ловой системы. В некоторых работах Н. имеются 
идеология, и методология, ошибки — фрейдистские 
представления, а также переоценка роли гормонов 
как «скрытых пружин» организма при недооценке 
значения нервной системы и др.

С о ч .:К  вопросу об нервах кишечника у амфибий, «Труды 
С.-Петербургского общества естествоиспытателей», 1902, 
т. 32, вып. 2, стр. 59—96; Гистологическое строение дорзаль
ных корешков и белого вещества спинного мозга. Дисс., 
СПБ, 1913; Курс практической гистологии, т. 1, 2 над., 
М.—П., 1923; 1 истология и эмбриология домашних живот
ных, 2 иад., М.—Л., 1936; Основы физиологической гисто
логии, т. 1, Л., 1941.

Лит.; К а ц н е л ь с о н  3. С., Антон Витальевич Не
милое (к 35-летию научной, педагогической и общественной 
деятельности), «Природа», 1936, JN? 8; е г о  ж е, А. В. Немилоь 
(1879—1942), «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», 
1У56, т. 33, № 2.

НЕМИЛОВ, Владимир Александрович [29 июня 
(И июля) 1891 — 8 февр. 1950] — сов, химик и ме
таллограф. Ученик акад. Н. С. Курнакова. По окон
чании Петроград, политехнич. ин-та в 1917 поступил 
инженером на з-д «Севкабель». В 1926 начал рабо
тать в Платиновом ин-те АН СССР. Проф. Моек, 
ун-та (с, 1936). С 1934 заведовал организованной им 
лабораторией сплавов благородных металлов в 
Ин-те общей и неорганич. химии АН СССР им. 
Н. С. Курнакова. Н. исследовал многие двойные и 
тройные металлич. системы, гл. обр. сплавы платины 
и палладия, нашел новые химия, соединения бла
городных металлов с другими металлами и обнаружил 
некоторые общие закономерности изменения физич. 
свойств тройных систем в зависимости от состава. 
Часть работ Н. посвящена исследованию металлич. 
твердых растворов. Лауреат Сталинской премии
(1948).

С о ч.: Общая металлография, М.—Л., 1947.
Лит.: Р у д н и ц к и й  А. А., Владимир Александрович 

Немилое. [Некролог], «Успехи химии», 1950, т. 19, вып. 3 
(им. список трудов Н.); З в я г и н ц е в  О. Е., Владимир 
Александрович Немилов, «Известия сектора платины и дру
гих благородных металлов», 1951, вып. 26 (им. список тру
дов Н.); С т р у н и н а  Т. А., Работы В. А. Немилова по
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металлическим равновесиям* «Вестник Моек, ун-та. Серия 
физико-математ. и естественных наук», 1951, вып. 3, № 5.

НЕМЫЦКИЙ, Виктор Владимирович [р. 9(22) 
ноября 1900] — сов. математик. Г1о окончании 
в 1925 Моек, ун-та преподает там (с 1935 — проф.). 
Осн. труды относятся к качественной теории диффе
ренциальных ур-ний и теории нелинейных опера
торных ур-ний. Занимался также вопросами теории 
функций действительного переменного и топологии. 
Мастер спорта СССР (1952).

С о ч.: Uber vollstandig unstabile dynamische Systenie, 
«Annali di matematica pura et applicata», 1935—36, l 14, 
tase. 3—4; Теоремы существования и единственности для не
линейных интегральных уравнений, «Математический сбор
ник», 1934, т. 41, вып. 3; Качественная теория дифферен
циальных уравнений, 2 иад., М.—Л., 1949 (совм. с В. В. Сте
пановым); О некоторых методах качественного исследования 
•в большом» многомерных автономных систем, в кн.: Труды 
Московского математического общества, т. 5, М., 1956.

НЕНАДКЕВИЧ, Константин Автономович [р. 21 
мая (2 июня) 1880] — сов. химик-минералог, чл.- 
корр. АН СССР (с 1946). Ученик В. И. Вернадского. 
Окончил Моек, ун-т (1902). С 1906 работает в раз
личных геологических учреждениях АН (Геологич. 
и Минералогич. музей, Геологич. ин-т, Ин-т минера
логии и геохимии редких элементов). Работы Н. 
посвящены исследованию новых видов минерального 
сырья, разработке способов извлечения редких 
металлов из руд и др. В 1916—20 Н. разработал 
технологию произ-ва металлич. висмута из отече
ственного сырья и выплавил первую опытную пар
тию его. В 1926 определил химич. путем возраст 
одного из наиболее древних минералов — уранини
та. Лауреат Сталинской премии (1948).

С о ч.: К вопросу о содовой промышленности в СССР 
(Доронинское содовое озеро), «Журнал прикладной химии», 
1924, т. 1, вып. 3—4; Электролитический метод разделения 
никеля и кобальта, «Доклады Акад. наук СССР», 1945, т. 49, 
Л« 1.

НЕНИЦЕСКУ (Neni^esku), Костин (р. 1902) — 
рум. химик и технолог, чл.-корр. АН Румынской 
Народной Республики. Проф. органич. химии Ио- 
литехнич. ин-та в Бухаресте. Труды Н. посвящены 
вопросам происхождения и состава румынских неф
тей, исследованию каталитич. реакций различных 
классов органич. соединений в присутствии хлори
стого алюминия, химии гетероциклич. соединений, 
промышленному синтезу сульфатиозола, химич. 
использованию нефтяных газов и др. Лауреат Го
сударственной премии.

С о ч.: L’6tat actuel de nos connaissances sur 1’origine du 
p£trole, «Monitorul Petrolului Roinfin» («Moniteur du petrole 
Koumain»), [Bucarest], 1939, 15 Fevrier, p. 219—25; Durch 
Aluminiumchlorid katalysierte Reactionen, «Berichte der 
Ueutscben chemischen Gesellschaft», 1940, 73. Jahrg., S. 313 
(совм. с др.); Wanderung von Hologenatomen in Kohlenstoff- 
ketten und ringen, там же, S. 233—37 (совм. с др.); The Syn
thesis of cyclic alcohols and olefins by the interaction of 
dimagnesiurn halides and esters, «Journal of the American 
Chemical Society», 1950, v. 72, № 8 .p. 3483—86 (совм. c J. 
Necsoiu); Tabeie fizico-chirnice$i tehnice, v. l —2, Bucuresti, 
1951—52, p. 1 —1044, 1045—2148; Curs de chimie organica, 
v. 1—2, Bucuresti, 1955 (Institutul politechnic Bucure^tl. 
Facultatea de chimie Industrial).

НЕНЦКИЙ (Nencki), Марцелл (15 h u b . 1847— 
14 окт. 1901) — биохимик и микробиолог. По нацио
нальности поляк. Родился в г. Калиш Варшав. губ. 
После подавления польского восстания 1863 эмиг
рировал из России. В 1870 окончил Берлин, ун-т. 
В 1874—91 — проф. ун-та в Берне. С 1891 заведовал 
химич. отделом Ин-та экспериментальной медицины 
в Петербурге. Работал над изучением биохимич. 
роли различных классов органич. соединений в жи
вотном организме. В тесном сотрудничестве с И. П. 
Павловым изучал роль печени в образовании моче
вины в животном организме, химизм этого процесса 
и вопросы значения аммиака при нормальном и па
тологи ч. состоянии организма. Классическими яв

ляются работы Н. по исследованию небелковой части 
гемоглобина и его производных. Им впервые (1897) 
разработан вопрос о химич. структуре гема и до
казано (совместно с польским химиком Л. Мархлев
ским) химич. родство гемоглобина и хлорофилла. 
Провел исследования химич. состава некоторых 
бактерий, а также химизма гнилостного распада бел
ков. Ввел в медицинскую практику салол и дал метод 
его синтеза. Изучал дезинфицирующие свойства раз
нообразных химич. соединений (в частности, сосно
вого дегтя). Разработал эффективные меры борьбы 
с чумой рогатого скота и успешно провел их в Забай
калье.

С о ч.: Opera omnia, v. 1—2, Braunschweig, 1904; О био
логических соотношениях между красящим веществом 
листьев и крови, «Архив биологических наук», 1897, т. Ь, 
стр. 304—310.

Лит.: Э н г е л ь г а р д т  В. А., М. В. Ненцкий (к пяти
десятилетию со дня смерти), «Биохимия», 1951, т. 16, вып. 5, 
М а р т и н с о н  Э. Э., М. В. Ненцкий и его работы по орга 
нической химии, в кн.: Материалы по истории отечествен
ной химии. Сборник докладов на втором Всесоюзном сове
щании по истории отечественной химии 21—26 апреля 1951 г., 
М., 1953; С т е п а н е н к о  Б. Н., Работы М. В. Ненцкого 
в области химии пиррольных пигментов, в кн.: Успехи био
логической химии, т. 2, М., 1954 (стр. 7—26); S г w е j с е- 
r o w a  A.,  G r o s z y h s k a  J., Marceli Nencki. Materiafy 
hiograficzne i bibliograficzne, Warszawa, 1956.

HE11EP (Napier), Джон (1550—4 anp. 1617) — 
шотландский математик, изобретатель логарифмов 
Основными идеями учения о логарифмах Н. овладел 
не позднее 1594, однако его «Описание удивительной 
таблицы логарифмов», в к-ром изложено это учение, 
было издано в 1614. В этом труде содержалось опре
деление логарифмов, объяснение их свойств, таб
лицы логарифмов синусов, косинусов, тангенсов и 
приложения логарифмов в сферич. тригонометрии. 
В «Построении удивительной таблицы логарифмов» 
(написано раньше, чем «Описание...», опубл. только 
в 1619) Н. изложил принципы вычисления таблиц. 
Открытие Н. сыграло огромную роль в развитии ма
тематики и в частности в развитии техники вычис
лений. Кинематич. определение логарифма, данное 
Н.и по существу равносильное определению логариф- 
мич. функции через дифференциальное ур-ние, ока
зало значительное влияние на развитие исчисления 
бесконечно малых. Н. принадлежит также ряд удоб
ных для логарифмирования формул решения сфе
рич. треугольников, среди них т. н. неперовы анало
гии. Н. был непримиримым противником католи
цизма; в труде «Ясное толкование всего откровения 
св. Иоанна» (1593), написанном в стиле геометрия, 
трактата, он резко выступал против римского папы. 
Эта книга получила в 17 в. широкую известность; 
неоднократно издавалась на англ, и др. языках.

С о ч.: Mirifici logarithmorum Canonls descriptlo; ejusque 
usus, in utraque, trigonometria, ut etiam in omni logistics 
mathematica... explicatio, Edinburgh, 1614.

Лит.: Ц е й т е н  Г. Г., История математики в XVI 
и XVII веках, пер. с нем., 2 иад., М.—Л., 1938.

НЕПОРОЖНИЙ, Петр Степанович [р. 30 июня 
(13 июля) 1910] — сов. гидротехник-строитель, дей- 
ствит. чл. Академии строительства и архитектуры 
СССР (с 1956). Чл. КПСС с 1940. По окончании 
в 1933 Лен. ин-та инженеров водного транспорта 
участвовал в проектировании и строительстве гидро- 
технич. сооружений (Чирчикстрой, Энсогэсстрой); 
в 1947—52 — гл. инженер и нач. строительства 
Свирьстроя, в 1953—54 — гл. инженер Днепро- 
строя и строительства Каховской ГЭС. В 1955—57— 
пред. Госстроя УССР, с 1957 — зам. пред. Госплана 
УССР. Осн. труды посвящены исследованию горных 
селевых потоков в Средней Азии и разработке меро
приятий по их регулированию, исследованию рацио
нальных методов возведения крупных бетонных и 
железобетонных сооружений.



НЕРНСТ -  НЕСМЕЯНОВ

С о ч.: Защита гидроэлектростанций от селевых потоков, 
М.—Л., 1947; Технология арматурных работ и сборного 
железобетона, Киев, 1955; Опалубка монолитного и сбор
ного железобетона и бетона,. Киев, 1957.

НЕРНСТ (Nernst), Вальтер Герман (25 июня
1864—18 ноября 1941) — нем. физик и физико-хи- 
мик. В 1883—87 учился в ун-тах в Цюрихе, Берлине, 
Граце и Вюрцбурге. С 1890 — приват-доцент Гет

тинген. ун-та, с 1905 — проф. 
Берлин, ун-та, в 1924—33 — дир. 
Физич. ин-та Берлин, ун-та. Наи
большее значение из исследований 
Н. имели его работы в области 
низких температур; в 1906 он 
установил тепловой закон, име
нуемый часто третьим началом 
термодинамики. Им открыто одно 
из гальваномагнитных и термо
магнитных явлений (т. н. явление 
Нернста). Н. принадлежат также 

работы по электрохимии и физич. химии. В 1888 опуб
ликовал теорию электролитич. растворения металлов 
и электродных потенциалов. Основанные на этой тео
рии представления о зависимости электродного потен
циала от состава раствора остаются в силе и поныне, 
хотя физич. представления, лежащие в основе тео
рии электродных потенциалов, существенно измени
лись. Тогда же Н. развил теорию диффузионных 
потенциалов. В 1890 им был установлен закон рас
пределения растворяющегося вещества между двумя 
растворителями. В 1894 Н. обнаружил увеличение 
диссоциирующей способности растворителя с ростом 
его диэлектрич. постоянной. В 1904 разработал диф
фузионную теорию кинетики гетерогенных химич. 
реакций, идущих на границе фаз. Эта теория длитель
ное время являлась общепринятой в физич. химии и 
лишь в последние годы была заменена более точными 
представлениями о механизме переноса вещества в 
жидкости. В 1897 сконструировал т. н. лампу Нерн
ста. Нобелевская премия (1920).

С о ч.: Die theoretischen und experimentellen Grundlagen 
des neuen W8rmesatzes, Halle (Saale)-W-, 1918; Experi
mental and theoretical applications of thermodynamics to 
chemistry, New Haven, 1913; Theoretische Chemie vom Stand- 
punkte der Avogadroschen Regel und Thermodynamik, 15 
Aufl., Stuttgart, 1926; в рус. пер. — Теоретическая химия 
с точки зрения закона Avogadro и термодинамики, СПБ, 
1904; Основания высшей математики, М., 1907 (совм. с Шенф- 
лиссом).

Лит.: P a r t i n g t o n  J. R., Herman Walter Nernst, 
«Journal of the Chemical Society*, 1953, Sept., p. 2853—72; 
A b e 1 E., Zur Erinnerung an Walther .Nernst. Anlasslich 
seines 90. Geburtstages, 25 Juni 1954, «Osterreichische Che- 
mlscher-Zeitung», 1954, 55. Jahrg., H. 11—12.

НЕРОВЕЦКИЙ, Александр Иннокентьевич [17 
марта (ст. ?) 1884—31 дек. 1950] — сов. ученый, спе
циалист в области строительного произ-ва, чл.-корр. 
Академии архитектуры СССР (с 1941), действит. 
чл. Академии архитектуры УССР (с 1945). В 1907 
окончил Киев, политехнич. ин-т. В годы первой и 
второй пятилеток принимал участие в ряде крупных 
строительств (Харьков, тракторный з-д, Краматор. 
машиностроительный з-д и др.). С 1935 — проф. 
Харьков., а с 1945 — Киев, инженерно-строитель
ных ин-тов. Работы Н. посвящены технологии и ор
ганизации строительства, в частности индустриаль
ным и скоростным методам ведения строительных 
работ. Автор учебников и учебных пособий по строи
тельному произ-ву.

С о ч..: Основы строительного производства, т. 1, Харь
ков — Киев, 1934; Основы организации и экономики строи
тельства, ч. 1, Киев — Львов, 1948.

НЕСМЕЯНОВ, Александр Николаевич [р. 28 авг. 
{9 сент.) 1899] — сов. химик-органик, акад. (с 1943, 
чл.-корр. с 1939). Президент АН СССР (с 1951). 
Чл. КПСС с 1944. Деп. Верх. Совета СССР 3—5-го

созывов. В 1922 окончил Моек, ун-т и начал рабо
тать там же; с 1935 — проф. ун-та. При его участии 
в ун-те организована в 1934 лаборатория металло- 
органич. соединений. Одновременно (с 1934) работал 
в Ин-те органич. химии АН СССР, где в 1935 им была 
организована лаборатория металло-органич. соеди
нений; с 1939—дир. этого ин-та. В 1954 по его ини
циативе организован Ин-т элемент-органич. соеди
нений АН СССР, директором к-рого избран Н., 
в 1953 — Ин-т научной информации АН СССР. 
В 1930 при его участии создана лаборатория органич. 
химии в Иы-те удобрений и инсектофунгисидов (к-рой 
он заведовал до 1934). Н. ведет большую обществен- 
но-политич. работу. В 1948—51 — ректор Моек, 
ун-та, принимал деятельное участие в организации 
строительства нового здания Моек, ун-та. Чл. Все
мирного Совета Мира и Сов. комитета защиты мира.

Осн. область исследований Н. — химия металло- 
органич., а за последние годы также и элемент- 
органич. соединений (органич. соединения Li, В. 
N, О, F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Se, Ti, Cr, Fe, Cu, 
Zn, Ge, As, Br, Zr, Mo, Cd, Sn, Sb, J, W, Hg, Tl, 
Pb, Bi). В 1929 H. предложил диазометод синтеза 
ртутно-органич. соединений, к-рый в дальнейшем им 
и его сотрудниками был распространен на синтез 
металло-органич. соединений таллия, олова, свинца, 
германия, мышьяка, сурьмы, висмута. Изучил взаим
ные превращения металло-органич. соединений, 
использовав .эти реакции для синтеза ранее неиз
вестных типов металло-органич. соединений цинка, 
кадмия, алюминия, таллия, олова и др. из ртутно- 
органич. соединений. Доказал, что продукты при
соединения солей непереходных металлов к непре
дельным соединениям являются металло-органич.. 
а не комплексными соединениями, открыл новые 
классы таких соединений и изучил их химию. Н. — 
один из первых исследователей непредельных метал
ло-органич. соединений. Он подробно изучил стерео
химию их взаимных превращений, установив при 
этом ряд закономерностей. Исследованиями метал- 
лич. производных оксоенольных систем и альфамер- 
курированных оксосоединений внес ясность в слож
ный вопрос о связи между строением и реакционной 
способностью металлич. производных таутомерных 
систем, а затем и таутомерных систем. Н. совместно 
с сотрудниками выяснил механизм электрофильного 
замещения у насыщенного углеродного атома. Впер
вые получил дифенилхлорониевые, дифенилбромо- 
ниевые и трифенилоксониевые соли, изучил меха
низм распада этих ониевых солей и различных диа- 
зониевых и иодониевых соединений. Н. и сотрудники 
широко изучили реакции новых металло-органич. 
«сэндвичеобразных» соединений — ферроцена — и 
установили их ароматический характер, осущест
вили целый ряд синтезов на основе теломеризации 
олефинов. Под редакцией Н. и К. А. Кочеткова 
вышла серия монографий «Синтетические методы 
в области металло-органических соединений* — 
труд, обобщающий все достижения в этой области.

На основании проведенных экспериментальных 
исследований Н. выдвинул ряд новых теоретич. пред
ставлений в плане дальнейшего развития теории 
химич. строения. Является главой сов. школы 
металло-органиков. Лауреат Сталинской премии 
(1943).

С о ч.: Новый метод синтеза ароматических ртутно-орга
нических солей, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть 
химическая», 1929, т. 61, вып. 8; Фтористый формил, «-Жур
нал общей химии», 1934, т. 4, вып. 9 (совм. с Э. И. Каном). 
О реакциях металлических производных оксосоединений 
и явления таутомерии, «Доклады АН СССР», 1948, т. 59. 
JV? 4 (совм. с И. Ф. Луценко); О сохранении стереохимиче- 
ской конфигурации при реакциях электрофильного и ради-
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кального замещения у олец и нового углеродного атома, 
«Доклады АН СССР», 1948, т. 60, JV 1 (совм. с А. Е. Бори
совым); О квазикомплексных соединениях, гиперионъюга- 
ции и таутомерии, «Известия АН СССР. Отделение хими
ческих наук», 1949, № 4 (совм. с В. А. Сазоновой); Сопряже
ние простых связей, «Ученые записки Московского гос. ун-та», 
1950, вып. 132, кн. 7; Синтез ароматических соединений 
таллия через диазосоединения, «Доклады АН СССР», 1952, 
т. 87, № 3 (совм. с Л. Г. Макаровой); Синтез ароматических 
соединений олова посредством арилдиазонийОорофторидов. 
там же (совм. с Л. Г. Макаровой); Синтез бензонирилиевых 
и флавилиевых солей на основе ,̂ -хлорвинил кетонов, там же, 
1953, т. 93, JV? 1 (совм. с Н. А. Кочетковым и М. И. Рыбин
ской); О новых возможностях синтеза сурмяноорганических 
соединений через двойные диазониевые соли треххлористой 
сурьмы, там же, 1953, т. 91, JMv 6 (совм. с О. А. Реутовым 
и О. А. Птининой); Реакции замещения водородов ферро
цена, там же, 1954, т. 97, JY? 3 (совм. с Э. Г. Переваловой, 
р. В. Головня, О. А. Несмеяновой); Дифенилхлорониевые 
соли, там же, 1955, т. 105, № 1 (совм. с Т. П. Толстой); 
Двойственная геакционная способность и таутомерия, «Жур
нал общей химии», 1955, т. 25, вып. 1 (совм. с М. И. Кабач- 
ником); Дифенилбромониевые соли, «Доклады АН СССР», 
1955, т. 104, № 6 (совм. с Т. П. Толстой и Л. С. Исаевой); 
Алкилирование ферроцена, там же, 1956. т. 109, J4? 3 (совм. 
с Н. С. Кочетковой); Изучение химических превращений 
полихлоруглеводородов и родственных соединений, «Успехи 
химии», 1956, т. 25, вып. 6 (совм. с Р. X. Фрейдлиной и 
Л. И. Захаркиным).

Лит.: Александр Николаевич Несмеянов, М., 1951 (Акад. 
наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Серия химических наук, вып. 15).

НЕСМИТ (Nasmyth), Джемс (19 авг. 1808 — 7 мая 
1890) — англ, инженер-конструктор и предприни
матель. Разработал конструкцию парового молота 
двойного действия, на к-рую в 1842 в Англии взял 
патент. Занимался созданием новых металлообраба
тывающих станков. Владелец крупной машино
строительной фирмы.

НЕСТЕРОВ (гг. рожд. и смерти неизв.) — рус. ме
ханик. В 1834 изобрел механич. ткацкий станок для 
произ-ва сукна большой ширины. 20 таких станков 
Н. установил в 1834—35 на суконной фабрике в 
Жиздринском уезде Калужской губ. Каждый станок 
делал до 40 ударов в минуту и вырабатывал сукно 
лучшего качества, чем обычный ручной. Подобные 
станки в Зап. Европе (Германия) появились лишь 
через несколько лет.

Лит.: [ Ш е р е р  Г.), О механических станах для тканья 
сукна на фабрике Г. Александрова, «Журнал мануфактур 
и торговли», 1836, Л» 9.

НЕСТЕРОВ, Анатолий Иннокентьевич [р. 26 окт. 
(7 ноября) 1895] — сов. терапевт, действит. чл. Акад. 
мед. наук СССР (с 1950). Чл. КПСС с 1946. В 1920 
окончил мед. фак-т Томск, ун-та (позже Томск, мед. 
ин-т) и до 1936 работал там же (с 1931 — проф.). 
В 1936—39 — дир. Клинич. ин-та в Сочи, в 1939— 
1941—зав. клиникой Центр, ин-та курортологии в Мо
скве. В 1941—43 — проф. Новосибирск, мед. ин-та, 
в 1943—50 — дир. Гос. ин-та физиотерапии в Мо
скве; с 1950 — проф. 2-го Моек. мед. ин-та. В 1950—53 
Н. — академик-секретарь, а в 1953—57 — вице- 
президент Акад. мед. наук СССР1. Осн. исследования 
относятся к проблеме капилляров и капиллярного 
кровообращения, ревматизма и болезней суставов 
(дал классификацию болезней суставов, разрабо
тал теорию инфекционно-неврогенного патогенеза 
ревматизма), комплексной патогенетич. терапии, 
курортного лечения болезней сердечно-сосудистой 
системы, научного обоснования курортной и физич. 
терапии заболеваний внутренних органов.

С о ч.: К учению о кровеносных капиллярах и капилляро
скопии, как методе их изучения в нормальных и патологи
ческих условиях, Томск, 1929, Классификация ревматиче
ских заболеваний и заболеваний суставов разного происхож
дения, Томск, 1935; Очерк изучения ревматизма и болезней 
суставов, М., 1951; О теории патогенеза ревматизма, «Тера
певтический архив», 1952, т. 24, JV« 6.

НЕСТЕРОВ, Николай Степанович [23 окт. (ст.?) 
1860—30 мая 1926] — рус. лесовод. В 1900—26 — 
проф. Моек. с.-х. ин-та (ныне Моек. с.-х. академия

им. К. А. Тимирязева). Проводил стационарные 
исследования в лесной опытной даче академии. 
Работы посвящены исследованию влияния леса на 
скорость и направление ветра, на распределение 
летних и зимних осадков, на уровень грунтовых вод 
и режим рек, на температуру воздуха и др. Ряд работ 
посвящен биологии леса, акклиматизации древесиых 
пород, вопросам лесохозяйственного растениевод
ства, лесной технологии и лесной экономики.

С о ч.: Лес и борьба с недородами. Сборник статей, М., 
1952 (имеется библиография трудов Н.); Очерки по лесове
дению, М.—Л., 1933; Значение осины в русском лесоводстве,
2 изд., М., 1894; О влиянии леса на силу и направление ветра, 
«Лесопромышленный вестник», 1908, № 8 и 9.

Лиг.: М е л е х о в  И. С., К истокам отечественной лес
ной науки, Архангельск, 1948; Э й т и н г е н Г. Р., Нико
лай Степанович Нестеров, выдающийся деятель лесоводства, 
М.—Л., 1947.

НЕСТЕРОВ, Петр Николаевич (15 февр. 1887 —
26 авг. 1914) — рус. военный летчик. В 1904 окончил 
Нижегородский кадетский корпус, в 1906 — Михай
ловское артиллерийское училище в Петербурге. 
Вскоре после окончания авиа
ционного отдела Петербург, офи
церской воздухоплавательной 
школы Н. был назначен (1913) 
начальником 11-го корпусного 
отряда 3-й Киевской авиароты.
Н. явился основоположником 
высшего пилотажа; он впервые 
совершил глубокие виражи и
27 авг. 1913 первым в мире 
выполнил на самолете замкну
тую кривую («мертвую петлю») 
в вертикальной плоскости, на
званную впоследствии «петлей 
Нестерова». Разработал проект оригинального са
молета, а также подготовил и возглавил первый 
в истории групповой полет с посадками на не
знакомой местности (авг. 1913). Н. выполнял 
полеты в ночное время, проводил опыты по улуч
шению корректирования арт. огня с самолета, 
изыскивал формы совместных действий авиации 
с наземными войсками. В 1913—14 совершил не
сколько рекордных дальних перелетов. Занимался 
разработкой способов борьбы в воздухе с вражескими 
самолетами (таран, выпускание троса с грузом и 
др.), предвосхищая действия возникшей вскоре 
истребительной авиации. 26 авг. 1914 в районе г. Жол- 
квы (ныне г. Нестеров Львовской обл.) впервые при
менил в воздушном бою таранный удар, уничтожив 
самолет противника. Н. при этом погиб.

Лит.: Исторический архив, т. 6, М.—Л., 1951 (стр. 3—48); 
Ш и п и л о в  И. Ф., Выдающийся русский летчик П. Н. Не
стеров, М., 1952.

НЕСТЕРОВИЧ, Николай Дмитриевич [р. 25 июля 
(7 авг.) 1903] — сов. ботаник-дендролог, акад. АН 
БССР (с 1956). Чл. КПСС с 1927. В 1931 окончил 
Белорус, лесотехнич. ин-т и до 1935 работал там же. 
В 1937—40 — ученый секретарь Ботанич. сада АН 
БССР, позже зав. отделом дендрологии того же сада. 
В 1941—46 служил в Сов. Армии. В 1948—56 ра
ботал в Ин-те биологии АН БССР и одновременно 
был доцентом Белорус, лесотехнич. ин-та (1948—50). 
С 1956 Н. — академик-секретарь Отделения биоло
гия. наук и чл. президиума АН БССР. Исследования 
в области интродукции и акклиматизации древесных 
растений. Изучает биология, особенности ряда ин- 
тродуцированных деревьев и кустарников, вопросы 
плодоношения; разрабатывает нек-рые теоретич. 
положения интродукции и акклиматизации.

С о ч.: Технически-пенные древесные породы, внедряемые 
в леса БССР, Минск, 1949 (совм. с А. Ф. Ивановым и Н. И. 
Чекалинской); Акклиматизация древесных растений в веле- 
ном строительстве и лесном хозяйстве БССР, Минск, 1950;
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Вьющиеся древесные растения для веленого строительства 
в БССР, Минск, 1951 (совм. с Н. И. ЧекалинскоЙ); Плодоно
шение интродуцированных древесных растений и перспек
тивы разведения их в Белорусской ССР, Минск, 1955; Мине
ральное питание и плодоношение древесных растений, 
Минск, 1957 (совм. с А. В. Пономаревой).

НЁТЕР (Noether), Макс (24 сент. 1844—13 дек.
1921) — нем. математик. Проф. Эрланген, ун-та 
(с 1888). Осн. труды относятся к алгебраич. геомет
рии. Изучал плоские алгебраич. кривые в связи 
с теорией абелевых интегралов. Исследовал алгеб
раич. пространственные кривые, а также разрабаты
вал проблему бирадиональных преобразований ал
гебраич. поверхностей.

Со ч.: Zur Theorie der Thetafunktionen von beliebig vielen 
Argumenten, «Mathematische Annalen*, Lpz., 1880, Bd 16; 
Rationale AusfUhrung der Operationen in der Theorie der 
algebraischen Funktlonen, там же, 1884, Bd 23.

Лит.: Max Noether (Некролог), «Mathematische Annalen», 
B., 1922, Bd 85; C a s t e 1 n u о v о G., E u r i q u e s  F., 
S e v e r 1 F., Max Noether, там же, 1925, Bd 93.

НЁТЕР (Noether), Эмми (23 марта 1882—14 апр.
1935) — нем. математик. В 1922—33 — сверхштат
ный проф. Геттинген, ун-та. Работы Н. относятся 
к алгебре; Н. — одна из математиков, создавших 
новое направление в алгебре, известное в настоящее 
время под названием общей, или абстрактной, ал
гебры (общая теория колец, полей, идеалов), оказав
шее большое влияние на развитие совр. математич. 
мышления. В 1928—29 читала лекции в Моек, ун-те.

Лит.: А л е к с а н д р о в  П. С., Памяти Эмми Нетер, 
«Успехи математических наук», 1936, вып. 2; V a n  d e r  
W a e r d e n  В. L., Nachruf auf Emmy Noether, «Mathe
matische Annalen», B., 1935, Bd 111 (имеется библиография 
трудов H.).

НЕУЙМИН, Григорий Николаевич [22 дек. 1885 
(3 янв. 1886) — 1946J — сов. астроном, специалист 
в области астрофотографии. По окончании Петербург, 
ун-та был оставлен (в 1910) при нем для подготовки 
к научной деятельности. В 1912—41 (с перерывом 
1922—25) работал на Симеиз, обсерватории (ныне 
Крымская астрофизич. обсерватория), с 1944 — 
дир. Пулковской обсерватории. Н. открыл большое 
количество малых планет и 6 новых комет. Подробно 
исследовал орбиту и движение кометы, открытой 
им в 1916.

Лит.: Астрономия в СССР sa тридцать лет. 1917—47. 
Сборник статей, М.—Л., 1948 (имеется библиография тру
дов Н.); Г. Н. Неуймин, (Некролог),«Известия Главной астро
номической обсерватории в Пулкове», 1948, т. 17, № 141.

НЕУСТРУЕВ, Сергей Семенович (1874—24 мая
1928) — сов. географ-почвовед. Окончил Моек, ун-т 
(1898) и работал преподавателем в гимназии в Са
маре. С 1918 — проф. Географич. ин-та в Петро
граде (ныне географич. фак-т Лен. ун-та). Изучал 
почвы Самар, губ. (1898—1907), Средней Азии 
(1907—15), Оренбург, губ. (1915—18); в 1926—27 
руководил Казахстан, экспедицией АН СССР. Н. 
установил особый сероземный тип почвообразования 
в пустынях, создал классификацию почв ряда райо
нов Средней Азии. Развивая идеи В. В. Докучаева, 
рассматривал почвы как один из элементов геогра
фич. ландшафта; указал на связь рельефа с почвен
ным покровом и по этому принципу дал схемы почвен- 
но-географич. районирования исследованных им 
областей. Географич. об-во наградило Н. медалями 
Пржевальского (1911) и Семенова-Тян-Шанского
(1925).

С о ч.: Опыт классификации почвообразовательных про
цессов в связи с генезисом почв, «Известия Географического 
ин-та», 1926, вып. 6; Элементы географии почв, 2 изд., М.—Л., 
1931; Естественные районы Оренбургской губернии, Чкалов, 
1950 (имеется библиография печатных трудов Н. и литера
тура о нем).

НЕЧАЕВ, Александр Афанасьевич (1845—1922)— 
сов. терапевт, видный организатор больничного дела. 
Ученик С. П. Боткина. Окончил Медико-хирургич. 
академию (1870). С 1885 был главным врачом Обухов

ской больницы в Петербурге, где совершенствовали 
свои знания многие рус. врачи. Н. — один из учре
дителей и первый пред. Лен. терапевтич. об-ва имени
С. П. Боткина.

НЕЧАЕВ, Алексей Васильевич (1864—1915) — 
рус. геолог и палеонтолог. Окончил Казан, ун-т 
в 1887 и был оставлен при нем. С 1899 — проф. Ка
зан. ун-та, с 1903 — Киев, политехнич. ин-та. В 
1911 был уволен за поддержку антиправительствен
ного студенч. выступления. С 1912 — сотрудник 
Геологич. комитета в Петербурге. Из ранних работ 
Н. наиболее известны исследования палеогеновых 
отложений Поволжья, результаты к-рых были опуб
ликованы в 1897. Н. дал расчленение этих отложе
ний на горизонты (с небольшими исправлениями 
принятое и сейчас), описал их фауну (170 видов, 
в т. ч. 77 новых) и установил одновозрастность 
с самым нижним горизонтом палеогена Зап. Европы. 
Более поздние исследования Н. посвящены в основ
ном верхнепермским отложениям востока и севера 
Европ. части России, выяснению их стратиграфии, 
фациальной изменчивости, тектоники и палеогео
графия. условий образования, а также описанию их 
фауны (340 видов, в т. ч. 87 новых). В 1915 предло
жил (принятое и в настоящее время большинством 
геологов) расчленение верхнепермских отложений 
на 3 яруса: уфимский, казанский и татарский.

С о ч.: Фауна эоценовых отложений на Волге между Сара
товом и Царицыным, Казань, 1897 (Труды об-ва естествоис
пытателей при Казанском ун-те т. 32, вып. 1); Фауна перм
ских отложений восто.ка и Крайнего Севера Европейской 
России, вып. 1, СПБ, 1911 (Труды Геологического комитета. 
Новая серия, вып. 61); Казанский и Уфимский ярусы перм
ской системы, «Геологический вестник», 1915; т. 1, 1.

Лит.: Алексей Васильевич Нечаев (Некролог), ♦Изве
стия Геологического комитета», 1915, т. 34, J4* 10 (имеется 
список работ Н.).

НИГГЛИ (Niggli), Пауль (26 июня 1888—13 янв.
1953) — швейц. минералог, петрограф и геохимик, 
чл. многих АН, в т. ч. чл.-корр. АН СССР (с 1924). 
В 1907 окончил Высшую технич. школу в Цюрихе. 
В 1915—18 — проф. Лейпциг., а в 1918—20 — Тю
бинген. ун-тов. С 1920 — дир. ин-та минералогии и 
петрографии Высшей технич. школы в Цюрихе. Ав
тор трудов по геохимии и металлогении, по химизму 
минералов и горных пород и процессам магматич. 
дифференциации. Им разработана стереохимия кри- 
сталлич. соединений, дан один из методов пересчета 
химия, составов горных пород, разработана генетич. 
классификация магматогенных рудных месторожде
ний. Регионально-петрографич. исследования Н. 
посвящены Альпам и Средиземноморской провин
ции. Ему принадлежит работа о распространении 
химия, элементов в зависимости от строения ядер их 
атомов (1928). В чесхь Н. назван минерал нигглиит 
(теллуристая платина).

С о ч.: Geometrische Kristallographie des Dlskontinuums, 
T i l—2, Lpz., 1918—IP; Gesteins-und Mineialprovinzen, Bd 1, 
B., 1923; Lehrbuch der Mineralogie und Krlstallchernie, Bd 
1—2, 3 Aufl., B. — Zehlendorl, 1941—42; Kristallographische 
und strukturtheoretische Grundl egriffe, Lpz., 1928, Grundia- 
gen der Stereochemie, Basel, 1945; в рус. пер. — Метаморфизм 
горных пород, Л.—М., 1933 (совм. с У. Грубенманом); 
Магма и ее продукты, ч. 1, М.—Л., 1946.

Лит.: Е w а I d Р. Р., Paul Niggli. 1888—1953, «Acta 
Crystallographies», 1953, v, 6, p. 3; К а р п и н с к и й  A..  
Ф е р с м а н  А., Записка об ученых трудах П. Ниггли, 
«Известия Российской Акад. наук. 6 серия», 1924, т. 18, 
№ 12—18; В и гг I С., Professor Dr. Paul Niggli, «YierteJ- 
jahrsschrift der Naturforschenden Gesellschait», Zurich, 
1953, Jahrg. 98, H. 4; O'D a n 1 e 1 II., Niggli a[S Kris- 
tallograph und als Personlichkeit, «Neues Jahrbuch Шг Mi
neralogie», 1953, H. 3—4; S c h n e l  ( J e r h o h n  H., Paul 
Niggli als Lagerstatten-Forscher, там же.

НИДХЭМ (Needham), Джон Тербвил (10 сент. 
1713—30 дек. 1781) — англ, естествоиспытатель. 
Католич. священник. Стремился экспериментально 
доказать возможность существования «жизненной
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силы» и самопроизвольного зарождения микроор
ганизмов. Обнаружив, что в прокипяченном мясном 
бульоне и растительных отварах, помещенных в за
крытые сосуды, появляются микроскопия, «анималь- 
кули» и «инфузории», утверждал, что последние воз
никают из «органических молекул» под действием 
особой производящей вегетативной силы. Итал. 
ученый Л. Спалланцани (в 1765—1777) и рус. уче
ный М. М. Тереховский (в 1775) доказали, что Н. 
пришел к ошибочным выводам вследствие недостаточ
ного кипячения настоев и неполной герметизации 
сосудов. Однако Н. вступил по этому вопросу в поле
мику со Спалланцани, и спор остался нерешенным. 
Виталистич. представления Н. были окончательно 
опровергнуты работами Л. Пастера.

Со ч.: An account of some new microscopical discoveries..., 
L., 1745; Notes des recherches physiques et metaphysiques 
sur la nature et la religion, et une nouvelle th£orie de la terre, 
v. 1 — 2, L. — P., 1769.

Лит.: О п а р и н  А. И., Вознинновение жизни на эемле, 
3 изд., М., 1957; Л у н к е в и ч  В. В., От Гераклита
до Дарвина. Очерки по истории биологии, т. 2, М.—Л., 
1940 (стр. 431, 433).

НИЕЦКИЙ (Nietzki), Рудольф (9 марта 1847— 
28 сент. 1917) — химик-органик. По национальности 
поляк. В 1871—83 работал в Германии и Голландии; 
в 1884—1911 — проф. Базельского ун-та. Работы Н. 
сыграли большую роль в развитии химии синтетич. 
красителей. Исследовал хиноны и открыл ряд их 
реакций. В 1879 открыл и внедрил в пром-сть первый 
кислотный дисазокраситель «бибрихский алый» и 
в 1887 — протравные азокрасители из нитроанили
нов и салициловой кислоты; в 1883 открыл синие 
азокрасители. Провел работы по установлению строе
ния оксазиновых и азиновых красителей, сафрани
нов, черного анилина и др.; исследовал флуоресцеин 
и фенолфталеин и объяснил причины изменения 
окраски различных форм этих соединений как 
переход между лактонной и хинонной формами. 
В 1885 разработал классификацию синтетич. кра
сителей по хромофорному признаку. В 1888 издал 
систематич. руководство «Химия органических кра
сителей», в к-ром предложил хиноидную теорию 
цветности.

С о ч.: Chemle der organischen Farbstoff, 5 Aufl., В., 1906; 
Die Entwickelungsgeschichte der KUnstlichen organischen 
Farbenstoffe, «Sammlung chemischer und chemisch-technischer 
Vortrage* [inonatlich], 1902, Bd 7, S. 159—88.

Лит.: N о e 1 t i n g E., Rudolf Nietzki. 1847—1917, 
«Helvetica chimlca acta», Basiliae — r.enevae, 1918, v. 1, 
lasc 4; R u p e H., Rudolf Nietzki, «Berichte der Deutschen 
< hemischen Gesellschaft», B., 1919, .N* i , Abt. A.

НИКИТИН, Афанасий (г. рожд. неизв. — ум. 
1472) — рус. путешественник, тверской купец. 
В 1466 отправился с торговыми целями из Твери 
(ныне г. Калинин) вниз по Волге, достиг морем Дер
бента, добрался до Баку, затем пересек Каспийское 
м. и проник в Персию, где жил около года; весной 
1469 он прибыл в г. Ормуз (Хормуз; на одноименном 
острове у входа в Персидский зал.) и по Аравийскому м. 
достиг Индии, где прожил ок. 3 лет; на обратном пути 
он вернулся в Ормуз, через Персию и современную 
Воет. Анатолию дошел до Трапезунда, пересек Чер
ное м. и в 1472 прибыл в Кафу (Феодосия). Во время 
путешествий Н. вел записи, к-рые известны в лите
ратуре под названием «Хождение за три моря»; они 
отличаются точностью и обилием фактич. материала. 
Н. дал разностороннее описание посещенных им 
областей, имевшее важное значение для ознакомле
ния с Индией, о к-рой в Зап. Европе, а также в Рос
сии существовали фантастич. представления. Ра
бота Н., являясь литературным памятником, пред
ставляет собой ценный документ по истории Индии, 
Персии и России того времени.

С оч.: Хождение sa три моря, М., 1950.

Лит.: Хождение аа три моря Афанасия Никитина. 
1466—1472, под ред. Б. Д. Грекова и В. П. Адриановой- 
Перетц, М., 1948 (имеется библиография).

НИКИТИН, Борис Александрович [1 (14) мая 
1906—20 июля 1952] — сов. химик, специалист в об
ласти оадиохимии, чл.-корр. АН СССР (с 1943). Чл. 
ВКП(о) с 1941. Ученик В. Г. Хлопина (см.). Окончил 
в 1927 Лен. ун-т. С 1950 — дир. Радиевого ин-та 
АН СССР. Одно из направлений работ Н. — изуче
ние аномальных смешанных кристаллов, другое — 
исследование молекулярных соединений недеятель
ных газов. Он разработал оригинальный метод ис
следования этих соединений (путем изоморфной 
сокристаллизации), открыл и изучил ряд молеку
лярных соединений недеятельных газов с водой, 
фенолом и др. Н. установил приложимость закона 
распределения вещества к случаю распределения 
между твердой и газовой фазами, исследовал распро
страненность радия в природных водах. Лауреат 
Сталинской премии.

Соч.:  Избранные труды, М.—Л., 1956 (имеется подроб
ная библиография трудов Н.); Радиохимическое изучение 
реакции глубокого отщепления при бомбардировке ядер 
лантана протонами энергии 480 Мэв, «Труды Радиевого 
института им. В. Г. Хлопина», 1956, т. 7, вып. 2 (совм. 
с др.),* Радиохимическое исследование процессов глубокого 
отщепления и деления при облучениях висмута быстрыми 
протонами энергии 480 Мэв, там же (совм. с др.).

Лит.: В д о в е н к о  В. М., Борис Александрович Ники
тин, «Успехи химии», 1953, т. 22, вып. 8.

НИКИТИН, Василий Петрович [2 (14) авг. 1893— 
16 марта 1956] — сов. ученый в области электроме
ханики и электросварки, акад. (с 1939). Почетный 
чл. АН Туркменской ССР (с 1951). Заел. деят. н. и 
т. РСФСР (1948). Чл. КПСС с 1938. В 1914 окончил 
Петербург, политехнич. ин-т. В 1912—18 работал 
на Балтийском судостроительном и механич. з-де, 
а затем в электропромышленности. В 1925—29 — 
про*. Днепропетров. горного ин-та, в 1929—32 — 
проф. Моек, горной академии (с 1930 — Моек, ин-та 
стали). С 1933 — проф. Моек, высшего технич. учи
лища. В 1939—42 был чл. президиума АН СССР и 
академиким-секретарем отделения технич. наук; 
чл. президиума АН СССР в 1947—53. Осн. работы 
Н. посвящены изучению физич. процессов в элект- 
рич. дуге и разработке электромашин и аппаратов 
для дуговой сварки. Создал конструкцию однокор
пусного трансформатора-регулятора для дуговой 
сварки, получившего применение в пром-сти.

Соч.:  Свойства вольтовой дуги в применении к электри
ческой сварке металлов, обусловливающие свойства источ
ника тока, питающего дугу, «Электричество», 1928, № 9—10; 
Электрические машины и трансформаторы для дуговой свар
ки, т. 1, 2 изд., М.—Л., 1937; Русское изобретение — элек
трическая дуговая сварка, М., 1952; Устойчивость работы 
источников питания электрической дуги в условиях сварки, 
«Известия АН СССР. Отдел, технич. наук», 1947, М 10; 
Динамическое равновесие магнитного состояния электри
ческих машин в системе Леонарда, «Электричество», 1948, 
№  4 (совм. с Н. П. Куницким).

Лит.: Василий Петрович Никитин, М.—Л., 1948 (АН 
СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР); Ака
демик Василий Петрович Никитин (некролог), «Известия 
АН СССР. Отдел, технич. наук», 1956, № 6.

НИКИТИН, Николай Игнатьевич [р. 28 февр. 
(12 марта) 1890] — сов. химик, чл.-корр. АН СССР

Sc 1939). Окончил в 1913 Лесной ин-т в Петербурге. 
j 1929 — проф. Лен. лесотехнич. академии им.

С. М. Кирова. Н. выполнены исследования в области 
химии целлюлозы и древесины. Основные из них: 
получение эфиров целлюлозы и растворение ее в ще
лочи методом слабой этерификации и заморажива
ния, разработка комплексных методов получения 
сульфатной и сульфитной целлюлозы из древесины 
даурской лиственницы с использованием ее камеди, 
выяснение роли плотности упаковки молекул целлю
лозы для лиофильных свойств волокон и количества 
в них незамерзающей воды и др. Н. получил новые
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синтетич. смолы, действуя ацетиленом и щелочью на 
лигнин. Занимался также вопросами получения 
целлюлозы для вискозного произ-ва, изготовления 
волокон из растворов низкозамещенных ксантогена- 
тов целлюлозы.

С о ч.: Коллоидные растворы и эфиры целлюлозы, 2 изд., 
[Л.], 1933; Химия древесины, И.—Л., 1951; О количестве 
незамерзающей воды в целлюлозных волокнах после набу
хания, «Журнал прикладной химии», 1954, т. 27, вып 2, 
стр. 171—80 (совм. с Н. И. Кленковой); Получение и свой
ства низкозамещенных метил- и карбоксилметилцеллюлоз. 
Сообщ. 1—2, там же, 1956, т. 29, вып. 10—11 (совм. с 
Г. А. Петропавловским); На пути научного работника-хими- 
ка (Очерки из прошлого), М.—Л., 1955.

Лит.: К о м а р о в  Ф.  П. и А н т о н о в с к и й  С. Д., 
Николай Игнатьевич Никитин (Научно-библиографич. очерк 
ко дню 60-летия со дня рождения...), «Журнал общей хи
мии», 1950, вып. 4.

НИКИТИН, Сергей Николаевич (23 янв. 1851 — 
5 ноября 1909) — рус. геолог и палеонтолог, чл.- 
корр. Петербург. АН (с 1902). В 1871 окончил Моек, 
ун-т. С 1882 работал в Геологич. комитете. Н. за
нимался исследованием стратиграфии подмосков
ного карбона, предуральской перми, русской юры 
и мела; сопоставил стратиграфию рус. юры с юрой 
Зап. Европы; положил начало сводному описанию 
меловых отложений центральной части Рус. равнины. 
Установил типы и границы распространения четвер
тичных ледниковых отложений и сделал правильный 
вывод о древности рельефа Рус. равнины. Н. яв
ляется одним из организаторов гидрогеология, ис
следований в России; работал над выяснением усло
вий залегания подземных вод территории Европ. 
части России и артезианского водоснабжения г. Мос
квы. Составил «Указатель литературы по буровым 
на воду скважинам в России» (опубликован прило
жением к «Известиям Геологического комитета», 
т. 29, 1911). В 1886—89 производил геологич. иссле
дования на территории Волжско-Уральского нефте
носного района. В 1880—90-х гг. принимал участие 
в геологич. съемке Европ. части России. В области 
палеонтологии Н. развивал эволюционное учение 
Ч. Дарвина. Осн. палеонтология, труды Н. посвя
щены изучению аммонитов; им дано описание фауны 
аммонитов среднерусской юры, установлены фило- 
генетич. ряды нек-рых групп келловейских и окс
фордских аммонитов. Н. составил совм. с другими 
указатели геологич. литературы, издававшиеся в
1886—1900 под названием «Русская геологическая 
библиотека».

Лит.: Памяти Сергея Николаевича Никитина (Некролог), 
«Иэвестия Геологического комитета», 1909, т. 28, №  10
(имеется список трудов Н.); Д а в и т а ш в и л и  Л. Ш., 
История эволюционной палеонтологии от Дарвина до наших 
дней, М.—Л., 1948; К а р д о в  Н. Н., С. Н. Никитин и зна
чение его работ для развития отечественных геологических 
наук, в кн.: Очерки по истории геологических внаний, 
вып. 1, М., 1953.

НИКИТИНСКИЙ, Яков Яковлевич (старший) 
(1854 — 29 марта 1924) — сов. химик-технолог. В 
1876 окончил Моек, высшее технич. училище. С 1877 
преподавал в Моек, коммерч. училище. С 1878 — 
лаборант в Моек, высшем технич. училище, в 1880 
начал там преподавание (с 1890 — проф.). В 1893— 
1908 был проф. Моек. с.-х. ин-та (ныне Моек. с.-х. 
академия им. К. А. Тимирязева). С 1908 — проф. 
Высших коммерч. курсов (ныне Моек, ин-т народ
ного хозяйства им. Г. В. Плеханова). Работы Н. 
посвящены технологии пищевых и с.-х. продуктов 
(переработке плодов и овощей, химии крахмала и 
др.). Участвовал в организации сов. пищевой 
пром-сти. Автор «Монографии содового производства» 
(1879) — первой рус. книги по этому вопросу, и 
редактор широко известного «Руководства по то
вароведению с необходимыми сведениями из техно
логии» (2 тт., 1906—08, 5 изд. 1918).

С о ч.: Производство плодовых и ягодных соков..., М., 
1900; Денатурированный спирт и его применение для техни
ческих и других целей..., М., 1905; Минога, как ценное 
пищевое средство, М., 1919 (Российский пищевой научно- 
технический ин-т. Моек. отд. Серия А, № 1).

Лит.: Ш у с т о в  А. Н., Профессор Яков Яковлевич 
Никитинский. [Некролог], «Пищевая промышленность». 
1924, JV? 3—4.

НИКИТИНСКИЙ, Яков Яковлевич [16 (28) нояб. 
1878—6 мая 1941] — сов. ученый, специалист в 
области санитарной гидробиологии и технич. мик
робиологии. Сын Я. Я. Никитинского. С 1912 ра
ботал во Временном комитете по изысканию мер к 
охране водоемов Моек. пром. района от загрязнения 
сточными водами и отбросами фабрик и з-дов (ныне 
Всесоюзный н.-и. ин-т водоснабжения, канализа
ции, гидротехнич. сооружений и инженерной гидро
геологии). С 1908 работал (с 1918 — проф.) в Моек, 
коммерч. ин-те (ныне Моек, ин-т народного х-ва им. 
Г. В. Плеханова). Занимался микробиология, изу
чением источников водоснабжения Москвы и ряда 
крупных строительств (Магнитостроя, Днепростроя 
и др.). Своими исследованиями развил и обосновал 
принципы биология, анализа воды. Известны также 
его исследования по вопросам хранения и консерви
рования пищевых продуктов.

С оч.: О разложении гуминовых веществ микроорга
низмами, «Известия Московского сельско-хозяйственного 
института», 1902, год 8, кн. 1; Роль биологического иссле
дования в санитарной оценке водоемов при выборе источни
ков водоснабжения городов, сел, фабрик и других поселков, 
М., [1914]; Хранение пищевых продуктов в углекислом газе, 
М.—Л., 1933; Микробиология скоропортящихся продуктов. 
М.—Л., 1934.

Лит.: Жизнеописание профессора Никитинского Якова 
Яковлевича, «Микробиология», 1937, т. 6, вып. 1 (имеется 
библиография трудов Н.).

НИКИФОРОВ, Михаил Никифорович (1858—
1915) — рус. патолого-анатом. В 1883 окончил 
Моек, ун-т; с 1894 — проф. там же. В 1887 в доктор
ской дисс. «О патолого-анатомических изменениях 
селезенки при возвратной горячке» впервые объ
яснил происхождение некрозов в селезенке при воз
вратном тифе. Особенно широкую известность при
обрел его труд «О строении и развитии грануляцион
ной ткани» (1890), в к-ром дано экспериментальное 
опровержение теории нем. ученого Э. Циглера об 
участии лейкоцитов в образовании грануляционной 
ткани. В исследовании «О так называемых „злока
чественных децидуомах“» (1896) подробно описал 
гистогенез опухоли и установил ее происхождение 
из хорионального эпителия. Кроме того, Н. принад
лежат труды: «О регенеративных процессах в печени 
при острых инфекционных болезнях и гигантских 
эпителиальных клетках в ней» (1910), «К вопросу 
о брюшной форме эктопической беременности» 
(1898) и др. Ряд работ относится к бактериологии 
(о палочках риносклеромы, о культурах анаэробов, 
об окраске спирохет). В области микроскопич. тех
ники предложил ряд методов фиксации объектов 
(«смесь Никифорова» для фиксации мазков крови). 
В преподавании курса патология, анатомии придавал 
большое значение демонстрационному материалу, 
создал коллекцию цветных диапозитивов (ок. 4 000 
шт.), к-рая используется и в настоящее время.

С оч.: Untersuchungen Ober den Bau und Entwicklungs- 
geschlchte des Granulationsgewebes, «Beitrage гиг pathologi- 
schen Anatomie und zur ailgemelnen Pathologle», Jena, 1890; 
Очерк патологической гистологии гинекологических забо
леваний в восьми лекциях, М., 1899; Основы патологической 
анатомии. Элементарный курс общей и частной патологи
ческой анатомии, М., 1899; Основы патологической анатомии, 
ч. 1—2, 9 изд., М.—Л., 1931 (совм. с А. И. Абрикосовым); 
Микроскопическая техника, 8 изд., П., 1919.

Лит.: С т р у к о в А .  И. и Б у в а й л о С .  А., Столе
тие со времени основания кафедры патологической анато
мии первого Московского ордена Ленина медицинского ин
ститута, «Архив патологии», 1949, т. 11, вып. 6; А б р и к о 
с о в  А. И., Из истории кафедры патологической анатомии
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первого Московского ордена Ленина медицинского инсти
тута, там же; Ш а п и р о  И. М., Микробиологические ис
следования М. Н. Никифорова (К истории отечественной 
микробиологии), «Журнал микробиологии, эпидемиологии 
и иммунобиологии», 1954, 1.

НИКИФОРОВ, Павел Михайлович [5 (17) июня 
1884—2 ноября 1944] — сов. геофизик, чл.-корр. АН 
СССР (с 1932). Чл. ВКГ1(б) с 1932. В 1908 окончил 
Петербург, ун-т. Заведовал сейсмич. отделом Фи- 
зико-математич. ин-та и сейсмич. сетью АН (с 1924), 
был дир. Сейсмология, ин-та АН (с 1928); зав. ка
федрой геофизики Лен. ун-та (с 1926) и проф. Гор
ного ин-та в Ленинграде (с 1933). Осн. работы отно
сятся к изучению сейсмичности территории СССР. 
Н. создал новый тип сейсмографа, предназначенный 
для регистрации близких землетрясений. Наблюде
ния, проведенные в организованной по его инициа
тиве сети региональных сейсмич. станций (обору
дованных этими сейсмографами), помогли составить 
карту сейсмич. районирования территории СССР. 
Для исследования глубинного строения земной 
коры Н. разработал методику и впервые произвел 
наблюдения над упругими волнами, возбуждаемыми 
мощными взрывами; проводил работы по созданию 
сейсмич. и гравиметрия, методов разведки полезных 
ископаемых, разрабатывал вопросы изучения сей
смич. методами колебаний инженерных сооружений 
и машин. Сконструировал гравитационные варио
метры.

С о ч.: Курская гравитационная аномалия, в кн.: Труды 
Особой комиссии по исследованию Курских магнитных ано
малий при президиуме ВСНХ, вмп. 4 [б. м.], 1922 (стр. 59— 
Ю4).

Лит.: И о ф ф е  А. Ф., Павел Михайлович Никифоров, 
«Вестник Акад. наук СССР*, 1944, № И —12.

НИКОЛАЕВ, Алексей Иванович [р. 16 (28) сент. 
1892] — сов. зоотехник, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). Чл. КПСС с 1951. В 1917 окончил Петров
скую с.-х. академию (позже Моек, с -х. академия им. 
К. А. Тимирязева) и был оставлен при кафедре зоо
технии для подготовки к научной деятельности; 
в 1921—30 — ассистент академии. В 1930—41 рабо
тал в Моек, зоотехния, ин-те, позже в Моек, ин-те 
пушно-мехового хозяйства (с 1935 — проф.) и одно
временно (1932—49) во Всесоюзном н.-и. ин-те жи
вотноводства. С 1942 — проф. Моек. с.-х. академии 
им. К. А. Тимирязева. Осн. исследования посвящены 
изучению шерсти овец.

С о ч.: Основы шерстоведения, 2 изд., М.—Л., 1933; 
Товароведение шерсти, М., 1954; Овцеводство, М., 1955.

НИКОЛАЕВ, Анатолий Васильевич [р. 14 (27) 
ноября 1902] — сов. химик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1958). Окончил Ленинград, ун-т в 1924. В 1927—
1931—нач. павлодарской соляной экспедиции Ко
миссии по изучению естественных производит, сил 
АН СССР, в 1931—35 — нач. комплексной кулундин- 
ской экспедиции Совета по изучению производит, 
сил АН СССР С 1934 работает в Ин-те общей и неор- 
ганич. химии АН СССР. С 1957 — дир. Ин-та неорга 
нич. химии Сибирского отделения АН СССР. В 
1936—41 преподавал в Моек, полиграфия, ин те, 
в 1945—57 — в Моек, ин-те цветных металлов и зо
лота (с 1946 — проф.).

Осн. работы посвящены физико-химич. анализу 
солевых систем (с целью выяснения условий образо
вания природных солей и путей их промышленной 
переработки), термографии и радиохимии. Способ
ствовал развитию применения термографии в обла
сти комплексных соединений платины, выполнил 
ряд исследований по химии и разделению редкозе
мельных элементов, по экстракции неорганич. 
веществ органическими растворителями. За исследо
вания, обобщенные в монографии «Физико-химиче

ское изучение природных боратов» (М., 1947),. 
удостоен премии им. В. И. Вернадского.

С о ч.: Прииртышский соляной район, ч. 1, Л., 1931; 
Кулундинекие соляные озера и пути их освобождения! 
Новосибирск, 1935; Термография. Кривые нагревания 
и охлаждения, М .-Л ., 1944 (совм. с др.), 1944; Защитные 
пленки на солях и их использование, Вестник АН СССР. 
1944, № 4—5, стр. 57—65.

НИКОЛАЕВ, Анатолий Петрович [р. 23 янв. 
(4 февр.) 1896] — сов. акушер-гинеколог, действит. 
чл. Акад. мед. наук (с 1952). Чл. КПСС с 1952. В 
1917 окончил мед. фак-т Киев, ун-та и работал школь
ным, затем сельским участковым врачом. В 1922—33 
был  ̂ординатором, ассистентом и доцентом акушер
ской клиники Киев, ин-та усовершенствования вра
чей В 1933—36 — проф. Полтав. мед. ин-та. В 1936— 
1941 работал в Донецком н.-и. ин-те охраны материн
ства и детства. В 1941—43 служил в госпиталях; 
в 1943—44 — гл. гинеколог Приволжского военного* 
округа. В 1944—54 — зам. дир. и дир. Ин-та аку
шерства и гинекологии Акад. мед. наук СССР (Мос
ква и Ленинград). С 1954 — зам. дир. Ин-та охраны 
материнства и детства в Киеве. Исследования Н. 
относятся к актуальным проблемам акушерства: 
борьбе с внутриутробной асфиксией плода, нейро- 
гуморальной регуляции родовой деятельности, обез
боливанию родов, токсикозам беременности, психо
профилактике и психотерапии и др. Лауреат Сталин
ской премии (1952).

С о ч.: Некоторые принципиальные соображения к во
просу об обезболивании родов, в кн.: Обезболивание родов, 
под ред. К. Жмакина, Сталино, 1936; Руководство к технике 
исследования, диагностики и лечения в гинекологии, Ста
лино, 1937; Нервно-гуморальные факторы в регуляции родо
вой деятельности женщины..., Сталино, 1940; Учение 
И. П Павлова и важнейшие проблемы акушерства и гине
кологии, М., 1951; Профилактика и терапия внутриутробной 
асфиксии плода, М., 1952; Счерки теории и практики обезбо
ливания родов, Л., 1953; Слабость родовой деятельности 
и ее лечение, Киев, 1956.

Лит.: Школаев А. П. (До 40-р1ччя лшарсько! науковоТ, 
педагоичш i громадсько! д!яльност1), «Пед1атр1я, акушер
ство и гшеколойя», 1957, № 2.

НИКОЛАЕВ, Виктор Арсеньевич [р. 24 ноября 
(6 дек.) 1893] — сов. петрограф, чл.-корр. АН СССР 
(с 1946). Заел. деят. науки Киргиз. ССР (1943). 
Президент Всесоюз. минералогия, об-ва (с 1955). 
Окончил Горный ин-т в Петрограде (1918). В 1920— 
1947 работал в Геология, комитете (Всесоюзном н.-и. 
геология, ин-те). Одновременно (1933—45) — проф. 
Среднеазиат. индустр. ин-та. С 1947 — проф. Лен. 
горного ин-та. Исследовал щелочные породы в Талас
ском Алатау, изучал нек-рые рудоносные районы 
Средней Азии. Осветил вопрос о закономерностях 
развития структурно-фациальных зон в подвижных 
поясах земной коры, дал анализ вулканизма Тянь- 
Шаня. В области теоретич. петрографии предложив 
оригинальную трактовку этапов глубинного магма- 
тич. процесса и вопросов, связанных с ходом отде
ления летучих соединений магмы. Лауреат Ленин
ской премии (1958)

С о ч.: Вулканизм в геологической истории Тянь-Шаня, 
в кн.: Труды III Всесоюзного съезда геологов 20—26 сентября- 
1928, Ташкент, 1930; О важнейшей структурной линии Тянь- 
Шаня, «Записки Всероссийского минералогического об-ва. 
Вторая серия*, 1933, ч. 62, вып. 2; Щелочные породы р. Ка- 
инды в Таласском Алатау, Л. —М., 1935 (Труды ЦНИГРИ, 
вып. 11); О тройных системах с летучими компонентами и- 
этапах глубинного магматического процесса, «Записки Все
российского минералогического об-ва», 1947, ч. 76, вып. 1. 
Основные проблемы в учении о магматогенных рудных 
месторождениях, 2 изд., М., 1955 (совм. с др.).

Лит.: Виктор Арсеньевич Николаев, в кн.: Минералоги
ческий сборник, № 7, Львов — Харьков, 1953.

НИКОЛАЕВ, Иван Иванович [р. 30 марта (И апр.)
1893] — сов. ученый в области ж.-д. транспорта, 
чл.-корр. АН СССР (с 1953). Заел. деят. н. и т. 
РСФСР (1947). Чл. КПСС с 1942. По окончании*

7 3
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*в 1921 Моек, ин-та инженеров путей сообщения 
преподавал (до 1957) там же (с 1935 — проф.). В
1928—38 преподавал в Моек, высшем технич. уч-ще. 
В 1947—51 — проф. Академии ж.-д. транспорта 
•С 1955 работает в Йн-те комплексных транспортных 
проблем АН СССР. Труды Н. посвящены вопросам 
динамики локомотивов и парораспределения парово
зов.

С о ч.: Динамика и парораспределение паровоза, 2 изд., 
М., 1953; Опытное исследование паровозов, М.—Л., 1933 
(совм. с Е. Г. Кестнером); Вопросы проектирования паро
возов, в кн.: Комплексная модернизация и современные 
методы расчета паровозов, М., 1945; Теория и конструкция 
паровозов, М., 1939; Подвижной состав и тяга поездов, 
2 изд., М., 1955 (совм. с др.); Общий курс железных дорог, 
И., 1956 (совм. с др.).

Лит.: Шестидесятилетие профессора И. И. Николаева, 
•Железнодорожный транспорт», 1953, JV« 5.

НИКОЛАЕВ, Михаил Петрович [24 янв. (ст.?) 
1893—1949] — сов. фармаколог, чл.-корр. Академии 
мед. наук СССР (с 1945). В 1914 окончил Военно- 
мед. академию; в 1931—36 — проф. той же академии. 
•С 1936 — проф. 1-го Моек. мед. ин-та. Осн. работы 
посвящены изучению действия лекарственных ве
ществ при болезненно измененных состояниях 
организма (при миокардиосклерозе, разных видах 
гипертонии, при изменении содержания в организме 
гормонов, витаминов и др.). Под его руководством 
выполнены работы по установлению сроков годно
сти многих медикаментов. Автор учебников и ру
ководств по фармакологии.

С о ч.: Пенициллин, М.—Л., 1945.
Лит.: М. П. Николаев, «Фармакология и токсикология», 

1950, № 2; 3 а к у с о в В. В., К о в а л е в Г. В., Михаил 
Петрович Николаев (К пятилетию со дня смерти), «Фарма
кология и токсикология», 1954, т. 17, № 6.

НИКОЛАИ, Леопольд Федорович (30 ноября
1844—11 марта 1908) — рус. ученый в области мосто
строения. В 1866 окончил Казан, ун-т, а в 1871 — 
Петербург, ин-т инженеров путей сообщения. С 
1880 — проф., а в 1901—05 — дир. Ин-та инженеров 
путей сообщения в Петербурге; одновременно в 
1892 — чл. инженерного совета Мин-ва путей сооб

щения и эксперт по вопросам строительства ж. д. 
и мостов; участвовал в составлении первых общерос
сийских технич. условий проектирования ж. д. 
Н. разработал многие вопросы теории расчета мо
стов: определение поперечных размеров быков в за- 
'висимости от ледохода, определение опасного поло
жения подвижных нагрузок и величины допускае
мых напряжений для мостов, расчет ферм с парал
лельными поясами и несколькими пересечениями 
раскосов, расчет неразрезных трехшарнирных арок, 
расчет безраскосных балочных ферм с жесткими 
узлами и др. Автор двух капитальных учебников 
•о мостах. Н. принадлежат также работы в области 
проектирования ж. д.

С о ч.: Мосты. Руководство, СПБ, 1901; Мосты. Краткое 
руководство..., 4 изд., СПБ, 1907; Краткие исторические 
данные о развитии мостового дела в России, СПБ, 1898.

Лит.; Леопольд Федорович Николаи, «Известия Москов
ского инженерного училища», 1909, ч. 2, вып. 3 (имеется 
список трудов Н.).

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ (Nicolaus Cusanus) 
(1401—64) — философ и ученый эпохи Возрождения. 
Родился в семье зажиточного рыбака в дер. Куза, 
близ г. Трира (Германия). Учился в Гейдельберг, 
и Падуан. ун-тах. С 1437 служил в папской курии, 
с 1449 — кардинал. Н. К. был разносторонним уче
ным и оставил многочисленные сочинения по мате
матике, философии, астрономии, механике, богосло
вию и др. По своим философским взглядам он был 
пантеистом. В мировоззрении Н. К. идеи материа
лизма и опытного естествознания переплетались 
с средневековыми религиозно-идеалистич. догмами. 
G. К. отстаивал идею единства и бесконечности Все

ленной, выдвинул положения о «совпадении проти
воположностей», о развитии и движении, что сви
детельствует о наличии элементов диалектики в его 
воззрениях. По Н. К., познание природы имеет че
тыре ступени: чувственную, рассудочную, разумную 
и интуитивную. Процесс познания бесконечен; он 
никогда не может завершиться, подобно тому как
вписанный в круг многоугольник с увеличением чи
сла сторон приближается к кругу, но не может сов
пасть с ним. Н. К. был одним из предшественников 
Н. Коперника в создании гелиоцентрич. системы 
мира. Он утверждал, что Земля не есть центр Все
ленной и что она вращается. Составил карту Средней 
и Воет. Европы, выступал с проектом реформы юлиан
ского календаря. Труды Н. К. оказали влияние на 
многих мыслителей эпохи Возрождения (Джордано 
Бруно и др ).

С о ч.: Избранные философские сочинения, М., 1937.
Лит.: U e b e r w e g  b\, Grundriss der Geschichte der 

Philosophic, T1 3, 12 Aufl., B., 1924; Д а н н е м а н  Ф., 
История естествознания, пер. с нем., т. 1, М.—Л., 1932; 
История философии в четырех томах, т. 1, М., 1957 (стр. 303).

НИКОЛЬ (Мсо1), Уильям (р. ок. 1768 — ум. 2 
сент. 1851) — англ, физик, проф. Эдинбургского 
ун-та. Известен изобретением (1828) поляризацион
ной призмы, названной его именем.

С о ч.: Observations on the fluids contained in crystallized 
minerals, «The Edinburgh New Philosophical Journal», 1828. 
April — September, p. 94—96.

НИКОЛЬ (Nicolle), Шарль (21 сент. 1866—28 февр.
1936) — франц. микробиолог, чл. Париж. АН 
(с 1929). Окончил мед. школу в Руане; в 1893—1902 
был проф. той же школы. С 1903 основал и был (до 
конца жизни) дир. Пастеровского ин-та в Тунисе. 
Осн. труды посвящены изучению сыпного и возврат
ного тифов. В 1909 установил (совместно с сотруд
никами), что передатчиком возбудителя сыпного 
тифа является платяная вошь. Эти исследования 
явились подтверждением работ рус. ученых Г. Н. 
Минха и О. О, Мочутковского о роли кровососущих 
паразитов в передаче сыпного и возвратного тифов 
и способствовали разработке правильных профилак- 
тич. мероприятий для ликвидации этих заболеваний. 
Н. удалось экспериментально вызвать у обезьян сып
ной тиф, корь, трахому и ряд др. заболеваний. Изучал 
возбудителей лейшманиоза внутренних органов, 
кожного лейшманиоза, вопросы распространения 
лейшманиозов и бруцеллеза в Тунисе и др. В 1919 
предложил лечение кори сывороткой реконвалес- 
центов. Лауреат Нобелевской премии (1928).

С оч.: Destin des maladies infectieuses, 3 6d., P., 1939.
Лит.: D u p u у A., Charles Nicolle. L’ecrivain et «L’hom- 

me de v6rit6», «La presse medicale», 1955, t. 63, J4* 59, p. 1205— 
1206.

НИКОЛЬСКИЙ, Борис Петрович [p. 1 (14) окт.
1900] — сов. физико-химик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). По окончании Лен. ун-та (в 1924) работает 
там же (с 1939 — проф.). Ученик М. С. Вревского. 
Работы Н. посвящены изучению взаимодействия 
веществ в растворах. Исследовал процессы обмена 
ионов между водными растворами и различными 
твердыми системами — почвами, ионитами и дру
гими; разработал теорию этих процессов, применяю
щуюся в ионообменной хроматографии; предложил 
также ионообменную теорию стеклянного электрода.

С о ч.: Законы обмена ионов между твердой фазой и рас
творами, «Успехи химии», 1939, т. 8, вып. 1U; Теория стек
лянного электрода, «Журнал физической химии». 1953, 
т. 27, вып. 5—6.

НИКОЛЬСКИЙ, Георгий Васильевич [р. 23 апр. 
(6 мая) 1910] — сов. ихтиолог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Окончил Моек, ун-т (1930) и работал на 
Аральской рыбохозяйственной станции. С 1932 ра
ботает в Моек, ун-те (с 1940 — проф.). Труды по
священы систематике, зоогеографии и биологии рыб.
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Газрабатывает теоретич. вопросы динамики числен
ности рыб и их питания. Провел экспедиции по изу
чению ихтиофауны и рыбного хозяйства басе. Араль
ского м. (1933—37), р. Печоры (1941 и 1944) и р. Амура 
(1945—49). Разработал и дал биологич. обоснование 
системы мероприятий по повышению рыбной продук
тивности басе. р. Амура (Сталинская премия 1950).

Соч.: Рыбы Аральского моря, М., 1940; Биология рыб, 
М., 1944; Частная ихтиология, 2 ивд., М., 1954; Рыбы бас
сейна верхней Печоры, М., 1947 (совм. с др.); Река Амур 
и ее рыбы, М., 1948, то же, Хабаровск, 1953; Рыбы бассейна 
AMvpa. Итоги Амурской ихтиол, экспедиции. 1945—1949, 
М.,' 1956.

НИКОЛЬСКИЙ, Дмитрий Петрович (1855—1918)— 
рус. санитарный врач. Работал врачом на Кыштым- 
ских горных з-дах Урала, а с 1888 — в Невской боль
нице в Петербурге. Известен трудами в области 
гигиены, особенно профессиональной. Изучал усло
вия труда рабочих и представил статистич. материал 
о травматизме и профессиональных заболеваниях на 
фабрично-заводских предприятиях дореволюцион
ной России. Н. считал необходимым ввести курс 
профессиональной гигиены на мед. фак-тах высших 
учебных заведений и сам читал его в Горном, Техно
логия. (с 1902) и Политехнич. (с 1904) ин-тах в Пе
тербурге.

НИКОЛЬСКОЙ, Михаил Николаевич [р. 16 авг. 
(ст.?) 1888] — сов. инженер-изобретатель. Полков
ник. В 1915—21 служил в эскадре тяжелых бомбар
дировщиков «Илья Муромец». В 1913 разработал 
проект турбовинтового авиационного двигателя, 
работавшего на смеси азотной кислоты со скипида
ром (рус. патент 1914 № 29245). В построенной им 
модели двигателя винт вращался от трехступенча
той турбины, а отходящие продукты сгорания, на
правленные в хвостовое сопло, создавали реактив
ную тягу дополнительно к тяге винта. Испытание 
модели в 1914 дало положительные результаты. Вско
ре Н. разработал проект авиационного двигателя 
мощностью 160 л. с., построить к-рый не удалось из- 
за начавшейся первой мировой войны. После Вели
кой Окт• социалистич. революции Н. участвовал 
в оргаш з ции авиаотрядов, вел работу по подго
товке летных кадров. В 1927—38 работал в Военно- 
воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуков
ского и в 1938—46 — в Военной академии им. 
М. В. Фрунзе. Автор ряда изобретений в области 
аэронавигации, а также работ по вопросам бомбо
метания.

Лит.: М. Н. Никольской, «Вестник воздушного флота», 
1952, № 8.

НИКОМАХ и з  Г е р а з ы  (жил между 30 и 
150 до н. э.) — древнегреч. математик и философ. 
Автор труда «Введение в арифметику», пользовав
шегося широкой известностью в Древней Греции. 
Этот труд содержит обзор начал теории чисел (уче
ние о простых, составных, взаимно простых и других 
числах, о пропорциях). Сохранились также нек-рые 
труды Н. по музыке.

Соч.; Nicomachl Geraseni Pythagorei lntroductlonis 
Ithmeticae libri 11. Recensuit R. Hoche, Lipsiae, 1866.

Лит.: S a r t o  n G., History of science..., Cambridge 
Mass) — L., 1952.

НИКОМЕД (3—2 вв. до н. э.) — древнегреч. гео
метр. Впервые рассмотрел конхоиду, построил при
бор для ее вычерчивания; применил ее для нахожде
ния двух средних пропорциональных между задан
ными величинами, а также для решения задач о три
секции угла и удвоении куба.

Лит.: C a n t o r  М., Vorlesungen liber Geschichte der 
Mathematik, Bd 1, 4 Aufl., Lpz. — В., 1922.

НИКОНОВ, Ефим (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
рус. изобретатель, крестьянин подмосковного села 
Покровского. В 1718 подал «челобитную* на имя

Петра 1, предлагая построить «потаенное огненноь 
судно». Вскоре Н. был вызван в Петербург, где по
строил и испытал на погружение и плавание под во
дой модель судна В 1724 было построено боевое под
водное судно. Начавшиеся его испытания прервались 
вскоре после смерти Петра 1, а настойчивые попытки 
Н. продолжить свою работу навлекли на него опалу. 
Вскоре он умер в ссылке. Н. предложил также водо
лазный костюм, одним из первых выдвинул идею 
перехода от неподвижного водолазного колокола 
к свободному передвижению человека под водой.

Лит.: Материалы для истории русского флота, ч. 4, 
СПБ, 1867 (стр. 401), ч. 5, СПБ, 1875 (стр. 112, 115, 169, 
343, 375, 591—92); Д а н и л е в с к и й  В. В., Русская 
техника, 2 изд., Л., 1949.

НИКУЛИН, Константин Васильевич [р. 3 (16) 
авг. 1907] — сов. специалист в области строитель
ных материалов, действит. чл. Академии строитель
ства и архитектуры СССР (с 1956). Чл. КПСС с 1941. 
По окончании в 1933 Каменец-Подольского химико- 
технологич. ин-та до 1941 работал на цементных 
з-дах. С 1943 — гл. инженер, с 1946 — нач. Гл. 
управления цементной пром-сти Мин-ва пром-сти 
строительных материалов СССР. В 1949—57 — зам. 
министра пром-сти строительных материалов СССР, 
с 1957 — нач. отдела пром-сти строительных мате
риалов Госплана СССР. Занимался вопросами тех
нологии произ-ва цемента; принимал участие в 
разработке новых видов оборудования и схем техно
логия. процесса произ-ва. В 1950 за разработку и 
внедрение новых видов оборудования для цементной 
пром-сти Н. присуждена Сталинская премия.

С оч.: О типе оборудования для нового советского цемент
ного завода, «Цемент», 1945, .Ns 7—8; Вращающаяся печь 
длиной 150 м., там же, 1950, № 5 (совм. с Е. И. Ходоровым); 
К вопросу о принудительном охлаждении корпуса вращаю
щейся печи в зоне спекания, там же, 1951, J4* 5; Новое тех
нологическое оборудование для цементных заводов, там же, 
1956, № 2 (совм. с Ю. С. Лурье).

НИЛСОН (Neilson), Джемс Бомон (1792—1865) — 
англ, инженер и изобретатель. В 1828 взял патент 
на применение нагрева воздуха, подававшегося в до
менную печь. Нагрев дутья Н. впервые осуществил 
в 1829 на заводе Клайд (Шотландия).

НИЛЬСОН (Nilson), Ларе Фредерик (27 мая 
1840—14 мая 1899) — швед, химик. С 1878 — проф. 
ун-та в Упсале, а с 1882 — с.-х. академии в Сток
гольме. Изучал редкие элементы. В 1879 открыл 
скандий, атомный вес и свойства к-рого соответство
вали предсказанному (в 1870) Д. И. Менделее
вым экабору. В 1884 совм. со шведским х миком
С. О. Петерсоном путем тщательного измерения 
плотности паров хлористого бериллия установил, 
что атомный вес Be равен не 13,5, как это следовало 
из более ранних измерений самого Н., а 9,1, как было 
предсказано Менделеевым. Это позволило оконча
тельно отнести бериллий ко II группе периодич. 
системы. Кроме того, Н. определил атомные веса 
ряда редких элементов, получил в чистом виде окись 
иттербия, исследовал спектры поглощения редких 
элементов.

Лит.: М е н д е л е е в  Д. И., Основы химии, т. 2, 13 изд., 
М.—Л., 1947 (доп. к гл. 14 и 17, стр. 373—74, 431—50); 
В о л к о в а  Т. В., У крепители периодического закона. 
Письма Лекок-де-Буабодрана, Винклера, Нильсона и Брау- 
нера Д. И. Менделееву, «Успехи химии», 1944. т. 13, вып. 4, 
стр. 317—27.

НИПКОВ (Nipkow), Пауль (22 авг. 1860—24 авг.
1940) — нем. инженер. В 1884 получил патент на 
изобретенное им оптико-механич. устройство (т. н. 
диск Н.) для разложения телевизионного изображе
ния на элементы при передаче и вс спроизь едении 
изображения при приеме. С появлением систем элек
тронного разложения без движущихся частей диск 
Н. утратил свое значение.
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Лит.: D u n l a p  О. Е., Radio’s 100 men of science,
N. Y. — L., [19441.

НОБЕЛЬ (Nobel), Альфред (21 окт* 1833—10 дек.
1896) — швед, инженер и предприниматель. Родился 
в России, где его отец служил директором порохо
вого з-да. Специального образования не получил. 
Находясь в Петербурге, познакомился в 1853—54, 
а также в 1862—бЗ с работами Н. Н. Зинина и
В. Ф. Петрушевского в области взрывчатых веществ, 
в частности со способами технич. применения нитро
глицерина. В 1867 Н. взял патент на приготовление 
динамита (последний представлял собой смесь ни
троглицерина с кизельгуром), а затем основал в ряде 
стран (Швеция, Франция, Германия и др.) фабрики 
по произв-ву нитроглицериновых взрывчатых ве
ществ. В 1888 предложил нитроглицериновый по
рох — баллгстит. Часть своего огромного состоя
ния Н. завещал для учреждения пяти ежегодных 
премий за важнейшие исследования в области фи
зики, химии, физиологии или медицины, за лучшее 
произведение изящной словесности «идеалистического 
направления» и за труды, ведущие к осуществлению 
идеи мира и сближения народов.

Лит.: S e l t e r  G., Alfred Nobel — sein Werfc und sein 
Vermachtnis, «Chemle in der Sehule*, B., 1955, Bd 2, H. 6.

НОБИЛЕ (Nobile), Умберто (p. 21 янв. 1885) — 
итал. конструктор дирижаблей и полярный исследо
ватель. Создал ряд типов дирижаблей полужесткой 
системы. В 1926 участвовал в экспедиции норв. по
лярного исследователя Р. Амундсена в качестве ко
мандира дирижабля «Норвегия» собственной кон
струкции. В 1928 руководил итал. экспедицией к 
Сев. полюсу на дирижабле «Италия», также постро
енном по его проекту. «Италия» базировалась на бух
ту Кингс-Бей (Шпицберген), в одном из полетов до
стигла р-на Сев. Земли, в другом — Сев. полюса. 
Возвращаясь, дирижабль потерпел катастрофу, при 
к-рои остались в живых 9 из 16 участников экспе
диции. В спасении Н. и его спутников принимали 
участие суда и самолеты различных стран. Первым 
был спасен Н .у вывезенный на самолете; остальных 
спас сов. ледокол «Красин» (исключая Ф. Мальмгре- 
на, погибшего при попытке дойти до суши по льду). 
По возвращении в Италию Н. занимался обработкой 
материалов экспедиции, к-рые ему удалось сохранить 
при катастрофе. Эти материалы опубл. им в 1929.

В 1933 приехал в Москву, где несколько лет 
работал в качестве специалиста по дирижаблестро
ению. В первые годы после второй мировой войны 
1939—45 принимал участие в политич. жизни Ита
лии; был депутатом Учредительного собрания (1947).

НОВА (Nova), Жуан да (г. рожд. неизв. — ум. 
1509) — португ. мореплаватель. В 1501—02 совер
шил плавание из Лисабона в Индию, открыл о-в в Мо
замбикском прол., названный его именем (Жуан-да- 
Нова), и о-в св. Елены в Атлантич. ок.

НОВАКОВСКИЙ (Nowakowski), Станислав (1888—
1938) — польский географ. Проф. Познаньского 
ун-та (с 1923). Проводил географич. исследования 
на территории ССЙР (Дальний Восток и др.), в Япо
нии и Китае. Автор обширной работы по географии 
СССР (1936).

С оч.: Marksizm 1 geografja gospodarcza, Рогпай, 1928; 
Geografja gospodarcza Polski zachodnlej, t. 1—2, Poznan, 
1929—30, Europa Wschddnia 1 Azja Pdfnocna (ZSRR), War
szawa, 1938.

Лит.: B a r c i d s k l  F., О dorobku geograficznym 
Stanisfawa Nowakowskiego, «PrzegUd geograficzny», 1956, 
[t. J 28, J4i 1.

НОВАЧЕК (NovAcek), Радим (21 марта 1905— 
13 февр. 1942) — чеш. минералог. Окончил ун-т 
в Праге, где и работал (с 1927 — ассистент, с 1936— 
доцент). Осн. исследования Н. посвящены вторич

ным урановым минералам зоны окисления. Изучал 
минералы Чехословакии, в частности минералы пег
матитов (гранаты, фергуссонит), арагонит, цеолиты, 
кобальтовые руды. Автор труда «Микрохимические 
методы в минералогии» (1941), а также работ по кри
сталлографии и оптике ряда органич. соединений — 
производных сахаров и терпенов. Его именем на
зван открытый в 1951 минерал новачекит (магние
вый урано-арсенат). Погиб в гитлеровском концен
трационном лагере Маутхаузен.

С о ч.: GranSty Ceskoslovenskych pegmatltu, Praha, 1932.
Лит.: C e c h  V., Doc. Dr. Radim N ovtok , «V^stnik 

StStnlho Geologicktfho Istavu Republiky Ceskoslovensk6», 
1946, Roc. 20, str. 23—25; Т и х о м и р о в  В. В. и С о
фи  а н о Т. А., Пятьдесят лет со дня рождения чешского 
минералога Р. Новачека, «Известия АН СССР. Серия геоло
гии.», 1955, № 1.

НОВИКОВ, Иван Иванович [р. 16 (29) янв. 19161- 
сов. физик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). Чл’. КПСС 
с 1944. В 1939 окончил Моек. ун-т. В 1940—48 рабо
тал в научных учреждениях военно-морского фло
та. С 1950 — проф. Моек, инженерно-физич. ин-та 
(с 1956 — дир.). В 1954—57 — зам. главного ученого 
секретаря президиума АН СССР. С 1956 является 
гл. ред. журнала «Атомная энергия», с 1957 —дир. 
Ин-та теплофизики Сибирского отделения АН СССР. 
Осн. труды посвящены вопросам термодинамики 
газов, газодинамики, теплопередачи, применения 
теории подобия к изучению теплофизич. свойств 
веществ, исследованию термодинамич. свойств тепло
носителей и разработке ряда вопросов, связанных 
с атомной энергетикой. Лауреат Сталинской премии.

С о ч.: Уравнения состояния реальных газов, М.—Л., 
1948 (совм. с М. П. Вуколовичем); Показатель адиабаты 
насыщенного и влажного пара, «Доклады АН СССР. Новая 
серия», 1948, т. 59, J4* 8; О существовании ударных вол» 
раздражения, таь же, J4* 9; Техническая термодинамика, 2 
изд., М.—Л., 1955 (совм. с М. П. Вуколовичем); Теплоот
дача и теплофизические свойства расплавленных щелочных 
металлов, «Атомная энергия», 1956, JY* 4 (совм. с др.); Жидко
метальные теплоносители, М., 1958 (совм. с др.).

НОВИКОВ, Петр Сергеевич [р. 15 (28) авг. 1901]— 
сов. математик, чл.-корр. АН СССР (с 1953). В 1927 
окончил Моек. ун-т. С 1934 работает в Математич. 
ин-те АН СССР. Осн. работы относятся к теории 
множеств и математич. логике. Лауреат Ленинской 
премии (1957).

С оч.: N o v i  k o f f  Р., Fonctions Implicites mesurab- 
les, «Fundaments mathematicae», Warszava, 1931, Bd 17, 
p. 8—25; Sur la separability des ensembles projectifs du se- 
conde classe, там же, 1935, Bd 25, p. 459—66; О непротиворе
чивости некоторых положений дескриптивной теории мно
жеств, «Труды математического ин-та им. В. А. Стеклова», 
1951, т. 38, стр. 279—316; Об алгоритмической неразреши
мости проблемы тождества, «Доклады АН СССР», 1952. 
т. 85, № 4; Об алгоритмической неразрешимости проблемы 
тождества слов в теории групп, М., 1955.

НОВИНСКИЙ, Мстислав Александрович (1841 —
1914) — рус. ветеринарный врач. Окончил в 1874 
Медико-хирургич.академию в Петербурге и был остав
лен при ней. В 1875—77 впервые произвел на жи
вотных серию успешных перевивок злокачественных 
опухолей,заложив тем самым основы эксперименталь
ной онкологии. После защиты в 1877 магистерской 
дисс. был откомандирован на службу в армию и 
в дальнейшем, в силу сложившихся обстоятельств, 
научной работой не занимался.

С оч.: О прививании раковых новообразований. Предва
рительное сообщение ветеринарного врача Новинского, 
«Медицинский вестник», 1876, JM* 25; К вопросу о привива
нии злокачественных новообразований, СПБ, 1877.

Лит.: Р у ч к о в с к и й  Б. С., М. Руднев и М. Новин
ский — основоположники экспериментальной онкологии, 
«Врачебное дело», 1949, № 6; е г о ж е, Роль отечественных 
ученых в развитии экспериментальной ' онкологии, т. 1, 
Киев, 1953; Ш а б а д Л. М., М. А. Новинский — родона
чальник экспериментальной онкологии, М., 1950.

НОВОПОКРОВСКИЙ, Иван Васильевич [25 но
ября (7 дек.) 1880—30 мая 1951] — сов. ботаник, 
специалист в области ботанич. географии, систе-
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матики и палеоботаники. Проф. Ин-та с. х-ва и 
мелиорации (1920—31) и ун-та (1935—45) в Ро
стове-на-Дону. С 1945 работал в Ботанич. ин-те 
АН СССР. Автор многочисленных работ по флоре 
и растительности степей Дона, Сев. Кавказа и Баш
кирии, но ископаемой флоре Сибири (юрской) и Сев. 
Кавказа (каменноугольной), по систематике неко
торых родов из семейства сложноцветных и семей
ства заразиховых. Описал несколько новых родов 
и много новых видов растений.

Лит.: И л ь и н  М. М., Потери науки: Иван Васильевич 
Новопокровский (1880—1951), «Ботанический журнал», 
1952, т. 37, № 1 (имеется список работ Ы.).

НОВОСЕЛОВА, Александра Васильевна [р. 11 (24) 
марта 1900] — сов. химик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). В 1924 окончила Моек. ун-т. С 1920 рабо
тает там же (с 1946 — проф.). Осн. работы Н. по
священы исследованию редких элементов. Ею изу
чены системы, содержащие различные соли бериллия, 
и фториды различных металлов (при помощи мето
дов физико-химич. анализа), получены новые сое
динения и установлены условия их образования. 
Ряд работ Н. посвящен вопросам аналитич. опреде
ления бериллия, комплексообразованию в систе
мах Мо03—Н20 и др. Лауреат Сталинской премии 
(1948).

С о ч.: Термический анализ системы NaF—Be Fa, «Жур
нал общей химии», 1944, т. 14, вып. 6 (совм. с М. Е. Леви
ной); О полиморфизме фтористого бериллия, «Доклады 
АН СССР», 1956, т. 107, JVft 6 (совм. с Д. Ф. Киркиной и 
Ю. П. Симановым); Строение и превращения фтористых 
соединений бериллия, «Ученые записки МГУ», вып. 174, 
1955. стр. 7—16 (совм. с Ю. П. Симановым); О соединениях 
оксиапетата бериллия с пиридином и диоксаном, «Журнал 
неорганической химии», 1956, т. 1, вып. 4 (совм. с Ю. П. 
Симановым, К. Н. Семененко, Н. Н. Красовской); О взаимо
действии оксиапетата бериллия с оксимонохлорапетатом 
бериллия, там же, 1956, т. 1, вып. 10 (совм. с К. Н. Семе
ненко).

БОННСКИЙ, Михаил Эдуардович [3 (15) ноября 
1875—7 авг. 1932] —сов. геолог. По окончании Казан, 
ун-та (1900) работал в этом же ун-те, с 1914 ■— проф. 
там же. Научные труды посвящены стратиграфии, 
палеонтологии, тектонике, палеогеографии, гидро
геологии и полезным ископаемым Поволжья и При- 
уралья. Своей магистерской дисс. «Самарская Лука» 
(1913) Н. положил начало фациальному изучению 
палеозоя Поволжья. Выдвинул теорию о «циклах» 
(ритмах) осадконакопления в стратиграфии верхне
пермских образований.

Лит.: Профессор Михаил Эдуардович Ноинский. Некро
лог, в кн.: Ученые записки Казанского гос. университета, 
т. 94, кн. 1, вып. 3, Казань, 1934 (имеется список трудов Н.).

НОЛЬТЕЙН, Егор Егорович (1854—1934) — рус. 
инженер, специалист в области ж.-д. транспорта. 
В 1876 окончил Ин-т инженеров путей сообщения 
в Петербурге и начал практич. деятельность на ж. д. 
В 1896—1905 преподавал в Моек, инженерном учи
лище (ныне Моек, ин-т инженеров транспорта). Ра
ботая одновременно на Московско-Казанской ж. д., 
Н. сконструировал надежные в эксплуатации товар
ные паровозы серии Ч с четырьмя сцепными осями. 
Был инициатором применения на паровозах жаро
трубных пароперегревателей. Под руководством Н. 
разработан проект мощного сочлененного паровоза 
типа О—3 -f- 3 — О серии в. Один из таких парово
зов, построенный на Брянском з-де, экспонировался 
на Всемирной выставке в Париже в 1900. Н. — автор 
ряда теоретич. работ, гл. обр. по динамике паровоза. 
Исследовал вопросы работы рессор, устойчивости 
вагона, рабочего процесса машины паровоза идр. 
В 1910 вышел в отставку и жил в Риге.

Лит.: С о л о г у б о в  В. Н., Развитие паровозостроения 
в СССР, в кн.: Очерки развития железнодорожной науки 
и техники, М., 1953 (стр. 100, 104); К у з н е ц о в  Б. В., 
Развитие тепловых двигателей, М.—Л., 1953 (стр. 118—19).

НОРДЕНШЕЛЬД (Nordenskiold), Нильс Адольф 
Эрик (18 нояб. 1832—12 авг. 1901) — швед, полярный 
исследователь, чл. Стокгольм. АН (с 1858) и чл.-корр. 
Петербург. АН (с 1879). В 1853 окончил ун-т в Гель
сингфорсе (ныне Хельсинки). В
1858—73 совершил ряд поляр
ных экспедиций, во время к-рых 
произведена съемка юж. и воет, 
берегов Шпицбергена и собран 
ценный материал по фауне, 
флоре и геологии архипелага. В 
1870 и 1883 руководил швед, 
экспедициями в Гренландию, по
ложившими начало исследова
ниям ее внутренних частей. За
интересовавшись проблемой ос
воения Сев. морского пути, Н. 
в 1875 и 1876 совершил ре
когносцировочные плавания из Швеции до устья 
Енисея; в 1878—79 на зверобойном пароходе 
«Вега» впервые осуществил сквозное плавание 
сев.-воет, проходом из Атлантич. ок. в Тихий с зи
мовкой в районе Колючинской губы (Чукотский 
п-ов). Успеху экспедиции способствовало наличие 
в ее составе трех вспомогательных судов, направлен
ных А. М. Сибиряковым (см.), два из к-рых сопро
вождали «Вегу» до Енисея, а третье — до Лены. Экс
педиция сыграла важную роль в установлении 
условий плавания Сев. морским путем и в познании 
природы Арктики. Н. является также автором работ 
по истории картографии. Награжден Константинов- 
ской медалью Рус. география, об-ва, был его почет
ным членом. Именем Н. названы: архипелаг Кар
ского моря, залив и мыс Новой Земли, мыс и ледник 
в Гренландии, река в сев.-зап. части Канады.

С о ч.: Vega-expeditionens vetenskapliga Jakttagelser,
Bd 1—5, Stockholm, 1882—87; Facsimile atlas till kartogra- 
fiens aidsta historia, Stockholm, 1889; Periplus, Utkast til- 
Isjokottens o. sjobockernas aidsta historia, Stockholm, 1897; 
Плавание на «Веге», пер. со шведск., т. 1—2, Л., 1936.

Лит.: О с т р о в с к и й  Б. Г., Адольф-Эрик Норденшельд, 
Архангельск, 1937; К а р п о в  Г. В., Адольф Эрик Нор
деншельд, М., 1955.

НОРДЕНШЕЛЬД (Nordenskiold), Отто (6 дек.
1869—2 июня 1928)—швед, геолог и путешественник. 
В 1894 окончил ун-т в Упсале, с 1905 — проф. ун-та 
в Гетеборге. В 1901—03 Н. возглавлял швед, антарк- 
тич. экспедицию на судне «Антарктика. Экспедиция 
обследовала сев.-воет, часть Земли Грейама, собрала 
обширный материал, характеризующий геология, 
прошлое и природу Антарктиды. В 1920—21 зани
мался исследованием Перуанских и Чилийских 
Анд.

С о ч.: Die schwedische Slidpolar-Expedltion und Шге 
geographische TStigkeit, Stockholm, 1911 (Wissenschaftllche 
Ergebnisse der schwedischen Stidpolar-Expedition 1901—1903 
unter Leitung von O. Nordenskiold, Bd. 1); Полярный мир 
и соседние ему страны, пер. с нем., М., 1913.

НОРТРОП (Northrop), Джемс (р. 1854 — г. смер
ти неизв.) — англ, инженер и изобретатель. Работал 
в Англии механиком. В 1881 переехал в США, 
где работал механиком в г.Хопдейле. В 1890 построил 
автоматич. ткацкий станок, в к-ром впервые была 
применена смена шпуль, а не челноков, что упростило 
механизм смены утка. Ткацкие станки Н. получили 
широкое распространение и послужили толчком к 
изобретению ткацких автоматов различных конструк
ций.

Лит.: Ц е й т л и н  Е. А., Очерки истории текстильной 
техники, М.—Л., 1940.

НУЖДИН, Николай Иванович [р. 4 (17) апр.
1904] — сов. биолог, чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
Чл. КПСС с 1927. Окончил педагогия, ин-т в Яро
славле (1929). С 1935 работает в Ин-те генетики АН
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СССР. Осн. работы — в области генетики, эволю
ционного учения и радиобиологии.

С о ч.: Наследственные изменения и онтогенез, «Журнал 
общей биологии*, 1945, jvft 6; Критика идеалистической тео
рии гена, в кн.: Против реакционного менделизма-морга
низма. Сб. статей, М.—Л., 1950; Дарвин и мичуринская 
биология, «Известия АН СССР. Серия биологическая», 
1952, М 3; Роль гибридизации в изменчивости, «Журнал 
общей биологии», 1946, т. 7, N* 3; Взаимозависимость между 
состоянием хромосом, клеточными нуклеотидами, скоростью 
развития и проявлением признака, «Доклады АН СССР. 
Новая серия», 1948, т. 60, М 3; Сборник работ по радио
биологии, отв. ред. Н. И. Нуждин, М., 1955 (имеются работы 
Н. совм. с др.).

НЬЕПС (Niepse), Жозеф Нисефор (7 марта 1765— 
3 июля 1833) — франц. изобретатель, один из со
здателей фотографии. Учился в духовной семинарии. 
Затем служил в армии. С 1801, оставив службу, 
целиком посвятил себя изобретательству. Н. впервые 
нашел способ закрепления изображения (получае
мого в камере-обскуре), используя для этого посереб
ренную медную пластинку, покрытую слоем свето
чувствительного асфальтового лака. В 1829 заклю
чил договор с Л. Ж. М. Дагером (см.) о совместной 
работе над усовершенствованием изобретения. Ис
пользуя опыт Н., Дагер после его смерти продол
жил разработку процесса получения неисчезающего 
изображения и к 1839 достиг успеха, положив на
чало фотографии.

Лит.: Документы по истории изобретения фотографии. 
Переписка Ж. Н. Ньепса, Ж. М. Дагерра и других лиц, 
М.—Л., 1949; Joseph Niclphore Niepce, «Btld und Ton*,
1955. H. 5, s. 150.

НЬЮКОМ (Newcomb), Саймон (Симон; 12 марта 
1835—11 июля 1909) — амер. астроном. Родился 
в Канаде, в 1853 переехал в США. В 1861—77—проф. 
математики в Морской академии и астроном-наблю
датель Морской обсерватории в Вашингтоне; в
1877—97 — руководитель Амер. морского астро
номия. ежегодника («Nautical Almanac»). Важнейшие 
работы Н. посвящены изучению движения больших 
планет, определению астрономия, постоянных и 
составлению каталогов точных положений звезд. 
Числовые значения астрономия, постоянных пре
цессии, нутации и аберрации, полученные Н б ы л и  
приняты в качестве международных на Париж, между
народной астрономия, конференции в 1866 и исполь
зуются до сих пор при составлении ежегодников во 
всех странах. Занимался также теорией движения 
Луны, спутников планет, теорией солнечных затме
ний, проблемой происхождения астероидов и др.

С о ч.: A compendium of spherical astronomy, N. Y. —L., 
1906; The elements of the four Inner planets and the funda
mental constants of astronomy, Washington, 1895; Researches 
of the motion of the Moon, Washington, 1878; Development 
of the perturbative function and Its derivatives..., «Astro
nomical papers*, 1891, v. 3, p. 1—200; Tables of the helio
centric motion of uzanus, там же, 1898, v. 7, p. 287—416; Tab
les of the heliocentric motion of Neptune, там же, p. 417—71; 
в рус. пер. — Астрономия для всех, Одесса, 1905.

НЬЮКОМЕН (Newkomen), Томас (28 февр. 1663— 
7 авг. 1729) — англ, изобретатель. По профессии 
кузнец. В 1705 совм. с помощником Коули сконструи
ровал пароатмосферную поршневую машину для 
водоподъема, использовав работы Д. Папена и Т. Се
верн (см.). В 1711—12 Н. была создана и пущена 
в работу по откачке воды из рудника паровая уста
новка, в к-рой двигатель был органически слит с на
сосом. Впуск пара и воды осуществлялся с помощью 
кранов вручную. Усовершенствование впуска было 
сделано англичанином Г. Бейтоном в 1718. Машина 
Н. не была универсальной, т. к. прерывность отдачи 
работы и невозможность действия двигателя вне 
связи с насосом определяли использование ее только 
для откачки воды.

Лит.: Р а д ц и г А. А., История теплотехники, М.—Л., 
1936; К о н ф е д е р а т о в  И. Я., История теплоэнергетики. 
Начальный период (17—18 вв.), М.— Л., 1954.

НЬЮЛЕНДС (Newlands), Джон Александер 
(1838—29 июля 1898) — англ, химик. Проф. химии 
Лондон, колледжа. В 1863—65 предпринял попытку 
классификации химия, элементов, предложив «за
кон октав». Н. расположил элементы в порядке воз
растания их эквивалентов и обнаружил, что номера 
некоторых сходных по химия, свойствам элементов 
отличаются на число, кратное 7, так же, как крайние 
звуки октав в музыкальной гамме. Эмпирия, подход 
к вопросу и стремление во что бы то ни стало прове
сти формальную аналогию с музыкальной гаммой за
ставили Н. отнести к сходным элементам и явно не
сходные между собой, наир, хлор и никель, углерод 
и ртуть и т. д. Доклад Н. (1866) о «законе октав* 
в Англ, химия, об-ве нс нашел поддержки. После 
опубликования Д. И. Менделеевым периодич. закона
(1869) Н. пытался необоснованно оспаривать прио
ритет Менделеева в этом открытии.

С о ч.: Newlands J. A. R., On the discovery of the peri
odic law and on relations among the atomic weights, L.t 1884.

Лит.: М е н ш у т к и н Ь .  H., Химия и пути ее развития. 
М.— Л , 1937.

НЬЮТОН (Newton), Исаак [25 дек. 1642 (5 января 
1643) — 20 (31) марта 1727] — англ, физик, механик, 
астроном и математик; сформулировал осн. законы 
классич. механики, открыл закон всемирного тяго
тения, законы разложения бе
лого света на монохроматич. 
лучи и разработал (наряду с 
Г. Лейбницем, см.) дифферен
циальное и интегральное ис
числение.

Жизнь и деятельность. Н.
родился в семье небогатого фер
мера в небольшом местечке 
Вулсторп, в 75 км от Кемб
риджа. Отец Н. умер незадолго 
до рождения сына. 12 лет Н. 
был определен в городскую 
школу в Грантеме. В 1661 Н. поступил в Тринити- 
колледж Кембридж, ун-та, окончив к-рый в 1665, 
получил степень баккалавра, а затем — степень 
магистра (1668). В 1669 его учитель И. Бар
роу передал ему физико-математическую кафедру 
в Кембриджском ун-те (т. н. люкасовскую кафедру), 
которую Н. занимал до 1701, хотя фактически 
читал лекции только до 1696. Самый плодотвор
ный период научного творчества Н. относится к 
60—80-м гг. Уже в 1661—69 у Н. сложились 
в основном идеи, к-рые привели его к открытию 
закона всемирного тяготения и к его исследова
ниям в области математики и оптики. Важнейшие 
труды были написаны им в период профессорской 
деятельности в Кембридже. В 1672 Н. был избран 
чл. Лондон, королев, об-ва, а с 1703 был его 
президентом. В 1699 избран иностранным чл. Па- 

иж. АН. В 1695 Н. был назначен смотрителем, а в 
699 — дир. Монетного двора. После этого он жил 

в Лондоне и Кенсингтоне (ныне часть Лондона). Бу
дучи дир. Монетного двора, Н. провел большую ра
боту по перечеканке монеты и сумел привести в по
рядок расстроенное монетное дело в Англии. В этот 
период Н. в основном подводил итоги своей огром
ной творч. деятельности, напечатал многие, оста
вавшиеся до того неизданными, исследования в об
ласти оптики и математики; вел научно-организа
ционную работу в качестве президента Королев 
об-ва. Н. умер в Кенсингтоне; похоронен в англ, 
национальном пантеоне — Вестминстерском аббат
стве.

Работы в области физики и астрономии. Н. завер
шил первый этап развития опытного естествознания
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в области изучения неорганич. природы. Трудами 
Г. Галилея и И. Кеплера была обоснована новая ас
трономия, базирующаяся на гелиоцентрич. системе 
мира Н. Коперника. В связи с развитием астрономии 
и мореплавания потребовалось рассмотреть ряд ме- 
ханич. задач, в ходе решения к-рых формулировались 
принципы механики (Г. Галилеем, Р. Декартом, 
X. Гюйгенсом) и идея тяготения (в работах Дж. 
Борелли, X. Гюйгенса, Ж. Роберваля, Р. Гука, 
Э. Галлея), были найдены законы колебаний маятни
ка и центростремительного ускорения (Гюйгенсом). 
Практика механики и астрономии способствовала 
развитий новых математич. методов, основанных на 
идее переменной величины (труды Р. Декарта, П. Фер
ма, Дж. Валлиса). Потребности мореплавания и 
астрономии привели также к изобретению и усовер
шенствованию оптич. инструментов и тем самым сти
мулировали развитие оптики. Научные вопросы, 
разрабатывавшиеся Н., были теснейшим образом 
< вязаны с научной проблематикой его времени.

Обобщив результаты, полученные предшествен
никами, и свои собственные исследования в области 
земной и небесной механики, Н. создал грандиозный 
груд «Математические начала натуральной филосо
фии» («Philosophiae naturalis principia mathematical 
пзд. 1687, кратко — «Начала»). В нем Н. формули
ровал осн. понятия и принципы классич. механики 
(закон инерции, закон изменения количества дви
жения пропорционально приложенной силе и закон 
равенства действия и противодействия — т. н. 
законы механики Ньютона) и применил их к теории 
движения тел под действием центральных сил как 
в вакууме, так и в сопротивляющейся среде. В этой 
же книге изложено учение Н. о всемирном тяготе
нии, на основе к-рого он разработал теорию движе
ния планет, спутников и комет, образующих солнеч
ную систему; показал, что закон движения планет 
распространяется и на кометы, что траектория тел, 
движущихся под влиянием центральных сил, не 
только частный случай конич. сечений — эллипс, 
как это было у Кеплера, а конич. сечение вообще. 
Далее Н. показал, что из закона всемирного тяготе
ния вытекают не только законы Кеплера, но и глав
нейшие отступления от этих законов. Так, он объ
яснил важнейшие особенности движения Луны — ва
риацию, попятное движение узлов, годичное нера
венство, параллактич. неравенство и др.; он объ
яснил также явление прецессии, приливы и сжатие 
Юпитера. В «Началах» же рассмотрен ряд задач тео
рии притяжения сплошных масс, теория приливов 
и отливов, заложены основы теории подобия, рас
смотрены нек-рые вопросы гидростатики и гидро
динамики, в частности вопрос о форме поверхности 
тяжелой жидкости, вращающейся в цилиндрич. со
суде, и формула скорости волнового движения в упру
гой среде (формула Н.). В этом же соч. изложена его 
теория фигуры Земли. Наряду с конкретными зада
чами Н. уделял много внимания методология, прин
ципам; этим принципам посвящена вводная часть 
книги и общее поучение в конце.

Фундаментальным трудом Н. из области физики 
является также «Оптика» (2 чч., изд. 1704, написано 
не позже 1687), к к-рой примыкают другие его 
оптич. работы: «Новая теория света и цветов» (1672), 
«Одна гипотеза, объясняющая свойства света, из
ложенные в нескольких моих статьях» (изд. 1757, 
посмертно, написана в 1675) и ряд др. Исследования 
в области оптики Н. начал в 1666; они были связаны 
с его стремлением найти способы устранения недо
статков оптич. приборов. В 1666 Н. обнаружил, что 
белый луч света состоит из лучей различной прелом

ляемости (дисперсия света). Из этого открытия п.  
сделал практич. вывод для построения телескопа: 
он показал, что одной из причин неясности изобра
жения в телескопах является именно это различие- 
преломляемости составных лучей белого луча при ею 
прохождении через линзу телескопа (хроматич. 
аберрация). Н. ошибочно считал хроматич. аберра
цию неустранимой. Стремясь обойти этот недостаток, 
телескопов, он в 1668 и 1671 сконструировал два 
зеркальных (отражательных) телескопа. Наряду 
с исследованием дисперсии света Н. изучал цвета 
тонких пластинок. Им была предложена специаль
ная установка, позволяющая изучать зависимость 
интерференционных цветов от толщины пластинки. 
Работая с этой установкой, Н. открыл периодич. 
свойства света и, по существу, был первым физиком, 
измерившим длину световой волны. Кроме того, он 
начал изучение явлений диффракции света и поляри
зации светового пучка при двойном преломлении. 
В 1672 Н. высказал мысль о «телесности» света. Его- 
взгляды на природу света вызвали длительную по
лемику с Р. Гуком, отстаивавшим представление о 
волновой природе света; в результате этой полемики 
Н. не публиковал своих оптич. работ до смерти Гука. 
В 1675 Н. выдвинул синтетич. корпускулярно-вол
новую гипотезу света; в этой гипотезе он по-прежнему 
считал свет потоком корпускул (телесных частиц), 
истекающих из источников света, но наряду с этим 
допускал наличие эфира, в к-ром под влиянием уда
ров корпускул света распространяются волны. К 
дальнейшем Н. отказался от понятия эфира, ука
зывая, что предположение о его существовании про
тиворечит, в частности, факту движения планет, не- 
испытывающих на своем пути сопротивления среды. 
В первом издании «Оптика» (1704) Н. стоит на корпус
кулярной точке зрения. Во втором англ, издании 
«Оптики» (1717) обсуждает возможность и корпуску
лярной, и волновой точек зрения, склоняясь в сто
рону первой.

Из других результатов, полученных Н., следует 
указать на найденный им закон охлаждения нагрето
го тела (закон охлаждения Ньютона) и закон сопро
тивления движению тела в вязкой жидкости. Им 
был сконструирован один из первых термометров 
(с льняным маслом).

Вокруг открытий и воззрений Н. в области физики* 
и астрономии развернулась ожесточ. борьба, начав
шаяся еще при его жизни. Противниками взгля
дов Н., в частности в вопросе о тяготении, были кар
тезианцы. В 1-й пол. 18 в. картезианская физика 
господствовала в Европе, в особенности во Франции. 
Распространителем воззрений Н. во Франции был 
Ф. М. Вольтер, однако в Париж. АН еще долго дер
жались картезианские взгляды. Пробным камнем 
теории Н. на первом этапе борьбы был вопрос о фи
гуре Земли. По теории Ньютона, Земля была сжата 
у полюсов, по теории Декарта, — вытянута. Много
летние споры вокруг этого вопроса были разрешены 
в результате градусных измерений, проведенных 
в 1735—44 Перуанской и Лапландской экспедициями 
Париж. АН, к-рые дали первое опытное доказатель
ство сплюснутости Земли у полюсов. В 1743 участ
ник Лапландской экспедиции франц. математик 
А. Клеро издал трактат «Теория фигуры Земли», 
в к-ром с ньютоновских позиций изложил вопрос о 
фигуре вращающейся Земли и планет. Исключитель
ную роль в укреплении авторитета теории Н. сыг
рала работа Клеро по учету возмущающего действия 
отдаленных планет Юпитера и Сатурна на движение 
кометы Галлея и предсказание ее прохождения через 
перигелий в 1759. Успехи теории Н. в решении проб
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лем небесной механики увенчались открытием пла
неты Нептун в 1846 на основании теоретич. исследо
ваний, проведенных франц. астрономом У. Леверье 
я одновременно с ним англ, астрономом Дж. Адам
сом. Еще задолго до этого открытия англ, физик 
Г. Кавендиш определил гравитационную постоянную, 
экспериментально доказав закон тяготения. Таким 
образом, 18 век явился веком всеобщего признания 
теории тяготения Н. Всеобщее признание в 18 в. 
получила и оптич. теория Н.

В начале 19 в. в защиту волновой теории высту
пили Т.Юнг,объяснивший явление интерференции, и 
О. Френель, блестяще решивший проблему диффрак- 
ции. Но открытие франц. физиком Э. Малюсом поля
ризации света при отражении и преломлении вновь 
оживило ньютоновскую корпускулярную теорию, 
т. к. это явление не могло наблюдаться в продольных 
волнах, какими считали свет приверженцы волновой 
теории. Френель и Юнг приняли смелую гипотезу 
поперечности световых волн, что дало возможность 
включить поляризацию в круг явлений, объясняе
мых волновой теорией. Очень быстро означился круп
ный успех этой теории, заключающийся в теоретич. 
предсказании тонкого эффекта конической рефрак
ции англ, математиком У. Гамильтоном (в 1832). 
Наконец, в 1852 Л. Фуко доказал, что скорость света 
в воде меньше скорости света в воздухе, решив тем 
самым, как тогда полагали, окончательно вопрос 
в пользу волновой теории. Теория электричества и 
магнетизма после открытия франц. физиком Ш. Ку
лоном элементарных законов взаимодействия элек- 
трич. зарядов и магнитных полюсов (1785—89) раз
вивалась по образцу формальной теории тяготения. 
Открытие М. Фарадеем (см.) электромагнитной 
индукции поставило эту теорию перед больши
ми трудностями. Развитие фарадеевской теории 
близкодействия Дж. Максвеллом привело к фунда
ментальным следствиям, несовместимым с принци
пом действия на расстоянии (запаздывающее дей
ствие). Подтверждение этих следствий на опыте 
(Г. Герц) доказало несостоятельность теории даль
нодействия в электричестве и оптике. Дальнейшее 
развитие науки показало, что механика Н. имеет 
ограниченную область применимости, что она не при
менима к явлениям микромира и к движениям, со
вершающимся со скоростями, близкими к скорости 
света. Вместе с тем ее основные понятия подверглись 
радикальному пересмотру, не законченному и в наше 
время. Заслуги Н. получили исключительно высокое 
признание в последние годы его жизни и после смер
ти. В этой высокой оценке нашло свое отражение 
признание научного подвига Н., разработавшего 
новые научные основы мироздания взамен фанта
стических домыслов религии и спекулятивных ги
потез о строении мира.

Работы в области математики. Имя И. наряду с 
именем Г. В. Лейбница (см.) связано прежде всего 
с разработкой дифференциального и интегрального 
исчислений, явившейся важной вехой в развитии 
математики. Ф. Энгельс указывал, что с декартовой 
переменной величиной «в математику вошли д в и 
ж е н и е  и д и а л е к т и к а и  благодаря этому 
же стало н е м е д л е н н о  н е о б х о д и м ы м  
д и ф ф е р е н ц и а л ь н о е  и и н т е г р а л ь 
н о е  и с ч и с л е н и е ,  которое тотчас и воз
никает и которое было в общем и целом за
вершено, а не изобретено, Ньютоном и Лейб
ницем» ( Э н г е л ь с  Ф., Диалектика природы, 
1955, стр. 206). Важное значение имели также 
работы Н. по алгебре, интерполированию и гео
метрии.

Математика для Н. была гл. обр. орудием в физич 
изысканиях; он подчеркивал, что понятия матема
тики заимствуются извне и возникают как абстрак
ции явлений и процессов физич. мира, что, по су
ществу, математика является частью естествознания.

Геометрия, — писал Н., — основывается на ме
ханической практике и есть не что иное, как та 
часть о б щ е й  м е х а н и к  и, в которой излагается 
и доказывается искусство точного измерения» 
[н  ь ю т о н И с., Математические иачала нату
ральной философии (Нер. с латин. и примечания 
А. Н. Крылова), «Известия Николаевской Морской 
академии», вып. 4, 11., 1915, стр. 2]. С чрезвычайной 
яркостью эта органич. связь математич. и физич. 
исследований проявилась в методе флюксий Н.

Уже в 1665—66 Н. для нужд механики выработал 
основные идеи метода флюксий, отправляясь преи
мущественно от трудов П. Ферма, Дж. Валлиса и 
своего учителя — И. Барроу. К этому времени от
носится открытие Н. взаимно-обратного характера 
операций дифференцирования и интегрирования и 
фундаментальные открытия в области бесконечных 
рядов, в частности индуктивное обобщение т. н. 
теоремы о биноме Ньютона на случай любого дей
ствительного показателя. Вскоре были написаны 
и основные сочинения Н. по анализу, изданные, 
однако, значительно позднее: «Анализ при помощи 
уравнений с бесконечным числом членов» (1669, 
опубл. 1711), «Метод флюксий и бесконечных рядов 
с приложением его к геометрии кривых» (1670—71, 
опубл. 1736) и «Рассуждение о квадратуре кривых» 
(основной текст 1665—66, введение и окончат, 
вариант — 1670-е г., опубл. 1704). Нек-рые открытия 
Н. получили, впрочем, известность уже в 70-е гг. 
благодаря его рукописям и переписке.

В понятиях и терминологии метода флюксий с пол
ной отчетливостью отразилась глубокая связь мате
матич. и механич. исследований Н. Понятие непре
рывной математич. величины он вводит как абстрак
цию от различных видов непрерывного механич. дви
жения. Линии производятся движением точек, по
верхности — движением линий, тела — поверхно
стей, углы — вращением сторон и т. д. «Эти образо
вания поистине коренятся в сущности вещей и еже
дневно наблюдаются нами в движении тел» ( Н ь ю 
т о н  И., Математические работы, 1937, стр. 167) 
Переменные величины Н. назвал флюентами (теку
щими величинами, от лат. fluere — течь). Общим ар
гументом текущих величин — флюент — является 
у Н. «время», под к-рым он понимал, однако, не фи
зич. время, но его математич. аналог — ту или иную 
абстрактную «равномерно текущую» независимую 
переменную, к к-рой отнесены прочие, зависимые 
переменные. Скорости изменения флюент Н. назвал 
флюксиями, а необходимые для вычисления флюксий 
бесконечно малые изменения флюент —«моментами» 
(у Лейбница они назывались дифференциалами) 
Во главу угла Н., т. о., поставил понятия флюксии 
(производной) и флюенты (первообразной, пли не
определенного интеграла). Последовательные флюк
сии величины z Н. обозначал i, г ит .  д.; для интегра
лов он иногда применял обозначение □* или г. Эта 
символика была менее удобна, чем обозначения Лейб
ница, но пунктированное обозначение производных 
иногда применяется и ныне, напр. в механике и век
торном анализе. «Момент» независимого переменного 
Н. обозначал знаком о.

В соч. «Анализ при помощи уравнений...» Н. на 
основе принципа отбрасывания бесконечно малых вы
числяет производную любой степенной функции хп, 
обращением находит интеграл степенной функции.
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Различные рациональные, дробно-рациональные, 
иррациональные и нек-рые трансцендентные функ
ции Н. выражал с помощью бесконечных степенных 
рядов. Пользуясь разложением в ряды функций 

] I
i—  и —• ■, Н. почленным интегрированием1 х I 1—хг
получил ряды для у =  1п(1 -|- х) и у =  arc sin х. При
меняя затем обращение рядов, т. е. выражая х через у, 
он находил разложения в ряды показательной функ
ции. синуса и затем косинуса. В этом же труде Н. 
изложил метод численного решения алгебраич.ур-ний 
(метод Ньютона), а также метод для нахождения 
разложения неявных функций в ряд по дробным сте
пеням аргумента (многоугольник Ньютона). Следует 
особо отметить, что уже в первом труде по анализу 
Н. выдвинул в качестве наиболее сильного метода 
вычисления и изучения функций их приближение бес
конечными рядами, к-рое вскоре приобрело огромное 
значение для всего анализа и его приложений.

Наиболее полное изложение дифференциального 
и интегрального исчисления содержится в «Методе 
флюксии». Здесь Н. отчетливо формулирует как 
в механических, так и в математич. выражениях две 
основные взаимно-обратные задачи анализа: 1) опре
деление скорости движения в данный момент вре
мени по известному пути, или определение соотно
шения между флюксиями по данному соотношению 
между флюентами (задача дифференцирования), и 
2) определение пройденного за данное время пути 
по известной скорости движения, или определение 
соотношения между флюентами по данному соотноше
нию между флюксиями (задача интегрирования диф
ференциального ур-ния и, в частности, отыскания 
первообразных). Метод флюксий применяется здесь 
к большому числу геометрия, вопросов (задачи на 
касательные, кривизну, экстремумы, квадратуры, 
спрямления и др.); здесь же выражается в элементар
ных функциях ряд интегралов от функций, содержа
щих квадратный корень из квадратичного трехчле
на [более подробно эта проблема рассмотрена в «Рас
суждении о квадратуре кривых», а в одном письме 
(1676) положено начало исследованию интеграла от 
дифференциального бинома]. Большое внимание 
уделено в «Методе флюксий» интегрированию обык
новенных дифференциальных ур-ний, причем основ
ную роль играет представление решения в виде бес
конечного степенного ряда. Нек-рые виды диффе
ренциальных ур-ний Н. исследовал в «Началах». 
Н. принадлежит также решение нек-рых задач ва
риационного исчисления.

Первоначально вычисление флюксий основывалось 
на принципе пренебрежения бесконечно малыми 
величинами. Позднее Н. сознательно стремится 
к отказу от пользования этим принципом и высту
пает против математич. атомизма. Во введении 
к «Рассуждению о квадратуре» и в «Началах» он 
намечает программу построения метода флюксий на 
основе учения о пределе, о «последних отношениях 
исчезающих величин» или «первых отношениях за
рождающихся величин», не давая, впрочем, формаль
ного определения предела и рассматривая его как 
первоначальное. Эта программа не получила широ
кого развития у самого Н., и во всех работах он 
употребляет моменты как «мгновенные приращения», 
как «едва зарождающиеся начала конечных вели
чин». Для обоснования существования флюксий 
Н. апеллирует к тому очевидному в его глазах об
стоятельству, что тело имеет определенную (отлич
ную от нуля) скорость в момент его остановки. Учение 
Н. о пределе через ряд посредствующих звеньев

(Ж. Л. Д ’Аламбер, Л. Эйлер) получило глубокое 
развитие в математике 19 в. (О. Л. Коши и др.).

В «Методе разностей» (опубл. 1711) Н. дал решение 
задачи о проведении через п +  1 данные точки с рав
ноотстоящими или неравноотстошцимх абсциссами 
параболич. кривой л-го порядка и предложил интер
поляционную формулу (интерполяционная формула 
Ньютона). В «Началах» он широко развил теорию 
конич. сечений, необходимую в исследовании дви
жений планет и комет. В «Перечислении кривых 
третьего порядка» (опубл. 1704) Н. дается класси
фикация этих кривых, обобщаются понятия диаметра 
и центра, указываются способы построения кривых
2-го и 3-го порядка по различным условиям. Этот 
труд сыграл большую роль в развитии аналитической 
и отчасти проективной геометрии. Во «Всеобщей 
арифметике» (опубл. в 1707 по лекциям, читанным 
в 70-е гг. 17 в.) содержатся важные теоремы о симмет
рия. функциях корней алгебраич. ур-ний, об отде
лении корней, о приводимости ур-нии и пр. Алгебра 
окончательно освобождается у Н. от геометрия, фор
мы, и его определение числа не как собрании единиц, 
но как отношения длины любого отрезка к отрезку, 
принятому за единицу, явилось важным этапом в раз
витии учения о действительном числе.

У Н. был ряд выдающихся последователей в обла
сти анализа (А. Муавр, Б. Тейлор, К. Маклорен), 
геометрии (Дж. Стирлинг, К. Маклорен) и алгебры 
(К. Маклорен, Л. Эйлер, Э. Варинг).

Мировоззрение Ньютона. Н. был стихийным ма 
териалистом; он был убежден в объективном суще
ствовании материи, пространства и времени, в суще
ствовании объективных законов мира, доступных 
человеческому познанию. Эти его убеждения отра
зились в правилах философствования, данных им 
в «Началах», где он говорит о простоте и единстве 
природы. Материалистич. крыло последователей 
физики Декарта — картезианцев — реализовало 
тезис «простоты» (т. е. доступность познанию) при
роды и ее единства в виде последовательной прог
раммы объяснения мира законами материальных 
движений, не прибегая к пустоте, к дальнодействую- 
щим силам и к вмешательству бога в законы этих 
движений. Отказавшись от картезианской програм
мы объяснения тяготения тел движением, Н. ввел 
в качестве формальной причины тяготения централь
ные дальнодеиствующие силы. Он подчеркивал чисто 
математич. характер этой причины, полагая, что она 
отражает подлежащие дальнейшему раскрытию ма
териальные движения материи, может быть, тончай
шего эфира. Клерикалы, боровшиеся с атеизмом, 
потребовали от Н. ясного ответа на вопрос: мыслима 
ли материальная причина тяготения или тяготение 
представляет собой проявление божественной воли, 
не допускающей дальнейшего истолкования. Н. от
ветил уклончиво; указав, что он не понимает дей
ствия на расстоянии без посредника, он добавил, что 
решение вопроса о природе такого посредника — 
материальна или нематериальна эта природа — он 
предоставил читателю. Редактор второго издании 
«Начал» Р. Коте использовал нерешительность Н. и 
предпослал второму изданию свое антиматериал и- 
стич. предисловие. Вместе с тем Коте требовал из
гнания материалистич. гипотез из физики, заменив 
их индуктивистским описанием. Н. неоднократно 
указывал, что он «не измышляет гипотез» («hypo
thesis поп Нп$о»), предпочитая выводить принципы 
из твердо установленных фактов. Это указание по
следователи Н. — ньютонианцы — восприняли как 
лозунг борьбы с гипотезами вообще, как призыв 
к формальному описанию явлений. Попытка ньюто-
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нианцев прикрыть идеализм в этом вопросе автори
тетом Н. была в свое время вскрыта М. В. Ломоносо
вым. Борьба ньютонианцев против гипотез вообще 
наносила ущерб развитию науки, что дало повод 
Ф. Энгельсу выступить с резким осуждением индукти- 
визма Н. Это осуждение, однако, в большей мере 
относится к идеал истин, последователям Н., хотя 
нерешительная позиция Н. имела большое значение 
в активизировании ньютонианства.

Стихийный материализм Н.-естествоиспытателя 
нашел свое выражение в его атомистич. воззрениях. 
По существу, известное ньютоновское определение 
массы (мера количества вещества, пропорциональная 
объему и плотности), вызвавшее длительную дис
куссию в последующем развитии этого понятия, ос
новано на атомистич. гипотезе. Далее, в предисловии 
к «Началам» Н. намечает программу механич. объя
снения природы: «вывести из начал механики и 
остальные явления природы», исходя из гипотезы, 
что «все эти явления обусловливаются некоторыми 
силами, с которыми частицы тел, вследствие причин, 
покуда неизвестных, или стремятся друг к другу и 
сцепляются в правильные фигуры, или же взаимно 
отталкиваются и удаляются друг от друга» ( Н ь ю 
т о н  И с., Математические начала натуральной 
философии, «Известия Николаевской Морской ака
демии», вып. 4, П., 1915, стр. 3). Ту же мысль Н. 
высказывает и в общем поучении к «Началам» и 
в 31-м вопросе «Оптики». Однако он не развивал этой 
гипотезы и не применял ее для получения конкрет
ных научных результатов.

В первом издании «Начал» Н. высказывает гипо
тезу: «каждое тело может преобразовываться в тело 
другого какого-либо рода, проходя через все проме
жуточные ступени качеств». В «Оптике» он развивает 
эту мысль дальше, допуская возможность превраще
ния света в вещество и обратно, ибо «природа усла
ждается превращениями».

Очень важную роль в истории физики сыграли 
взгляды Н. на пространство, время и движение. Н. 
исходит из того, что в практике люди познают про
странство и время путем измерения пространствен
ных отношений между телами и отношений времен
ных процессов. Выработанные таким путем понятия 
пространства и времени Н. называет относительными. 
Он допускает, что в природе существуют не завися
щие от этих отношений абсолютные пространство и 
время. Утверждая объективное, не зависящее от нас 
существование пространства и времени, Н. выступает 
как материалист. Однако отрывая пространство и 
время от материи и материальных процессов, Н. пре
вращает их в метафизич. надматериальные сущности.

Поскольку материя у Н. является инертной и не
способной к самодвижению, а пустое абсолютное

пространство безразлично к материи, то в качестве 
первоисточника движения он вынужден принять 
пресловутый божественный «первый толчок». Мета
физич. взгляды Н. на пространство и время держа
лись в физике до 20 в., когда под напором новых 
фактов, в первую очередь со вскрывшейся в ряде опы
тов невозможностью обнаружить абсолютное дви
жение Земли, они уступили место новой концепций— 
теории относительности, рассматривающей про
странство, время и материю в неразрывной связи. 
Естественнонаучные воззрения Н . совмещались у не
го с религиозностью. Известны его выступления 
в пользу религии и англиканской церкви. К концу 
своей жизни он написал сочинение о пророке Дани
иле и толкование Апокалипсиса.

Наиболее полным собранием сочинений Н. яв
ляется пятитомное собрание епископа С. Горслея. 
На рус. яз. переведены все основные работы Н., 
а также его историко-богословские соч.: хронология 
и толкование книги пророка Даниила и Апокалип
сиса. Большая заслуга в деле издания основных 
научных трудов Н. на рус. яз. принадлежит акаде
микам А. Н. Крылову и С. И. Вавилову.

С о ч.: Opera quae existant omnia, v. 1—5, Londinl. 
1779—85; в рус. пер. — Математические начала натураль
ной философии,пер.с латин.,с прим, и поясн. А. Н. Крылова, 
в кн.: К р ы л о в  А. Н., Собр. трудов, т. 7, М.—Л., 1936; 
Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгиба
ниях и цветах света, пер. с англ., с прим. С. И. Вавилова. 
М.—Л., 1927; Лекции по оптике, пер. С. И. Вавилова, М.—Л.. 
1946; Математические работы, пер. с латин. Д. Д. Морду- 
хай-Болтовского, М.—Л., 1937; Всеобщая арифметика или 
книга об арифметическом синтезе и анализе, пер. А. II. Юшке
вича, М.—Л., 1948; Оптические мемуары, пер. С. И. Вавило
ва, «Успехи физических наук*, 1927, т. 7, вып. 2.

Лит.: В а в и л о в е .  И., Исаак Ньютон, 2 изд., М. — Л., 
1945; Исаак Ньютон, 1643—1727. Сборник статей к трехсот
летию со дня рождения, под ред. акад. С. И. Вавилова, 
М.—Л., 1943; B r e w s t e r  D., Memoirs of the life, wri
tings and discoveries of sir Isaac Newton, v. 1—2, 2ed., Edin
burgh, 1860; R o s e n b e r g e r  F., Isaac Newton und seine 
physikalischen Prinizipien, Lpz., 1895; Mo r e  L. T., Isaac New
ton, a biography, N.Y. — L., 1934; S t u k e 1 e у W., Memoirs of 
sir Isaac Newton’s life..., L., 1936; Gr a y  G. I., A bibliography 
of the works of sir Isaac Newton..., 2 ed., Cambridge, 1907 
(описание изданий соч. H. и литературы о нем); К у д р я в 
ц е в  D. С., Исаак Ньютон, 2 изд., М., 1955; A n d r a d e  Е. N. 
da С.. Sir Isaac Newton, L., 1954.

НЮРЕН, Магнус Олафович (1837 —1921) — рус. 
астроном. По происхождению швед. В 1859 окончил 
ун-т в Упсале (Швеция). В 1868—1908 работал на 
Пулков. обсерватории. Участвовал в наблюдениях 
для составления пулковских фундаментальных ка
талогов точных положений звезд. Ряд работ Н. по
священ определению астрономия, постоянных, ме
тодике обработки наблюдений и исследованию оши
бок инструментов. Открыл вековое и подтвердил 
периодич. изменение широты Пулкова.

Лит.: Сто лет Пулковской обсерватории, М.—Л., 1945! 
Magnus Nyren (Некролог), «Astronomische Nachrichten*. 
1921, Bd 212, Ай 5086 — 87, столб. 487—88.

О
ОБЕРМЕЙЕР (Obermeier ), Отто (1843—73) — нем. 

врач. Окончил Берлин, ун-т (1867) и работал в кли
нике Шарите. В 1868 обнаружил (сообщение сделал 
в 1873) в крови больных возвратным тифом возбуди
теля этой болезни (спирохета О.). В 1873, во время 
вспышки холеры в Берлине, изучал этиологию этого 
заболевания; проводя лабораторные исследования, 
заразился холерой и умер.

С оч.: Die Entdeckung von fadenfttrmlgen Gebilden Im 
Blut von Rtickfallfieberkranken (1873), Lpz., 1926.

ОБОЛЕНСКИЙ, Владимир Николаевич [15 (27) 
июля 1877—1942] — сов. метеоролог. В 1901 окон

чил Моек. ун-т. С 1915 — проф. Лесного ин-та (Лен. 
лесотехнич. академии). В 1921—23 — дир. Гл. фи- 
зич. обсерватории, в 1932—40 — дир. Ин-та экспе
риментальной метеорологии в Ленинграде. О. раз
рабатывал методы активного воздействия на атмо
сферные процессы; под его руководством впервые 
были проведены опыты по воздействию на облака 
с целью вызвать из них осадки, по воздействию на 
туманы с целью их рассеивания, работы по воздей 
ствию на электрич. состояние атмосферы и др. Ис
следования О. положили начало экспериментальной 
метеорологии.
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С о ч.: Метеорология, ч. 1 — 2, Л. —М., 1933—39; Дополне

ния и уточнения к теории атмосферной конденсации, «Ме- 
теорология и гидрология», 1941, № 3,

ОБРАЗЦОВ, Василий Парменович [1 (13) января
1851—1920) — рус. терапевт-клиницист. В 1875 
окончил Медико-хирургич. академию в Петербурге. 
С 1893 — проф. Киев, ун-та. О. является создателем 
методов о физич. исследовании (пальпации) органов 
брюшной полости. Разработал методику непосред
ственной перкуссии, к-рая нашла широкое приме
нение в мед. практике. Доказал, что ряд звуковых 
изменений сердца, к-рые не удается уловить при его 
выслушивании стетоскопом, возможно определить 
при непос редственном выслушивании ухом (ритм 
галопа, нормальный третий тон и др.). В 1909 О. 
совм. с Н. Д. Стражеско впервые поставил прижиз
ненно диагноз закупорки венечных артерий сердца 
и описал (1910) клинич. картину инфаркта миокарда.

Со ч.: Избранные труды, Киев, 1950 (имеется биогра
фический очерк Е. И. Кефели о жизни и деятельности О.); 
К морфологии образования крови в костном мозге у млекопи
тающих. Дисс., СПБ, 1880; Болезни желудка, кишек и 
брюшины, Киев, 1924.

Лит.; С т р а ж е с к о  Н. Д ., Василий Парменович Образ
цов, «Врачебное дело», 1949, №11 .

ОБРАЗЦОВ, Владимир Николаевич [6 (18) июня
1874—28 ноября 1949) — сов. ученый, специалист 
в области ж.-д. транспорта, акад. (с 1939). Заел, 
деят. науки РСФСР (1935). Деп. Верх. Совета СССР
1-го и 2-го созывов. По окончании в 1897 Петербург, 
ин-та инженеров путей сообщения работал на изы
сканиях, строительстве и в технич. отделах ряда 
ж. д. страны. С 1901 преподавал в Моек, инженерном 
училище; в 1919—22 — проф. Ин-та граждан, ин
женеров в Москве, в 1923—49 — Моек, ин-та инже
неров ж.-д. транспорта. Преподавал также в ряде др. 
высших учебных заведений. В 1935—40 — началь
ник Н.-и. ин-та ж.-д. транспорта в Москве. В АН 
СССР в 1939—45 О. был чл. президиума, с 1939 — 
пред. Секции по научной разработке п роблем тран
спорта, с 1946 — чл. президиума Совета по изучению 
производительных сил. Работы О. посвящены гл. 
обр. вопросам станционного хозяйства ж. д.; им разра
ботаны теоретич. основы проектирования ж. д. стан
ций и транспортн ых узлов, основы планового распре
деления на сети ж. д. сортировочной работы и по
строения плана формирования поездов. Занимался 
проблемой развития сети всех видов транспорта, 
проектирования и использования различных видов 
городского, промышленного, специального тран
спорта, в т. ч. вопросами единого технологич. про
цесса работы ж.-д. и заводского транспорта. По ини
циативе О. в 1923 в Моек, ин-те инженеров транспор
та была организована специальная кафедра станций 
и узлов. В течение многих лет О., будучи консуль
тантом и чл. ряда транспортных научно-технич. 
организаций, проводил работу по объединению и 
переустройству ж.-д. узлов, реконструкции тран
спорта, проектированию Моек, метрополитена и 
др Его имя присвоено Лен. ин-ту инженеров ж.-д. 
транспорта. Лауреат Сталинской премии (1942,
1943).

Со ч.; Энциклопедия путей сообщения. Вводный курс, 
.М.—Л., 1925; Основные данные для проектирования желез
нодорожных станций, М.—Л., 1929; Железнодорожные
узлы, М.—Л., 1933; Станции и узлы, М., 1949 (совм. с др.).

Лит.; П е р е д е р и й  Г . , Ш а у л ь с к и й  Ф., Пламен
ный патриот советской Родины. К 75-летию со дня рождения 
В. Н. Образцова, «Железнодорожный транспорт», 1949, 
№ 6; Владимир Николаевич Образцов, М., 1944 (Материалы 
к библиографии трудов ученых СССР); Академик Владимир 
Николаевич Образцов. (Некролог], «Известия АН СССР. 
Отдел, технич. наук», 1950, № 2.

ОБРЕИМОВ, Иван Васильевич [р. 24 февр. (8 мар
та) 1894] — сов. физик, акад. (с 1958, чл.-корр. с 1933). 
В 1915 окончил П етроград. ун-т. В 1919—24 работал

в Государственном оптич. ин-те. С 1924 работал в 
Лен., а затем в Украин. физико-технич. (в 1929— 
1937—его дир.) ин-тах, где вел научные исследования 
в области физики кристаллов и молекулярной спек
троскопии. Ряд работ О. посвящен изучению пластич. 
деформаций и оптич. свойств монокристаллов, спек
троскопии кристаллов при низких температурах и 
др. Автор монографии «О приложении френелевой 
дифракции для физических и технических измерений» 
(1945) (Сталинская премия 1946), где О. изложил 
разработанные им теорию и метод определения дис
персии (метод Обреимова). Метод О. нашел приме
нение при исследовании кристаллов, при изучении 
процессов в ходе химич. реакций, в контроле фрак
ционирования смесей и др.

С о ч.: Идентификация углеводородов по кривым диспер
сии, «Известия АН СССР. Отд. химич. наук», 1955, № 5 
(совм. с Т. Н. Шкуриной); Двойное преломление в органиче
ских кристаллах, «Труды Гос. оптического ин-та им. С. И. Ва
вилова», 1957, т. 24, вып. 147—48; Образование ультрамикро- 
скопических неоднородностей при пластической деформации 
каменной соли, «Доклады АН СССР», 1956, т. 108, № 3.

ОБРУЧЕВ, Владимир Афанасьевич [28 сент. 
(10 окт.) 1863—19 июня 1956] — сов. геолог и гео- 
граф, исследователь Сибири и Центр. Азии, акад. 
(с 1929; чл.-корр. с 1921). Герой Социалистич. Тру
да (1945). Заел. деят. науки 
РСФСР (1927). Почетный пре
зидент Географич. об-ва СССР 
(с 1947). Род. в с. Клепенине 
Ржевского уезда бывшей Твер
ской губ. (ныне Калинин, обл.
РСФСР). Окончил в 1886 Гор
ный ин-т в Петербурге. С 
1901 — проф. Томского техно
логич. ин-та. В 1912 по требо
ванию министра просвещения 
Л. Кассо вынужден был уйти 
из ин-та и переехал в Москву.
В 1919—21 — проф. Таврим, 
ун-та в Симферополе, а в 1921—
1929 — Моек, горной академии. В АН СССР О. был 
пред. Комиссии (Комитета) по изучению вечной 
мерзлоты (с 1930), а после преобразования Комитета 
в Ин-т мерзлотоведения (1939) — дир. этого ин-та. 
В 1942—46 — акад.-секретарь Отделения геолого- 
географич. наук.

В 1886—88 проводил исследования в Каракумах, 
где выделил четыре типа песчаного рельефа — бар
ханный, бугристый, грядовый и степной. Установил, 
что через Узбой проходила только часть воды р. Аму- 
Дарьи (избыток воды Сарыкамышского оз.). Предло
жил нашедшие применение меры для защиты линии 
ж. д. от движущихся песков. В 1892—94 принял 
участие в экспедиции Г. Н. Потанина (см.). Выйдя 
из Кяхты, О. пересек Монголию, прошел весь Сев. 
Китай, обследовал хребет Наньшань и закончил 
экспедицию в Кульдже. При исследованиях горной 
системы Наньшаня О. установил, что в главных чер
тах она состоит из ряда хребтов, имеющих сев.-заи. 
направление и разделенных между собой долинами 
тектонич. происхождения, и что в воет, и зап. Нань- 
шане насчитывается 9 продольных хребтов (а не 2— 
4, как полагали прежде). О. открыл шесть новых 
хребтов, названных им хребтами Рус. географич. 
об-ва, Рихтгофена, Потанина, Мушкетова, Семенова 
и Зюсса. Вопреки мнению своих предшественников 
(Н. М. Пржевальского и Ф. Рихтгофена), О. показал, 
что в Центр. Азии нет морских отложений третич
ного возраста; третичная система здесь выражена 
континентальными (озерными, аллювиальными и 
наземными) образованиями. В результате экспедиции
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он развил гипотезу об эоловом происхождении лесса. 
В 1905—06 и 1909 О. исследовал Джунгарскую впа
дину и окружающие ее хребты (Сев.-Зап. Китай). Он 
доказал, что Джунгария представляет собой систему 
ступенчатых грабенов (провалов) и горстов (высту
пов); в грабенах в юрскую, меловую и третичную 
эпохи существовали озера, на дне к-рых из погибаю
щей растительности впоследствии образовались уголь
ные месторождения. Открыл в Джунгарии ряд ме
сторождений нефти, волота и др. металлов.

Важное значение имеют исследования О. в Воет. 
Сибири, результаты к-рых обобщены им в трех том
ной монографии «Геология Сибири» (1935—38). О. 
защищал идею «Древнего темени Азии» и выступил 
против попыток применить к Забайкалью идеи о 
тектонич. перекрытиях (шариажах), заимствованные 
у западно-европейских геологов. Он выдвинул идею 
об образовании впадины оз. Байкал дизъюнктив
ными (т. е. разрывными) нарушениями земной коры 
в сравнительно недавнем прошлом. Большое место 
в работах О. занимает изучение новейших движений 
земной коры (неотектоника). Исследованиями За
байкалья, Алтая и Олекминско-Витимского района 
О. впервые доказал, что вся сев. часть Сибири до 
60-й параллели в четвертичном периоде подверглась 
оледенению. В связи с этим вопросом он занимался 
также изучением вечной мерзлоты. О. являлся круп
ным специалистом по месторождениям золота. Ему 
принадлежит ряд сводных работ по описанию золо
тоносных районов Сибири и Дальнего Востока. В 
1892 О. впервые была разработана стратиграфия 
древнего палеозоя басе, верхней Лены, до сих пор 
не потерявшая своего значения. Он разрабатывал 
также вопросы образования (генезиса) рудных 
месторождений. О. написаны научно-фантастиче
ские и приключенческие романы: «Земля Санни
кова» (1926), «Плутония» (1924), «Золотоискатели 
в пустыне» (1928), «В дебрях Центральной А з и и » 
(1951), научно-популярные книги: «Основы геологии»
(1944), «Образование гор и рудных месторождений»
(1932), учебники: «Полевая геология» (2 тт., 1927), 
«Рудные месторождения» (2 чч., 1928—29).

В 1926 О. присуждена премия им. В. И. Ленина; 
за труды «Геология Сибири» и «История геологи
ческого исследования Сибири» (1931—49) О. дважды 
присуждена Сталинская премия (1941 и 1950).

Именем О. названы: хребет в Тувинской автоном
ной области, вулкан в верховьях Витима, пик в Рус
ском Алтае, ледник в Монгольском Алтае, степь 
между Мургабом и Аму-Дарьей, гора в хребте Хамар- 
Дабан, асфальтит из Джунгарии (минерал обруче- 
вит). Его имя присвоено Ин-ту мерзлотоведения АН 
СССР. За труды по изучению Центр. Азии О. полу
чил премию им. Н. М. Пржевальского, большую 
золотую Константиновскую медаль от Рус. геогра
фии. об-ва и две премии им. П. А. Чихачева от Па
риж. АН (1898 и 1925). В 1947 АН СССР присудила 
О. первую золотую медаль им. А. П. Карпинского. 
За лучшие работы по геологии Сибири в АН СССР 
в 1938 учреждена премия имени О.

С о ч.: Избранные работы по географии А8ИИ, т. 1—3* 
М., 1951; Пограничная Джунгария. Отчет о путешествиях, 
совершенных в 1905, 1906 и 1909 гг., т. 1—2, Томск— М.—Л.. 
1912—53; Древне-палеозойские осадочные породы долины 

. Лены между станциями Качугской и Витимской, в кн.: 
аписки Восточно-сибирского отдела Русского географи

ческого об-ва по общей географии, т. 2, вып. 1, Иркутск, 
1892; История геологического исследования Сибири, период 
[т.] 1—5, м.—Л., 1931—49; Геология Сибири, т. 1—3, М.—Л., 
1935—38; Пульсационная гипотеза геотектоники, «Известия 
АН СССР. Серия геологич.*, 1940, вып. 1; От Кяхты до 
Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай, 3 изд., 
М., 1956; По горам и пустыням Средней Азии, М.—Л., 
1948; Мои путешествия по Сибири, М.—Л., 1948; Цен

тральная Аэия, Северный Китай и Нань-Шань, т. 1—2, СПБ, 
1900—1901; Основные черты кинетики и пластики неотекто
ники, «Известия АН СССР. Серия геологич.*, 1948, JVfc 5; 
Избранные труды, т. I, М., 1958.

Лит.: Г у б к и н  И. М., Полвека на научном фронте, 
«Вестник АН СССР*, 1938, № 9—10; Н а л и в к и н Д .  В., 
Научная деятельность академика Владимира Афанасьевича 
Обручева, «Известия АН СССР. Серия геологич.*, 1944, 
№ 1; У с о в  М. А., Владимир Афанасьевич Обручев, «Со
ветская геология», 1938, т. 8, № 10; Ф е р с м а н  А. Е., 
От геологии Сибири к ее геохимии, «Природа», 1938, 
№ 11 — 12; Академик Владимир Афанасьевич Обручев, 
«Невестин АН СССР. Серия геологич.», 1953, J4? 5 (имеется 
список трудов О.); Владимир Афанасьевич Обручев, М.—Л.. 
1946 (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР); Герой Социалистического Труда академик Владимир 
Афанасьевич Обручев (Некролог), «Известия АН СССР. Се
рия геологич.», 1956, № 6 . В а р с а н о ф ь е в а  В. А., 
Памяти Владимира Афанасьевича Обручева, «Бюлл. Моек. 
Об-ва испытателей природы. Отд. геологич.*, 1956, т. 31, №5.

ОБРУЧЕВ, Сергей Владимирович [р. 22 янв. 
(3 февр.) 1891] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Сын В. А. Обручева (см.). Окончил Моек, 
ун-т (1915). Проведя в 1917—24 геологич. исследо
вания в басе. Енисея, выделил Тунгусский камен
ноугольный бассейн и дал его описание. В 1926—35 
изучал почти неизвестные р-ны С.-В. СССР (басе, 
рек Индигирки и Колымы, Чукотский округ). Раз
работал схемы орографии, геоморфологии *и геоло
гич. строения с.-в. Азии; предложил объединить 
горные сооружения среднего течения Индигирки и 
Колымы под названием хребта Черского. В 1937—54 
изучал хребты Воет. Саян, Хамар-Дабан и Воет. 
Туву. Проводил также исследования по геологии и 
геоморфологии др. р-нов СССР. Автор ряда научно- 
популярных книг («В неведомых горах Якутии», 
1928, «На „Персее" по полярным морям», 1929, «Ко
лымская землица», 1933, «На самолете в Восточной 
Арктике», 1934, «В неизведанные края», 1954). Соста
вил «Справочник путешественника и краеведа» 
(2тт., 1949—50). Лауреат Сталинской премии (1946).

С оч.: Тунгусский бассейн (южная и западная часть), 
т. 1—2, М.—Л., 1932—33 (Труды Всесоюзного геолого-раз
ведочного объединения НКТП СССР, вып 164 и 178); Ко- 
лымско-Индигирский край. Географический и геологический 
очерк..., М., 1931; Новая орографическая схема северо-но- 
сточной Азии; «Ученые записки Ленинградского гос. ун-та. 
Серия географических наук*, 1940, № 56, вып. 3; Очерк 
тектоники северо-восточной Азии, в кн.: Академику В. А. 
Обручеву, к пятидесятилетию научной и педагогической 
деятельности, т. 1, М.—Л., 1938; Основные черты тектоники 
и стратиграфии Восточного Саяна, «Известия Акад. наук 
СССР. Серия геологическая», 1942, JV» 5—6; Орография и 
геоморфология восточной половины Восточного Саяна, 
«Известия Всесоюз. географ, об-ва СССР», 1946, № 7—8 ; 

Новые материалы по орографии Северо-восточной Тувы, 
в кн.: Вопросы геологии Азии, т. 2, М., 1955.

ОБУХ, Владимир Александрович [25 марта (6 апр.)
1870—14 июня 1934] — сов. врач, актизный деятель 
сов. здравоохранения. Чл. ВКП(б) с 1894. Окончил 
в 1901 Киев, ун-т, работал врачом в Москве в Старо- 
Екатерининской больнице (ныне Моек, областной 
клинич. ин-т). В 1904 за участие в революционном 
движении был арестован и выслан из Москвы. В 1905 
вновь возвратился в Москву и работал до 1917 врачом 
в 1-й городской больнице. О. — активный участник 
Великой Окт. социалистич. революции. В 1919—29 
возглавлял Моек, отдел здравоохранения. В 1923 
по его инициативе был создан первый в СССР Ин-т 
гигиены труда и профессиональных заболеваний. 
В работе по организации здравоохранения в Москве 
уделял большое внимание профилактич. мероприя
тиям; активно содействовал созданию комиссий оз
доровления труда и быта при лечебных учреждениях, 
здравячеек на предприятиях, с помощью к-рых ши
рокие массы населения были вовлечены в борьбу 
с эпидемиями и в работу по оздоровлению города, 
предприятий и жилищ. О. выдвинул и осуществил 
(в Москве и Моек, обл.) идею перестройки лечебных 
заведений на началах диспансеризации. Однако ряд
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имевшихся в работе организационных недочетов 
привел к тому, что широко проводившаяся диспан
серизация не дала в то время должного эффекта.

ОБУХОВ, Александр Михайлович (р. 5 мая 1918)— 
сов. геофизик, чл.-корр. АН СССР (с 1953). По 
окончании Моек, ун-та (1940) работал в Геофизич. 
ин-те АН СССР; с 1956 — дир. Ин-та физики атмо
сферы АН СССР. Осн. работы О. относятся к стати- 
стич. теории турбулентности и применениям ее в 
метеорологии. Совм. с А. Н. Колмогоровым разра
ботал теорию локального строения турбулентности. 
Занимался также экспериментальными исследовани
ями атмосферной турбулентности и нек-рыми вопро
сами динамич. метеорологии и теории вероятностей.

С о ч.: О распределении энергии в спектре турбулентного 
потока, «Иввестия АН СССР. Серия географическая и гео
физическая», 1941, № 4—5; Структура температурного 
поля в турбулентном потоке, там же, 1949, т. 13, J4* 1; К 
вопросу о геострофическом ветре, там же, т. 13, JV* 4.

Лит.: Александр Михайлович Обухов [Метеоролог.], 
«Известия АН СССР. Серия геофизическая», 1954, № 1.

ОБУХОВ, Павел Матвеевич (1820—1 янв. 1869)— 
рус. металлург. В 1843 окончил Ин-т корпуса горных 
инженеров в Петербурге и вскоре был назначен 
на железоделательный Серебрянский з-д (Урал). 
С 1848 — управитель Кушвинского, а с 1851 — Югов- 
ского металлургия, з-дов. В 1854 был назначен 
управителем Златоустовской оружейной фабрики. 
О. явился непосредственным продолжателем работ 
П. П. Аносова (см.) по произ-ву высококачественной 
стали. Им разработан способ приготовления литой 
тигельной стали в больших количествах, к-рый обе
спечивал возможность получения крупных слитков, 
необходимых для изготовления стволов арт. орудий. 
В 1857 О. получил привилегию на способ массового 
произ-ва литой стали, а в 1859 по его проекту в Зла
тоусте была построена сталелитейная фабрика, на 
к-рой началась отливка стальных пушек. Лучшее 
орудие О., отлитое в 1860, выдержало 4 000 выстре
лов и на Всемирной выставке в Лондоне в 1862 было 
отмечено медалью. С 1863 О. руководил в Петербурге 
строительством и технич. оснащением крупного ста
лелитейного и орудийного з-да, получившего на
звание Обуховского сталелитейного з-да (ныне з-д 
«Большевик»). Обуховская сталь обходилась де
шевле заграничной; хорошие механич. и технология, 
свойства позволяли применять ее для изготовления 
коленчатых валов, вагонных осей, бандажей.

Лит.: К а в а д е р о в  А., Павел Матвеевич Обухов, 
«Русская старина», 1905, т. 123, [кн. 7]; е г о ж е , Князе- 
Михайловская сталепушечная фабрика в г. Златоусте, 
«Горный журнал», 1868, № 1, 2, 3. Р о д к е в и ч, Способ 
выделки литой стали г. Обухова в Златоустовском ваводе, 
«Артиллерийский журнал». 1857, JV? 1; К о л ч а к  В., Исто
рия Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом 
артиллерийской техники, СПБ, 1903.

ОВСЯННИКОВ, Филипп Васильевич (14 апр. 
1827—26 мая 1906) — рус. физиолог и гистолог, акад. 
(с 1864; адъюнкт с 1862, экстраординарный академик 
с 1863). Окончил Дерпт. ун-т (1853). Проф. Казан. 
(1856—63) и Петербург. (1863—92) ун-тов. По ини
циативе О. были созданы физиология, лаборатория 
при Петербург. АН (1864) и физиология, кабинет 
в Петербург, ун-те (1866). Работа О. «Микроскопи
ческие исследования начал нервов в большом мозге» 
(изд. 1856, совм. с Н. М. Якубовичем), его работы по 
изучению строения личинки Иванова червячка 
(1862) и др. имели большое значение для нейроги- 
стологич., сравнительно-гистологич. и сравнительно- 
физиологич исследований. Ему принадлежат труды 
по изучению механизма нервной регуляции дыхания 
и кровообращения; в 1871 установил наличие сосу
додвигательного центра в продолговатом мозгу кро
лика. Под руководством О. проводились исследо

вания по выяснению механизма трофич. влияния 
нервной системы на органик, подготовившие почву 
для дальнейшег о развития учения о трофич. функции 
нервной системы. Большое практич. и теоретич. зна
чение имели его работы, посвященные вопросам 
эмбриологии и паразитологии рыб, искусственного 
разведения рыб и др. В лаборатории О. в студенче
ские годы начал научную деятельность И. П. Павлов.

С о ч.: Uber das Leuchten der Larven des Lampyris noc- 
tiiuca, «Bulletin de 'Acaddmie imp. des sciences de St.-Рё- 
tersbourg*. 1864, 3 sdr., t. 7, p. 55—61; Об искусственном раэ- 
ведении стерлядей, в кн.: Труды Второго съезда русских 
естествоиспытателей по отделам аоолргии, анатомии и физио
логии, [М., 1871] (стр. 191—200); Uber das Centralnerven- 
system und das Gehnrorgan der Cephalopoden, 1866, «Memoires 
de J’Acad6mle des sciences de S.-P6tersbourg», 1867, 7 s6r., 
t. 11, JVft 3.

Лит.: К о ш т о я н ц  X. С., Очерки по истории физиоло
гии в России, М.—Л., 1946; Филипп Васильевич Овсянников, 
«Военно-медицинский журнал», 1906, июль; Д о  в и не р Д.Г., 
Пионер отечественной физиологии [Ф. В. Овсянников], 
«Природа», 1953, JV« 12; К у з ь м и н  М. К., Выдающийся 
русский невролог Ф. В. Овсянников, «Журнал невропатоло
гии и психиатрии им. Корсакова», 1954, т. 54, вып. 11.

ОВЦЫН, Дмитрий Леонтьевич (гг. рожд. и смерти 
неизв.) — рус. гидрограф. В 1734—38 руководил 
отрядом Великой Сев. экспедиции по съемке побе
режья Карского м. к В. от Оби. Летом 1737 отряд 
О. прошел на дубель-шлюпке «Тобол» и боте «Обь- 
Почтальон» из Оби в Енисей и произвел первую гид- 
ографич. опись этой части побережья Сибири.В 
741 участвовал в плавании В. Беринга к берегам 

Америки. В честь О. названы: мыс п-ова Таймыр и 
пролив между о-вом Оленьим и о-вом Сибирякова.

Лит.: Т р е н е в  В. К., Дмитрий Леонтьевич Овцын, 
в кн.: Русские мореплаватели, М., 1953; З у б о в  Н. Н., 
Отечественные мореплаватели — исследователи морей и 
океанов, М., 1954.

ОВЦЫН, Иван Иванович (гг. рожд. и смерти не
изв.) — рус. изобретатель-самоучка 1-й пол. 19 в. 
Создал первую в России установку для сухой пере
гонки дерева с улавливанием всех продуктов пере
гонки, к-рая в 1824 О. была осуществлена в Петер
бурге. Установки, существовавшие до изобретения 
О., улавливали или только деготь и смолу или только 
светильный газ (установки франц. инженера Ф. Ле- 
бона и др.).

Лит.: Д а н и л е в с к и й  В# В., Русская техника, 2 изд., 
Л., 1949; Углеобжигательная печь, на основании Термо
лампа устроенная на Охте, «Отечественные записки», 1824, 
ч. 17, № 47.

ОВЧИННИКОВ, Павел Николаевич [р. 10 (23) апр.
1903] — сов. ботаник, акад. АН Тадж. ССР (с 1957). 
Чл. КПСС с 1945. По окончании Лен. ун-та (1925) 
участвовал в качестве ботаника в ряде экспедиций 
по изучению Казахстана (1926—31). В 1931—41 ра
ботал в Ботанич. ин-те АН СССР; в 1945—58 — дир. 
Ин-та ботаники АН Тадж. ССР. С 1957 О. — акаде
мик-секретарь Отделения естественных наук АН 
Тадж. ССР. Работы в области систематики, флори
стики и ботанич. географии. Автор специальных 
исследований по систематике злаков, лютиковых, 
первоцветных, розоцветных и др. Ряд работ посвящен 
истории флоры и растительности Средней Азии, 
региональному описанию растительности Средней 
Азии и Европейской части СССР, картированию и 
естественным кормовым ресурсам. Участвовал в со
ставлении «Флоры СССР», «Флоры Забайкалья», 
«Флоры Узбекистана». Является гл. ред. «Флоры 
Таджикистана».

С о ч.: К истории растительности юга Средней Азии, 
«Советская ботаника», 1940, № 3; О некоторых направлениях 
в классификации растительности. Средней Авии, «Известия 
отделения естественных наук (АН Таджикской ССР)», 
1957, К* 18; О главнейших типах древесной растительности 
Таджикистана, «СообщенияТаджикского филиала АН СССР». 
1948, вып. 6; Основные направления видообразования в 
связи с происхождением типов растительности Средней Азии, 
«Труды» (АН Таджикской ССР), Сталинабад, 1955, т. 31.
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ОГ ( Ha n g ) ,  Гюстав Эмиль (19 июня 1861—28 
авг. 1927) — франп. геолог, чл. Париж. АН (с 1917). 
Чл.-корр. Петербург. АН (с 1909), проф. Париж, 
ун-та (с 1904). Многочисленные исследования О. 
посвящены разнообразным разделам геологич. наук: 
тектонике, стратиграфии, палеонтологии, региональ
ной геологии. В вопросах общего развития земного 
шара О. придерживался теорий контракции (сжатия) 
Земли и изостазии. Он пропагандировал концепцию 
циклич. развития геологич. процессов, будто бы по
следовательно повторяющих друг друга из одною 
геологич. «цикла* в другой. Рассматривая историю 
развития геосинклиналей и платформ, О. стремился 
доказать, что трансгрессии в геосинклиналях со
провождаются регрессиями в прилегающих платфор
мах и наоборот. Этот т. н. закон О. был опровергнут 
советскими исследователями. Особо значительный 
интерес представляют выводы О. о закономерностях 
развития геосинклиналей, о взаимоотношениях раз
личных геологич. процессов, а также результаты его 
исследований в области вопросов стратиграфии и ре
гиональной геологии франц. Альп. Большой извест
ностью пользуется его курс геологии, к-рый способ
ствовал систематизации геологич. знаний и подня
тию уровня преподавания этой науки не только во 
Франции, но и в др. странах. На рус. яз. первый 
том этого курса выдержал 7 издании.

С оя.: ТгаНё de geologle, [t.) 1—2, P., 1907—1911; Les 
gdosynclinaux et les aires continentales, «Bulletin de la So- 
с1ёгё g^ologique, 3 вёпе», 1900, v. 28; Les chains subalpines 
entre Gap et Digne, P. [1892]; Геология, пер. с франц., [т. 
11, 7 И8Д., М.—Л., 1938.

Лит.: Б о р и с я н  A. A., [Or (Emil Haug)], «Природа», 
1927, 10, стр. 828—29; [ П а в л о в  А. П.], Эмиль Ог.
Некролог, «Известия АН СССР. Отделение физико-матем. 
наук», 1929, № 1.

ОГАНЕСЯН, Леон Андреевич [р. 13(25) февр.
1885] — сов. терапевт, акад. АН Арм. ССР (с 1943), 
действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1944). 
Заел. деят. науки Арм. ССР (1940). По окончании 
мед. фак-та Харьков, ун-та (1909) работал в больни
цах Еревана. С 1923 работал в Ереван, мед. ин-те; 
с 1944 — зав. сектором медицины АН Арм. ССР. 
Исследования в области бальнеологии (в частности, 
по бальнеотерапии сердечно-сосудистых заболеваний 
на курорте Арзни), кардиологии (неврогенные кар
диопатии, психика и соматика при сердечных за
болеваниях),, изучение малярии (клиника и лечение 
малярии специфич. и неспецифич. средствами). 
Автор пятитомного труда «История медицины в 
Армении с древнейших времен до наших дней...» 
(2 из и. 1946—47).

С оя.: История медицины в Армении с древнейших вре
мен до конца XIII столетия..., Эривань, 1927; Минеральные 
источники Армении, Эривань, 1936; Учебник диагностики 
внутренних болезней, Ереван, 1943 (совм. с др.), то же на 
арм. яз., Ереван, 1951; Латинско-русско-армянский медицин
ский словарь, Ереван, 1951 (совм. с М. Абегяном и А. Тер- 
Погосяном, на арм. яв.).

Лит.: Леон Андреевич Оганесян [Действительный член 
Акад. мед. наук СССР], Ереван, 1955.

ОГИЕВСКИЙ, Василий Дмитриевич [30 янв. 
(11 февр.) 1861—1921] — рус. лесовод, один из 
основателей лесного опытного дела в России. В 1886 
окончил Петербург, лесной ин-т; в 1912—19 — проф. 
там же. В 1919—21 — проф. Киев. с.-х. ин-та. 
Организовал в лесничествах Европ. части России 
ряд опорных опытных пунктов и развернул на их 
базе н.-и. работы. Занимался изучением особенностей 
естественного возобновления леса в связи с различ
ными вариантами рубок в юж. борах, разработкой 
различных способов разведения культуры сосны и 
дуба, исследованием репродуктивной способности 
сосны в др. Разрабатывая способы возобновления 
дуба, в 1895 заложил опыты по созданию лесных

насаждений методом «густой культуры местами* 
(площадками), что позволило ослабить заглушающее 
влияние других древесных пород и травянистой 
растительности. Этот метод нашел применение в лес
ном хозяйстве. В 1909 организовал и возглавил пер
вую в России станцию — Контрольную и опытную 
станцию древесных семян (в Петербурге). В 1912— 
1916 в ряде лесничеств заложил опытные посадки се
янцев сосны из семян различного географич. про
исхождения.

С о ч. Способы облесения сосновых и дубовых вырубок 
и постановка исследований о них, «Лесной журнал*, 1898, 
вып. 3; Влияние травы на обсеменение сосновых вырубок, 
там же, 1898, вып. 1; О сосновых семенниках, там же, 1898, 
вып. 4; О кулисных и примыкающих лесосеках..., там же, 
1905, вып. 4; Об организации лесоводственных исследований, 
там же, 1900, вып. 5; Вопрос об организации лесного опыт
ного дела в России..., «Лесопромышленньй вестник», 1903, 
•N? 16 и 17; Возобновление дуба посредством густой культуры 
местами, 2 изд., М.—Л., 1950; К вопросу о происхождении 
семян, П., 1915.

Лит.: О г и е в с к и й  В. В., Василий Дмитриевич
Огиевский (1861 —1921), в кн.: Выдающиеся деятели оте
чественного лесоводства [Сборник статей], вып. 2, М.—Л., 
1950.

ОГНЕВ, Иван Флорович (1855—1928) — сов. ги
столог. По окончании Моек.ун-та был оставлен при 
кафедре гистологии у А. И. Бабухина. С 1884 — 
прозектор, с 1891 — проф. Моек, ун-та. В 1914 был 
уволен реакционным министром просвещения Л. Кас- 
со. В 1917—24 вновь работал в Моек, ун-те. Осн. труды 
посвящены вопросам гистогенеза различных органов 
и тканей у позвоночных животных. Наиболее из
вестны его исследования о развитии ретины у поз
воночных животных («Гистологическое развитие 
ретины», Дисс. 1884), а также строения электрич. 
органов рыб. Автор «Курса нормальной гистологии», 
2 чч., 1903—13 (ч. 1 — «Учение о клетке», 1903; 
ч. 2 — «Учение о тканях», 1913).

Лит.: О г н е в  С. Н.. Заслуженный профессор Иван 
Флорович Огнев (1855—1928) Страницы из жизни медицин
ского факультета Московского университета конца XIX и 
начала XX века, М., 1944.

ОГНЕВ, Сергей Иванович [5 (17) ноября 1886— 
20 дек. 1951J — сов. зоолог. Заел. деят. науки 
РСФСР (1947). Сын И. Ф. Огнева. В 1910 окончил 
Моек, ун-т; с 1914 — ассистент, с 1926 — доцент и 
с 1930 — проф. того же ун-та. Осн. исследования 
посвящены систематике и фаунистике млекопитаю
щих. Автор ряда популярных книг и учебников для 
средней школы, техникумов и высших учебных за
ведений. Гл. труд О. — «Звери СССР и прилежащих 
стран» (7 тт., 1928—50; тт. 1—3 вышли под заглавием 
«Звери восточной Европы и северной Азии») пред
ставляет собой полную монографию млекопитающих 
СССР. Дважды лауреат Сталинской премии (1942,
1951). Автор ряда учебников и руководств по зоо
логии позвоночных.

С о ч.: Зоология позвоночных, 4 изд.; М., 1945; Очерки 
экологии млекопитающих, М., 1951; Жизнь леса, 5 изд., М., 
1950; Млекопитающие Московской губернии, ч. 1, М., 1913; 
Очерки по 8оологии, 2 изд., М.—Л., 1929.

Лит.: Т у р о в С. С., Сергей Иванович Огнев, «Бюллетень 
Московского общества испытателей природы. Отдел биоло
гический», 1952, т. 57, вып. 2; Д е м е н т ь е в  Г. П., Науч
ная деятельность Сергея Ивановича Огнева, там же (имеется 
библиография печатных работ С. И. Огнева).

ОДИНГ, Иван Августович [р. 24 июня (6 июля)
1896] — сов. металловед, чл.-корр. АН СССР (с 
1946). Заел. деят. н. и т. РСФСР (1956). Чл. КПСС 
с 1942. В 1921 окончил Технологич. ин-т в Петро
граде. В 1930—42 — проф. Лен. политехнич. ин-та. 
В 1942—47 — дир. Центр, н.-и. ин-та технологии 
и машиностроения; в 1947—53 работал в Ин-те ма
шиноведения АН СССР, с 1953 — сотрудник Ин-та 
металлургии АН СССР. Осн. труды б. относятся 
к проблеме прочности металлов. Работал над созда
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нием новых методов испытания механич. свойств 
металлов (циклич. вязкость, релаксация). Лауреат 
Сталинской премии (1946).

Соч.: Прочность металлов. Металловедение, 3 изд.,
Л.—М., 1937; Допускаемые напряжения в машиностроении 
и циклическая прочность металлов, 3 изд., М., 1947; Основы 
прочности металлов паровых котлов, турбин и турбогенерато
ров, М.—Л., 1949; Современные методы испытания металлов;
4 изд., М., 1944.

Лит.; Иван Августович Одинг (К 60-летиюсо дня рождения), 
«Заводская лаборатория», 1956, № 8; К 60-летию чл.-корр. 
АН СССР И. А. Одинга, «Металловедение и обработка ме
таллов», 1956, JW 9.

ОДИНЦОВ, Виктор Петрович [11 (23) окт. 1876— 
21 ноября 1938] — сов. врач-офтальмолог. В 1895 
поступил в Моек, ун-т, но вскоре за участие в студен
ческом движении был исключен и дальнейшее обра
зование получил в Мюнхен, ун-те (окончил в 1904). 
С 1918 был проф. мед. фак-та Моек, ун-та (позже
1-й Моек. мед. ин-т). Труды посвящены различным 
вопросам клиники и патологич. анатомии глаза; 
много занимался изучением вопроса о глаукоме и 
отслойке сетчатки. Особой известностью пользуется 
его многократно переиздававшееся руководство по 
глазным болезням.

С о ч.; К вопросу о новейших теориях симпатического вос
паления глаз. Дисс., М., 1917; Курс глазных болезней,
5 изд., М., 1946.

Лит.: Ч е н ц о в  А., Проф. В. П. Одинцов, «Вестник 
офтальмологии», 1939, т. 14, № 1.

ОДЛИНГ (Odling), Уильям (5 сент. 1829—17 февр. 
1921) — англ, химик. Проф. Оксфорд, ун-та (1872—
1912). Осн. работы О., посвященные развитию тео- 
ретич. химии, способствовали распространению 
среди англ, химиков в 1850-х гг. унитарной системы. 
О. опубликовал (1854) одну из первых работ по ва
лентности элементов. Расположив химич. элементы 
в порядке возрастания их атомных весов, составил 
(1864) таблицу, ряды к-рой были образованы сход
ными по химич. свойствам элементами. Понимая, 
что такое распределение не случайно, О., однако, 
обратил внимание лишь на закономерности арифме- 
тич. отношений величин атомных весов.

С оч.: A manual of chemistry descriptive and theoreti
cal, part 1, L., 1861 ; Outlines of chemistry, L., 1870.

Лит.: M a r s h  J. E., William Odling, «Journal of the 
Chemical Society», L., 1921, v. 119—120, p. 553—64;
T h o r n t o n  J. L. and W i 1 1 e s A., William Odling. 
1829—1921, «Annals of Science». (L.), 1956, v. 12, № 4.

ОЖЕ (Auger), Пьер Виктор (p. 14 мая 1899) — 
франц. физик. В 1919—22 учился в Высшей нормаль
ной школе в Париже. В 1926 окончил Париж, ун-т, 
с 1927 — преподаватель, с 1937 — проф. этого ун-та. 
В 1941 эмигрировал в Америку, а затем переехал 
в Англию. По возвращении во Францию был в 1946— 
1948 комиссаром по атомной энергии. Ранние работы 
О. посвящены исследованию фотоэлектрич. эффекта 
в газах. Им были произведены точные измерения 
углового распределения фотоэлектронов, вылетаю
щих из атомов тяжелых газов, облучаемых рентге
новскими лучами. Эти данные подтвердили кванто
вую теорию фотоэлектрич. эффекта. Именем О. наз
ван процесс перестройки электронной оболочки воз
бужденного атома, в результате чего один из электро
нов выбрасывается из атома (т. н. эффект Оже). 
В 1938 в составе космич. лучей О. с сотрудниками 
открыл широкие атмосферные ливни (ливни О.).

С оч.: Les rayons cosmiques, Р., 1941; What are cosmic 
rays?, Chicago, 1945; в рус. пер. — Что такое космиче
ские лучи?, М,—Л., 1947.

Лит.: Ш п о л ь с к и й  Э. В., Атомная физика, т. 2, 
2 изд., М.—Л., 1950; Ю з А. Л., Д ю б р и д ж Л .  А., Фото
электрические явления, пер. с англ., Л.—М., 1936.

ОЗАНН (Osann), Готфрид Вильгельм (26 окт. 
1797—9 сент. 1866) — нем. химик и физик. В 1823— 
1828 — проф. Дерпт. ун-та в России. С 1828 — проф. 
Вюрцбург, ун-та в Германии. Автор работ по раз

личным разделам химии и физики (исследование 
платиновых руд, вопросы фосфоресценции, электро
лиза, гальванопластики, оптики).

ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ, Николай Яковлевич (1750— 
28 февр. 1827) — рус. естествоиспытатель и путеше
ственник, чл. Петербург. АН (с 1782; адъюнкт 
с 1779). В 1768—73 принимал участие в академия, 
экспедиции по изучению производительных сил 
России, в к-рой был пом. акад. И. И. Лепехина. О. 
принадлежат несколько глав в соч. Лепехина «Днев
ные записки путешествия... по разным провинциям 
Российского государства...* (3 чч., 1771—80, ч. 4 
этого труда под заглавием «Путешествия академика 
Ивана Лепехина в 1772 году», изд. в 1805 Озерец- 
ковским). О. путешествовал по Онежскому и Ладож
скому оз. (1785), оз. Ильмень (1805), верховьям Волги 
и оз. Селигер (1814). Собрал обширный естественно
научный, этнография., археология, и статистич. 
материал. Читал лекции по естественной истории 
в академия, гимназии, преподавал рус. яз. и словес
ность в сухопутном шляхетском корпусе, выступал 
с публичными лекциями и статьями по различным 
вопросам естественных наук и общественной жизни. 
В 1803—13 был редактором печатного органа ми
нистерства народного просвещения, а также неко
торых издании Петербург. АН. Был также чл. Рос
сийской академии (с 1783) и ряда рус. и иностранных 
научных об-в.

Лит.: Ф р а д к и н  Н. Г., Путешествия И. И. Лепехина, 
Н. Я. Озерецковского, В. Ф. Зуева, М., 1948; С у х о м л и- 
е о в М. И., История Российской Академии, вып. 2, СПБ, 
1875 (Записки Акад. наук. т. 27, Приложение JV* 1).

ОЗЕРСКИЙ, Александр Дмитриевич (9 сент. 
1813—19 сент. 1880) — рус. геолог. Окончил в 1831 
Горный кадетский корпус в Петербурге и преподавал 
там до 1857. В 1857—64 — начальник Алтайского 
горного округа. Изучал вертикальные тектонич. дви
жения земной коры в первым применил для них об
щепринятое теперь название — «колебательные». 
Составил стратиграфия, схему силурийских отложе
ний Эстонии, сохранившую свое значение до сих пор. 
Классифицировал многочисленные рудопроявления 
в Забайкалье, объединив их в несколько обособлен
ных групп, что облегчило дальнейшие поисково- 
разведочные работы. Проводил минералогия, иссле
дования и указал на то, что измененные околорудные 
породы могут служить важным поисковым призна
ком месторождений. О. перевел на рус. яз. работу 
Р. Мурчисона «Геологическое описание Европей
ской России и хребта Уральского» (2 чч., 1849), 
к-рую он дополнил новыми данными, а также ма
териалами о приоритете рус. исследователей в ряде 
важнейших вопросов.

С оч.: Очерк геологии, минеральных богатств и горного 
промысла Забайкалья, СПБ, 1867; Геогностический очерк 
Северо-западной Эстляндии, «Горный журнал», 1844, [ч. 2], 
кн. 5—6.

Лит.; Т и х о м и р о в  В. В.  и С о ф и а н о Т .  А., Забы
тый русский геолог А. Д. Озерский, «Бюллетень Московского 
об-ва испытателей природы. Отдел геологический», 1954, 
т. 29, вып. 1 (имеется список трудов О. и лит. о нем).

ОЗЕРСКИЙ, Андрей (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
рус. ученый, специалист по технологии волокнистых 
веществ и прядильного произ-ва. Был первым пре
подавателем Петербург, технологии, ин-та по меха
нич. технологии волокнистых материалов. Автор 
книги «О хлопчатой бумаге и прядении оной»
(1833), явившейся первым в России полным, систе
матизированным курсом хлопкопрядения и содер
жавшей ценное описание конструкции вытяжного 
прибора.

Лит.: К а н а р с к и й  Н. Я., Э ф р о с Б. Е., Б у д н и 
к о в  В. И., Русские люди в развитии текстильной науки, М., 
1950.
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ОЗОЛ, Альфред Мартынович [р. 17 февр. (1 марта)
1898] — сов. агроном-растениевод, акад. АН Латв. 
ССР (с 1951). Заел. деят, н. и т. Латв. ССР (1955). 
Чл. КПСС с 1919. По окончании Донского ин-та 
с. х-ва и мелиорации в Новочеркасске (1927) на
ходился на ответственной партийной и общественной 
работе в ряде учреждений (Северо-Кавказское крае
вое управление, Совет народных комиссаров СССР). 
В 1937—52 работал в системе АН СССР (Ботанич. 
сад, Ин-т леса, Совет по координации научной 
деятельности АН союзных республик). С 1952 — 
дир. Ин-та биологии и академик-секретарь Отделения 
биологич. наук АН Латв. ССР. О. проводит эколого- 
физиологич. исследования приспособительной измен
чивости при интродукции и акклиматизации древес
ных и кустарниковых растений южного происхож
дения.

С о ч.: Зимостойкость и некоторые другие эколого-фи- 
внологические свойства видов р. Juglans, в кн.: Растение и 
среда, т. 2, М.— Л., 1950; Направленная перестройка и при
способление древесных растений южного происхождения под 
воздействием измененных условий живни, в кн.: Научная 
сессия по вопросам биологии и сельского хоаяйства, Рига. 
22—26 октября 1951 г., М., 1953; Mii'urina maciba un Lat- 
vijae PSR micuriniesudarzkopju sasnieguml, Riga, 1956; ka 
cilveks parveldo augus un drivnlekus, Riga, 1957.

OK АНЬ (Ocagne), Морис (25 марта 1862—23 окт. 
1938) — франц. математик, чл. Париж. АН (с 1922). 
Проф. Политехнич. школы (с 1893). Известен рабо
тами по номографии. В 1884—90 открыл общий 
метод построения номограмм из выравненных точек, 
положил начало общей теории номографич. построе
ний. В 1911 приезжал в Россию, где выступал с док
ладом о номографии. Проявлял большой интерес 
к развитию номографии в СССР. О. принадлежат 
также работы по различным вопросам начертатель
ной, дифференциальной и проективной геометрии, 
графостатики, графич. и графо-механич. методам 
вычисления.

С о ч.: Trait6 de nomographie, th6orie des abaques, appli
cations pratiques, 2 6d., P., 1921; Calcul grapblque et no
mographie, 3 6d., P., 1924.

Лит.: Г л а г о л е в  H. А., Теоретические основы номо
графии, 2 ивд., М.—Л., 1936 (стр. 11 — 12, 65, 130, 192); 
е г о  ж е , Морис Окань (1862—1938), (Некролог], «Успехи 
математических наук», 1940, вып. 7.

ОКЕН (Oken), Лоренц (1 авг. 1779—11 авг. 1851)— 
нем. естествоиспытатель и натурфилософ. Проф. 
Иенского ун^га (с 1807). С 1832 — ректор Цюрих, 
ун-та. Используя натурфилософские построения 
Ф. Шеллинга, рассматривал все многообразие жи
вых организмов как результат развития и превра
щения некоторого идеального творческого перво
начала; каждая ступень развития органич. форм 
реализует, по О., предустановленную идеальную 
первичную форму. Так, напр., растительное 
царство, по О., есть выражение «идеи растения». 
Автор «позвоночной теории» черепа. О. выдвинул 
гипотезу происхождения жизни из первичной слизи, 
образовавшейся в море, и гипотезу возникновения 
более сложных организмов из элементарных частиц. 
Несмотря на мистич. форму, идеи О. о единстве 
органич. мира и его развитии сыграли положитель
ную роль в истории биологии. «Окен в своей кон
цепции первичной слизи и первичного пузырька 
выставляет в качестве постулата биологии то, что 
было потом действительно открыто как протоплазма 
и клетка» ( Э н г е л ь с  Ф., Анти-Дюринг, 1953, 
стр. И).

С оч.: Obersicht des Grundrlsses des Systems der Natur- 
philosophle..., Frankfurt am Main, 1804; Uber das Unlversum, 
als Fortsetzung des Sinnensystems, Jena, 1808; Lehrbuch 
der Naturphllosophle, 3 Audi., ZQrich, 1843; Lehrbuch der 
Naturgeschichte, T1 1—3, Lpz. — Jena, 1812—26; Allge- 
meine Naturgeschichte ftir a lie Stfinde, [Bd 1—13], Stuttgart, 
1833—41 (u 2 доп. тома, 1842—43).

Лит.: E c k e r  A., Lorenz Oken, Stuttgart, 1880; O- G t t- 
1 e г C., Lorenz Oken und eein Verhaitniss zur modernen 
Entwickeiungsiehre, Lpz., 1884: S c h u s t e r  J., Oken.
Der Mann und sein Werk, B., 1922; H a s s e l t  P. v a n ,  
Lorenz Oken in Basel, Bern, 1946.

ОКИНЧИЦ, Людвиг Людвигович [5 (17) июля 
1874—1941] — сов. акушер-гинеколог. Окончил в 
1899 Военно-мед. академию в Петербурге. С 1914— 
проф. Психоневрологич. ин-та (ныне Санитарно- 
гигиенич. ин-т в Ленинграде). С 1922 заведовал ро
дильным домом им. В. Ф. Снегирева; одновременно 
был проф. Лен. ин-та усовершенствования врачей 
(с 1925) и 1-го Лен. мед. ин-та (с 1933). Автор трудов 
в различных областях акушерства и гинекологии. 
Особенно известна его монография «К вопросу о 
взаимоотношениях некоторых желез с внутренней 
секрецией» (1913) и руководства: «Гинекологическая 
клиника» (4 чч., 1924—31), «Краткий курс оператив
ной гинекологии» (1929) и др. Принимал деятельное 
участие в работе Всесоюзного об-ва акушеров-гине
кологов, Лен. акушерско-гинекологич. об-ва, был 
редактором ряда периодич. изданий.

Лит.: С е л и ц к и й  С., Профессор Людвиг Людвигович 
Окинчиц (К 30-летию научно-врачебной деятельности 1899— 
1929), «Гинекология и акушерство», 1930, JV? 2; О л ь ш а- 
н е ц ь к и й  О. М., Основоположники росШського аку
шерства. Кшв, 1950.

ОКНОВ, Михаил Григорьевич [15 сент. (ст.?)
1878—22 февр. 1942] — сов. металловед. В 1904 
окончил Петербург, ун-т. Работал на Обуховском 
сталелитейном и др. з-дах. С 1907 деятельность О. 
протекала гл. обр. в Петербург. (Лен.) политехнич. 
ин-те, с 1930 — зав. кафедрой металлографии. Осн. 
работы О. посвящены исследованию процессов прев
ращения в сплавах в связи с изменением объема. 
Показал ценность объемного метода для исследо
вания фазовых превращений, происходящих в спла
вах. В труде «Металлография чугуна» (1933) обобщил 
имевшийся к тому времени материал о свойствах и 
структуре чугуна. Автор ряда др. работ, в том числе 
учебников.

С о ч.: Изменение объема стали при закалке, «Журнал 
Русского металлургического об-ва», 1912, ч. 1, № 5; Изме
нение удельного объема железа и стали при наклепе, там же, 
1928, JV? 1, ч. 1; О закалке и отпуске эвтектоидных сплавов, 
«Журнал технической физики», 1931, № 6; Топливо и его 
сжигание, Л., 1925.

Лит.: Русские ученые-металловеды, М.,1951 (им. список 
трудов О.); Ш е в ч е н к о  Е. П., 15 сентября 1878 г. — семь
десят пять лет назад..., «Вестник машиностроения», 1953, N? 9.

ОЛИФАНТ (Oliphant), Маркус Лоренс Элвин 
(р. 8 окт. 1901) — австралийский физик, чл. Лондон, 
королев, об-ва (с 1935). Учился в Аделаиде и Кем
бридже. В 1927—37 — сотрудник Кавендиш, лабора
тории (в Кембридже), возглавлявшейся Э. Резер
фордом (см.). В 1937—50 — проф. Бирмингем, ун-та, 
с 1950 — дир. физич. ин-та при национальном ун-те 
Австралии в г. Канберре. Осн. труды О. относятся 
к ядерной физике и ускорительной технике. После 
1932 О. выполнил ряд работ по созданию ускори
телей заряженных ядерных частиц и по исследо
ванию взаимодействия этих частиц с легкими яд
рами. Совм. с англ, физиками П. Хартеком и Э. Ре
зерфордом установил существование изотопов во
дорода и гелия с массовым числом 3 (тритий Н3 и 
Не3). Он исследовал также ядерные реакции про
тонов и дейтронов с отдельными изотопами Li6 и 
Li7. Явился одним из пионеров в разработке новых 
принципов ускорения заряженных частиц до сверх
высоких энергий.

С оя.: Transmutation effects observed with heavy hydro
gen (совм. с P. Harteck и E. Rutherford), «Proceedings of 
the Royal society of London. Series A*, 1934, v. 144 (A), May; 
Separation of the isotopes of Lithium and some nuclear trans
formations observed with them (совм. с E. S. Shire и В. M. Сго- 
wther), там же, 1934, v. 146 (A), October; The cyclosyncrotron. 
«Nature», L., 1950, v. 165.
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ОЛЫШЕВ, Петр Алексеевич (5 авг 1817—22 окт. 

1896) — рус. горный инженер. В 1837 окончил 
Ин-т корпуса горных инженеров в Петербурге и был 
оставлен там преподавателем. Здесь он проработал 
до 1870 (с 1867 — заел. проф.). С 1865 О. работал 
на Петербург, монетном дворе. С 1868 был его на
чальником Известен трудами в области горной ме
ханики, в частности по теории рудничного подъема, 
а также по вопросам методики произ-ва подземной 
теодолитной съемки. Автор оригинального соч. 
по маркшейдерскому делу и ряда др. работ.

С оч. О.; Маркшейдерское искусство, учебное руковод
ство для воспитанников Горного института, СПБ, 1847.

Лит.: О с т р о м е ц к и й  А А., Петр Алексеевич Олы- 
шев, М., 1952 (имеется список трудов О.); Р ы ж о в U А., 
Ив истории развитии горногеометрических работ, М., 1950.

ОЛЬБЕРС (Olbers), Генрих Вильгельм (11 окт. 
1758—2 марта 1840) — нем. астроном. Осн. работы 
посвящены наблюдениям комет и вычислению комет- 
ных орбит. Открыл 7 новых комет, из них одна, 
открытая О в 1815, названа его именем. Разработал 
способ определения параболич. орбиты кометы по 
трем наблюдениям. В 1802 обнаружил на основании 
вычислений К. Гаусса потерянную вскоре после ее от
крытия (в 1801) первую малую планету — Цереру; 
в том же году открыл вторую малую планету — Пал- 
ладу, а в 1807 — четвертую — Весту. Высказал 
гипотезу о происхождении малых планет в резуль
тате разрыва большой планеты, располагавшейся 
между орбитами Марса и Юпитера.

С оч .: t)ber die leichteste und bequemste Methode, die 
Bahn eines Kometen aus einigen Beobachtungen zu berechnen, 
Weimar, 1797.

Лит.: S c b 1 1 1 1 n g C., Wilhelm Olbers, sein Leben und 
seine Werke, Bd 1—2, B., 1894—1909; К л а р к  А., Обще
доступная история астрономии в XIX столетии, пер. с англ., 
Одесса, 1913.

ОЛЬШАНСКИЙ, Михаил Александрович [р. 10 
(23) окт 1908] — сов. агроном-селекционер, действит. 
чл. ВАСХНИЛ (с 1948). Чл КПСС с 1932. В 1928 
окончил Масловский ин-т селекции и семеноводства 
(Киев, обл УССР). Работал во Всесоюзном селек- 
ционно-генетич ин-те в Одессе (1928—41 и 1945—51), 
был дир. Куйбышев с.-х. ин-та (1942—45); с 1951 — 
вице-президент ВАСХНИЛ. Работы посвящены се
лекции хлопчатника, кенафа, вопросам теории селек
ции. Участвовал в разработке метода межсортовой 
гибридизации растений при свободном опылении, 
принципа браковки по первому поколению гибри
дов, гнездового способа посева полезащитных лес
ных полос и др. Дважды лауреат Сталинской пре
мии (1941, 1951).

С оч.; Теория стадийного развития растения и селекция 
хлопчатника, «Советский хлопок», 1937, .N«2; Изменение дли
ны волокна у хлопчатника в направлении отбора, «Яровиза
ция», 1941, М 2; Творческая роль отбора в свете мичуринско
го учения, «Агробиология», 1950, № 4; Теоретические
основы метода межсортовой гибридизации растений при сво
бодном опылении, «Научные труды Всесоюзного селекцион
но-генетического ин-та им. Т. Д. Лысенко», 1952, вып. 2.

ОЛЬШЕВСКИЙ (Olszewski), Кароль Станислав

S29 янв. 1846—24 марта 1915) — польский химик и 
шзик. В 1872 окончил Гейдельберг, ун-т. С 1876 — 

проф. Краков, ун-та. Осн. работы О. посвящены 
сжижению газов. Совм. с 3. Ф. Вроблевским (см.) 
впервые получил измеримые количества жидкого 
кислорода (1883), применяя охлаждение кипящим 
при пониженном давлении жидким этиленом. В даль
нейшем при помощи охлаждения жидким кислоро
дом были сжижены азот и окись углерода. В 1895 
получил жидкий аргон. Применив адиабатическое 
расширение сжатого и охлажденного водорода, 
добился сжижения последнего, но не смог сохранить 
жидкость. Измеряя температуру появления жид
кости по сопротивлению платиновой проволоки, 
он определил критическую точку водорода (1891 —

1895). В 1896—1905 О. пытался получить жидкий ге
лий, при этом была достигнута температура порядка 
нескольких градусов абсолютной шкалы. С 1900 ра
ботал над усовершенствованием сжижения газов 
методом дросселирования. Определил физич. свой
ства ряда конденсированных газов (метана, твердого 
азота и др.).

С о ч .. Die Verfltlssigung der Gase, eine hlstorische Skirze. 
«Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau (Math.- 
Naturwiss. Klasse)», Аппёе 1908, Cracovie, 1909, стр 375— 
398.

Лит.: Karl Olszewski, «Berlchte der Deutschen Chemischen 
Gesellschaft», 1915, 48 Jahrg. S. 739—41; Carol Olszewski, 
«Chemiker Zeitung», 1915, 39. Jahrg. 10 Juli, S. 517—19.

OM (Ohm) Георг Симон (16 марта 1787—7 июля 
1854) — нем. физик. С 1805 учился в Эрланген, 
ун-те. Не окончив его, самостоятельно подготовил 
и в  1811 защитил дисс. Преподавал в гимназиях 
ь Готштадте, затем в Вамберге 
(1813—17) и Кельне (1817—28).
С 1833 — проф политехнич. шко
лы в Нюрнберге, с 1849 — Мюн
хен. ун-та. Главной научной за
слугой О. является установление 
основного закона электрич. це
пи, связывающего сопротивление 
цепи, электродвижущую силу и 
силу тока, — т. н. закона Ома.
Этот закон был найден О. экс
периментально и сформулиро
ван в 1826 (в работе «Опре
деление закона, по которому 
металлы проводят электричество»). Пользуясь ана
логией между движением электричества, с одной 
стороны, и тепловым потоком и потоком воды — 
с другой, О. в 1827 обосновал этот закон тео
ретически. С установлением количественного соот
ношения между основными параметрами электрич. 
цепи открывались широкие возможности для изу
чения электрич явлений. Однако закон О. долгое- 
время не находил себе признания. И только после 
того, как рус. ученые Э X. Ленц и Б. С. Якоби, нем. 
ученые К Гаусс, Г Кирхгоф и некоторые др. исполь
зовали этот закон в своих исследованиях, значение 
его стало несомненным На Международном конгрес
се электриков в 1881 именем О была названа еди
ница сопротивления. В области электричества О. 
принадлежат также исследования нагревания про
водников током и униполярной проводимости. На
чиная с 1830 О. был выполнен ряд работ по акустике. 
В частности, в 1843 им было установлено, что про
стейшее слуховое ощущение вызывается лишь гар
мония. колебанием и что ухо способно разлагать 
сложные звуки на синусоидальные составляющие. 
В этом состоит т. н. акустич закон О., положенный 
Г. Гельмгольцем в основу разработанной им резо
нансной теории слуха.

Со ч .  Die gaivamsche Kette, mathematisch bearbeltet, 
В., 1827; Ober die Definition des Tons, nebst daran gekniipfter 
Theorie der Sirene und ahnllcher tonbi dender Vorrichtungen, 
♦Annalen der Physik und Chemie», 184o, Bd 59.

Лит.: П о л и в а н о в  К. M,  Георг Симон Ом. К столе
тию со дня смерти, «Электричество», 19о4 № 7, Л е б е д е в -  
В. И., Электричество, магнетизм и электротехника в их 
историческом развитии..., М.—Л., 1937, Р э е н б е р г е р  Ф., 
История физики, пер. с нем. ч. 3, вып 1, М. —Л., 1935: 
П о п о в  К. К., Историческое развитие закона Ома, 
«Труды Ленинградского электротехнического ин-та инже
неров сигнализации и связи ЫКПС», 1940, вып. 2, стр 184— 
199; F i i c h t b a u e r  Н., Georg Simon Ohm. Ein Forscher 
wachst aus seiner Vater Art, 2 Aufl., Bonn, 1947; D e n e r- 
l e t n  E. П., (ieorg Simon Ohm. 1781—1854. Leben und Wt- 
rken des grossen Physikers, 2 Aufl., Erlangen, 1954, T e n a- 
g 1 1 a L., Vedute rettrospettive ed attuali di fisica in rela- 
zione al centenario della morte di Georg Simon Ohm, Bari. 
19 55 (Conferenze del Seminario di matematlca del I'Unlv dfe 
Bari, 5).
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ОМЕЛ ЯНСКИЙ, Василий Леонидович [28 февр. 
(12 марта) 1867 — 21 апр. 1928] — сов. микробио
лог, акад. (с 1923; чл.-корр. с 1916). В 1890 окончил 
Петербург, ун-т. С 1893 работал в Ин-те эксперимен
тальной медицины. Осн. труды посвящены изучению 
роли микробов в круговороте веществ (углерода и 
азота). Первые исследования (1895—1904) относятся 
к анаэробному разложению целлюлозы. Применив 
элективные питательные среды, содержащие в ка
честве единственного источника углерода фильтро
вальную бумагу, О. впервые выделил культуру бак
терий, сбраживающих целлюлозу, и изучил их мор
фологию и физиологию. Разрабатывая проблему 
нитрификации, установил угнетающее влияние раз
личных органич. веществ на нитрифицирующие 
бактерии. На основе изучения биологии азотфик- 
сирующих бактерий в 1923 опубл. монографию 
«Связывание атмосферного азота почвенными ми
кробами», в к-рой показал зависимость между расхо
дом органич. веществ микроорганизмом и количе
ством фиксированного им азота. Сочетание морфоло
гия. и физиологии, методов исследования позволило 
О. всесторонне осветить роль микроорганизмов 
в круговороте азота и углерода. Известны также его 
работы по различным вопросам общей микробиоло
гии: образования бактериями метана, разложения 
ими пектиновых веществ, работы по биологии светя
щихся я ароматообразующих бактерий, бесцветных 
серобактерий и др. В труде «Микроорганизмы как 
химические реактивы» (1924) впервые указал на воз
можность использования бактерий в качестве чув
ствительных индикаторов по отношению к различ
ным химич. веществам. Автор учебника «Основы 
микробиологии» (1909).

С о ч.: Избранные труды, т. 1—2, М., 1953; Основы микро
биологии, 9 вед., М., 1941; Краткий курс обшей и почвенной 
микробиологии, 2 изд., М.—Л., 1931.

Лит.; И с а ч е н к о  Б. Л., Василий Леонидович Омелян- 
ский, в кн.: Люди русской науки. С предисл. и вступ. ста
тьей акад. С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948; В и н о г р а д 
с к и й  С., Памяти В. Л. Омелянского, «Архив биологиче
ских наук», 1928, т. 28, вып. 3; Ш т у р м Л .  Д„ В. Л. Оме- 
лянский. Его жизнь и научная деятельность (Краткий очерк), 
«Микробиология», 1953, т. 22, вып. 4; С е л  и б е р  Г. Л., 
В. Л. Омелянский — Ученый и человек, «Известия есте
ственно-научного института им. П. Ф. Лесгафта», 1955, 
т. 27.

ОМОРИ (Omori), Фусакичи (1868—1923) — япон
ский сейсмолог и вулканолог. Окончил Токийский 
ун-т (1890). В 1895—97 работал в Италии и Герма
нии. С 1897 возглавлял кафедру сейсмологии в То
кийском ун-те. С 1892 — чл. Нац. комитета по иссле
дованию землетрясений, с 1917 — президент этого 
комитета. О. является одним из создателей сейсмо
логии как точной физич. науки. Им впервые создан 
горизонтальный маятниковый сейсмограф, установ
лена зависимость между разностью главных фаз 
землетрясения и эпицентральным расстоянием, 
объяснен ряд других показаний сейсмограмм. На 
основании собственных наблюдений описал особен
ности многих катастрофич. землетрясений в Японии 
и др. странах. Большая заслуга принадлежит О. 
в постановке и решении разнообразных вопросов 
антисейсмич. строительства и инженерной сейсмоло
гии. В 1898 им была построена подвижная платфор
ма для изучения характера действующих сил во 
время катастрофич. землетрясений. В 1900 разра
ботал статич. теорию сейсмостойкости. Известны 
работы О. по изучению извержений вулканов Япо
нии, преим. физич. явлении этого процесса. На 
примере извержений вулканов Усу (1910), Асама 
(1900—10), Михараяма (1912) и Кагошима (1914) 
О. выявил и объяснил характерные для вулканич. 
деятельности предшествующие и сопутствующие

землетрясения, сейсмпч. дрожания, наклоны и 
опускания грунта.

Лит.: Fusakichi Omori und die Erdbebenkunde, «Zeit- 
•chrift fur Vulkanologie», 1924, Bd 8, S. 1—3.

OOPT (Oort), Ян Хендрик (p. 28 апр. 1900) — 
нидерл. астроном. Проф. Лейден, ун-та (с 1935) 
С 1924 работает на Лейден, астрономия, обсервато
рии (с 1945 — дир.). Гл. работы относятся к изучению 
движения звезд. В 1927 предложил формулы для 
обнаружения дифференциального вращения Галак
тики по наблюдениям лучевых скоростей и собствен
ных движений звезд и, применив эти формулы, дока
зал вращение Галактики. В 1928 разработал динами
ку стационарной Галактики. В 1938 предложил 
метод определения пространственной плотности рас
пределения звезд. Работает также над вопросами 
строения межзвездной среды и структуры Галактики 
по данным космич. радиоизлучения. В 1935—48 
ген. секретарь, а с 1958 — президент Международ 
ного астрономия, союза.

С о ч.: Investigations concerning the rotational motion 
of the galactic system..., «Bulletin of the Astronomical Institu
tes of the Netherlandes», 1927, Bd 4; Dynamics of the galac
tic system in the vicinity of the sun, там же, 1928, Bd 4; 
Absorption and density distribution in the galactic system, 
там же, 1938, Bd 8.

ОПАРИН, Александр Иванович [р. 19 февр. 
(3 марта) П 9 '] — сов. биолог, специалист в области 
биохимии растений, акад. (с 1946; чл.-корр. с 1939), 
видный общественный деятель. В 1917 окончил Моек, 
ун-т, с 1929 — проф. там же. С 1935 работает в Ин-те 
биохимии АН СССР, в организации к-рого принимал 
участие; с 1946 — дир. ин-та. В 1949—56 — акаде
мик-секретарь Отделения биологич. наук АН СССР. 
Труды посвящены изучению биохимич. основ пере
работки растительного сырья, вопросов действия 
ферментов в живом растительном организме и проб
леме возникновения жизни на Земле. Его работы 
заложили основы технич. биохимии в СССР. Исследуя 
действие ферментов в различных растениях, О. при
шел к выводу, что в основе технологии ряда произ-в, 
имеющих дело с сырьем растительного происхожде
ния, лежит биологич. катализ. В результате много
летних исследований О. и его учениками были раз
работаны рациональные биохимич. основы для тех
нологии произ-ва сахара, хлеба, чая, вина, табака и 
др.; предложенные им научные принципы техноло
гии широко используются в пищевой пром-сти. 
Создал новое направление в области учения о фер
ментах, исследующее действие ферментов в живой 
клетке; его теория обратимости ферментативных 
реакций в живых растениях позволяет объяснить 
ряд физиология, и хозяйственно важных особенно
стей у культурных растений (их сахаристость, ско
роспелость, засухоустойчивость и др.). Разрабаты
вая теоретич. вопросы биологии, выдвинул гипотезу 
возникновения жизни на Земле. На основании фак- 
тич. материалов из области астрономии, химии, гео
логии и биологии предложил гипотезу развития 
материи, объясняющую возникновение жизни на 
Земле. Проблему происхождения жизни он рассма
тривает с материалистич. позиции и объясняет воз
никновение жизни как определенный и закономер
ный качественный этап в история, развитии ма
терии. О. полагает, что первоначально имело место 
образование белковоподобных соединений, ком
плексных коллоидных систем — «коаперватов» — н 
затем первичных живых тел. В 1950 О. совм. 
с др. был удостоен премий им. А. Н. Баха и 
им. И. И. Мечникова. С 1950 О. — чл. Сов. коми
тета защиты мира и чл. Всемирного Совета Мира, 
с 1952 — вице-президент Международной федерации 
ученых.
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С о ч.: Возникновение жизни на Земле, 3 изд., М., 1957; 

Изменение действия энзимов в растительной клетке под влия
нием внешних воздействий. М., 1952.

Лит.: Александр Иванович Опарин, М.—Л., 1949 (АН 
СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия 
биохимии, вып. 3); Александр Иванович Опарин (К 60-летию 
со дня рождения), «Биохимия», 1954, т. 19, вып. 2.

ОППЕЛЬ, Владимир Андреевич [И (23) дек.
1872—7 окт. 1932] — сов. хирург. В 1896 окончил 
Военно-мед. академию и начал работать там же; 
с 1908 — проф. Одновременно (с 1924) руководил ря
дом хирургич. клиник в Ленинграде. Работая хи- 
рургом-консультантом ряда фронтов во время пер
вой мировой войны 1914—18,0. создал учение об этап
ном лечении раненых, способствовавшее развитию 
организационного построения лечебной помощи в Сов. 
Армии в военных условиях. В области клинич. хи
рургии предложил новые методы оперативного 
вмешательства. Совм. с учениками разработал теорию 
редуцированного кровообращения. Развил эндо
кринология. направление в хирургии; выдвинул 
теорию о самопроизвольной гангрене как гиперад- 
реналинемии и др. Автор известных руководств и 
учебников по хирургии.

С оч.: Лимфангиомы (Патолого-анатомическое и клини
ческое исследование). Дисс., СПБ, 1899; Несколько слов об 
островоспалительных хирургических заболеваниях, «Изве
стия Военно-медицинской академии», 1905, т. 10, 2; Меры
борьбы против холода и обмораживания в полевых войсках, 
Л., 1919; Самопроизвольная гангрена, как гиперадренали- 
зация, 2 изд., Л., 1928; Лекции по клинический хирургии 
и клинической эндокринологии для хирургов, тетрадь 1—2, 
М., 1929—31; Курс клинических лекций по частной хирур
гии, Л.—М., 1930.

Лит.: Г и р г о л а в С .  С., Памяти профессора В. А. Оп- 
пеля, «Военно-медицинский журнал», 1933, т. 4, вып. 2; 
Н а з а р о в  В. М., Владимир Андреевич Оппель (Воспо
минания, «Новый хирургический архив», 1932, т. 27, вып. 2; 
- З а б л у д о в с к и й  А. М., Владимир Андреевич Оппель, 
«Хирургия», 1945, № 6.

ОППЕНГЕЙМЕР (Oppenheimer), Роберт (р. 22 
апр. 1904) — амер. физик. В 1925 окончил Гарвард, 
ун-т. В 1929—47 — проф. Калифорнийского ун-та 
и Калифорнийского технология, ин-та. С 1947 — дир. 
и проф. Принстон, ин-та перспективных исследова
ний. Осн. работы О. посвящены квантовой механике и 
теории атомного ядра. В 1927 он (совм. с нем. физиком 
М. Борном) разработал теорию строения двухатомных 
молекул. Совм. с амер. физиком Филлипсом дал объ
яснение реакций, происходящих при соударении 
дейтронов с атомным ядром. В отличие от других 
реакций, в этом случае может произойти вырывание 
из дейтрона протона или нейтрона; при этом вторая 
частица не попадает вовсе в ядро (процесс Оппенгей
мера — Филлипса). О. принадлежат работы по тео
рии внутренней конверсии 7-лучей, образованию пар, 
по каскадной теории ливней и т. д. Во время второй 
мировой войны 1939—45 О. руководил (в 1943—45) од
ной из основных амер. ядерных лабораторий (в Лос- 
Аламосе) и являлся одним из руководителей работ по 
созданию атомной бомбы. С 1945 О. — консультант 
Гос. департамента и военного министерства США, в
1946—52 — пред. Генерального совещательною ко
митета при Комиссии по атомной энергии и одно
временно член Комитета по атомной энергии, с 
1952 — советник н.-и. совещательного комитета при 
мин-ве обороны. В 1953 О. был снят со всех прави
тельственных постов, связанных с проведением 
секретных работ и обвинен в «нелояльности». Глав
ной причиной отстранения О. явились его оппозиция 
созданию водородной бомбы и выступление за ис
пользование атомной энергии для мирных целей.

ОППОЛЬЦЕР (Oppolzer), Теодор (26 окт. 1841 — 
26 дек. 1886) — австр. астроном. Проф. Венского 
ун-та (с 1870). Осн. работы посвящены определению 
орбит комет и планет. Вычислил элементы 8 000

солнечных и 5 200 лунных затмений начиная с 
1 208 до н. э. и до 2 163 н. э. (т. н. Канон затмений 
О.). С 1873 О. возглавлял работы в Австрии, свя
занные с градусными измерениями, проводившимися 
в Европе. Организовал и участвовал в работах по 
определению (при помощи передачи сигналов по 
телеграфу) долгот более 40 пунктов. В 1884 выполнил 
абсолютное определение ускорения силы тяжести, 
послужившее основанием т. н. венской системы 
относительных определений ускорений силы тя
жести.

С о ч.: Lehrbuch der Bahnbestimmung der Kometen und 
Planeten, Bd 1—2, Lpz., 1870—80; Canon der Finsternisse, 
W., 1887.

Лит.: Vierteljahrsschrift der astronomlschen Gesellschaft, 
Lpz., 1887, 22. Jahrg., H. 3 (имеется библиография работ О.).

ОРАХОВАЦ (Orahovats), Димитр Петров (р.
1892) — болг. физиолог, чл. Волг. АН (с 1946). 
Проф. Мед. академии (с 1930) и ун-та (1930—49) 
в Софии; дир. Ин-та экспериментальной медицины 
при Болг. АН (с 1951). Разрабатывает вопросы 
физиологии крови и кровообращения, иннервации 
кровеносных сосудов, резервуарной функции се
лезенки и др. Активный пропагандист и популяри
затор учения И. П. Павлова.

С о ч.: A contribution to the physiology of the spleen, 
«Journal of the physiology», L., 1925, v. 60, J4* 5—6 (совм. с др.); 
Blutgefasse, Blutdruck und Adrenalin. «PflUger’s Archiv 
fur die gesamte Physiologie», Lpz., 1935, Bd 235, H. 3 (совм. 
c t. Gotsev); И. П. Павлов, неговата физиологичесна 
школа й днешното и развитие, «Известия на институтите 
по експериментална и социална медицина, Българска ака
демия на науките», София, 1949, кн. 1.

ОРБЕЛИ, Леон Абгарович [25 июня (7 июля) 
1882 — 9 дек. 1958] — сов. физиолог, акад. (с 1935; 
чл.-корр. с 1932) АН СССР и АН Арм. ССР (с 1943), 
действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1944), гене
рал полковник мед. службы. Герой Социалистич. 
Труда (1945). Заел. деят. науки РСФСР (1934). Уче
ник И. П. Павлова. В 1904 окончил Военно-мед. 
академию. В 1907—20 работал в физиология, отделе 
Ин-та экспериментальной медицины. В 1920—31 
был проф. Петроград. (1-го Лен.) мед. ин-та и в 
1925—50 — Военно-мед. академии (в 1943—1950— 
начальник академии). В 1936—50 — дир. Физиоло
гия. ин-та АН СССР и Ин-та физиологии и патологии 
высшей нервной деятельности Академии мед. наук 
СССР (в с. Павлово). В 1939—48 — академик- 
секретарь Отделения биология, наук, а в 1942—46 — 
вице-президент АН СССР. В 1918—57 заведовал 
физиология, лабораторией Гос. естественнонаучного 
ин-та им. П. Ф. Лесгафта. С 1950 — руководитель 
групп для индивидуальной работы в АН СССР и 
Академии мед. наук СССР. С 1956 О. — дир. Ин-та 
эволюционной физиологии АН СССР.

Исследования О. относятся ко многим областям 
физиологии. Им создано учение об адаптационно- 
трофич. роли симпатия, нервной системы. Значитель
но продвинута физиология мозжечка; показано, 
что мозжечок не только управляет моторной коор
динацией, но и является одним из высших регулято
ров вегетативной функции. Разработанная О. кон
цепция о взаимодействии афферентных систем имела 
большое значение для развития физиологии органов 
чувств. С его именем связано решение ряда важных 
задач прикладной физиологии (проблемы глубоко
водных спусков, высотных полетов и др.). Исследо
вания О. по эволюционной физиологии явились круп
ным вкладом в развитие отечественной физиологии; 
намеченный им метод исследования — сочетание 
изучения изменений физиология, функций в фило- 
генетич. рядах, становления этих функций в онто
генезе и изучения динамики их нарушения в пато
логия. условиях — проник во все области физйоло
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гии, включая физиологию высшей нервной деятель
ности. В последние годы О. выдвинул положение 
об исследовании эволюции функций и функциональ
ной эволюции, чем были начертаны перспективы 
изучения общих физиология, закономерностей эво
люционного процесса. За совокупность работ в 
области эволюционной физиологии О. в 1946 АН 
СССР была присуждена золотая медаль им. И. И. Меч
никова. Лауреат Сталинской премии (1941).

С о ч.: Лекции по физиологии нервной системы, 3 изд., 
М.—Л., 1938; Лекции по вопросам высшей нервной деятель
ности, М.—Л., 1945; Вопросы высшей нервной деятельности. 
Лекции и доклады. 1922—1949 гг., М.—Л., 1949.

Лит.: Н е с т е р о в а  Н. М., Леон Абгарович Орбели, 
М.—Л., 1946 (имеется библиография трудов О.).

ОРБИНЬИ, Альсид Дессалин де (1802—57) — 
франц. палеонтолог-стратиграф, см. Д’Орбиньи.

ОРВИКУ, Карл Карлович [р. 4(17) авг. 1903]— 
сов. геолог, акад. АН Эст. ССР (с 1954; чл.-корр. 
с 1946). Окончил Тартуский ун-т (1930). Проф. 
этого ун-та (с 1944) и дир. Ин-та геологии АН Эст. 
ССР (с 1*954). Занимается изучением геология. 
строения территории Эстонии, в частности страти
графии и литологии нижнего и среднего ордовика, 
среднего девона, а также четвертичных отложений.

С о ч.: Keskedevoonl рб hlkihld Eestis, Tartu, 1930; Qua- 
rtflrgeologische Karte der Halbinsel S6rve (Saaremaa), Tartu, 
1935; Rbngu Interglatsiaal — esimene lnterglatsiaalse va- 
ntisega organogeensete setete leid Eestlst, «Eesti Loodus», 
1939, № 7; Lithologie der Talllnna-Serle (Ordovizium, Est- 
land), 1, в кн.: Acta et Commentationes Universitatis Tartuen- 
sl3, v. 36, [№j 1, Tartu, 1940; Основные черты геологического 
раавития территории Эстонской ССР в антропогеновом перио
де, «Невестин АН Эстонской ССР», 1955, т. 4, J4® 2; Стра
тиграфическая схема антропогеновых (четвертичных) отло
жений территории Эстонской ССР, в кн.; Труды Ин-та гео
логии (АН ЭССР), [вып.) 1, [Тарту], 1956.

ОРЕЛЬЯНА (Orellana), Франсиско де (г. рожд. 
геизв. — ум. 1550) — исп. конкистадор. В 1541 — 
1542 первым из европейцев пересек Юж. Америку, 
пройдя по Амазонке от ее истоков до устья.

Лит.: М а г и д о в и ч  И. П., Очерки по истории гео
графических открытий, М., 1957.

ОРЕСМ (или О р е м ;  Oresme), Никола 
(р. ок. 1323 — ум. 1382) — франц. математик, фи
зик и экономист. С именем О. связана одна из пер
вых попыток построения системы прямолинейных 
координат, а также попытка ввести такие понятия 
механики, как ускорение и средняя скорость равно
мерно изменяющегося движения; его взгляды изло
жены им в «Трактате о конфигурации качеств» («Тга- 
ctatus de configuratione qualitatum»). Важным ма- 
тематич. трудом О. является «Алгоризм пропорций» 
(«Algorismus proportionum», 1368), в к-ром дано 
изложение впервые разработанного им учения о сте
пенях с дробными показателями. Отказавшись от 
латыни, О. написал на франц. яз. «Трактат о сфере» 
(«Traite de la sphere», ок. 1377), к-рый сыграл зна
чительную роль в разработке франц. научной (астро
номия. и география.) терминологии. О. — автор 
«Трактата о происхождении, природе, законных ос
нованиях и изменениях денег» («Tractatus de origine, 
nature, jure et mutationibus monetarum», o k . 1360), 
в к-ром выступал против порчи монеты. Он писал, 
что при порче монеты наживаются ростовщики, 
а большая часть населения беднеет, в результате 
чего среди населения распространяется недовольст
во правительством. О. утверждал, что при этом пол
ноценная монета уходит в др. страны, где она це
нится по достоинству, а в данной стране остается 
только ухудшенная монета; далее, порча монеты 
препятствует ввозу высококачественных товаров и 
способствует вывозу естественных богатств из го
сударства. Мировоззрение О. противоречиво; так, он 
выступал против веры в астрологию и гаданья, но 
вместе с тем допускал возможность магии.

С о ч.: Algorismus proportionum, hrsg. von E. L. W. 
Curtze, B., 1868.

Лит.: З у б о в  В. П., Из истории средневековой атоми
стики, в кн.: Труды Института истории естествознания, 
т. 1, М.—Л., 1947 (стр. 299—300, 312—13); P e d e r s e n  О., 
Nicole Oresme og hans naturfilosofiske system ..., в кн.. Le 
livre du del et du monde. [Doktordlsp], Kobenhavn, 1956

ОРЕХОВ, Александр Павлович [7 (19) ноября 
1881 —19 окт. 1939] — сов. химик, акад. (с 1939). 
В 1905 за участие в студенческом движении был ис
ключен из Екатеринослав. высшего горного учи
лища и эмигрировал в Германию, где окончил 
Гисен. ун-т (1908). С 1928 заведовал отделом химии 
алкалоидов Н.-и. химико-фармацевтического ин-та 
(НИХФИ) в Москве. Организовал систематич. изу
чение алкалоидоносной флоры СССР и исследование 
выделенных из растений алкалоидов; в результате 
были выявлены ранее неизвестные алкалоидоносные 
семейства растений и показано, что наличие алка
лоидов не является специфичным для определенных 
видов или семейств. О. и его сотрудниками открыто 
около 100 новых алкалоидов, для части их установ
лено строение и проведены их синтезы. Открытый и 
исследованный О. алкалоид анабазин широко при
меняется для борьбы с вредителями в с. х-ве. Под 
его руководством разработаны и внедрены в пром-сть 
методы выделения эфедрина, сальсолина, анабазина 
и др., получены ценные алкалоиды — пахикарпин 
и платифиллин, используемые в мед. практике 
Книга О. «Химия алкалоидов» (1938) — первое 

с. руководство по этому разделу органич. химии. 
НИХФИ им создана школа специалистов в обла

сти химии алкалоидов. О. принадлежат также рабо
ты по внутримолекулярным перегруппировкам.

Лит.: Р а б и н о в и ч  М. С., Памяти академика Александ
ра Павловича Орехова, «Журнал общей химии», 1940, т. 1и. 
вып. 9 (имеется библиография трудов О.); К о н о в а л о в а  
Р.А., Р а б и н о в и ч  М. С., Академик Александр Павлович 
Орехов (к 75-летию со дня рождения), «Химическая наука 
и промышленность», 1956, т. 1, № 4.

ОРЕХОВИЧ, Василий Николаевич [р. 29 дек. 1904 
(11 янв. 1905)] — сов. биохимик, действит. чл. Ака
демии мед. наук СССР (с 1953; чл.-корр. с 1950). 
Чл. КПСС с 1939. В 1927 окончил Северо-кавказский 
ун-т (в Ростове-на-Дону). В 1931—35 — ассистент, 
затем доцент Коммунистич. ун-та им. Я. М. Сверд
лова. С 1936 работал во Всесоюзном ин-те экспери
ментальной медицины (с 1941 — зав. лабораторией); 
после реорганизации ин-та работает в Ин-те биоло
гии. и мед. химии Акад. мед. наук СССР (с 1949 — 
дир. ин-та). С 1953 О. — чл. Президиума Акад 
мед. наук СССР. Работы относятся к вопросам химии 
и биохимии белков и белкового обмена у животных. 
Исследовал изменение белков ферментов в регене
рирующих тканях и тканях эмбрионов, предложил 
свою теорию о зависимости скорости роста опухолей 
и восприимчивости организма к опухолям от устой
чивости тканевых белков; совм. с сотрудниками 
О. открыта новая группа соединительнотканных 
белков, т. н. проколлагенов, изучен химич. состав, 
физич. свойства этих белков и их роль в организме.

С о ч.: Выделение кристаллических белков нового типа 
(проколлагена)из различных органов позвоночных.«Доклады 
АН СССР. Новая серия», 1948, т. 60, JVs 5 (совм. с А. А. Туста- 
новским и Н. Е. Плотниковой); Проколлагены, их химиче
ский состав, свойства и биологическая роль, М., 1952; 
Современные представления о белках и их значение в биоло
гии и медицине, М., 1952.

ОРЛОВ, Александр Петрович (1 окт. 1840—3 апр. 
1889) — русский сейсмолог. В 1861 окончил Казан
ский ун-т. Составил каталог землетрясений, ощу
щавшихся на территории России и частично Китая 
с 596 до н. э. до 1888. Дал анализ распределения зе
млетрясений на территории России. Разрабатывал 
проблему происхождения землетрясений, к-рые ов
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связывал с продолжающимся ростом и развитием гор
ных систем. Спроектировал прибор для регистрации 
подземных толчков — сейсмометрограф.

С о ч.: О землетрясениях вообще и о землетрясениях 
Южной Сибири и Туркестанской области в особенности, 
вып. 1—3, «Труды Общества естествоиспытателей при Ка
занском университете», Казань, 1872—76, т. 3, № 1, т. 5, 
ьып. 3; Землетрясения и их соотношение с другими явления
ми природы, Казань, 1887; Каталог землетрясений Россий
ской империи, СПБ, 1893 (совм. с И. В. Мушкетовым).

Лит.: Г о р ш к о в  Г. П., Александр Петрович Орлов 
(Из истории русской сейсмологии), М., 1955 (имеется биб
лиография работ О.).

ОРЛОВ, Александр Яковлевич [25 марта (6 апр.) 
1880 — 28 янв. 1954)] — сов. астроном, чл.-корр. 
АН СССР (с 1927), действит. чл. АН УССР (с 1939). 
Заел. деят. науки (1951). В 1913—34 — дир. астро
номия. обсерватории и проф. Одес. ун-та, в 1926— 
1^34 и 1939—50 — дир. Полтав. гравиметрия, обсер
ватории и в 1944—49 и 1950—51 — Гл. астрономия, 
обсерватории АН УССР. Под его руководством про
водились (с 1926) работы по гравиметрия, съёмке 
Украины, изучению приливных колебаний силы 
тяжести и изменений широты. Результаты наблю
дений О. над приливными колебаниями отвеса сы
грали важную роль в изучении упругих свойств 
Земли. Исследовал годовое и свободное движение 
мгновенной оси вращения Земли и получил наиболее 
точные данные о движении полюсов Земли. О. — 
также автор работ по теоретич. астрономии, сей
смометрии и магнитометрии.

С о ч.: Результаты Юрьевских, Томских и Потсдамских 
наблюдений над лунно-солнечными деформациями Земли, 
«Записки Новороссийского ун-та физ.-мат. факультета», 
Одесса, 1915, вып. 5, стр. 1—283; Теоретическая астрономия, 
Одесса, 1920; Движение полюса с 1895.5 до 1940. О, «Доклады 
АН СССР. Новая серия», 1942, т. 37, № 9; О трехос- 
ности Земли, там же, 1944, т. 43, № 8; Движение полюса 
Земли 1939—1949 гг., там же, 1951, т. 78, № 4.

Лит.: Астрономия СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сборник статей, М.—Л., 1948 (имеется библиография тру
дов О.); А к с е н т ь е в а  3. Н., Жизнь и деятельность 
Александра Яковлевича Орлова (1880—-1954), в кн.: Труды 
11-й астрономической конференции СССР (Пулково, 24 — 
26 мая 1954 г.), Л., 1955.

ОРЛОВ, Егор Иванович (2 февраля 1865 — 14 окт.
1944) — сов. химик-технолог, действит. чл. АН УССР 
(с 1929). Работы О. посвящены химия, кинетике и ка
тализу и различным вопросам химия, технологии: 
произ-ву формальдегида, соды, серной кислоты, 
хлора, силикатов и др. В 1908 О. впервые показал 
возможность получения высших углеводородов из 
смеси окиси углерода и водорода, осуществив син
тез этилена из этих веществ. Впоследствии (1926) этот 
способ был усовершенствован нем. химиками Ф. Фи
шером и Г. Тропшем. В 1909—10 по разработанному 
О. проекту был построен первый в России формали
новый з-д.

С о ч.: Формальдегид, его добывание, свойства и примене
ние, 2 изд., Л., 1935; Исследования в области кинетики хими
ческих реакций и катализа, 2 изд., Харьков—Киев, 1936; 
Глазури, эмали, керамические краски и массы, ч. 1—2, 3 изд., 
М.—Л., 1937—38.

Лит.: Е р о ф е е в  Б. В., О реакции Е. И. Орлова,
«Успехи химии», 1948, т. 17, вып. 3; П е в з н е р  Р. Л., 
Е. И. Орлов и его роль в отечественной науке, «Огнеупо
ры», 1950, № 5; П е в з н е р Р. Л., Академик Е. И. Орлов 
и его роль в отечественной науке, «Природа», 1951, №1; А т
р о щ е н к о  В.И., Н е к р я ч М. И., Егор Иванович Ор
лов — виднейший ученый нашей страны, «Труды Харьков
ского политехнического ин-та», 1956, т. 8, стр. 3—12.

ОРЛОВ, Иван Иванович (1861—1926) — сов. изо
бретатель в области полиграфия, произ-ва. В 1882 
окончил Строганов, уч-ще технич. рисования в 
Москве. С 1886 работал в Экспедиции заготовления 
государственных бумаг. В 1890 создал способ одно- 
ирокатной многокрасочной печати (т. н. орловская 
печать). Этот способ широко применяется для из- 
ютовления ценных государственных бумаг. В на
чале 1890-х гг. сконструировал оригинальный

пневматич. самонаклад, вошедший затем в практику 
полиграф, произ-ва. В последние годы жизни О. 
работал на моек, фабрике Гознак.

С о ч.: Новый способ многокрасочного печатания с одного 
клише, СПБ, 1897.

Лит.: Н е м и р о в с к и й  Е., Способ многокрасочной 
печати И. И. Орлова, «Полиграфическое производство», 
1949, JST* 2; е г о ж е , Самонаклад Ивана Орлова, там же, 
1951, № 7.

ОРЛОВ, Сергей Владимирович [6 (18) авг. 
1880 — 12 янв. 1958] — сов. астроном, специалист 
в области кометной астрономии, чл.-корр. АН СССР 
(с 1943). В 1904 окончил Моек, ун-т, с 1926 — проф. 
там же. В 1943—52 — дир. Гос. астрономия, ин-та 
им. Штернберга (в Москве). Разработал новую тео
рию строения головы комет, позволившую провести 
строгую классификацию кометных форм. Впервые 
поставил и разрешил вопрос об изменении яркости 
кометы в зависимости от ее расстояния от Солнца. 
Показал, что причиной отталкивательных ускорений 
Солнца в хвостах комет является лучевое давление. 
Лауреат Сталинской премии (1943).

С о ч.: Кометы, М.—Л., 1935; Происхождение комет, в кн.: 
Успехи астрономических наук, т. 2, М.—Л., 1941; Голова 
кометы и новая классификация кометных форм, М., 1945; 
Лучевое давление и газовые хвосты комет, «Астрономический 
журнал», 1956, т. 33, вып. 6; Лучевые системы в голове 
кометы..., там же, 1957, т. 34, вып. 2.

Лит.: Астрономия СССР ва тридцать лет. 1917—1947. 
Сборник статей, М.—Л., 1948 (имеется библиография работ
О.); Сергей Владимирович Орлов. [Некролог], «Астрономи
ческий журнал», 1958, т. 35, вып. 3.

ОРЛОВ, Федор Евплович (1843—20 янв. 1892) — 
рус. ученый, специалист по механике. В 1863 окон
чил Моек, ун-т и был оставлен там преподавателем. 
В 1869 защитил дисс. на степень магистра. В 1869— 
1872 продолжал свое образование в Цюрих, политех
никуме, затем в Берлине, Льеже и Париже. С 1872 
преподавал в Моек, технич. уч-ще и Моек, ун-те 
начертательную геометрию, теорию механизмов и 
гидравлику, впервые придав этим курсам приклад
ной характер. Наряду с проф. Н. Д. Брашманом и
А. С. Ершовым О. принадлежит большая заслуга в 
повышении научного и технич. уровня преподавания 
практич. механики в рус. высшей школе. О. — автор 
работ по математике, в частности по теории рулетт.

С о ч.: О взаимности дифференциальных уравнении, «Ма
тематический сборник». 1868, т. 3, вып. 3; Доказательство 
теоремы Эйлера, там же, 1867, т. 2, отд. 1; О квадратуре 
рулетт, там же, 1884, т. 11, вып. 3.

Лит.: Ж у к о в с к и й  Н. Е., Некролог и очерк ученой 
деятельности Ф. Е. Орлова, Собр. соч., т. 7, М.—Л., 1950.

ОРЛОВ, Юрий Александрович [р. 31 мая (12 июня)
1893]— сов. палеонтолог и гистолог, чл.-корр. АН 
СССР (с 1953). Заел. деят. науки РСФСР (1946). 
В 1917 окончил Петроград. (Лен.) ун-т. До 1924 
работал преподавателем Перм. ун-та, в 1924—35 — 
Военно-мед. академии в Ленинграде. В 1933—41 — 
проф. Лен. ун-та, а с 1943— Моек, ун-та. Одновре
менно (с 1929) работал в Палеонтология, ин-те АН 
СССР; с 1945 — дир. ин-та. Авто^ сравнительно- 
морфологич. исследований нервной системы бес
позвоночных, ряда работ по палеонтологии беспоз
воночных и позвоночных.

С оч.: Perunllnae, новое подсемейство куниц иэ неогена 
Евразии, М.—Л., 1947 (Труды Палеонтологического ин-та 
АН СССР, т. 10, вып. 3).

ОРТЕЛИЙ (Ortelius), Абрахам (4 апр. 1527 — 
28 июня 1598) — фламандский картограф. В 1570 
издал в Амстердаме география, атлас мира, включав
ший 53 карты с подробными география, описаниями. 
В дальнейшем атлас неоднократно дополнялся и 
переиздавался. В 1579 О. впервые включил в него 
3 историч. карты, положив начало исторической кар
тографии. Наряду с атласом Г. Меркатора (см.), ат
лас О. сыграл важную роль в развитии картографии.
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Лит.: С а д и щ е в  К. А., Основы картоведения. Часть 
историческая и картографические материалы, М., 1948%

ОСБОРН (Osborn), Генри Фэрфилд (8 авг. 1857— 
6 ноября 1935) — амер. биолог и палеонтолог, 
антидарвинист. Осн. работы, содержащие богатый 
описательный материал, посвящены гл. обр. иско
паемым формам наземных позвоночных, преимуще
ственно млекопитающих. Наиболее известны труды 
по ископаемым непарнопалым и монографии о ти- 
танотериях и хоботных. Кроме того, занимался 
исследованиями в области геологии, зоологии и ан
тропологии. В начале своей научной деятельности 
О. причислял себя к сторонникам ламаркизма, но 
потом отверг это учение и перешел на позиции вей
сманизма. В 1931 выступил с виталистич. теорией 
эволюции, назвав ее аристогенезом. По этой теории 
возникновение новых признаков является непости
жимым целесообразно направленным процессом, 
к-рый совершается в т. н. зародышевой плазме не
зависимо от условий существования организмов. 
Сочувственно относился к нем. фашизму.

С о ч.: Men of the old stone age, their environment, life 
and art, 3ed., N. Y., 1919; From the Greeks to Darwin, 2 ed.#
N. Y.—L., 1929; The age of mammals in Europe, Asia and 
North America, N. Y., 1910; Aristogenesis, the observed or
der of biomechanical evolution, «Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the USA», Washington, 1933, v. 19; 
The paleontological evidence for the transmission of acqui
red characters, «Nature», 1890, v. 41; Evolution as it appears 
to the paleontologist, «Science», 1907, New series, v. 26, 
№ 674.

Лит.: Д а в и т а ш в и л и  Л. Ш., История эволюционной 
палеонтологии от Дарвина до наших дней, М.—Л., 1948.

ОСИПОВ, Виктор Петрович (31 окт. (12 ноября) 
1871 —22 мая 1947] — сов. психиатр, чл.-корр. 
АН СССР (с 1939), действит. чл. Академии мед. наук 
СССР (с 1944), генерал-лейтенант мед. службы. 
Заел. деят. науки РСФСР (1933). Чл. ВКП(б) с 
1939. Ученик В. М. Бехтерева. Проф. Казан, ун-та 
(с 1906) и Военно-мед. академии (с 1915). С 1929— 
дир. Государственного ин-та мозга им. В. М. Бех
терева (в Ленинграде). О. является одним из осно
воположников патофизиология, направления в пси
хиатрии. Своими исследованиями доказал не
состоятельность психология, теорий для объяснения 
шизофрении, особенно для понимания синдрома 
кататонии; выступал с критикой идеалистич. на
правления в учении о шизофрении, подчеркивая 
значение учения И. П. Павлова для психиатрии. 
Обосновал представление о прогрессивном параличе 
как о позднем сифилитич. психозе, чем опроверг ме- 
тасифилитич. теорию прогрессивного паралича. Совм. 
с учениками изучал соматич. и эндокринно-вегета
тивные нарушения при маниакально-депрессивном 
психозе. Ряд исследований посвящен вопросам 
военной пси хиатрии.

С о ч.: Руководство по психиатрии, М.—Л., 1931; Основы 
распознавания психовов и психических состояний в практике 
военного врача, в кн.: Вопросы психиатрической практики 
военного времени [Сборник], Л., 1941 (стр. 3—37); Значение 
учения И. Q. Павлова для психиатрии, в кн.: Сборник тру
дов памяти академика И. П. Павлова, Л., 1938 (Труды 
Военно-медицинской акад. Р. К. К. А. им. С. М. Кирова, 
т. 17); Кататония Kahlbaum’a, Казань, 1907; Курс общего 
учения о душевных болезнях, Берлин, 1923.

Лит.: Т и м о ф е е в  К.  Н., Памяти Виктора Петровича 
Осипова, «Военно-медицинский журнал», 1948, JVfi> 9; Твор
ческая деятельность Виктора Петровича Осипова. К 40-лет
нему юбилею, «Невропатология, психиатрия и психоги
гиена», 1935, т. 4, вып. 9—10 (имеется обширная библиогра
фия работ О.); Б о н д а р е !  t i . И., Виктор Петрович 
Осипов, «Невропатология и психиатрия», 1948, вып. 4, 
стр. 76—78.

ОСИПОВ, Евграф Алексеевич (1841—1904) — 
рус. врач, один из активных деятелей земской меди
цины. В 1865 окончил Казан, ун-т. С 1870 — зем
ский врач в Самар, губ. В 1875—95 работал в зем
стве Моек. губ. (с 1885 — зав. губернским санитар

ным бюро). Под руководством О. были выработаны 
основные принципы организации земской медицины 
и мед. статистики в России. Вместо существовавшей 
разъездной системы мед. обслуживания по предло
жению О. в Моек. губ. были организованы (1877) 
нервые врачебные участки со стационарами. Раз
работал программу санитарного обследования Моек, 
губ., изучал динамику заболеваемости населения 
этой губернии за 1869—83. В течение многих лет 
был организатором и руководителем губернских 
съездов врачей; один из основателей Пироговского 
об-ва.

С о ч.: Русская земская медицина, М., 1899 (совм. с
И. В. Поповым и II. И. Куркиным).

Лит.: Ш и д л о в с к и й  К. И., Евграф Алексеевич Оси
пов. Краткий биографический очерк, [Саратов], 1904; Миц-  
к е в и ч С. И., Записки врача-общественника. 1888—1918 гг.. 
М.—Л., 1941 (гл. 5).

ОСИПОВ, Иван Павлович [30 июля (И авг.) 1855 — 
4 ноября 1918] — рус. химик. Ученик Н. Н. Беке
това. В 1876 окончил Харьков, ун-т; с 1893 — нроф. 
там же. Осн. труды посвящены изучению изомерии 
органич. соединений и исследованию влияния строе
ния молекулы вещества на термохимии, константы. 
Был председателем Физико-химич. об-ва в Харькове 
(1891—1918) и чл. многих научных и общественных 
организаций.

С о ч.: Материалы по вопросу об изомерии кислот фу- 
маровой и малеиновой, Харьков, 1888; Теплота горения орга
нических соединений в ее отношениях к явлениям гомологии, 
изомерии и конституции, Харьков, 1893.

Лит.; ХХХ-летие научной, педагогической и общественной 
деятельности проф. И. П. Осипова, Харьков, 1910; А н 
д р е а с о в  Л. М., Жизнь и деятельность профессора 
И. П. Осипова, «Труды научно-исследовательского ин-т» 
химии и химического фак-тета [Харьковского гос. ун-та им. 
А. М. Горького]», 1954, т. 11, стр. 261—65.

ОСИПОВСКИЙ, Тимофей Федорович (22 янв. 
1765—12 июня 1832) — рус. математик, мыслитель- 
материалист. Проф. (с 1805) и ректор (1813—20) 
Харьков, ун-та. Автор «Курса математики» (3 тт., 
1801—23) — одного из лучших для того времени 
руководств по элементарной математике, дифферен
циальному и интегральному исчислению. Занимался 
также вопросами физики и астрономии. О. подверг 
резкой критике идеалистич. философию И. Канта, 
выступал против кантовского представления об апри
орном происхождении геометрия, истин, отстаивал 
объективный характер пространства и времени, ука
зывал, что они суть условия бытия вещей самой при
роды. О. вел активную борьбу против реакционной 
политики, проводимой министерством народного 
просвещения, против мистицизма и обскурантизма. 
За время своей плодотворной педагогия, деятельно
сти он подготовил много специалистов, среди к-рых 
был выдающийся рус. математик М. В. Остроград
ский.

Лит.: К р а в е ц  И. Н., Т. Ф. Осиповский — выдающийся 
русский Ч'илософ-материалист и естествоиспытатель, «Во
просы философии», 1951, № 5; Р ы б к и н  Г. Ф., Материа
листические черты мировоззрения М. В. Остроградского 
и его учителя Т. Ф. Осиповского, «Успехи математических 
наук», 1952, т. 7, выгг 2; Б а х м у т с к а я Э. Я., Тимофей 
Федорович Осиповский и его «Курс математики», в кн.: 
Историко-математические исследования, вып. 5, М., 1952.

ОСМОНД (правильнее Осмон, Osmond), Флорис 
(1849 — 18 июня 1912) — франц. инженер-металлург 
и металловед. После получения высшего образования 
ок. 10 лет работал на з-дах Крезо, а затем в лабо
ратории Париж, ун-та. Развивая идеи рус. ученого 
Д. К. Чернова (см.), О. предложил целлюлярную 
(клеточную) теорию строения литой стали (1885), 
определил при помощи термоэлектрич. пирометра 
открытые в 1868 Черновым критич. точки железа и его 
сплавов с углеродом (1886—87), значительно улуч
шил технику микроскопия, металлографии (1894— 
1895), изучал свойства аллотропия, модификаций же-
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леза (1900, 1906), разработал номенклатуру струк
турных составляющих стали и чугуна (1909). В 
1912 О. был избран почетным чл. Рус. металлургия, 
об-ва. Исследования О. много способствовали раз
витию металловедения.

С о ч. в рус. пер. — Железо и сталь, 2 изд., СПБ, 1892; 
Превращение железа и углерода в железах, сталях и белых 
чугунах, СПБ, 1900; Transformations du fer et du carbone 
dans les fers et les aclers, P., 1891; Sur la cristallographle 
du fer, P., 1900; Essais des тёгаих ё ^ е  experimentale...,
P., 1901 (cobm. c Ch. Frdmont); Les recherches de G. Cartaud 
sur le passage de l^tat llqulde a retat solide, «Revue de т ё-  
tallurgie*, 1907, v. 4; Sur la nomenclature des const!tuants 
du fer, de racier, et de la fonte, там же, 1909, v. 6; The mi
croscopic analysis of metals, 2 ed., L., 1924.

Лит.: Б е л я е в  H. T., Ф. Осмонд, «Журнал Русского 
металлургического об-ва», 1912, J4® 6; Liste des travaux de 
F. Osmond, «Revue de metallurgie», 1912, JV? 9—10.

OCT (Ost), Герман (17 февр. 1852—1931) — нем. 
химик и технолог. Окончил Лейпциг, ун-т (1875). 
С 1887 — проф. Высшей технич. школы в Ганновере. 
Автор известного учебника, в к-ром в сжатой форме 
излагается обширный материал по всем разделам 
химия, технологии. В Германии учебник О. выдер
жал 24 издания (1890—1952, имеется рус. перевод, 
5 вып., 1927—31).

С о ч.: Lehrbuch der chemischen Technologie, 24 Aufl., 
Lpz., 1952.

ОСТВАЛЬД (Ostwald), Вильгельм Фридрих (2 сент.
1853—4 апр. 1932) — нем. физико-химик и философ- 
идеалист. Окончил в 1875 Дерпт. (Тартуский) ун-т. 
В 1882—87 — проф. Риж. политехнич. уч-ща. В
1887—1906 — проф. Лейпциг, ун-та. С 1906, оста
вив профессуру, занимался разработкой учения о 
цветах и красках и литературной деятельностью. 
Чл.-корр. Петербург. АН (с 1896). Осн. научные ра
боты О. посвящены развитию теории электролитич. 
диссоциации. В 1884 О. обнаружил параллелизм 
между электропроводностью растворов кислот и 
степенью их электролитич. диссоциации, в 1887— 
1888 дал способ определения основности кислот по 
величине электропроводности их растворов, нашел
(1888) закономерность, связывающую степень дис
социации электролита с его концентрацией (т. н. 
закон разбавления О.), выдвинул элементарную 
теорию цветных индикаторов (1891); предложил 
рассматривать реакции аналитич. химии как взаи
модействия между ионами (1894). Изучал также 
вопросы химич. кинетики и катализа; разработал 
основы каталитич. окисления аммиака. В 1887 
основал «Журнал физической химии» («Zeitschrift 
fiir physikalische Chemie»), сыгравший большую 
роль в развитии этой науки. Опубликовал ряд мо
нографий и руководств по различным разделам хи
мии. В 1889 О. положил начало изданию «Классики 
точных наук» («Ostwald’s Klassiker der exakten Wis- 
senschaften»). Лауреат Нобелевской премии (1909).

О. — автор реакционной махистской «энергети
ческой» теории, одной из разновидностей «физиче
ского» идеализма, в основе к-рой лежит попытка 
мыслить движение без материи. Исходя из положений 
энергетизма, он отвергал реальность существования 
атомов и молекул, но под влиянием новых откры
тий физики был вынужден признать ошибочность 
своих взглядов на этот вопрос (1908). На общих 
положениях энергетизма О. настаивал до конца 
жизни. Передовые естествоиспытатели, стоявшие 
на материалистич. позициях, — Д. И. Менделеев и
А. Г. Столетов в России, Л. Больцман в Германии, 
Дж. Фицджеральд в Англии — уже в 90-х гг. 19 в. 
выступали против развиваемых О. воззрений. Реак
ционная и идеалистич. сущность этой теории была до 
конца вскрыта В. И. Лениным в труде «Материализм 
и эмпириокритицизм» (1908, изд. 1909). Некоторые

современные физики и философы пытаются исполь
зовать отжившие представления энергетизма для 
доказательства ложной идеи тождества материи и 
энергии и исчезновения материи.

СГ о ч.: Lehrbuch der allgemeinen Chemie, Bd 1—2, 2 
Aufl., Lpz., 1910—1911; Elektrochemie, ihre Geschichte und 
Lehre, Lpz., 1896: в рус. пер. — Научные основы аналити
ческой химии в элементарном изложении, М., [1925]; Осно
вания теоретической химии, пер. [с нем.], М., 1902; Основы 
физической химии, пер. с нем., СПБ, [1910—1911]; Физико
химические измерения, ч. 1—2, Л., 1935.

Лит.: К и с т я к о в с к и й  В. А., Вильгельм Оствальд 
(Некролог). «Известия Акад. наук СССР. Отд. математических 
и естественных наук», 1934, J4V 4; D o n n a n  F. G., Ostwald 
memorial lecture, «Journal of the Chemical Society*, L„ 
1933, p. 316—22; V a n ’ t H o f f  J. H., Friedrich Wil
helm Ostwald, «Zeitschrift ftir physikalische Chemie, St5- 
chiometrie und Verwandtsschaftslehre*, Lpz., 1903, Bd 46, 
S. I—XV (имеется библиография трудов О. до 1903); 
«Angewandte Chemie*, 1953, 65. Jahrg., jvft 20 (имеется не
сколько статей, посвященных памяти О.).

ОСТРОГРАДСКИЙ, Михаил Васильевич (12 сент. 
1801 — 20 дек. 1861) — рус. математик, один ив 
основателей Петербург, математич. школы, акад. 
(с 1830). Учился в Харьков, ун-те (1816—20), а 
затем слушал лекции в Париже 
(1822— 28) у франц. математи
ков О. Коши, П. Лапласа,
Ж. Фурье. Был проф. офицер
ских классов Морского кадет
ского корпуса (с 1828), Ин-та 
корпуса инженеров путей сооб
щения (с 1830), Главного педа
гогия. ин-та (с 1832), Главного 
инженерного уч-ща (с 1840),
Главного арт. уч-ща (с 1841) 
в Петербурге. Осн. работы от
носятся к математич. анализу, 
теоретич. механике, математич. 
физике; известен также рабо
тами по теории чисел, алгебре, теории вероятностей. 
О. решил (1826) важную задачу о распространении 
волн на поверхности жидкости, заключенной в бас
сейне, имеющем форму круглого цилиндра. В работах 
по теории распространения тепла в твердых телах и 
в жидкостях О. получил дифференциальные ур-ния 
распространения тепла и одновременно пришел 
к ряду важнейших результатов в области математич. 
анализа: нашел формулу преобразования интеграла 
по объему в интеграл по поверхности (формула 
Остроградского), ввел понятие сопряженного диффе
ренциального оператора, доказал ортогональность 
собственных функций данного оператора и сопряжен
ного, установил принцип разложимости функций в 
ряд по собственным функциям и принцип локализа
ции для тригонометрия, рядов. Теория распростране
ния тепла в жидкости фактически впервые была по
строена О., т. к. предыдущие исследования франц. 
математиков Ж. Фурье и С. Пуассона были основаны 
на ошибочных предпосылках. О. занимался также 
вопросами теории упругости, небесной механики, 
теории магнетизма и др.

Установленная О. (1828) формула преобразования 
интеграла по объему в интеграл по поверхности 
была обобщена им (1834) на случай л-кратного 
интеграла. При помощи этой формулы О. нашел ва
риацию кратного интеграла. В работе «О преобразо
вании переменных в кратных интегралах» (1836, 
опубл. 1838) дал вывод (излагаемый теперь во всех 
учебниках математич. анализа) правила преобразо
вания переменных интегрирования в двойных и трой
ных интегралах. Один из частных результатов, полу
ченных О. в теории интегрирования рациональных 
функций, — выделение рациональной части инте
грала (т. н. метод Остроградского) — также излага-
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егся в учебниках. Важные результаты были полу
чены О. в теории дифференциальных ур-ний и в 
приближенном анализе.

В теоретич. механике О. принадлежат фундамен
тальные результаты, связанные с развитием прин
ципа возможных перемещений, вариационных прин
ципов механики, а также с решением ряда частных 
задач; О. построена (1854) общая теория удара. 
В 40-х гг. 19 в. общий вариационный принцип почти 
•одновременно был высказан для консервативных 
систем англ, математиком У. Гамильтоном (см.) 
и для неконсервативных систем — Остроградским. 
В «Мемуаре о дифференциальных уравнениях, от
носящихся к проблеме изопериметров» (1850) О. 
обобщил эти результаты на общую изопериметрич. 
задачу вариационного исчисления. Большой интерес 
для своего времени имели его работы по теории 
движения сферич. снарядов в воздухе и выяснению 
влияния выстрела на лафет орудия.

Критерием ценности математич. исследований 
для О. служила возможность использовать получен
ные результаты в практич. деятельности. Характер
ны в этом отношении его исследования по теории 
вероятностей. Одно из них, являющееся началом ста- 
тистич. методов браковки, возникло с целью облег
чения работы по проверке товаров, поставляемых 
армии. О. принадлежит также ряд популярных ста
тей, педагогия, исследований, а также превосход
ных для своего времени учебников. Среди учени
ков О. были многие видные ученые: И. А. Вышне
градский, Н. П. Петров, Д. И. Журавский, И. П. Ко- 
лонг (см.) и др. О. был членом АН в Нью-Йорке
(1834), Туринской академии (1841), Нац. академии деи 
Линчеи в Риме (1853), чл.-корр. Париж. АН (1856).

Лит.: С о м о в О. И., Очерк жизни и ученой деятельности 
Михаила Васильевича Остроградского, «Записки Акад. 
наук», 1863, т. 3, кн. 1; Г н е д е н к о  Б. В., Михаил Ва- 

-снльевич Остроградский. Очерки жизни, научного творчест
ва и педагогической деятельности, М., 1952 (имеется библио
графия трудов О.); Р е м е з  Е. Я., О математических руко
писях академика М. В. Остроградского, в кн.: Историко
математические исследования, вып. 4, М.—Л., 1951; О т р а д- 
€ ы х Ф .  П., Михаил Васильевич Остроградский, Л., 1953.

ОСТРОМЫСЛЕНСКИЙ, Иван Иванович (1880—
1939) — рус. химик. В 1922 эмигрировал в США. 
Осн. работы О. посвящены вопросам синтеза исход
ных мономеров и каучука и разработке способов пре
вращения каучука в резину. Предложил в 1915 спо
соб получения дивинила из этилового спирта и аце
тальдегида. Установил, что на свойства натурального 
каучука оказывают большое влияние сопутствующие 
вещества. Исходя из этого, О. в 1911 предложил 
.вводить в синтетич. каучук органич. основания 
(толуидины, нафтиламины и др.) для улучшения его 
свойств. Предложил методы вулканизации каучука 
без применения серы. Работал также в области кри
сталлохимии и биохимии.

С о ч.: Каучук и его аналоги. Экспериментальное иссле
дование (1911—1913), М., 1913.

ОСТРОУМОВ, Алексей Александрович [27 дек. 
1844 (8 янв. 1845) — И июля 1908] — рус. клини
цист-терапевт. В 1871 окончил Моек, ун-т и работал 
в клинике, возглавляемой Г. А. Захарьиным. В 
1879 — 1903 — проф. Моек, ун-та. Первые работы 
О. носили экспериментально-физиологич. характер. 
Им было впервые доказано клапанное происхож
дение первого тона сердца (дисс. 1873). Другими 
исследованиями показано существование в стенках 
сосудов как сосудосуживающих, так и сосудорас
ширяющих нервов (1876); установлен неврогенный 
характер отеков (1879) и потоотделения (1876).

О. указывал на возможность возникновения морфо
логия. изменений под влиянием расстройств нервной

системы, придавал большое значение влиянию пси
хики на состояние организма, отрицал соответствие 
анатомич. нарушении функциональным изменениям 
и утверждал, что тяжесть заболевания определяется 
не морфологич. изменениями, а состоянием нервной 
системы. Разработал принцип лечения болезней, 
особое внимание обращал на комплексную терапию, 
повышающую сопротивляемость организма, а также 
на бытовые условия и условия труда; создал строй
ную систему функциональных методов исследования. 
Активно внедрял физиотерапию в клинику, попу
ляризировал климатотерапию и курортное лечение. 
О. был прогрессивным ученым, отстаивал идеи един
ства и целостности организма, единства организма 
и внешней среды. Признавал изменчивость организ
ма под влиянием внешних условий, а также передачу 
по наследству признаков и свойств, приобретаемых 
организмом в процессе взаимодействия его с окружаю
щей средой. О. осуждал реакционное антропометрия, 
толкование вопроса о конституции человека и рас
сматривал ее как состояние организма, способное 
изменяться в процессе его жизнедеятельности. 
Именем О. названа одна из крупнейших больниц 
в Москве.

С о ч.. О происхождении первого тона сердца. Дисс., 
М., 1873; О тимпаническом звуке легких, «Московский вра
чебный вестник», 1875, 16—17; Об иннервации кровенос
ных сосудов, там же, 1876, № 18—19; Об иннервации потовых 
желез, там же, 1876, № 25; Клинические лекции. 1893— 
1894 гг., М., 1895.

Лит.: Г у к а с я н А. Г., А. А. Остроумов и его клини
ко-теоретические взляды, М., 1950 (имеется библиография 
работ О. и литература о нем); «Русская клиника», 1926, 
т. 5, JSf« 24 (Воспоминания..., см. статьи А. П. Лангового. 
Д. А. Бурмина и Н. А. Кабанова о проф. О.).

ОСТРЯКОВ, Петр Алексеевич [4 (16) дек. 1887— 
24 февр. 1952] — сов. радиотехник. Чл. ВКП(б) с 
1945. В 1909 окончил Петербург, военно-инженерное 
училище, в 1914 — офицерскую электротехнич. 
школу. В 1918—27 работал в Нижегород. радиола
боратории, в 1929—41 преподавал в Моек, электро
технич. ин-те связи. С 1944 работал в Н.-и. ин-те 
связи (с 1949—проф). В 1917 на радиостанции в 
Твери (ныне г. Калинин) совм. с М. А. Бонч-Бруе
вичем налаживал выпуск первых серий приемных 
радиоламп. В дальнейшем занимался вопросами 
охлаждения мощных ламп. О. предложил (1930) кон
струкцию генераторных ламп с ребристым анодом, 
обдуваемым воздухом. Созданные им лампы нашли 
широкое применение. В 1921 под руководством О. 
было начато строительство радиовещательной стан
ции им. Коминтерна в Москве, в 1923—41 он уча
ствовал в проектировании и строительстве ряда 
мощных радиостанций. О. — автор работ по радио
технике и истории ее развития в СССР.

С о ч.: Водоохлаждающие устройства мощных радио
станций, М., 1937; Регенерация радиоламп, «Вестник свя
зи», 1946, >Г» 6; Рождение советской электронной лампы, 
там же, 1952, № 5; Искровый радиотелеграф в России и 
переход на электронные лампы, там же, 1945. № 5; Тепло- 
отводящие устройства мощных радиостанции. М.. 1954
(совм. с Н. В. Заряновым).

Лит.: Памяти Петра Алексеевича Острякова [некролог], 
«Радио», 1952, № 4.

ОТЛАСОВ, Владимир Васильевич — см. Атласов.
ОТТ, Дмитрий Оскарович [11 (23) февр. 1855—17 

июня 1929] — сов. акушер-гинеколог. Окончил в 
1879 Медико-хирургич. академию в Петербурге. 
С 1893 — дир. Повивального ин-та, позже реоргани
зованного при непосредственном участии О. в Аку- 
шерско-гинекологич. ин-т (ныне Ин-т акушерства и 
гинекологии Академии мед. наук СССР). Труды по
священы различным вопросам акушерства и гине
кологии: родовспоможению, кесарскому сечению, 
экспериментально-клинич. исследованию внематоч
ной беременности и др. Им усовершенствован и раз-
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работай ряд оперативных способов лечения гинеко
логия. заболеваний (особенно фибромиом и свищей), 
разработан влагалищный метод операций, предло
жен способ определения проходимости труб; скон
струированы серия осветительных зеркал (в т. ч. 
для прямой кишки, мочевого пузыря и матки) и 
ряд др. инструментов. Был инициатором организа
ции (и пред.) ряда всероссийских акушерско-ги- 
некологич. съездов.

С о ч.: Оперативная гинекология, СПБ., 1914.
Лит.: Б у б л и ч е н к о  Л., Дмитрий Оскарович Отт, 

«Вопросы здравоохранения», 1929, № 14; С ердю ков М. Г., 
Школа Д. О. Отта и ее достижения, «Журнал акушерства 
и женских болезней», 1930, кн. 4 . С т р о г а н о в  В., Памяти 
профессора Дмитрия! Оскаровича Отта, [11. II, 1805—17. 
VI, 1929], там же.

ОТТО (Otto), Николаус Август [10 (по др. ис
точникам, 14) июня 1832 — 26 янв. 1891] — нем. 
конструктор и предприниматель. После окончания 
в 1848 реального училища занялся коммерческой 
деятельностью. Совм. с нем. инженером Э. Ланге- 
номО. работал над созданием двигателя внутреннего 
сгорания. Предложенный ими атмосферный двига
тель с 1867 получил известность и применение. Ис
пользовав идею 4-тактного цикла со сжатием, вы
сказанную франц. инженером А. Бо де Роша (1862), 
О. в 1876 построил 4-тактный газовый двигатель, 
получивший высокую оценку на Париж, всемирной 
выставке 1878. Двигатель выпускался затем з-дами 
«Отто — Дейтц» и др. и получил широкое распро
странение; он обладал всеми основными элементами 
еовр. двигателей такого типа.

Лит.: Р а д ц и г  А. А.. История теплотехники, М.—Л., 
1936.

ОУЭН (Owen), Ричард (20 июля 1804 — 18 дек.
1892) — англ, зоолог, анатом и палеонтолог, ан
тидарвинист. Проф. Королевского ин-та в Лондоне; 
в 1856 — 83 работал в Британ, музее. Автор извест
ных работ по ископаемым млекопитающим, пресмы
кающимся, земноводным и птицам, а также моногра
фии по моллюскам (Nautilus), плечсногим, двояко
дышащим рыбам и приматам. В 1863 впервые 
описал юрскую птицу археоптерикс. Разрабаты
вал вопросы об аналогии и гомологии органов. 
Однако, будучи идеалистом и сторонником теории 
Ж. Кювье о типах строения, О. не видел в гомологии 
доказательства общности происхождения животных. 
Идеалистич. воззрения О. нашли наиболее яркое 
выражение в его представлениях об «архетипе» как 
плане строения позвоночных животных.

С о ч.: A history of british fossil reptiles, v. 1—4, L., 
1849—84.

ОХЕДА (Hojeda), Алонсо де (p. 1466 или 1470— 
ум. в конце 1515 или начале 1516)— исп. море
плаватель, конкистадор. Участвовал во второй эк
спедиции X. Колумба (1493—96). Первым из евро
пейцев проник в глубь о-ва Гаити и открыл там зо
лотые россыпи. В 1499—1500 возглавлял экспедицию, 
обследовавшую берега Гвианы и Венесуэлы.

Лит.: М а г и д о в и ч  И. П., Очерки по истории гео
графических открытий, М., 1957.

ОХОРОВИЧ (Ochorowicz), Юлиан (1850—1917)— 
польский ученый и изобретатель. Окончил Варшав. 
ун-т по естественному фак-ту. В 1875 в Лейпциг, 
ун-те защитил дисс. на степень доктора философии 
и был приглашен профессором в Львов, ун-т. Труды 
О. относятся в осн. к области психологии и филосо
фии. С 1878 занимался также исследованиями в об
ласти электричества, в частности телефонии. В 1880 
сконструировал оригинальный микрофон, назван
ный, вследствие его большой чувствительности к 
температуре, «термомикрофоном». В 1886 получил 
патент на ранее созданный им «двухдиафрагмен
ный телефон». В 1880 впервые осуществил громкого
ворящую передачу по проводам. В 1885 опыты с 
аппаратами О. для громкоговорящего приема были 
проведены в Петербурге на 3-й электротехнич. вы
ставке и дали хорошие результаты. Тем самым от
крывалась новая область практич. применения теле
фона — проводное вещание.

Лит.: Новый телефон д-ра Охоровича, «Электричество», 
1885, Ко 8; Термо-телефон Охоровича, «Техник», 1885, 
т. 6, № 84.

ОЧКО (Oczco), Войцех (1545—1608) — польский 
врач. Первоначально обучался в Краков, ун-те, 
позже в Италии. В 1569 вернулся на родину докто
ром философии и медицины. Известен как автор пер
вого на польском яз. труда о сифилисе (1581). За
ложил основы польской мед. терминологии.

С о ч.: Opera medica, Krak6w, 1578; «Przymiot albo 
dworska niemoc», Krakbw, 1581.

ОШАНИН, Василий Федорович (25 дек. 1844— 
25 янв. 1917) — рус. энтомолог и путешественник. 
В 1865 окончил Моек. ун-т. В 1872—1906 работал 
в Туркестане (в 1872—83 — дир. Туркестан, школы 
шелководства в Ташкенте). Осн. работы посвящены 
систематике и изучению географич. распространения 
настоящих полужесткокрылых и равнокрылых на
секомых. Провел большие сборы насекомых Тур
кестана и средней полосы Европ. части России и опи
сал много новых видов. Составил систематич. и 
географич. каталог палеарктич. настоящих полу
жесткокрылых насекомых, цикадовых и листобло- 
шек, в к-рый вошли данные более чем о 5 тыс. ви
дов насекомых этих групп. О. является одним из 
первых исследователей Туркестана; в 1878 возглав
лял экспедицию в Карабеган и Дарваз, к-рая открыла 
хребет Петра I и ледник Федченко. Материалы, 
собранные экспедицией, были использованы при 
составлении карт этих районов.

С о ч.: Материалы для энтомологии губерний Москов
ского учебного округа, вып. 3, М., 1870 (Известия Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии, 
т. 6, вып. 3); Зоогеографический характер фауны полужест
кокрылых Туркестана, «Записки Русского географического 
об-ва по общей географии», 1891, т. 23, вып. 1; Verzeichnis der 
palaearktischen Hemipteren mit besonderer Beriicksichtigung 
ihrer Verteilung im Russischen Reiche, Bd 1—3, St.-Peters
burg, 1906—1910; Cixidae. Orgeriaria, СПБ, 1913 (Фауна 
России и сопредельных стран. Насекомые полужесткокры
лые..., т. 3, вып. 1).

Лит.: К и р и ч е н к о  А. Н., Василий Федорович Оша
нин. Зоолог и путешественник (1844—1917), М., 1940.

П
ПАВЛИНОВ, Константин Михайлович (1845 —

1933) — рус. терапевт. Ученик Г. А. Захарьина. 
В 1868 окончил Моек, ун-т и позже был проф. там 
же. П. — видный клиницист, сторонник физиология, 
направления в медицине, один из инициаторов ле
чения туберкулеза легких искусственным пневмото
раксом. Своими исследованиями показал, что мо

чевая кислота не образуется почками, а только вы
деляется ими; выяснил, что жаропонижающие сред
ства вредны при инфекционных лихорадочных забо
леваниях, т. к. повышение температуры является 
защитной реакцией против инфекции; подробно 
описал особый порок сердца — врожденный чистый 
митральный стеноз. Автор труда «Частная патоло-



98 ПАВЛОВ

гия и терапия внутренних болезней» (1890), а также 
«Клинических лекций» (4 вып., 1882—85), в к-рых 
много внимания уделял порокам сердца, сифилитич. 
поражению внутренних органов, хронич. нефриту, 
кислородному голоданию организма и др. Один из 
организаторов Моек, терапевтич. об-ва.

Лит.: Р о с с и й с к и й  Д. М., Очерк истории возник
новения и развития медицинского факультета Московского 
университета в период до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, «Вестник Московского ун-та», 1947,

10; С н е г и р е в  В. В., К 20-летию со дня смерти К. М. 
Павлинова, «Советская медицина», 1953, J4* 6.

ПАВЛОВ, Алексей Петрович [1 (13) ноября 1854— 
9 сент. 1929] — сов. геолог, акад. (с 1916, чл.-корр. 
с 1905). Род. в Москве. В 1878 окончил Моек, 
ун-т. В 1885 защитил докторскую дисс. «Аммониты 

зоны Aspidoceras acanthicum во
сточной России». С 1886 и до 
конца жизни был проф. Моек, 
ун-та. Был также проф. ряда 
др. высших учебных заведений 
Москвы.

Многочисленные научные ра
боты П. посвящены разнообраз
ным вопросам геологии: стра
тиграфии мезозойских и третич
ных отложений, тектонике, чет
вертичной геологии, палеонто
логии, геоморфологии, инженер
ной геологии, истории геологии 
и т. п. В области стратиграфии 

большое значение имеют труды П. по верхнеюр
ским и нижнемеловым отложениям Поволжья и 
средней части Европ. России и по их сопоставле
нию с соответствующими отложениями Зап. Европы, 
а также работы по стратиграфии верхнего мела и 
палеогена Нижнего Поволжья. Эти классич. работы 
являются примером тщательного анализа полевого 
материала, глубокого изучения ископаемой фауны 
и правильных по методике палеогеография, рекон
струкций.

Палеонтология, исследования П. посвящены ме
зозойским моллюскам, гл. обр. аммонитам и белем
нитам. К изучению ископаемой фауны он подходил 
не только как стратиграф, но и как палеонтолог- 
эволюционист. Его интересовали закономерности 
индивидуального развития ископаемых форм; в 
развитии аммонитов им открыты т. н. предваряю
щие фазы, выяснены генетич. ряды видов и разрабо
таны основы генетич. систематики. В монографиях 
об ауцеллах и ауцеллинах меловых отложений 
Европ. России, а также о юрских белемнитах П. 
дал примеры конкретной разработки генетич. клас
сификации.

Своими работами по генетич. типам континенталь
ных отложений П. создал новое направление в чет
вертичной геологии, получившее особенное развитие 
в СССР. Он выделил два новых типа этих отложений — 
делювий и пролювий. Кроме того, выдвинул впер
вые представление о трехкратном оледенении Рус. 
равнины и предложил первую схему ее четвертичной 
истории. Одну из своих последних работ (1925) II. 
посвятил сравнительной стратиграфии неогеновых и 
четвертичных континентальных осадков на основе 
гл. обр. палеонтология, метода. С изучением чет
вертичных отложений связаны и геоморфология, 
работы П., касающиеся происхождения рельефа 
равнин.

Исследуя геология, строение Поволжья, впер
вые выяснил ряд дислокаций в этой части Рус. 
равнины: широтную дислокацию по сев. окраине 
Жигулей, Астраханско-Саратовскую и Доно-Мед-

ведицкуго системы дислокаций. П. указал, кроме 
того, на существование очень важной тектонич. 
структуры платформ, названной им синеклизой. 
Работы о дислокациях Поволжья привели П. к 
выводу о вероятном присутствии нефтяных мес то
рождений в районе Самарской Луки. Впоследствии 
этот прогноз блестяще оправдался.

В практич. геологии П. принадлежит ряд работ по 
оползням Поволжья, в к-рых он осветил условия 
образования и механизм оползневых смещений, раз
работал их классификацию и указал на важнейшие 
методы борьбы с ними. Многие статьи П. Касаются 
практич. значения гидрогеологии, роли поверхност
ных вод и процессов эрозии. Им выяснено явление 
суффозии (вынос растворимых веществ и мелких 
минеральных частиц из горных пород фильтрующей
ся в их толще водой).

Для творчества П. характерно, что в разных обла
стях геологии он указывал новые пути и методы ис
следования предмета. Содержание иногда даже 
небольших его работ служило отправной вехой для 
дальнейших важных исследований, проводившихся 
вначале под его же руководством многочисленными 
учениками. Страт ьпэафич. исследования П. были 
продолжены и углублены его учениками А. Д. Ар
хангельским, А. Н. Мазаровичем, Е. В. Миланов- 
скимидр.; палеонтологические — Д. И. Иловайским 
и др.; в области четвертичной геологии — Г. Ф. Мир- 
чинком, В. А. Варсанофьевой и др.; работы по тек
тонике Рус. платформы — А. Д. Архангельским и 
Н. С. Шатским.

Большой интерес представляют публичные лек
ции и научно-популярные книги П., способствовав
шие пропаганде геологич. знаний и привлечению 
молодежи к изучению геологии. Ему принадлежит 
ряд работ по вопросам преподавания естествознания 
в средней школе. П. был вице-президентом Моек, 
об-ва испытателей природы и чл. многих др. руг. 
и иностранных научных об-в. Принимал активное 
участие в работе съездов рус. естествоиспытателей 
и врачей и международных геологич. конгрессов.

С о ч.: Самарская лука и Жегули, СПБ, 1887; Генети
ческие типы материковых образований ледниковой и после
ледниковой эпохи, «Известия Геологического комитета», 1888, 
т. 7, № 7; Etudes sur les couches jurassiques et cr£tac£es de 
la Russie, «Bulletin de la socl£t£ imp6riale des naturalistes 
de Moscou. Nourelle s6rie», 1889, t. 3, JNft 1, p. 61 — 127; 
О рельефе равнин и его изменениях под влиянием работы под
земных и поверхностных вод, «Землеведение», 1898, кн. 3—4 ; 
Le Cr6tac6 lnf6rieur de la Russie et sa faune M., 1901; Enchai- 
nement des aucelles et aucellines du cгёtacё russe, «Nouveaux 
тёгпoires de la 8ос1ё1ё des naturalistes de Moscou», 1907. 
▼. 17, M 1; Юрские и нижнемеловые Cephalopoda Северной 
Сибири,СПБ, 1914; Неогеновые и послетретичные отложения 
Южной и Восточной Европы. Сравнительная стратиграфия 
пресноводных отложений, М., 1925; Ополвни Симбирского 
и Саратовского Поволжья, М., 1903; Геологический очерк 
окрестностей Москвы, 5 изд., М., 1946. Избранные сочине
ния, т. 1—2, М., 194S—51.

Лит.: В а р с а н о ф ь е в а  В. А., Алексей Петрович 
Павлов и его роль в развитии геологии, 2 изд., М., 1947 
(им.список трудов П .); 100 лет со дня рождения А. П. Павлова. 
«Вестник АН СССР», 1955, JV? 2, стр. 105—106.

ПАВЛОВ, Дмитрий Петрович (1851 — 5 янв.
1903) — рус. химик. Брат И. П. Павлова. Окончив 
в 1876 Петербург, ун-т, работал (до 1878) в лабора
тории А. М. Бутлерова. В 1878—86 — лекционный 
ассистент Д. Й. Менделеева; с 1886 — преподава
тель с.-х. ин-та в Новой Александрии. Синтезировал 
ряд кетонов и спиртов действием цинк-органич. 
соединений на хлорангидриды кислот. Окончательно 
установил строение пинакона синтезом его из бро
мистого тетраметилэтилена.

Лит.: К о н о в а л о в  Д. П., Памяти Д. П. Павлова, 
«Журнал Русского физ.-хим. об-ва», 1903, т. 25, вып. 1.

ПАВЛОВ, Ивап Петрович [14 (26) сент. 1849 — 
27 февр. 1936] — рус. ученый-физиолог, создатель
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материалистич. учения о высшей нервной деятель
ности животных и человека, акад. (с 1907, чл.-корр. 
с 1901). П. разработал новые принципы физиология, 
исследования, обеспечивающие познание деятельно

сти организма как единого це
лого, находящегося в единстве 
и постоянном взаимодействии с 
окружающей его средой. Изучая 
высшее проявление жизни — выс
шую нервную деятельность жи
вотных и человека, П. заложил 
основы материалистической п с и 
х о л о г и и .

П. родился в Рязани в семье 
священника. Окончив рязанское 
духовное училище, поступил в 
1864 в рязанскую духовную семи
нарию. Годы учебы в семинарии 
совпали с бурным развитием есте

ствознания в России. Большое влияние на мировоз
зрение П. оказали идеи великих русских мыслителей, 
революционеров-демократов А. И. Герцена, В. Г. Бе
линского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, 
труды публициста-просветителя Д. И. Писарева и 
др. и особенно труд «отца русской физиологии* 
И. М. Сеченова — «Рефлексы головного мозга* 
(1863). Увлекшись естественными науками, II. в 
1870 поступил в Петербург, ун-т. Занимаясь на 
естественном отделении физико-математич. фак-та, 
И. работал в лаборатории под руководством из
вестного физиолога И. Ф. Циона, где выполнил 
несколько научных исследований; за работу «О 
нервах, заведывающих работой в поджелудочной 
железе» (совм. с М. М. Афанасьевым) совет ун-та 
наградил его в 1875 золотой медалью. По окончании 
ун-та (1875) П. поступил на третий курс Медико-хи- 
рургич. академии и одновременно работал (1876—78) 
в" лаборатории проф. физиологии К. Н. Устимо- 
вича. За время прохождения курса в академии про
вел ряд экспериментальных работ, за совокупность 
к-рых был награжден золотой медалью (1880). 
В 1879 окончил Медико-хирургич. академию (реор
ганизованную в 1881 в Военно-мед. академию) и был 
оставлен при ней для усовершенствования. Еще в 
1879 П. по приглашению С. П. Боткина начал рабо
тать в физиология, лаборатории при его клинике 
(позже заведовал этой лабораторией); в ней П. про
работал ок. 10 лет, фактически руководя всеми 
фармакология, и физиология, исследованиями.

В 1883 П. защитил дисс. на степень доктора меди
цины и в следующем году получил звание приват- 
доцента Военно-мед. академии; с 1890 был проф. 
там же по кафедре фармакологии, а с 1895 — по 
кафедре физиологии, на к-рой проработал до 1925. 
С 1891 одновременно заведовал физиология, отделом 
Ин-та экспериментальной медицины, организован
ного при его деятельном участии. Работая 45 лет в 
стенах этого ин-та, П. выполнил главные исследова
ния по физиологии пищеварения и разработал учение 
об условных рефлексах. В 1913 для исследований 
высшей нервной деятельности по инициативе П. 
в Ин-те экспериментальной медицины было выстроено 
специальное здание, в к-ром впервые были обору
дованы звуконепроницаемые камеры для изучения 
условных рефлексов (т. н. башня молчания).

Наибольшего расцвета творчество П. достигло пос
ле Великой Окт. социалистич. революции. Коммуни- 
стич. партия и Советское правительство всегла ока
зывали П. неизменную поддержку, окружая его вни
манием и заботой. В 1921 за подписью В. И. Ленина 
был издан специальный декрет Совета Народных

Комиссаров о создании условий, обеспечивающих 
научную работу П. Позже для П. по его планам 
была организована Биология, станция в с. Колтуши 
(ныне с. Павлово) под Ленинградом, ставшая, по 
выражению П., «столицей условных рефлексов».

Труды П. получили признание со стороны ученых 
всего мира. При жизни ему были присвоены почет
ные звания многочисленных отечественных и ино
странных научных учреждений, академий, ун-тов 
и различных об-в. В 1935 на 15-м Международном 
конгрессе физиологов (Ленинград — Москва) он 
был увенчан почетным званием «старейшины фи
зиологов мира».

Умер И. П. Павлов на 87-м году жизни в Ленин
граде. Похоронен на Волковом кладбище.

В течение первого периода научной деятельности 
(1874—88) П. преимущественно занимался изуче
нием физиологии сердечно-сосудистой системы. К 
этому времени относится его дисс. «Центробежные 
нервы сердца» (1883), в к-рой впервые на сердце 
теплокровного животного было показано существо
вание специальных нервных волокон, усиливаю
щих и ослабляющих деятельность сердца. На осно
вании своих исследований П. высказал предположе
ние, что открытый им усиливающий нерв оказывает 
свое действие на сердце путем изменения обмена 
веществ в сердечной мышце. Развивая эти представ
ления, П. в дальнейшем создал учение о трофич. 
функции нервной системы («О трофической иннер
вации*, 1922).

Ряд работ П., относящихся к этому периоду, по
священ исследованию нервных механизмов регуля
ции кровяного давления. В исключительных по 
тщательности и точности опытах им было установле
но, что любое изменение кровяного давления реф- 
лекторно вызывает такие изменения в сердечно
сосудистой системе, к-рые приводят к возвращению 
кровяного давления к исходному уровню. П. счи
тал, что подобная рефлекторная саморегуляция сер
дечно-сосудистой системы оказывается возможной 
только благодаря наличию в стенках кровеносных 
сосудов рецепторов, обладающих специфич. чув
ствительностью к колебаниям кровяного давления 
и др. раздражителям (физич. или химич.). Дальней
шими исследованиями П. и его сотрудники доказали, 
что принцип рефлекторной саморегуляции являет
ся универсальным принципом функционирования не 
только сердечно-сосудистой, но и всех др. систем 
организма.

Уже в работах по физиологии кровообращения 
проявились высокое мастерство и новаторский под
ход П. в проведении эксперимента. Поставив перед 
собой задачу изучить влияние приема жидкой и 
сухой пищи на кровяное давление собаки, П. смело 
отходит от традиционных острых опытов на нарко
тизированных животных и ищет новые приемы иссле
дования. Он приучает собаку к опыту и путем дли
тельной тренировки добивается того, что без наркоза 
представляется возможным отпрепаровать тонкую 
артериальную веточку на лапе собаки и в течение 
многих часов повторно регистрировать кровяное дав
ление после различных воздействий. Методич. под
ход к решению поставленной задачи в этой (одной из 
первых) работе весьма важен, т. к. в нем можно ви
деть как бы зарождение замечательного метода хро
нического опыта, разработанного II. в период его 
исследований по физиологии пищеварения. Другие 
крупным экспериментальным достижением явилось, 
создание П. нового способа изучения деятельноетш 
сердца с помощью т. н. сердечно-легочного препарат* 
(1886); только спустя несколько лет в весьма илизк
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кой форме подобный сердечно-легочный препарат 
был описан англ, физиологом Э. Старлингом, име
нем к-рого этот препарат неправильно назван.

Наряду с работой в области физиологии сердечно
сосудистой системы П. в течение первого периода 
своей деятельности занимался изучением нек-рых 
вопросов физиологии пищеварения. Но систематич. 
исследования в этой области он начал проводить 
только в 1891 в лаборатории Ин-та экспериментальной 
медицины. Руководящей идеей в этих работах, так 
же как и в исследованиях по кровообращению, была 
воспринятая П. от Боткина и Сеченова идея нервизма, 
под к-рым он понимал «физиологическое направле
ние». стремящееся распространить влияние нервной 
системы на возможно большее количество деятельно
стей организма» ( П а в л о в  И. П., Полное собр. 
соч., т. 1, 2 изд., 1951, стр. 197). Однако изучение 
регуляторной функции нервной системы (в процессе 
пищеварения) у здорового нормального животного 
не могло быть осуществлено при методич. возмож
ностях. к-рыми располагала физиология того вре
мени.

Созданию новых методов, новых приемов «физио
логического мышления» П. посвятил ряд лет. Им 
были разработаны специальные операции на органах 
пищеварительного тракта и введен в практику метод 
хронич. эксперимента, позволивший изучать дея
тельность пищеварительного аппарата на здоровом 
животном. В 1879 П. впервые в истории физиологии 
наложил хронич. фистулу протока поджелудочной 
железы. Позднее им была предложена операция 
хронич. фистулы желчного протока. Под руковод
ством П. в 1895 Д. Л. Глинский разработал методику 
наложения простой и удобной фистулы протоков 
слюнных желез, имевшую впоследствии исключитель
ное значение в создании учения о высшей нервной 
деятельности. Одним из самых замечательных дости
жений физиологич. эксперимента был созданный П. 
в 1894 метод наблюдения за деятельностью желудоч
ных желез путем отделения от желудка части его в 
виде изолированного (уединенного) желудочка, пол
ностью сохраняющего нервные связи с центральной 
нервной системой (малый желудочек по Павлову). 
В 1889 П. совместно с Е. О. Шумовой-Симановской 
разработал на собаках операцию эзофаготомии в 
сочетании с гастростомией. На эзофаготомированных 
животных, имеющих фистулу желудка, был постав
лен опыт с мнимым кормлением — наиболее выдаю
щийся опыт в физиологии 19 в. Впоследствии эта 
операция была использована П. с целью добывания 
чистого желудочного сока для лечебного применения.

Владея всеми этими методами, П. фактически за
ново создал физиологию пищеварения; впервые с 
предельной четкостью им была показана ведущая 
роль нервной системы в регуляции деятельности 
всего пищеварительного процесса. П. изучил дина
мику секреторного процесса желудочной, подже
лудочной и слюнных желез и работу печени при упо
треблении различных пищевых веществ и доказал 
оиособность их приспосабливаться к характеру при
меняющихся возбудителей секреции.

В 1897 П. опуол. знаменитый труд — «Лекции о 
работе главных пищеварительных желез», ставший 
настольным руководством физиологов всего мира. За 
этот труд в 1904 ему была присуждена Нобелевская 
премия.

Подобно Боткину, он стремился объединить ин
тересы физиологии и медицины. Это выразилось, 
в частности, в обосновании и разработке им прин
ципа экспериментальной терапии. П. занимался изы
сканием научно обоснованных методов излечения

экспериментально созданных патология, состоянии. 
В непосредственной связи с работами по эксперимен
тальной терапии находятся и его исследования фар
макология. проблем. II. рассматривал фармакологию 
как теоретич. мед. дисциплину, пути развития к-рой 
тесно связаны с экспериментальной терапией.

Изучение связей организма с окружающей его 
средой, осуществляемых при помощи нервной сис
темы, изучение закономерностей, определяющих 
нормальное поведение организма в его естественных 
отношениях с окружающей средой, обусловили пе
реход II. к исследованию функций больших полуша
рий головного мозга. Непосредственным поводом 
к этому послужили его наблюдения т. н. психич. 
секреции слюны у животных, наступающей при виде 
или запахе пищи, при действии различных раздра
жителей, связанных с приемом пищи, и т. д. Рас
сматривая сущность этого явления, П. сумел, опи
раясь на высказывания Сеченова о рефлекторной 
природе всех проявлений деятельности головного 
мозга, понять, что феномен психич. секреции дает 
возможность физиологу объективно изучать т. н. 
душевную деятельность.

«После настойчивого обдумывания предмета, после 
нелегкой умственной борьбы я решил, наконец, — 
писал Павлов, — и перед так называемым психиче
ским возбуждением остаться в роли чистого физиоло
га, т. е. объективного внешнего наблюдателя и 
экспериментатора, имеющего дело исключительно 
с внешними явлениями и их отношениями» (Полное 
собр. соч., т. 3, кн. 1, 2 изд., 1951, стр. 14). П. на
звал безусловным рефлексом постоянную связь внеш
него агента с ответной на него деятельностью орга
низма, в то время как связь временную, образую
щуюся в течение индивидуальной жизни, — услов
ным рефлексом.

С введением метода условных рефлексов отпала 
необходимость строить догадки о внутреннем состоя
нии животного при действии на него различных раз 
дражителей. Вся деятельность организма, исследовав
шаяся ранее только с помощью субъективных ме
тодов, стала дост}'пной для объективного изучения; 
открылась возможность познавать опытным путем 
связи организма с внешней средой. Сам же условный 
рефлекс сделался для физиологии, по выражению 
П., «центральным явлением», пользуясь к-рым ока
залось возможным все полнее и точнее изучать как 
нормальную, так и патология, деятельность боль
ших полушарий. Впервые об условных рефлексах 
П. сообщил в 1903 в докладе «Экспериментальная 
психология и психопатология на животных» на 
14-м Международном мед. конгрессе в Мадриде.

В течение долгих лет П. вместе с многочисленными 
сотрудниками и учениками разрабатывал учение о 
высшей нервной деятельности. Шаг за шагом вскры
вались тончайшие механизмы корковой деятельно
сти, выяснялись взаимоотношения между корой 
больших полушарий и нижележащими отделами 
нервной системы, изучались закономерности про
текания процессов возбуждения и торможения в 
коре. Было установлено, что эти процессы находятся 
друг с другом в тесной и неразрывной связи, способ
ны широко иррадиировать, концентрироваться и 
взаимно действовать друг на друга. На сложном 
взаимодействии этих двух процессов и основана, 
по П.. вся анализаторная и синтезирующая деятель
ность коры больших полушарий. Этими представле
ниями была создана физиологич. основа для изуче
ния деятельности органов чувств, к-рое до П. было 
построено в значительной мере на субъективном 
методе исследования.
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Глубокое проникновение в динамику корковых 
процессов позволило П. показать, что в основе яв- 
лсний сна и гипноза лежит процесс внутреннего 
торможения, широко иррадиировавший по коре 
мозга и спустившийся на подкорковые образова
ния. Многолетнее изучение особенностей услов
норефлекторной деятельности различных животных 
позволило 11. дать классификацию типов нервной 
системы. Важным разделом исследований II. и его 
учеников явилось изучение патологич. отклонений 
в деятельности высшей нервной системы, наступаю
щих как вследствие различных оперативных воз
действий на большие полушария, так и в результате 
функциональных изменений, т. н. срывов, сшибок, 
приводящих к развитию «экспериментальных невро
зов». На основе изучения экспериментально воспро
изводимых невротич. состояний II. наметил новые 
пути их лечения, дал физиологич. обоснование те- 
рапевтич. действия брома и кофеина.

В последние годы жизни внимание II. было при
влечено к исследованию высшей нервной деятельно
сти человека. Изучая качественные отличия высшей 
первной деятельности человека по сравнению с жи
вотным, он выдвинул учение о двух сигнальных сис
темах действительности: первой — общей у человека 
и животных, и второй — свойственной только чело
веку. Вторая сигнальная система, находясь в не
разрывной связи с первой, обеспечивает у человека 
образование слов — «произносимых, слышимых и 
видимых». Слово является для человека сигналом 
» игналов и допускает отвлечение и образование по
нятий. При помощи второй сигнальной системы 
осуществляется высшее человеческое отвлеченное 
мышление. Совокупность проведенных исследова
ний позволила Г1. прийти к выводу о том, что кора 
больших полушарий головного мозга у высших 
животных и у человека является «распорядителем 
и распределителем всей деятельности организма», 
«держит в своем ведении все явления, происхо
дящие в теле», и тем самым обеспечивает наиболее 
тонкое и совершенное уравновешивание живого 
организма во внешней среде.

В трудах «Двадцатилетний опыт объективного 
изучения высшей нервной деятельности (поведе
ния) животных. Условные рефлексы» (1923) и «Лек
ции о работе больших полушарий головного мозга» 
(1927) П. подвел итоги многолетним исследованиям 
и дал полное систематич. изложение учения о выс
шей нервной деятельности.

Учение П. полностью подверждает оси. по ложе 
ния диалектич. материализма о том, что материя 
является источником ощущений, что сознание, 
мышление есть продукт материи, достигшей в сво
ем развитии высокой ступени совершенства, а именно 
продукт мозга. II. впервые ясно показал, что все 
процессы жизнедеятельности животных и человека 
находятся в неразрывной связи и взаимозависимо
сти, в движении и развитии, что они подчинены 
строгим объективным законам. II. постоянно под
черкивал необходимость познания этих законов для 
того, чтобы научиться управлять ими.

С непоколебимой верой в силы науки и практики 
связана неутомимая и страстная деятельность II., его 
непримиримая борьба против идеализма и метафизи
ки. Учение П. о высшей нервной деятельности имеет 
большое теоретич. и практич. значение. Оно расширя
ет естественнонаучную основу диалектич. материа
лизма, подтверждает правильность положений ле
нинской теории отражения и служит острым ору
жием в идеология, борьбе со всеми и всякими про
явлениями идеализма.

П. был великим сыном своего народа. гТтбонь к 
отечеству, гордость за свою Родину яром взывали 
все его мысли и действия. «Что ни делаю, — писал 
он, — постоянно думаю, что служу этим, сколько 
позволяют мне мои силы, прежде всего моему оте
честву, нашей русской науке. И это есть и сильней
шее побуждение и глубокое удовлетворение» (Пол
ное собр. соч., т. 1, 2 изд., 1951, стр. 12). Отмечая 
заботу Советского правительства о поощрении науч
ных исследований, П. на приеме правительством 
делегации 15-го Международного конгресса физио
логов в Москве в 1935 сказал «...мы, руководители 
научных учреждений, находимся прямо в тревоге 
и беспокойстве по поводу того, будем ли мы в состоя
нии оправдать все те средства, которые нам предо
ставляет правительство». О высоком чувстве ответ
ственности перед Родиной говорил П. и в своем из
вестном письме к молодежи, написанном им незадол
го до кончины (см. Полное собр. соч., 2 изд., т. 1, 
1951, стр. 22—23).

Многочисленные ученики и последователи II. 
успешно развивают его учение. На объединенной 
сессии АН СССР и Академии мед. наук СССР (1950), 
посвященной проблеме физиологич. учения П., были 
намечены дальнейшие пути развития этого учения.

Имя П. присвоено ряду научных учреждений и 
учебных заведений (Ин-т физиологии АН СССР,
1-й Лен. мед. ин-т, Рязан. мед. ин-т идр.). АН СССР 
учреждены: в 1934 — премия имени Павлова, при
суждаемая за лучшую научную работу в области 
физиологии, и в 1949 — золотая медаль его имени, 
за совокупность работ по развитию учения П.

Соч.: Полное собрание сочинений, т. 1—6, 2 изд., М., 
1951—52; Избранные труды, под ред. Э. А. Асратяна, М., 
1951.

Лит.: У х т о м с к и й  А. А., Великий физиолог [Нек” 
ролог], «Природа», 1936, № 3; Б ы к о в  К, М., И. П. Пав
л ов — старейшина физиологов мира, Л., 1948; е г о  ж е, 
Жизнь и деятельность Ивана Петровича Павлова. Доклад... 
М.—Л., 1949; А с р а т я н  Э. А., И. П. Павлов. Жизнь 
и научное творчество, М.—Л., 1949; Иван Петрович Павлов. 
[1849—1936 |, Вступ. статья Э. Ш. Айрапетьянца и К. М. Бы
кова. М.—Л., 1949 (Акад. наук СССР. Материалы к био
библиографии ученых СССР. Серия биологических наук. 
Физиология, вып. 3); Б а б с к и й  Е. Б., И. П. Павлов. 
1849—1936; М., 1949; Б и р ю к о в  Д. А., Иван Петрович 
Павлов. Живнь и деятельность, М., 1949; А н о х и н П. К., 
Иван Петрович Павлов. Жизнь, деятельность и научная шко
ла, М.—Л., 1949; К о ш т о я н ц  X. С., Рассказ о работах 
И. П. Павлова в области физиологии пищеварения, 4 изд., 
М.—Л., 1950; Библиография трудов И. П. Павлова и лите
ратура о нем, под ред. О. Ш. Айрапетьянца, М. —Л., 1954.

ПАВЛОВ, Игорь Михайлович [р. 10 (23) июня
1900] — сов. металлург, чл.-корр. АН СССР (с 
1946). Сын М. А. Павлова (см.).По окончании в 1923 
Петроград, политехнич. ин-та работал на металлур
гии. з-дах. С 1928 преподавал в Лен. политехнич. 
ин-те (с 1934 — проф.),с 1943 — проф. Моек, ин-та 
стали.С 1953 работает в Ин-те металлургии АН СССР. 
Оси. работы посвящены теории прокатки и теории 
обработки металлов давлением, а также металлур
гии и металловедению.

С о ч.: Теория прокатки, ГЗ изд.1, М., 1950; Составление 
шихт на цветное литье, 2 изд., М.—Л., 1932; Прокатка цвет
ных металлов и сплавов, Л.—М., 1932; Опережение при про
катке, М.—Л., 1936 (совм. с Я. С. Галлаем); Обработка ме
таллов давлением, М., 1955 (совм. с др.); Grundlagen der Ме- 
tallverformung durch Druck, Bd 1—2, В., 1954.

ПАВЛОВ, Михаил Александрович flO (22) янв. 
1863 — 10 янв. 1958] — сов. металлург, акад. 
(с 1932, чл.-корр. с 1927). Герой Социалистич. 
Труда (1945). По окончании в 1885 Петербург, 
горного ин-та работал инж. на металлургии, з-дах 
Вятского горного округа, с 1896— на Сулинском
з-де (близ г. Ростова-на-Дону). В 1900 П. начал пе- 
дагогич. деятельность в Екатеринославском высшем
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горном училище (ныне Днепропетровский горный 
ин-т), в 1904 — 41 — проф. Петербург. (Ленинград
ского) политехнич. ин-та, одновременно в 1921 — 
1930 — проф. Моек, горной академии, в 1930—41 — 
Моек, ин-та стали.

С первых шагов своей производственной деятель
ности П. занялся улучшением пудлинговых печей, 

газогенераторов, проводил опы
ты по применению в доменных 
печах горячего дутья. На Клим- 
ковеком з-де (в б. Вятской губ.) 
с двумя небольшими древесно
угольными печами и примитив
ным оборудованием Г1. выпол
нил работу, описанную затем 
под названием «Исследование 
плавильного процесса домен
ных печей Климковского за
вода» (1902), где высказал но
вые взгляды на ряд важней
ших факторов доменного про
цесса (температура дутья, раз

витие прямого восстановления окислов железа, 
экономия горючего при плавке на горячем дутье). 
На Сулинском з-де П. впервые в России освоил и 
усовершенствовал доменную плавку на антраците. 
Активно сотрудничал в научных журналах; с мо
мента основания (1910) «Журнала Русского метал
лургического общества» был его редактором. 
С 1902 начал выпускать «Атлас чертежей по доменному 
производству». В дополнении к «Атласу* П. опубли
ковал (в 1911) свой способ определения размеров 
доменных печей, получивший всеобщее приз 1аыие. 
Широкую известность имела работа П. «Размеры мар
теновских печей по эмпирическим данным» (1910), 
к-рая несколько раз переиздавалась в России и за 
границей. Книга П. «Расчет доменных шихт» (1914) 
стала настольным пособием каждого металлурга- 
доменщика. П. — автор курса «Металлургия чу
гуна» (1924). Многочисленные экспериментальные 
работы по исследованию доменного процесса, прове
денные под руководством П., показали ошибочность 
мнения о нецелесообразности увеличения размеров 
доменных печей и оказали влияние на современное 
доменное строительство. Принимал активное уча
стие в создании мощных доменных печей. Лауреат 
Сталинской премии (1943, 1947).

С о ч.: Металлургия чугуна, ч. 1 — Введение. Сырые 
материалы, 3 изд., М.—Л., 1948, ч. 2 — Доменный процесс, 
6 изд., М., 1949, ч. 3 — Доменная печь, 2 изд., М., 1951; 
Воспоминания металлурга, ч. 1—2, 2 изд., М., 1945; Расчет 
доменных шихт, 6 изд., М., 1951.

Лит.: Михаил Александрович Павлов, М.—Л., 1948;
Г р и г о р ь е в  Гр., Академик М. А. Павлов, М.—Л., 1935; 
Р а мм А. Н., Работы академика Михаила Александровича 
Павлова в области металлургии чугуна, «Труды Лен. поли- 
технич. ин-та», 1955, стр. 5—17; Михаил Александрович Пав
лов. (Некролог), «Изв. АН СССР. Отдел, технич. наук», 
1958, JVs 2.

ПАВЛОВ, Михаил Григорьевич (1793 — 3 апр.
1840) — рус. ученый в области физики, минералогии 
и с. х-ва. Учился в Харьков, ун-те,в Моек, отделе
нии Медико-хирургич. академии и Моек, ун-те, 
к-рый окончил в 1816 по математич. и мед. фак-там 
одновременно и был оставлен при кафедре натураль
ной истории. В 1818 защитил дисс. на степень док
тора медицины, с 1820 приступил к чтению лекций 
в Моек, ун-те по минералогии и с. х-ву (с 1824 — 
ординарный проф.). П. был дир. земледельческой 
школы и учебного опытного хутора Моек, общества 
с. х-ва. В области с. х-ва пропагандировал прогрес
сивную систему севооборота, указывая на необхо
димость замены существовавшей в России трех

польной системы, вносил предложения по коренному 
улучшению обработки почвы, в частности сам скон
струировал особой системы плуг, получивший на
звание «плужок П.»; организовал с,-х. школу для 
обучения детей крепостных крестьян.

П. сыграл заметную роль в оживлении интереса 
к философии в 30—40-х гг. 19 в. в Москве. В лекциях 
по физике и др. предметам, пользовавшихся боль
шой популярностью среди студенчества, П., высту
пая против одностороннего эмпиризма, излагал кон
кретные научные факты не изолированно, а подчиняя 
их единой теоретич. схеме. Элементы диалектики, 
имевшиеся в этой схеме, позволяли ему в некоторых 
случаях правильно угадывать связи и аналогии 
между различными явлениями природы, но чаше 
он приходил к фантастическим, антинаучным вы
водам, т. к., находясь под влиянием идеалистич. 
натурфилософии Ф. Шеллинга, основывал свою сис
тему на теоретич. началах, «развитых в уме собствен
ными средствами независимо от опытности». Стрем
ление П. к философскому обобщению естественно
научных знаний сыграло прогрессивную роль в 
формировании мировоззрения передовой рус. моло
дежи. Это отмечали А. И. Герцен, слушавший его 
лекции, В. Г, Белинский, Н. Г .’ Чернышевский.

II. был издателем литературного журнала «Ате- 
ней» (1828—30) с приложением «Записки для сель
ских хозяев, заводчиков и фабрикантов» (1829—
1830) и журнала «Русский земледелец» (1838—39).

С о ч.: Основания физики, ч. 1—2, М., 1833—36; Зем
ледельческая химия, М., 1825; Курс сельского хозяйства, 
т. 1 — 2, М., 1837.

Лит.: К а и ц о в Н. А., Физика в Московском универси
тете со дня его основания и до Столетова, вкн.: «Ученые 
записки Московского государственного ун-та». Юбилейная 
серия, выи. 52. Физика, М., 1940 [стр. 37].

ПАВЛОВ, Никифор Дамианович (1867—1929) — 
сов. военный геодезист. G 1909 — начальник Ом
ского военно-топографич. отдела, позже— началь
ник Сибирского военно-топографич. управления 
Красной Армии. С 1924 — проф. Сибирского с.-х. 
ин-та. Работы II. посвящены вопросам триангуля
ции и определению силы тяжести. Под его руко
водством измерены павлодарский и усть-каменогор
ский базисы. В 1912 разработал способ определения 
поправки часов, применяемый при работах на Севере.

ПАВЛОВ, Николай Васильевич [р. 10 (22) мая
1893] — сов. ботаник, специалист в области система
тики и ботапич. географии, акад. АН Казах. ССР 
(с 1946). Заел. деят. науки Казах. ССР (1945). 
По окончании (1917) Моек. с.-х. ин-та (ныне Моек, 
с.-х. академия им. К. А. Тимирязева) принимал уча
стие в ряде экспедиций с целью изучения флоры 
и растительности Монгольской Народной Республи
ки и Камчатки. В 1938—48 — проф. Казах, ун-та 
(г. Алма-Ата), в 1945—54 — дир. Ин-та ботаники 
АН Казах. ССР. В 1946—52 — пред, отделения био
логия. и мед. наук АН Казах. ССР. Осн. исследова
ния посвящены изучению флоры и растительности 
Казахстана, а также изысканию и изучению дико
растущих полезных растений.

С о ч.: Флора Центрального Казахстана, ч. 1—3, [Кзыл- 
Орда], М. — JJ., 1928—38; Дикие полезные и технические 
растения ССС1\ М., 1942; Растительное сырье Казахстана 
(Растения: их вещества и использование), М.—Л., 194 7 
(Сталинская премия 1948); Ботаническая география СССР, 
Алма-Ата, 1948 Флора Казахстана, т. 1, Алма-Ата, 1956 
(сонм, с др ); Природа и хозяйственные условия горной 
части Бостандыка, [иод ред. акад. Н. В. Павлова], Алма-Ата, 
1956.

Лит.: М и х а й л о в а  В. П., К 60-летию со дня рожде
ния Н. В. Павлова, «Ботанический журнал*, 1954, JV* 4.

ПАВЛОВ, Николай Никифорович [р. 12 (25) окт.
1902] — сов. астроном. С 1929 — научный сотрудник, 
а с 1936 — зав. отделом службы времени Гл. астро-



ПАВЛОВ — ПАВЛОВСКИЙ 103
номич. обсерватории АН СССР в Пулкове. С 1944— 
проф. Лен. ун-та. Разработал и применил фото- 
электрич. метод регистрации звездных прохождений 
на пассажном инструменте, при к-ром полностью 
исключаются личные ошибки, т. е. ошибки, зави
сящие от наблюдателя. За эту работу в 1947 удостоен 
Сталинской премии. П. — автор принятого в СССР 
метода совместной обработки наблюдений различ
ных служб времени, применяющегося для вывода 
наивероятнейших поправок радиосигналов точно
го времени и получения «эталонного времени». 
Им предложены новые конструкции пассажных ин
струментов для службы времени и разработаны 
способы их термической защиты.

С о ч.: Определение разности долгот Николаев—Пул
ково по радиотелеграфу, Л., 1933 (совм. с И. Н. Язевым); 
Систематические разности поправок, определенных Пулков
ской службой времени, «Астрономический журнал», 1934. 
т. 11, вып. 1; Фотоэлектрическая регистрация звездных 
прохождений, Л., 1946 (Труды Главной астрономической 
обсерватории в Пулкове. Серия 2, т. 59); О термических 
эффектах в пассажных инструментах службы времени, в 
кн.: Труды 10-й Всесоюзной астрометрической конфе
ренции, состоявшейся в Пулкове 8—11 декабря 1952 г., 
Л.. 1954; О новом типе перекладывающегося пассажного 
инструмента, «Известия Главной астрономической обсерва
тории в Пулкове», 1955, т. 20, выл. 1, № 154.

ПАВЛОВ, Тимофей Павлович [12 (24) июля 1860—
1932] — сов. дермато-венеролог. В 1885 окончил 
Военно-мед. академию в Петербурге, с 1898—проф. 
там же. В 1924—29 работал в Ин-те усовершенство
вания врачей в Ленинграде. Автор трудов но общей 
патологии сифилиса, в частности врожденного. 
В работах, посвященных выяснению патогенеза 
и этиологии ряда кожных заболеваний (экземы, 
эксудативной эритемы, гнездного облысения и др.), 
последовательно проводил идеи нервизма С. П. Бот
кина.

С о ч.: К этиологии хронических эксудативных эритем, 
СПБ, 1894; Материалы к выяснению причин смерти ново
рожденных детей, наследственных сифилитиков, СПБ, 
1895; Материалы к патологии сифилиса, СПБ, 1897; К казуи
стике рефлекторных экзем, «Больничная газета Боткина», 
1894, JV« 34—35; К патологии pemphigus vegetans, там же, 
1896. № 37—40.

ПАВЛОВА, Мария Васильевна [15 (27) июня
1854—23 дек. 1938] — сов. палеонтолог, почет
ный чл. АН СССР (с 1930, чл.-корр. с 1925), действит. 
чл. АН УССР (с 1921). В 1919—30 — проф. Моек, 
ун-та. Осн. труды посвящены изучению истории 
копытных (лошадей, носорогов, различных парно
копытных и хоботных). Ею описаны многочисленные 
остатки ископаемых млекопитающих, собранные на 
территории СССР. Совместно с мужем А. П. Павло
вым создала при Моек, ун-те геологич. музей с боль
шим палеонтологич. отделом (ныне музей нахо
дится при Моек, геологоразведочном ин-те и носит 
имя А. П. и М. В. Павловых). Ей принадлежат также 
работы по нижнемеловым аммонитам Поволжья; 
автор учебника «Палеозоология» (2 чч., 1927—29).

С о ч.: Etudes sur l’histoire pal£ontologique des ongu-
les, ..., 1—9, Moscou — St.-P£tersbourg, 1887—1906 (Записки 
AH, 8 серия, По физ.-мат. отд., т. 20, J4* 1); Les mas- 
todontes de la Russie et leurs rapports avec les mastodon tea 
des autres pays, СПБ, 1894 (серия та же, т. 1, JM% 3); Причины 
вымирания животных в прошедшие геологические эпохи..., 
М.—П., 1924.

Лит.: Памяти М. В. Павловой, «Палеонтологическое
обозрение*. 1939, вып. 1.

ПАВЛОВСКИЙ, Евгений Никаноровпч [р. 22февр. 
(5 марта) 1884] — сов. зоолог, паразитолог, акад. 
(с 1939), действит. чл. Академии мед. наук СССР 
(с 1944) и почетный чл. АН Тадж. ССР (с 1951). 
Генерал-лейтенант мед. службы. Заел. деят. науки 
РСФСР (1935) и Тадж. ССР (1943). Деп. Верх. Со
вета СССР 2-го — 4-го созывов. Чл. КПСС с 1940. 
В 1908 окончил Военно-мед. академию, с 1921 — 
проф. там же. В 1933 — 44 работал во Всесоюзном

ин-те экспериментальной медицины (в Ленинграде) 
и одновременно (до 1951) в Тадж. филиале АН СССР. 
С 1942 — дир. Зоологич. ин-та АН СССР и руко
водитель (с 1946) отдела паразитологии и мед. 
зоологии Ин-та эпидемиологии и микробиологии Ака
демии мед. наук СССР. Осн. труды иосвяшены раз
личным вопросам паразитологии. Под его руковод
ством были организованы и проведены многочислен
ные комплексные экспедиции в Среднюю Азию, 
Закавказье, в Крым, на Дальний Восток и др. 
районы страны для изучения эндемичных парази
тарных и трансмиссивных заболеваний (клещевого 
возвратного тифа, клещевого энцефалита, москит
ной лихорадки, лейшманиозов и др. болезней). П., 
его учениками и сотрудниками собраны обширные 
материалы по фауне, биологии и экологии паразитов 
и переносчиков болезней, в т. ч. ряда неизвестных 
ранее видов; изучены природные резервуары воз
будителей болезней и пути их циркуляции в при
роде, а также в организме человека и с.-х. живот
ных. Им создано учение о природной очаговости 
трансмиссивных болезней человека, к-рое послужило 
основой для разработки ряда профилактич. мероприя
тий и явилось вместе с работами В. А. Догеля осно
вой развития экология, направления в паразито
логии. Ему принадлежат исследования кишечно- 
протозойных и глистных инвазий, изучение фауны 
летающих кровососущих насекомых (гнус); разра
батываются способы защиты людей от этих насеко
мых (защитные сетки П.) и методы уничтожения 
кровососов в местах их размножения и обитания. 
Известны также работы П. по изучению ядовитых 
животных и свойств их ядов («Ядовитые животные 
и значение их для человека», 1923).

Автор ряда учебников и руководств по паразито
логии.

В 1949 награжден АН СССР золотой медалью име
ни И. И. Мечникова и в 1954 География, об-вом 
СССР — большой золотой медалью. П. — президент 
География, об-ва СССР (с 1952). Дважды лауреат 
Сталинской премии (1941, 1950).

С о ч.: Курс паразитологии человека (с учением о пере
носчиках инфекций и инвазий), 2 изд., Л .—М., 1934; Крат-, 
кий учебник биологии паразитов человека, М.—Л., 1941; 
Руководство по паразитологии человека с учением о пере
носчиках трансмиссивных болезней, т. 1—2, 5 изд., М.—Л., 
1946—48; Лихорадка папатачи и ее переносчики, Л., 1947; 
Гнус (кровососущие двукрылые), его значение и меры борь
бы, Л., 1951; Учебник паразитологии человека с учением 
о переносчиках трансмиссивных болезней, 6 изд.. Л., 1951.

Лит.: Евгений Никанорович Павловский, 2 изд., М., 
1956 (АН СССР. Материалы к биобиблиографии трудов уче
ных СССР. Серия биолог, наук. Паразитология, вып. 1); К 
70-летию со дня рождения Е. Н. Павловского, «Медицин
ская паразитология и паразитарные болевни», 1954, № 2.

ПАВЛОВСКИЙ, Николай Николаевич [6 (18) де
кабря 1884 — 12 мая 1937] — сов. ученый, специа
лист в области гидравлики и гидротехники, акад. 
(с 1932). В 1912 окончил Петербург, ин-т инженеров 
путей сообщения, с 1919 — проф. того же ин-та 
и Лесного ин-та и с 1921 — Петроградского политех- 
нич. ин-та. Одновременно с 1913 проводил иссле
дования и руководил работами по гидравлике и гид
ротехнике в ряде н.-и. учреждений [Гос. гидрология, 
ин-т (1918—21), Гос. научно-мелиорационный ин-т 
(1921—31), Гос. ин-т сооружений (1929—32)]. Наи
более важное значение имеет труд П. «Теория дви
жения грунтовых вод под гидротехническими со
оружениями и ее основные приложения» (1922), в 
к-ром предложены новые принципы проектирования 
гидротехнич. сооружений, разработана теория на
порного и безнапорного движения грунтовых вод. 
П. принадлежат: метод расчета движения воды в 
открытых потоках, метод электрогид родинами*.
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аналогий (для расчета фильтрации), способ построе
ния кривых свободной поверхности потоков. Он 
дал формулу для определения скоростного множи
теля в основном ур-нии равномерного движения жид
кости, названную его именем. Г1. — автор капиталь
ных руководств: «Гидравлический справочник» (1924), 
«Курс гидравлики» (1928). Принимал участие в 
создании крупных гидротехнич. сооружений в 
СССР — Волховской, Днепровской и Свирской гид
роэлектростанций, в строительстве Моек, метропо
литена, в решении проблемы Большой Волги.

С о ч.: О фильтрации воды через земляные плотины,
Л., 1931.

Лит.: Руссние гидротехники. Рекомендательный указа
тель литературы, М.. 1951 (им. список трудов П.); Ч е р т о* 
у с о в  М. Д., Николай Николаевич Павловский, «Труды 
Ленинградского политехнич. ин-та*, 1949, № 1.

ПАЗУХИНЫ, Борис Андреевич и Семен Иванович 
(гг. рожд. и смерти неизв.) — рус. путешественники 
17 в. В 1669—73 с дипломатии, целями посетили 
Хивинское и Бухарское ханства. Отчет П., содер
жавший подробные сведения о гос. устройстве, 
природе, населении, путях сообщения государств 
Средней Азии, Персии, Индии, был одним из пер
вых географии, описаний этих стран.

Лит.: Наказ Борису и Семену Пазухиным, посланным 
в Бухару, Балх и Юргенч, 1669 г., СПБ, 1894.

ПАЙЕР (Payer), Юлиус (1 сент. 1842 — 30 авг.
1915) — австр. исследователь Арктики. В 1872— 
1874 вместе с австр. полярным исследователем К. Вай- 
прехтом руководил экспедицией на судне «Тегет- 
гоф», во время к-рой была открыта Земля Франца 
Иосифа.

С о ч.: Die osterreichisch-Ungarnische Nordpol-Expedi-
tion in den Jahren 1872—1874 nebst elner Skizze der zweiten 
deutschen Nordpol-Expedition 1869—1870 und der Polar 
Expedition von 1871, W., 1876.

ПАК, Витольд Степанович [p. 10 (22) авг. 1888] — 
сов. ученый в области горной механики, акад. АН 
УССР (с 1951). Чл. КПСС с 1937. После окончания 
в 1911 Томского технологии, ин-та работал на Су- 
чанских угольных копях (в 1918—20 — гл. инженер, 
в 1920—22 — управляющий). В 1926—30 препо
давал в Дальневосточном ун-те, в 1930—31 — в 
Дальневосточном политехнич. ин-те, в 1931—34—в 
Дальневосточном горном ин-те (г. Владивосток). 
В 1935—40 и с 1944 — проф. Донецкого индустриаль
ного ин-та. С 1951 работает в Ин-те горного дела 
АН УССР. Осн. труды посвящены вопросам руднич
ного подъема, рудничных вентиляторов и рудничного 
водоотлива. При участии П. в 1951—57 были со
зданы новые системы шахтных центробежных вен
тиляторов главного и местного проветривания. 
Автор учебника «Рудничные вентиляторные и во
доотливные установки» (1955, совм. с В. Г. Гейе- 
ром).

С о ч.: Рудничные подъемные установки. М.—Л., 1932
(Горная механика, ч. 1); Рудничные водоотливные установ
ки, М.—Л.—Новосибирск, 1933 (Горная механика, ч. 2); 
Рудничные вентиляторы, Владивосток, 1931 (Горная меха
ника, ч. 3); Осевые вентиляторы для проветривания шахт, 
М., 1948.

ПАЛИБИН, Иван Владимирович [28 марта 
(9 апр.) 1872 — 30 сент. 1949] — сов. ботаник. 
Заел. деят. науки РСФСР (1946). С 1895 (с неболь
шими перерывами) работал в Петербург, ботанич. 
саду (позднее Ботанич. ин-т АН СССР). Осн. труды 
посвящены палеоботанике, систематике и географии 
растений. В 1899 совершил путешествие в Монго
лию и Сев. Китай; собранные ботанич. материалы 
положили начало работам П. по флоре Воет. Азии. 
В 1901 участвовал в полярной экспедиции на ле
доколе «Ермак», обследовал растительность Зем
ли Франца Иосифа, Шпицбергена и сев. острова Но
вой Земли. П. принадлежат палеоботанич. исследо

вания третичной флоры Кавказа, а также исследо
вания современной флоры Кавказа.

С о ч . :  К  изучени ю  и скопаем ой флоры А ш у т а с а , в кн.:
Ф л ор а и си стем ати ка вышних растений, вып. 1, Л ., 1933 
(Т р уд ы  Б отан и ческого ин-та А Н  С С С Р  (серия 1). Этапы раз
вития флоры пр и касп и й ски х стр ан  со времени мелового 
периода, «Советская ботаника», 1935, JV? 3; Н овы е данные 
о третичной и послетретичной ф лоре районов ни зовьев р. Л е
ны, в кн.: М атериалы  по истории флоры и р астительности 
С С С Р , М .— Л ., 1946 (Б отан и ч еск и й  ин-т им. В. Л . К о м ар о ва, 
вы п. 2); Н и ж н е-ол и гоц ен овая  ф лора горы  Д а р р ы -Д а г  в бас
сейне р. А р а к са  |З а к авк азье 1, М .— Л . ,1 9 4 7  («Труды  Б о та н и 
ческого ин-та им. В. Л . К о м ар ова А Н  СССР». С ер ия 1 . Ф л о р а  
и си стем ати ка вы сш их растени й, вы п. 6).

Л и т .:  В а с и л ь е в  А.  В.  и К р и ш т о ф о в и ч  А . Н ., 
И ван Владим ирович П алибин (1872— 1949), «Ботанический 
ж урн ал», 1950, jvjo 6.

ПАЛИССИ (Palissy), Бернар (р. ок. 1510— 
ум. 1589 или 1590) — фраыц. художник-керамист и 
естествоиспытатель. Начал свою деятельность как 
живописец по стеклу, потом обратился к созданию 
художественных керамич. изделий. В результате 
15-летнего труда выработал в сер. 1550-х гг. способ 
изготовления декоративных керамич. изделий, покры
тых цветными глазурями. Особенно известны его 
изделия с пестрой блестящей «яшмовой» глазурью 
и «сельские глины» — овальные блюда с рельефными 
изображениями змей, ящериц, рыб, лягушек, ра
ковин и зелени. Мастерская П. выпускала также 
сделанные по образцам металлич. изделий сосуды 
с богатым орнаментом и рельефными аллегории. 
изображения?ли. Достижения П. использовали в
1-й пол. 17 в. мастерские в Манербе и Авоне. П. 
создал также гроты с керамич. деталями в парках 
в г. Экуане и Тюильри в Париже.

П. интересовался вопросами химии, физики, 
геологии, минералогии, астрономии. Впервые ука
зал на значение солей для плодородия почвы. В 1575— 
1584 читал в Париже публичные лекции по естество
знанию. В лекциях и печатных трудах П. выступал 
как убежденный поборник изучения природы путем 
наблюдения и опыта, противник средневековой схо
ластики и алхимии. За проповедь мнений, противо
речивших учению католич. церкви (П. утверждал, 
в частности, что ископаемые раковины являются 
окаменевшими остатками вымерших животных), 
и за принадлежность к гугенотам ои был в 1588 
арестован и заключен в Бастилию, где и умер.

С о ч.: L es oeu vres, n o u velle  6d., v . 1 — 2, P ., 1888.
Л и т .:  К у б е  A . H .. И стори я ф аян са, Б ер ли н , 1923;

С т е п а н о в  Б . И .. Б ер н ар  Н ал и сси . « Н аук а и ж и знь*, 
1939, № 10; L e r o u x  D ., La v ie  de B ern ard  P a lis s y , P ., 
1928; S a u z a y  M.  et  D e l a n g e  H ., M on ograp h ic de 
Г oeu vre  de B ernard  P a lissy , P ., 1862 (с цветными таблицам и): 
T h o m p s o n  H . R ., T h e  g eo g ra p h ic a l and g e o lo g ic a l obser
v a tio n  of B ernard P a lissy  the P o tte r , «A nnals of Science», 
1954, v . 10, № 2.

ПАЛЛАДИИ, Александр Владимирович [p. 29 авг. 
(10 сент.) 1885] — сов. биохимик, акад. АН СССР 
(с 1942) и АН УССР (с 1929), действит. чл. Академии 
мед. наук СССР (с 1944), почетный акад. АН БССР 
(с 1950). Заел. деят. науки УССР (1935). Деп. Верх. 
Совета СССР 2—5-го созывов. Чл. КПСС с 1932. 
Окончил в 1908 Петербург, ун-т. С 1916 — проф. 
Ин-та сельского хозяйства и лесоводства в Харькове; 
с 1921 — проф. Харьков, мед. ин-та. С 1925 — дир. 
созданного по его инициативе Украинского био
химии. ин-та (с 1931 — Ин-т биохимии АН УССР), 
одновременно (с 1934) — проф. Киев, ун-та. С 1946 П. — 
президент АН УССР.

Труды П. посвящены важным разделам биохимии 
животного организма. Совм. с сотрудниками им впер
вые в СССР были начаты систематич. эксперименталь
ное изучение биохимии витаминов, а также разработ
ка проблемы промежуточных химич. превращений в 
процессах обмена веществ (внутриклеточный угле
водный и фосфорный обмен). В своих ранних работах.
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посвященных изучению креатина, впервые отметил 
значение этого вещества для организма; им исследо
вано образование креатина, его связь с углеводным 
обменом и др. Особое значение имеют его труды в 
области биохимии мышечной и нервной систем. П. 
с сотрудниками были выявлены биохимия, разли
чия отдельных функционально отличных участков 
центральной нервной системы; проведены сравни- 
тельыо-биохимич. исследования тканей нервной 
системы различных видов животных; изучен химич. 
состав тканей нервной системы в процессе эмбриональ
ного развития животных и др. Известны исследова
ния 11. по биохимии головного мозга при различных 
функциональных состояниях, в частности при воз
буждении и торможении. Его работы по биохимии 
мышечной деятельности легли в основу современных 
представлений функциональной биохимии о про
цессах утомления, отдыха и тренировки мышцы, 
что имеет большое значение для освещения ряда 
практич. вопросов физиологии труда и спорта. 
И области биохимии витаминов занимается изучением 
процессов их превращения в тканях животного орга
низма, вопросами расстройства обмена веществ при 
различных авитаминозах, гиповитаминозах и др.; 
создал синтетич. витаминный препарат «викасол», 
используемый в мед. практике. Автор многократно 
переиздававшегося «Учебника биологической химии» 
(1924, 12 изд., 1946), переведенного на ряд языков 
народов СССР и стран народной демократии. В 1926 
по инициативе П. был основан первый в СССР био
химия. журнал — «Науков1 записки Украшського 
бюхемичного шституту», переименованный с 1934 
в «УкраТнський бюхем1чний журнал», редактором 
к-рого он является в настоящее время.

С о ч.: Исследования над образованием и выделением
нреатина у животных, Харьков, 1916; Основы питания, 
3 изд., М., 1927; Исследования по биохимии мышц и нервной 
системы при разных условиях, в ни.: Юбилейный сборник, 
посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социали
стической революции, ч. 2, М.—Л., 1947; Химическая при
рода витаминов, 3 изд., Киев, 1941; Обмен веществ в голов
ном мозге при различных функциональных состояниях, 
«Вестник АН СССР», 1952, № 10.

Лит.; Александр Владимирович Палладии, М .— Л., 
1948 (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР. Серия биохимии, вып. 2); Ф е р д м а н Д. Л., 
Научная педагогическая и общественная деятельность ака
демика А. В. Палладина, «Успехи современной биологии», 
1955, т. 40, выи. 1; Г у л и й М. Ф., До с1мдесятир!ччя 
з дня народження i п’ятдесятир1ччя науковоУ д1яльност1 
героя сошалщтичноТ npani академша О. В. Палладина, 
«В1сник Академи наук УРСР», 1955. JV? 9.

ПАЛЛАДИИ, Владимир Иванович [И (23)июля
1859—3 февр. 1922] — сов. физиолог растений, 
акад. (с 1914, чл.-корр. с 1905). Ученик К. А. Тими
рязева. В 1883 окончил Моек. ун-т. Проф. Харьков, 
(с 1889), Варшав. (с 1897) и Петербург. (1901—14) 
ун-тов. Ранние работы II. относятся к вопросам пре
вращения белков; им было установлено различие 
между запасными белками и белками протоплазмы, 
указано на отличие первичных продуктов распада 
белков от вторичных и др. Оси. труды И. посвящены 
изучению процесса дыхания и ферментов у растений 
Особую известность приобрела его теория дыхания 
растений как ферментативного процесса. Им было 
показано, что в растении существуют особые веще
ства — хромогены, при окислении легко теряю
щие свой водород и переходящие в окрашенные те
ла — т. н. дыхательные пигменты. Последние явля
ются акцепторами и переносчиками водорода в окис
лительно-восстановительных реакциях процесса ды
хания. Эти работы наметили дальнейшие пути ис
следования сложного вопроса о процессе дыхания у 
растений. Известны также его работы но вопросам 
образования и координации действия ферментов.

С о ч.: Влияние кислорода на распадение белковых
веществ в растениях, Варшава, 1889; Физиология растений, 
9 изд., М. —П., 1924.

Лит.: О п а р и н  А. И., Вступительное слово... на
заседании, посвященном памяти академика Владимира Ива
новича Палладина, «Биохимия», 1952, т. 17, вып. 2; М а к 
с и  м о в Н.  А.  и М а й с к а я  С. М., В. И. Палладии и зна
чение его работ для развития отечественной биохимии и 
физиологии растений (К Зэ-летию со дня смерти), там же.

П АЛЛ АС, Петр Симон (22 сент. 1741 — 8 сент. 
1811) — рус. естествоиспытатель, чл. Петербург. 
АН (с 1767). По национальности немец. Изучал ес- 
тественноисторич. дисциплины в Германии, Гол
ландии, Англии. В 1767 переехал в Россию для ра
боты в Петербург. АН. В 1768—74 возглавил экспе
дицию Академии в р-ны Поволжья, Прикаспийской 
низменности, Башкирии, Урала, Забайкалья, Си
бири, результаты к-рой им были опубл. в труде 
«Путешествие по разным провинциям Российского го
сударства» (3 чч., 1773—88, на нем. яз.З чч., 1771—76). 
В 1793—94 посетил Поволжье, Северный Кавказ, 
Урал. Во время путешествий собрал (и впослед
ствии обработал) обширные геология., ботанич., 
этнографич. и др. материалы, сведения о естествен
ных богатствах обследованных областей, горной 
пром-сти, лесоводстве, земледелии, животноводстве 
и др. Особое место занимают зоологич. исследования 
П.; открыл и описал большое количество новых 
видов птиц, млекопитающих, рыб, насекомых и др. 
животных, дал также описание их внутреннего строе
ния, сезонной изменчивости, географич. распростра
нения и др. Как палеонтолог произвел ценные иссле
дования ископаемых остатков волосатого носорога, 
буйвола, мамонта. В области ботаники П. принадле
жит первая попытка составления труда по флоре 
России («Флора России», 2 чч., 1784—88, на ла ин- 
ском яз.), написаны монографии об астрагалах, 
солянках и др. В своих ранних работах высказы
вал идеи историч. развития органич. мира; им впер
вые было дано изображение последовательных свя
зей животных организмов в виде родословного древа. 
Однако позже он выступал как метафизик, призна
вая постоянство и неизменяемость видов. Многие 
обобщения и идеи П., оказавшие значительное влия
ние на развитие географич. и геологич. пред
ставлений, ныне имеют лишь историч. интерес. 
В ряде работ неверно толковал вопросы истории 
рус. народа, принижая его заслуги. Именем П. 
названы: вулкан Курильских островов и риф у 
Новой Гвинеи.

С о ч.: Zoographia Rosso-asiatica..., t. 1—3, Petropoli,
1811, ed. 183!.

Лит.: Б е р г  Л. С., Очерки по истории русских геогра
фических открытий, 2 изд., М,—Л., 1949; Б е л о у с о в  
В. В., П. С. Паллас — путешественник и геолог, «Природа», 
1941, № 3; Р а й к о в  Б. Е., Русские биологи-эволюцио
нисты до Дарвина. Материалы к истории эволюционной идеи 
в России, т. 1, М.—Л., 1952 (имеется библиография тру
дов П.).

ПАЛОЧАИ (Palocsay), Рудольф (р. 1900) — рум. 
биолог. Научный сотрудник АН Румынской Народ
ной Республики. Вице-президент Об-ва с.-х. наук 
им. И. В. Мичурина. Известен работами по выведе
нию новых сортов плодовых и плодоовощных куль
тур. Используя методы гибридизации, создал новый 
сорт персика (гибрид персика и горького миндаля), 
обладающий морозоустойчивостью, устойчивостью 
к различным заболеваниям и дающий крупные, 
богатые сахаром плоды, новые сорта морозоустой
чивых и быстро размножающихся вишен и др.Вы
вел новый сорт картофеля, получивший широкое рас
пространение в районе Зап. румынских гор, сорт 
томата (гибрид томата и перца) с повышенным 
содержанием витамина С и др. П. — лауреат Го
сударственной премии (1951).
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ПА ЛЬГОВ, Николай Никитич [р. 27 ноября 
(9 дек.) 1889] — сов. географ, акад. АН Казах. 
ССР (с 1954). С 1940 — научный сотрудник Казах, 
филиала АН СССР, с 1946 работает в АН Казах. 
ССР (с 1945 — зав. сектором географии). Одно
временно (1953—56) преподавал в Казах, женском 
педапЛпч. ин-те (с 1954 — проф.); с 1957 — в 
Казах, ун-те. Осн. работы П. относятся к области 
гляциологии. Им проведены исследования районов 
оледенения хребтов Заилийского Алатау, Джунгар
ского Алатау, Кокшаал-Тау и др. Параллельно 
с современным оледенением изучает древнее. Нод 
руководством П. проводится исследование ледниково
водных ресурсов Казахстана.

С о ч.: По Центральному Тянь-Шаню, «Известия Гос.
рус. географ, об-ва», 1930, т. 62, вып. 2; Ледники и воды 
верховий р. Иссык в хребте Заилийский Алатау, «Известия 
Акад. наук Казахской ССР, № 58. Серия географическая», 
1948, выл. 2; Казахстан, М., 1953; Малоалмаатинские лед
ники хребта Заилийский Алатау, в кн.: Вопросы геогра
фии Казахстана, вып. 1, Алма-Ата, 1956.

ПАН ДЕР, Христиан Иванович (12 июля 1794— 
10 сент. 1865) — рус. акад., эмбриолог, палеонтолог 
и анатом. Образование получил в Дерпт. ун-те и в 
ун-тах Германии. В 1816—18 работал в Вюрцбурге 
у проф. Деллингера. В 1818 совм. с д’Альтоном 
предпринял путешествие в Испанию, где изучал 
музейные коллекции и проводил ряд др. работ. В 
1821—27 работал в Петербург. АН; с 1821— адъюнкт, 
с 1823—экстраординарный и в 1826—27—ординарный 
акад.; позже (с 1842) служил в Горном департамен
те. Работы П. положили начало развитию в России 
эмбриологии и палеонтологии. Изучая зародышевое 
развитие цыпленка, указал на образование трех 
зародышевых листков (на ранних стадиях развития) 
и на роль каждого из них в процессе формирования 
органов. Эта работа П. («Материалы к истории 
развития цыпленка в яйце», 1817) оказала большое 
влияние на научную деятельность К. Бэра. Па
леонтология, исследования П. касаются древнепалео- 
зойских отложений России. Особенно известны его 
монографии, посвященные изучению силурийских 
и девонских рыб Прибалтики и окрестностей Петер
бурга. В 1856 впервые описал конодонтов — остатки 
ископаемых, характерные для нижнепалеозойских 
отложений. Кроме того, дал первое систематич. 
описание силурийских беспозвоночных из окрестно
стей Петербурга. В области сравнительной анатомии 
занимался изучением скелетов млекопитающих и 
птиц. Сопоставив скелеты различных современных 
животных с ископаемыми, пришел к признанию 
эволюции животного мира как естественного про
цесса, что и было им изложено в труде (совместно 
с д’Альтоном) «Сравнительная остеология» (14 вып., 
1821—31); как биолог-трансформист, признавав
ший изменение организмов под влиянием условий 
среды, П. является одним из предшественников 
Ч. Дарвина. Ему принадлежат также работы по 
геология, описанию нек-рых областей России.

С о ч.: P a n d e r  С h., Verglelchende Osteologie, Lfg. 
1 — 14, St.-Petersburg, 1821—31 (совм. c Ed. d’Alton); Mono
graphic der fossilen Fische dee silurischen Systems des Russisch- 
Baltischen Gouvernement, St.-Petersburg, 1856; Ober Placo- 
dermen des devonischen Systems, St.-Petersburg, 1857; t)ber 
die Ctenodipterien des devonischen Systems, St.-Petersburg, 
1858; Ober die Saurodipterinen, Dendrodonten, Glyptolepi- 
den und Chelrolepiden des devonischen Systems, St.-Peters
burg, 1860; Beitr&ge zur Geognosie des Russischen Reichs, 
СПБ, 1830.

Лит.: Р а й к о в  Б. E., Русские биологи-вволюпионисты 
до Дарвина. Материалы к истории эволюционной идеи в Рос
сии, т. 2, М.—Л., 1951; Д а в и т а ш в и л и  Л. Ш., Исто
рия эволюционной палеонтологии от Дарвина до наших 
дней, М.—Л., 1948.

ПАННЕКУК (Pannekock), Антони (псевдоним — 
К. X о р и е р) (р. 1873) — нидерл. социалист и астро

ном, чл. Нидерл. АН. Лектор (1916—25), ватем 
проф. астрономии (1925—42) Амстердам, ун-та. 
В 1907, являясь одним из лидеров левого крыла 
нидерл. с.-д. рабочей партии (СДРП), участвовал в 
основании левосоциалистин, газеты «Трибуна». В 
1909 за выступления против реформистского руко
водства партии нидерл. левые с.-д.— «трибунисты», 
в т. ч. и П., были исключены из СДРП и основали 
самостоятельную социал-демократия, партию Нидер
ландов. С 1910 П. был тесно связан с левым крылом 
герм, социал-демократии. Принимал участие в основа
нии компартии Нидерландов (1918), однако в дальней
шем перешел на позиции «ультралевого» оппорту
низма. В. И. Ленин в работе «Детская болезнь 
* левизны- в коммунизме» подверг резкой критике 
П. и других «ультралевых» оппортунистов. После 
1921 отошел от иолитич. деятельности.

П. известен исследованиями в области астрономии. 
В 1920 он разработал метод определения расстоя
ний до темных туманностей по подсчетам звезд. 
С 1921 занимался изучением поверхностной яркости 
Млечною Пути. Результаты его исследований строе
ния Галактики в значительной степени обесценены, 
т. к. он не учитывал влияния межзвездного погло
щения света. П. одним из первых исследовал иони
зацию в звездных атмосферах (1922, 1926) и тео
ретические интенсивности спектральных линий (1931, 
1935).

С о ч.: Untersuchungen Ober den Lichtwechsel Algols,
Leiden, 1902; De wonderbouw der wereld, Amsterdam, 1916; 
De bouw en de ontwikkeling der sterren, s ’Gravenhaage. 
1927; Photographlsche Pbotometrie der nOrdllchen Milchst- 
rasse..., «Publications of the Astronomical Institute of the 
University of Amsterdam*, 1933, № 3; The theoretical inten- 
sivltes of absorption lines in stellar spectra, там же, 1934, 
J4? 4; Anthropogenese, Amsterdam, 1945.

ПАПАЛЕКСИ, Николай Дмитриевич [20 ноября 
(2 дек.) 1880—3 февр. 1947] — сов. физик, акад. 
(с 1939, чл.-корр. с 1931). Род. в Симферополе. 
Учился в Страсбургском ун-те (окончил в 1904), 
где впоследствии работал под ру
ководством нем. физика Ф. Брау- 
на. В 1914, по возвращении в Д**
Россию, состоял консультантом &  Щ
Рус. общества беспроволочного aL « ■  ЛД
телеграфирования и телефониро- 
вания. В 1918 участвовал в орга- ^  
низации Одесского политехняч. 
института, в к-ром до 1922 был 
доцентом, а затем проф. В 
1923—35 вместе с Л. И. Ман- ^ Н б г  
делыптамом (см.) руководил на- 
учным отделом Центральной 
радиолабораторни в Ленинграде. Одновременно 
вел научную работу в Гос. физико-технич. ла
боратории (позже Электрофизич. ин-т) и был 
проф. Лен. политехнич. иы-та. С 1935 П. работал 
в Физическом, а с 1938 также и в Энергетич. 
ин-тах АН СССР. С 1944 — пред. Всесоюзного 
научного совета по радиофизике я радиотехнике при 
АН СССР. Труды П. посвящены вопросам радио
физики и радиотехники. В 1914—16 им были про
ведены работы по направленной радиотелеграфии, 
опыты по радиосвязи с подводными лодками и теле
управлению. В это же время руководил разработкой 
первых образцов отечественных радиоламп. П. при
нимал деятельное участие в развитии исследований 
по нелинейным и параметрич. колебаниям. Совм. 
с Л. И. Мандельштамом он выполнил многочисленные 
теоретич. и экспериментальные исследования по 
колебаниям в нелинейных системах; ими были от
крыты и изучены резонанс л-го рода, комбинацион
ные резонансы, параметрич. резонанс. П. и Ман-



деэынтамом был предложен новый метод возбужде
ния электрич. колебаний (параметрич. генератор), 
изучены явления параметрич. резонанса в сложных 
электромеханич. цепях. С помощью разработанного 
ими (1930) интерференционного метода П. и Ман
дельштаму удалось детально исследовать распростра
нение радиоволн над земной поверхностью и осу
ществить точное измерение их скорости. На основа
нии этих работ стало возможным развитие радио- 
интерференционной геодезии и навигации. За ра
боты в области теории колебаний и распространения 
радиоволн И. совм. с Мандельштамом в 1936 была 
присуждена премия имени Д. И. Менделеева, а в 
1942 — Сталинская премия.

С о ч.: Собрание трудов, М., 1948.
Лит.: Ж е ж е р и н Г. П., Академик Николай Дмит

риевич Папалекси. К 60-летию со дня рождения, «Электри
чество*, 1941, 3; Памяти Николая Дмитриевича Папа
лекси, «Известия Акад. наук СССР. Серия физическая», 
1948, т. 12, J\i 1 (имеется библиографический указатель 
трудов П.).

ИАГ1АИШ1, Иван Дмитриевич [р. 13 (25) ноября 
1894J — сов. полярный исследователь, контр-адми
рал. Дважды Герой Советского Союза (1937, 1940). 
Чл. КПСС с 1919. II. принимал активное участие 
в гражданской войне 1918—20. Был начальником 
полярных станций в бухте Тихой на Земле Франца 
Иосифа (1932—33) и на мысе Челюскин (1934—35); 
руководил первой сов. научно-исследовательской 
станцией на дрейфующей льдине в Центр. Арктике — 
«Северный полюс» (1937—38). В 1938—46 — на
чальник Гл. управления Сев. морского пути. С 1951 — 
начальник Отдела морских экспедиционных работ 
АН СССР и одновременно, с 1956, — дир. Ин-та 
биологии водохранилищ АН СССР. С 1945 — пред. 
Моек, филиала География, об-ва СССР. Именем П. 
назван мыс п-ова Таймыр.

ПАПЕН (Papin), Дени (22 авг. 1647 — 1714, 
по другим источникам — 1712) — франц. физик, 
один из изобретателей парового двигателя, чл. 
Лондон, королев, об-ва (с 1680). Врач по образова
нию. До 1680 жил в Париже, откуда выехал в Лон
дон, где работал у Р. Бойля. В 1681—84 жил в Ве
неции, а затем до 1688 опять в Лондоне. В 1688— 
1707 — проф. Марбургского ун-та. В 1680 изобрел 
паровой котел с предохранительным клапаном 
для выварки костей под давлением; установил зави
симость температуры кипения воды от давления. 
В 1689 предложил весьма совершенную конструкцию 
центробежного насоса. Оценив способность пара 
конденсироваться, И. начал работать над созданием 
пароатмосферного двигателя. В 1690 он верно опи
сал замкнутый термодинамич. цикл парового двига
теля, но сконструировать работоспособный двига
тель не смог, т. к. пытался осуществить все процессы 
цикла (парообразование, расширение пара, конден
сацию) в полости цилиндра. Изобретенный им дви
гатель не мог делать более одного хода в минуту. 
В 1707 в соч. «Новое .искусство эффективно подни
мать воду на высоту при помощи огня» («Ars nova 
ad aquam ignis adminiculo efficacissime elevandam*) 
П. опубл. сведения о другой паровой установке, 
в к-рой он отделил котел от цилиндра и применил 
нар избыточного давления, но превратил цилиндр 
в вытеснительную камеру с плавающим поршнем, 
а установку в целом — в паровой насос. П. принад
лежит ряд др. изобретений. Как физик П. понял и 
оценил энергетич. свойства водяного пара, но как 
техник не смог реализовать их в конструкции дви
гателя.

С о ч.: A new digester, or engine for softening bones;
containing the description of its make and use..., L., 1681.

ПАПАНИН

Лит.: P а д ц и г А. А., История теплотехники, M.—Л.. 
1936.

11АПКОВИЧ, Петр Федорович [24 марта (5 апр.) 
1887 — 3 апр. 1946] — сов. кораблестроитель, 
чл.-корр. АН СССР (с 1933), инженер-контр-адми
рал. Заел. деят. н. и т. РСФСР (1944). По окончании 
Петербург, политехнич. ин-та (1911) принимал уча
стие в проектировании и постройке военных кораб
лей и товаро-пассажирских судов. С 1916 начал чи
тать лекции по строительной механике в Лен. по
литехнич. ин-те. В 1925—30 — проф. там же, в 
1934—40 — проф. Лен. кораблестроительного ин-та, 
с 1934 — Военно-морской академии.

Осн. труды И. посвящены строительной механике 
корабля, где он явился продолжателем трудов рус. 
ученых А. Н. Крылова и И. Г. Бубнова. Им разрабо
таны и усовершенствованы методы расчета современ
ных судовых конструкций на статич. и динамич. 
нагрузки. Большое значение имеют работы П. по 
теории упругости. В 1932 он дал решение задачи 
теории упругости в перемещениях в форме гармония, 
функции; им проведено исследование общих теорем 
устойчивости упругой системы, развиты и обоснова
ны экспериментальные методы изучения прочности 
корабля. Автор курса «Строительная механика 
корабля» (Сталинская премия 1946).

С о ч.: Теория упругости, Л.—М., 1939; Строительная
механика корабля, ч. 1, т. 1—2, М., 1945—47.

Лит.: Петр Федорович Папкович, «Прикладная матема
тика и механика», 1946, т. 10, вып. 3 (имеется список трудов

ПАПП А л е к с а н д р и й с к и й  (гг. рожд. 
и смерти неизв.) — древнегреч. математик 2-и пол. 
3 в. н. э. Автор труда «Математическое собрание» 
в 8 книгах, из к-рых дошли до нас последние шесть. 
Первые 2 книги были посвящены арифметике, 
3—5-я— в основном геометрии, 6-я — астрономии,
7- я содержит комментарии к соч. Аполлония, в т. ч. 
к «Коническим сечениям» и др. произведениям,
8- я посвящена механике. В соч. П. имеется много 
извлечений из не дошедших до нас произведений греч. 
авторов; оно является ценным источником по истории 
греч. математики эллинистич. эпохи.

С оч.: Pappi Alexandrlni collectionls quae eupersunt...,
ed. F. Hultsch, v. 1—3, Berolini, 1876—78.

Лит.: Г е й б е р г  И. Л., Естествознание и математика 
в классической древности, пер. [с нем.], М.—Л., 1936;
S a r t o n  G., A history of science, Cambridge, 1952.

ПАРАЦЕЛЬС (Paracelsus), Филипп Ауреол Теоф- 
аст Бомбаст фон Гогенгейм (24 ноября 1493 —
4 сент. 1541) — нем. врач и естествоиспытатель. Ро

дился в Швейцарии, учился медицине в итал., нем. 
и франц. ун-тах; много путешествовал по Европе. 
Ок. 1515 получил звание врача, работал в Зальцбурге, 
Страсбурге; в 1526 был проф. ун-та и городским вра
чом в Базеле. Вся деятельность П. была направлена 
против схоластики и слепого почитания авторитета 
древних (Галена и др.). Он стремился создать мед. на
уку, основанную на опыте и наблюдениях. Отвергал 
учения древних о четырех соках человеческого тела 
и считал, что процессы, происходящие в организме, 
являются процессами химическими. Внес много но
вого в учение о лекарствах; изучил терапевтич. 
действие различных химич. элементов, соединении. 
Сблизив химию с медициной, П. явился одним из 
основателей ятрохимии. Помимо введения в практику 
новых химич. медикаментов, он пересмотрел и рас
тительные медикаменты, стал выделять и применять 
лекарства из растений в виде тинктур, экстрактов и 
эликсиров; развил новое для .того времени представ
ление о дозировке лекарств, использовал минераль
ные источники для лечебных целей. Утверждал, 
что универсального средства от всех болезней не 
существует, и указывал на необходимость поисков
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специфик, средств против отдельных болезней (напр., 
ртуть против сифилиса). Широко использовал наблю
дения народной медицины. Стремясь передать свои 
знания возможно более широким слоям народа, 
П., вопреки обычаю, вел преподавание и писал 
научные труды не на латинском языке, а на немец
ком; с учениками занимался непосредственно у по
стели больного. В вопросах хирургии требовал преж
де всего, чтобы «раны предохранялись от внешних 
врагов» чистыми повязками, предлагал различные 
способы лечения раненых (напр., использование вя
жущих средств); подчеркивал тесную связь между 
хирургией и терапией. Его труд «Большая хирургия» 
(2 кн., 1536) получил широкое распространение. 
Однако в целом материалистич., хотя и примитивные, 
взгляды П. в области естествознания и медицины, 
равно как и ею практич. деятельность, не были сво
бодны от средневековой мистики и религии. Таково, 
например, его учение об «архее» — высшем духов
ном принципе, якобы регулирующем жизнедеятель
ность организма; к числу источников болезней он 
относил влияние планет, ненависть со стороны дру
гого человека и т. д. Многие реакционные «исследо
ватели» в течение длительного времени затемняли 
и извращали подлинные взгляды и смысл учения П., 
стараясь изобразить его лишь мистиком и идеалистом. 
Мистич. сторону учения П. пытались использовать 
фашистские идеологи, приписывая ему идеи расовой 
дискриминации, исключительности всего немец
кого.

С оч.: SSmmtliche Werke..., Abt. 1, Bt. 1—14, Мйп- 
chen, 1922-31, Abt. 2, Bb 1, 4, 5, Wiesbaden, 1955—06.

Л ит.: П р о с к у р я к о в  В., Парацельс, М., 1935.
ПАРЕ (Раге), Амбруаз [1517 (по другим ис

точникам, 1509, 1510) — 20 дек. 1590] — франц. 
хирург эпохи Возрождения. Его работы ознамено
вали новый период в истории хирургии. Основы
ваясь на своих наблюдениях, он опроверг существо
вавшее мнение о том, что огнестрельные ранения 
являются отравленными, и впервые применил на
ложение мазевых повязок на раны взамен распро
страненного в то время прижигания раскаленным 
железом или заливания их кипящим раствором — 
«бальзамом». В 1552 П. возобновил применение 
перевязки сосудов при ампутации, улучшил мето
дику ампутаций конечностей, описал перелом шей
ки бедра; предложил ряд сложных ортопедия, при
боров (искусственные конечности, суставы и др.). 
Автор трудов об огнестрельных ранениях, трепана
ции черепа и др. Ему принадлежат также работы в 
области акушерства, в частности им восстановлен 
забытый в течение многих веков «поворот на ножку».

С о ч.: Oeuvres completes, t. I, P., 1840.
Лит.: Д и т е р и х с М. М., Амбруаз Паре, «Новый

хирургический архив*, 1926, т. 16, кн. 3, .№? 43; К о л о с о в  
М., Амбруаз Паре (1510—1590), «Охрана материнства и мла
денчества», 1926, № 5; S t. J o h n  V., Ambroise Рагё the 
barber-surgeon, «Canadian Medical Association Journal*, 
Toronto, 1955, v. 72, № £; M о u q в 1 n, Ambroise Рагё, 
«Semalne deshOpitaux de Pa/is*,1955, v. 31, № 75—78; C h a u -  
v e 1 0 t R., Les sources d’Ambroise Рагё; anatomie, «Presse 
mddicale», P., 1955, v. 68, № 8.

ПАРЕНАГО, Павел Петрович [p. 7 (20) марта
1906] — сов. астроном, чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
В 1929 окончил Моек. ун-т. Проф. Моек, ун-та (с 
1938). С 1922 начал систематич. исследования пере
менных звезд. Разработал теорию поглощения света 
в межзвездной среде; вскрыл ряд закономерностей 
между различными характеристиками звезд; выпол
нил исследования по динамике звездных систем. 
В 1950 эа работу «Строение Галактики» АН СССР 
присудила П. премию им. Ф. А. Бредихина.

С о ч.: Курс звездной астрономии, 3 изд., М.—Л., 1954; 
О межзвездном поглощении света, «Астрономический жур

нал», 1945, т. 22, вып. 3; О гравитац ионном  потен ц и але Г а л а к 
ти ки . 1 — 2, «А строн ом и ческий ж у р н а л * , 1950, вып. 6, 1952, 
вы п. 3; И ссл едован и я звезд и области  тум ан н ости  О р и он а, 
М ., 1954 («Труды  Г ос. астр он ом и ческого ин-та им. П . К . 
Ш тернберга», т. 25).

11 АРИН, Василий Васильевич [р. 5 (18) марта
1903] — сов. физиолог, действнт. чл. Акад. мед. 
наук (с 1944). Чл. КПСС с 1939. В 1925 окончи.! 
мед. фак-т Перм. ун-та и работал там же. С 1932 
заведовал кафедрой физиологии Свердловск, мед. 
ин-та. С 1941 — проф. 1-го Моек. мед. ин-та (н 
1941—42 — дир.). В 1942—45 Г1. — зам. наркома 
здравоохранения СССР. В 1944—47 и е 1957 — ака
демик-секретарь Акад. мед. наук СССР. В 1954 — 
1956 — зав. физиология, лабораторией Ин-та терапии 
Акад. мед. наук (’ССР; с 1956—проф. Центрального 
ин-та усовершенствовании врачей. Исследования 
гл. обр. в обл. физиологии кровообращения (реф
лекторная и гуморальная регуляция кровообраще
ния, депо крови, физиология малого круга крово
обращения, динамика минутного объема сердца, 
баллистокардиография и др.).

С о ч.: М еханизм  сокр ащ ен и я селезен ки  при р азд р аж е
нии ч увстви тел ьн ы х нервов, «Русски й ф и зиологи ческий 
ж у р н а л * , 1930, т. 13, № 2; В л и ян и е м естны х тем п ер атур н ы х 
воздействий на кровообращ ение человека, «Ф изиологический 
ж у р н а л  С С С Р *, 1935, т. 18, вып. 6 (совм. с др .); И зменения 
кр овообращ ен и я конечностей человека, вызываемые сд авл е
нием кароти дн ого си н у с а , там ж е, 1937, т. 22, вып. 1 (совм. 
с  др .); Р о л ь  легочны х со суд о в  в реф лекторной р егул яц и и  
кр овообращ ен и я, М.*, 1946; Б а л л и сток а р д и о гр а ф и я  и ее 
значение в кли н и ке, «К лини ческая медицина», 1956, т. 34, 
JS? 6.

ПАРК (Park), Мунго (10 сент. 1771—1806) — 
англ, исследователь Африки. В 1795—97 совершил
путешествие, во время к-рого поднялся по р. Гам
бии, первым из европейцев проник в верховья р. 
Нигера (1796) и правильно установил направление 
ее течения. В 1805—06 продолжил исследования 
Нигера до порогов Буса.

Л и т .:  Б е й к е р  Д .,  И стори я геогр аф и чески х откры тий 
и и ссл едован и й , пер. с ан гл ., М ., 1950; M i l l e r  R .,  M ungo 
P a rk  a n n iv e rsa ry , « Scottisch  <ie o g ra p h ic a l M agazin e*. 1955, 
v .  7 1 , № 3.

ПАРНАС, Якуб Оскарович [16 янв. 1884— 
29 янв. 1949] — биохимик, акад. АН СССР (с 1942) 
и действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1944). 
Окончил Высшую технич. школу в Берлин-Шарлот- 
тенбурге (1904), затем специализировался в Страс
бурге у Ф. Гофмейстера и в Цюрихе у Р. Вилыптетте- 
ра. В 1920—42 был проф. и дир. Ин-та мед. химии 
Львов, ун-та. В 1943—48 — дир. Ин-та биологич. 
химии Академии мед. наук СССР и одновременно 
(1943—49) заведовал лабораторией физиологич. хи
мии АН СССР. Труды II. относятся гл. обр. к вопро
сам тканевого обмена углеводов и ферментативных 
процессов, лежащих в основе мышечной работы. 
В 1935 (совм. с польск. уч. Т. Барановским) открыл 
процесс расщепления гликогена с участием фосфор
ной кислоты, названный им фосфоролизом. Г1. и его 
учениками было доказано существование ряда важ
ных реакций межмолекулярного переноса фосфат
ных остатков при участии адениловых нуклеоти
дов. Дал теоротич. анализ механизма глюкозида и 
спиртового брожения и связи между реакциями 
гликолиза и др. превращениями в мышцах. Был 
одним из пионеров применения в СССР изотопного 
метода в бпохимич. исследованиях. Лауреат Ста
линской премии (1942).

С о ч.: Sur les p h o sp h o ry la tio n s  du g ly c o g e n e , «Com ptes 
rendus des seances de la Socicti* de b iologic» , p .. 1935, t. I 2n, 
№ 31 (совм. с T . B a ra n o w sk i); L e m ccan ism e de la g ly c o g e - 
n o lise , « B u lle tin  de S o c ic te  de ch im ie  b io logiqu e», P ., 1936, 
v . 18, № 9— 10 (cobm .c P . O atern); O b serva tio n s  sur les C h a n 
ges des atom es du phospliore renferm es dans P a cid e  adenosi- 
n in ctrip h osp h oriq u e  dans P a n im a l v iv a n t  d l’ aide du phosphore 
m arqu e p ar du rad iop h osp h ore, там ж е, 1939, t. 21 6 (совм.
с Т . K o rzu b sk i)  .Т ли коген ол и з, « У сп ехи  соврем енной биоло



IIAPPABAHO -  ПАСКАЛЬ 109
ши», 1940, т. 12, вып. 3; Энзимы и коэнзимы, там же, 1943, 
т. 16; Применение радиоантивных изотопов для исследования 
обмена веществ и биохимических превращений, «Физиологи
ческий журнал СССР им. Сеченова», 1940, т. 28, вып. 6.

IIAPPABAHO (Parravano), Никола Энрико Чезаре 
(21 июля 1883—1938) — итал. физико-химик. Проф. 
ун-тов в Падуе (с 1913), Флоренции (с 1915) и Риме 
(с 1919). Разрабатывал теорию кристаллизации трой
ных и четверных сплавов; установил диаграммы 
состояния многих тройных и четверных систем 
(Си—Mn—Ni, 1914; Fe—Си—Мп, 1914; Fe—Mn—Ni, 
1912; Bi—Cd—Pb—Sn, 1912, и др.).

С о ч.: Alliages quaternaires, «Bulletin de la Soci£t6chi-
mique de France», P., 1925, 4 s£rie, t. 37,p. 1485—1521.

11АРРИ (Parry), Уильям Эдуард (19 дек. 1790-^ 
8 июля 1855) — англ, исследователь Арктики. В 
1819—20 руководил экспедицией на кораблях «Хек- 
ла» и «Трайлер», организованной с целью отыскания 
сев.-заи. прохода; во время этой экспедиции П. 
обследовал в Канадском арктич. архипелаге о-ва, 
названные его именем. В 1821—23 сделал новую 
попытку найти сев.-зап.проход на кораблях «Фьюри» 
и «Хекла», открыл пролив (между п-овом Мелвилл 
и Баффиновой Землей), названный именами этих 
кораблей. В 1827 П. пытался достигнуть (от Шпиц
бергена) Сев. полюса; поднялся до 82° 45' с. ш. 
Его именем назван ряд географии, объектов.

С о ч.: Journal of a second voyage for the discovery of
a north west passage from the Atlantic to the Pacific, perfor
med in the years 1821—22—23, L., 1824.

Л ит.: Б е й к е р  Д ., История географических открытий 
и исследований, пер. с англ., М., 1950.

ПАРРОТ, Егор Иванович (Георг Фридрих) (15 ию
ля 1767 — 8 июля 1852) — физик. По национально
сти немец, работал в России. С 1826 — акад., с 
1840 — почетный чл. Петербург. АН. Первый рек
тор Дерптского (ныне Тартуского) ун-та (с 1802). 
Учился в Штутгартском ун-те. До переезда в Россию 
(1795) преподавал в Германии и Франции. Известен 
гл. обр. научно-организаторской и педагогия, дея
тельностью. Научные труды П. посвящены исследо
ванию эндоосмоса, разработке химич. теории элек
тричества и химич. теории цветов; конструировал 
различные геофизич. приборы. Среди учеников П. 
были рус. ученые В. Я. Струве, Э. X. Ленц, А. Я. Куп- 
фер. Благодаря близости к правительственным 
кругам П. получал значительные средства на обо
рудование мастерских и лабораторий Дерптского 
ун-та и Петербург. АН и добился их значительного 
расширения. 11. поддерживал антинациональную 
политику руководства академии, что ярко вырази
лось в е ю  выступлении против акад. В. В. Петрова.

Лит.: В а в и л о в  С. И., Физический кабинет. Физиче
ская лаборатория. Физический институт Академии наук 
СССР за 220 лет, М.—Л., 1945 (стр. 35—38); М а р т и н 
с о н  Э. Э., Исторические связи Тартуского (б. Юрьевского) 
университета с русской наукой, Таллин, 1951 (стр. 35—37).

ПАРСОНС (лорд Р о с с ;  Parsons), Уильям (17 ию
ня 1800 — 31 окт. 1867) — англ, астроном,чл. (с 1831) и 
президент (1849—54) Лондон, королев, об-ва. В 1845 
построил рефлектор с диаметром зеркала в 182 см, 
к-рый был установлен в Бир-Касле (Ирландия). 
С помощью этого рефлектора установил спиральную 
структуру многих внегалактич. туманностей. Был 
чл. (1824) Королев, астрономия, оо-ва. Иностр. чл. 
Петербург. АН (1852 ст. ст ).

Со ч.: An account of experiments on the reflecting teles
cope, «Philosophical Transactions», L., 1840. part. 1, p. 503—28; 
On the construction of specula of sixfeet aperture and a selec
tion from the observations of Nebulae made with them, там 
же, 1861, v. 151, part 1, p. 681 — 745.

ПАРСОНС (Parsons), Чарлз Алджернон (13 июня 
1854 — И февр. 1931) — англ, инженер и пред
приниматель, изобретатель паровой реактивной тур
бины. По окончании Кембридж, ун-та (1876) ра
ботал на машиностроительных з-дах. В 1884 П. скон

струировал многоступенчатую паровую реактивную 
турбину осевого типа. В отличие от активной тур
бины, расширение пара в турбине П. осуществлялось 
не только в направляющих аппаратах, но и в ка
налах рабочих лопаток турбин. В течение ряда лет 
П. работал над совершенствованием этих конструк
ций. В 1889—94 занимался радиальными турбинами, 
но существенных результатов здесь не достиг. 
С 1883 был совладельцем крупных машиностроитель
ных з-дов, а в 1889 основал свой турбино-динамо- 
строит. з-д. Турбины П. нашли широкое применение.

Лит.: Щ е г л я е в  А. В., Паровые турбины, 2 изд..
М.—Л., 1947; Р а д ц и г А. А., Развитие паровой турбин j, 
Л. 1934; К у з н е ц о в  Б. В., Развитие тепловых двига
телей, М.—Л., 1953; [Parsons Ch. A. His) Centenary, «Engi
neer», 1954, v. 197; Sir Charles Parsons. 1854—1931, «Engi- 
neeiing and Boiler House Review», 1954, v. 69, № 6.

ПАРТИНГТОН (Partington), Джемс Риддик (p. 
20 июня 1886) — англ, химик и историк химии. 
Проф. Лондонского ун-та (с 1919). Изучал тепло
емкость газов и паров, физич. свойства водных и 
неводных растворов, теплоты растворения солей, 
давление диссоциации кристаллогидратов. Автор 
руководств по неорганич. и физич. химии, а также 
монографий по истории химии.

С о ч.; Origins and development of applied chemistry, 
L.—N. Y., £1935J; A text-book of inorganic chemistry, 6 ed., 
L., 1950; A short history of chemistry, L., 1939; An advanced 
treatise on phisical chemistry, v. 1—3, L.—N. Y., 1949—52; 
Курс химической термодинамики, пер. с англ., 2 изд.,М.—Л., 
1932; Химия в жизни, пер. с англ., №., 1935.

ПАРХОП (Parhon), Константин (р. 28 окт. 1874)— 
рум. ученый, врач и биолог, видный общественный 
деятель. Председатель Президиума Великого нацио
нального собрания Румынской Народной Республики 
(1947—52), действит. чл. (с 1938) и почетный пре
зидент Академии Румынской Народной Республики; 
чл.-корр. АН СССР (с 1947). Чл. Румынской рабо
чей партии с 1944. Дир. организованного (1946) 
по его инициативе первого в Румынии Эндокриноло
гия. ин-та (в Бухаресте). П. принадлежат труды в 
области нейрологии, психиатрии, эндокринологии, 
биохимии и общей патологии. Особенно известны 
его клинич. и экспериментальные исследования по 
изучению деятельности желез внутренней секреции и, 
в частности, по вопросам эволюции эндокринной 
системы, по физиологии гормонов, а также по проб
леме эндемия, зоба. Разрабатывает вопросы, отно
сящиеся к проблеме долголетия и борьоы со старе
нием организма П. является председателем Румын
ского об-ва по укреплению связи с СССР (АР Л ЮС). 
В 1954 Президиум Великого национального собра
ния Румынской Народной Республики присвоил 
П. звание Героя Социалистич. Труда.

С о ч.: Cercetari asupra glandelor ou secretiune interna
in rapartul lor cu patologia mentala, Bucure§tl, 1910; Les 
secretions internes (Pathologie et physiologie), P., 1909 (cobm. 
с M. Goldstein); Traite d’endocrinologie (Les secretions inter
nes au point de vue rnorphologique, chimique, physiologique, 
pathologique et therapeutique), 1 .1—2, Jassy. 1930—33 (cobm. 
с M. Goldstein); Novocaina factor utrofic §i Intineritor In 
tratamentul profilactic $i curativ al batrinetii, [Bucure$ttj, 
1955 (cobm. c Ana Aslan); Biologia virstelor. Cercetari clinice 
§i experimentale, [Bucure§ti], 1955.

Лит.: Academicianul С. I. Parhon, «Studii §1 cercetari de 
endocrinologie», [Bucure$ti], 1954, [№ ] 1—2 (номер посвя
щен П. и разрабатываемым им проблемам); К 80-летию акад. 
Константина Пархона, «Проблемы эндокринологии и гармо- 
нотерапии», 1955, [№ 2], стр. 122—24.

ПАСКАЛЬ (Pascal), Блез (19 июня 1623 — 19 ав
густа 1662) — франц. математик, физик и философ. 
Род. в г. Клермон-Ферране в семье математика 
Э. Паскаля, под руководством к-рого и получил 
математич. подготовку. С 1655 П. поселился в мо
настыре янсенистов в Пор-Рояле, бывшем тогда 
центром буржуазной оппозиции абсолютизму и 
католич. церкви. П. еще ребенком обнаружил не-
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заурядные математич. способности; его первый трак
тат «Опыт теории конических сечений» (1639, изд. 
1640), являясь развитием трудов Ж. Дезарга, со
держал одну из осн. теорем проективной геометрии, 

т. н. теорему Паскаля. Круг 
математич. интересов П. был 
весьма разнообразен. В 1641 
(по др. сведениям, в 1642) он 
сконструировал суммирую
щую машину. К 1654 закон
чил ряд работ по арифметике, 
теории чисел, алгебре и тео
рии вероятностей, опубл. в 
1665 (посмертно). П. нашел 
общий признак делимости лю
бого целого числа на любое 
другое целое число, основан

ный на знании суммы цифр числа (трактат «О ха
рактере делимости чисел»), способ вычисления 
биноминальных коэффициентов; Г1. дал способ 
нахождения числа сочетаний из п чисел по т; 
сформулировал ряд осн. положений элементарной 
теории вероятностей [«Трактат об арифметическом 
треугольнике», изд. 1665 (посмертно) и переписка 
с франц. математиком 11. Ферма]. В этих работах 
П. впервые точно определил и применил для дока
зательства метод полной математич. индукции. 
Труды П., содержащие изложенный в геометрич. 
форме интегральный метод решения ряда задач на 
вычисление площадей фигур, объемов и площадей 
поверхности тел, а также др. задач, связанных с цик
лоидой, явились существенным шагом в развитии ана
лиза бесконечно малых. Теорема П. о характеристич. 
треугольнике, как указывал Г. Лейбниц, была одним 
из источников, давших ему необходимые сведения 
для создания дифференциального и интегрального 
исчислений.

В физике П. занимался изучением барометрич. 
давления и вопросами гидростатики. В 1648 под его 
руководством был проведен опыт, к-рый подтвердил 
предположения Э. Торричелли (см.) о существовании 
атмосферного давления и доказал несостоятельность 
представления о том, что природа «боится пустоты». 
Работы П. по теории воздушного давления («Трак
тат о тяжести массы воздуха», 1653, опубл. в 1663, 
посмертно) имели важное значение для метеорологии. 
П. нашел, что плотность воздуха уменьшается от 
нижних слоев к верхним, что показания барометра 
зависят от влажности и температуры воздуха и поэ
тому M oiyr служить для предсказания погоды. Он 
указал на общность осн. законов равновесия жид
костей и газов. П. установил ряд положений гид
ростатики: закон распределения давления в жидко
стях (т. н. закон Паскаля), принцип действия 
гидравлич. пресса и др., к-рые были им подробно 
изложены в «Трактате о равновесии жидкостей» 
(1653, опубл. 1663, посмертно).

Философские воззрения П. противоречивы: он 
колебался между рационализмом, признающим толь
ко то, что может быть доказано средствами разума, 
и скептицизмом, к-рый вел его к признанию главен
ства религиозной веры над разумом. В «Мыслях» 
(опубл. в 1669, посмертно) П. с большой силой и 
искренностью передал чувство страха, якобы охва
тывающее человека, как только он осознает свое 
положение в мире между двумя бесконечностями: 
бесконечностью Вселенной и бесконечностью (слож
ностью, неисчерпаемостью) любой частицы мира. 
Все вещи содержат в себе свойства этой двойной 
бесконечности. Поэтому все попытки разума познать 
мир оканчиваются, по мнению И., тем, что разум

видит бесконечное число вещей, превышающих его 
понимание. Отсюда — необходимость смирения, 
ограничения разума в пользу веры. Человек сознает 
истину не только разумом, но и «сердцем», то есть 
чувством. При помощи чувства инстинктивно осоз
наются первые принципы: пространство, время, 
движение, числа. Познание этих принципов, по 
П., несравненно прочнее всех знаний, добываемых 
рассуждениями. Наилучшим положением было бы то, 
при к-ром человек мог бы познавать все вещи ин
стинктом и чувством. Природа дала человеку лишь 
немного познаний этого рода; все остальные могут 
быть приобретены только с помощью рассуждения. 
Однако в самом сознании слабости разума ~П. видит 
источник величия человека: человек — только тро
стник, но тростник мыслящий. Слабость и недо
статочность разума — не абсолютная. Человек не
способен все знать достоверно, но и не обречен на 
абсолютное незнание. На этих основах П. разрабо
тал очерк учения о методе доказательства дедуктив
ных наук. В этюде «О духе геометрии» он исслед\ет 
вопрос о роли определений и аксиом в доказательст
ве. Логич. воззрения П., представляющие развитие 
рационалистич. учения Р. Декарта о методе, ока
зали влияние на возникновение т. н. логики Пор- 
Рояля, разработаиной А. Арно и П. Николем.

Литературная деятельность П. связана с Пор- 
Роялем. В «Письмах провинциалу» (1656—57) 
П. бичует казуистику и лицемерие иезуитов — опоры 
католич. реакции, особенно усилившейся после 
подавления Фронды. «Письма» сыграли большую 
роль в борьбе против клерикализма и подверглись 
церковному осуждению. Очень велико их значение 
для дальнейшего развития франц. художественной 
литературы и театра. Так, образ Тартюфа у Мольера 
навеян описанным в «Письмах» П. ханжой, якобы 
ведущим разговор с автором.

С о ч.: Oeuvres completes, v. 1—3, Р., 1899—1908; Oeuv
res, t. 1 —14, P., 1914—23; в рус. пер. — Начала гидроста
тики. Архимед, Стэкин, Галилей, Паскаль, [2 иэд.], М.—Л., 
1933; Письма к провинциалу...,СПБ, 1898; Мысли, 3 изд., 
М., 1905.

Лит.: Д е й  т е к  Г. Г., История математики в XVI и 
XVII веках, пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 1938; Р о в е н -  
б е р г е р  Ф., История физики, пер. с нем., ч. 2, 2 и зд ., 
М.—Л., 1937; Б у т р у Э., Паскаль, пер. с франц., СПБ, 
1901; История французской литературы, т. 1, М.—Л., 1946 
(Акад. наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]); 
К о ц ю б и н с к и й  С. Д ., Литературное наследие Паскаля, 
«Ученые записки Ленинградского ун-та. Серия филологии, 
наук», 1941, вып. 8; S a i n t e - B e u v e ,  Ch. A., Pert- 
Royal, v. 1—7, 3 ёс!., Р., 1867; J о v у Е., Etudes pascalien- 
nes, t. 1—9, P., 1927—36; Bibliographic generate des oeuvres 
de Blaise Pascal, t. 1—5, P., 1925—27; M e s n a r d  J.,  
Pascal, his life an works, «Scientific American*, N.-Y., 1953, 
v. 189, № 3.

ПАСТЕР (Pasteur), Луи (27 дек. 1822—28 сент. 
1895) — франц. ученый, труды к-рого положили 
начало развитию микробиологии 
как самостоятельной научной дис
циплины; чл. Париж. АН (с 1862) 
и Франц, мед. академии (с 1873).
Родился в г. Доле в семье кожев
ника. По окончании высшей Нор
мальной школы в Париже (1847) 
был проф. ун-тов в Страсбурге 
(с 1849) и Лилле (с 1854). С 1857 — 
проф. Нормальной школы, а с 
1867 — ун-та в Париже.

Еще в студенческие годы П. 
интересовался химией и кристал
лографией, работал под руководством франц. уче
ных Ж. Дюма, Ж. Био и др. В первых иссле
дованиях П. доказал, что оптич. активность вин
ной кислоты и асимметрия, строение ее Кристал-
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лов находятся в тесной зависимости; его работы по 
молекулярной асимметрии привели в дальнейшем 
к возникновению стереохимии. Позже показал, 
что раствор недеятельной виноградной кислоты при 
развитии на нем плесневого гриба — пеницилла — 
становится оптически активным за счет усвоения 
микроорганизмом одного из оптич. изомеров кислоты. 
Заинтересовавшись этим явлением, начал исследова
ния в области брожения. В 1857 им было впервые 
установлено, что молочная кислота образуется в 
результате жизнедеятельности особого микроорга
низма (молочнокислой бактерии) путем сбражи
вания сахара, содержащегося в синтетич. среде. 
В противоположность господствовавшему в то время 
взгляду нем. химика Ю. Либиха на процесс спирто
вого брожения как на чисто химич. процесс,П. счи
тал, что брожение — процесс биологический; своими 
опытами он доказывал (1857), что спиртовое броже
ние может протекать только в присутствии микро
организмов (дрожжей) и является особой формой 
обмена веществ живых дрожжевых клеток. Позже 
работами ряда ученых (М. М. Манассеина, 1871, 
А. Н. Лебедев, 1911,— в России; Э. Бухнер, 1897,— 
в Германии, и др.) было доказано, что дрожжи обра
зуют ферменты, к-рые и при отсутствии дрожжевых 
клеток способны сбраживать сахар с образованием 
спирта и углекислоты. Выдающимся открытием 
П. является установление факта, что дрожжи могут 
развиваться без доступа воздуха; открыл новый вид 
брожения — маслянокислое, что послужило пер
вым доказательством существования анаэробиоза 
и способности микроорганизмов получать необхо
димую энергию для жизнедеятельности путем бро
жения. Для всей деятельности П. характерна по
стоянная связь его научных изысканий с запросами 
практики. Исследования в области брожения явились 
научной основой для использования микроорганиз
мов в произ-ве уксуса, в виноделии, пивоварении. 
Изучая вопрос о зарождении микроорганизмов и 
ведя длительную полемику по этому вопросу со 
своим соотечественником Ф. Пушё, показал, что 
микроорганизмы в условиях проводимых им опытов 
не самозарождаются, а происходят только от микро
организмов: баллоны с питательным бульоном оста
вались после кипячения длительное время прозрач
ными, т. е. стерильными, но достаточно было попасть 
микроорганизмам из воздуха в бульон, как бульон 
становился мутным в результате развития в нем 
микробов. Эти опыты легли в основу предложенного 
II. метода (1865) предохранения вина от порчи 
(пастеризация). В дальнейшем метод пастеризации 
был разработан и получил широкое распространение 
и для др. пищевых продуктов (пива, молока, фрук
тово-ягодных соков и пр.). От исследования процес
сов брожения П. перешел к изучению возбудителей 
заразных болезней животных и человека и к раз
работке методов борьбы с этими болезнями. Еще в 
1870, изучая заразные болезни шелкопряда (пеб- 
рину, фляшери), указал методы борьбы с ними и 
способы предохранения гусениц от этих болезней. 
Изучил возбудителей сибирской язвы, родильной 
горячки, гноеродные микробы и др.,предложил улуч
шенные методы культивации микробов на питатель
ных средах в лабораторных условиях. В 1879, 
исследуя микробы куриной холеры, обнаружил, 
что введение ослабленной культуры этих микробов 
не вызывает гибели птиц и в тоже 1ремя делает их 
совершенно невосприимчивыми к болезни. Это откры
тие привело II. к разработке метода предохранитель
ных прививок, к-рые явились эффективным средст
вом борьбы с различными заразными болезнями.

В 1881, прививая ослабленную культуру бактерий 
сибирской язвы, он доказал, что привитые живот
ные становятся невосприимчивыми к сибирской 
язве; позже то же самое было им доказано и в отно
шении краснухи у свиней. Таким путем был уста
новлен принцип предохранительных прививок, что 
сделало имя П. всемирно известным. В 1885 он сде
лал одно из наиболее выдающихся своих открытий— 
нашел, что введение ослабленного возбудителя бе
шенства предохраняет животных и человека от 
этого заболевания. Разработанный им метод профи- 
лактич. вакцинации, при к-рой вырабатывается ак
тивный иммунитет по отношению к возбудителю 
бешенства, получил широкое распространение во 
всем мире. Его исследования патогенных микробов 
послужили основой для развития мед. микробиоло
гии и учения об иммунитете.

Исключительно большое теоретич. и практич. зна
чение трудов П. и его учеников привело к органи
зации специального н.-и. центра по микробиологии. 
На собранные по международной подписке средства 
в 1888 в Париже было выстроено здание и в нем от
крыт институт (Пастеровский ин-т), первым дирек
тором к-рого был П.

С о ч.: Oeuvres, t. 1—7, Р., 1922—39; в рус. пер. — Вин
ная кислота и ее значение для учения о строении материи 
(О0 асимметрии органических соединений), СПБ, 1894; 
Исследования о брожениях, М.—Л., 1937.

Лит : М е ч н и к о в  И., Основатели современной меди
цины: Пастер — Листер — Кох, М.—Л., 1925- Т и м и р я 
з е в  К. А., Значение науки (Луи Пастер), М., 1922; О м е- 
л я н с к и й  В. Л.. Луи Пастер, П. 1922: Г а м а л е я  
Н.  Ф.,  М е ч и и к о в  И. И. ,  Т и м и р я з е в  К. А., 
Пастер [1822—1895. Сборник статей], М.—Л., 1946; И м- 
ш е н е ц к и й  А. А., Луи Пастер (К 50-летию со дня смер
ти), М., 1945; е г о  ж е , Луи Пастер и современная обшая 
микробиология (к шестидесятилетию со дня смерти), «Микро
биология*, 1956, т. 25, вып. 1; В а л л е р  и-Р а д о }*., 
Жизнь Пастера, пер. с франк., М., 1950.

ПАСТЕРНАК, Петр Леонтьевич [р. 8 (20) янв. 
1885] — сов. специалист в области железобетонных 
конструкций и теории сооружений, действит. 
чл. Академии строительства и архитектуры СССР 
(с 1956). По окончании в 1910 Высшего технич. 
училища в Цюрихе работал ассистентом и инженером- 
строителем в Цюрихе, в 1912—14 — в Женеве. 
В 1914—20 был гл. инженером Черноморского строи
тельного об-ва в Петербурге. В 1920—29 — доц. 
Высшего технич. училища в Цюрихе. В 1929—32 
работал в учебно-проектно-строительном комбинате 
и в Промстройпроекте в Москве. С 1932 преподает 
в Моек, инженерно-строительном ин-те (с 1934 — 
проф.). Оси. труды посвящены разработке методов 
расчета многократно статически неопределимых 
конструкций, гибких и жестких железобетонных 
фундаментов на упругом основании, круглых под- и 
надземных резервуаров с плоскими и купольными 
днищами и покрытиями и др. Автор проекта железо
бетонных конструкций для театра оперы и балета 
в Новосибирске, крытого плавательного бассейна 
«Динамо» в Москве, арочного железобетонного 
моста в г. Берн (Швейцария) и др.

С о ч.: Berechnung vielfach statisch unbestlmmter bie-
gefester Stab-und Fl&chentragwerke, [1], Zurich, 1927; Иссле
дование пространственной работы монолитных железобе
тонных конструкций, в кн.: Строительные конструкции, 
М.—Л., 1940 (Инж. строительный ин-т. Сб. трудов, № 4); 
Комплексные конструкции, М., 1948; Основы нового метода 
расчета фундаментов на упругом основании при помощи 
двух коэффициентов постели, М., 1954.

ПАСТЕРНАЦКИЙ, Федор . Игнатьевич (1845— 
1902) — рус. терапевт-клиницист. В 1871 окончил 
Киев, ун-т; преподавал в военно-фельдшерской шко
ле. В 1873—78 работал ординатором терапевтич. 
клиники Киев, ун-та. В 1888 при Военпо-мед. ака
демии в Петербурге защитил дисс. «О действии жа-
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ропонижающих — Таллина, антипирина и антифеб
рина на внутренную и наружную температуру и на 
потерю тепла кожею лихорадящего организма» и 
был оставлен приват-доцентом по клинике внутрен
них болезней; с 1891 — проф. академии. Описал симп
том (названный его именем), характерный для по
чечно-каменной болезни, пиэлита и пиэлонефрита. 
Автор трудов по климатотерапии и бальнеологии,
в к-рых указывал на преимущества отечественных 
курортов. По его инициативе в 1898 в Петербурге 
был созван 1-й Всероссийский съезд по климатоло
гии, гидробиологии и бальнеологии.

С о ч.: Случай острой атрофии печени (Atrophia fus-
hepatls) с так называемыми холэмическими приступами. 
«Ррач», 1882, т. 3, № 33; Тифы и pneumonia chronica, «Вра
чебные ведомости», 1881, № 49 (501), стр. 2854—55; Кисло
водск и его лечебные средства. «Журнал Русского общества 
охранения народного здравия», 1891, № 6.

Лит.: Г у н д о б и н  Н., Памяти проф. Ф. И. Пастер- 
нацкого, «Врачебная газета», 1902, №41,  стр. 937; Мо л 
ч а н о в  Н. С., Ф. И. Пастернапкий (Научная, лечебно-педа
гогическая и общественная деятельность), «Клиническая ме
дицина», 1954, 32, №1 1 .

ПАСТУХОВ, Андрей Васильевич (1860—23 сент. 
1899)— руС> военный топограф и альпинист. При
нимал участие в топография, съемке высокогор
ного Кавказа, исследовал ряд вершин и ледников. 
Обнаружил следы древнего оледенения на Арагаце 
(Алагез). Совершил восхождение на Казбек, Б. Ара
рат и др. В 1890 первым из русских поднялся на зап. 
вершину Эльбруса, а в 1896 — на его воет, вершину.

Лит.: С и м о н о в  Е .Д ., Военный топограф Андрей Па
стухов, в кн.: Побежденные вершины. Ежегодник советского 
альпинизма, Год 1949, М., 1949.

ПАТОН, Борис Евгеньевич (р. 27 ноября
1918) — сов. ученый в области электросварки, 
чл.-корр. АН УССР (с 1951). Чл. КПСС с 1952. 
В 1941 окончил Киев, политехнич. ин-т. С 1942 ра
ботает в Ин-те электросварки АН УССР (с 1953— 
дир.). Осн. труды посвящены электротехнич. воп
росам дуговой, контактной и газоэлектрич. сварки 
металлов. В 1942—45 установил осн. характеристики 
процесса сварки закрытой дугой, в 1945 — 51 
разработал теоретич. основы регулирования дуго
вой автоматич. электросварки, разработал способ 
шланговой сварки (Сталинская премия 1950). За 
участие в создании и широком внедрении в 1952—57 
нового способа электрошлаковой сварки толстого 
металла П. присуждена Ленинская премия (1957).

С оч.: Экспериментальное исследование процесса авто
матической сварки под слоем флюса, [Киев], 1944 (совм. 
с А. М. Макара); Исследование условий устойчивого горения 
сварочной дуги и ее регулирования, Киев, 1951; Элементы 
расчетов цепей и аппаратов переменного тока для дуговой 
сварки, Киев, 1953 (совм. с В. К. Лебедевым).

ПАТОН, Евгений Оскарович [20 февр. (4 марта) 
1870—12 авг. 1953] — сов. ученый, специалист в 
области сварки и мостостроения, действит. чл. АН 

УССР (с 1929). Герой Социалистич. 
Труда (1943). Заел. деят. науки 
УССР (1940). Чл. КПСС с 1943. 
Деп. Верх. Совета СССР 2-го и 3-го 
созывов. По окончании в 1896 
Петербург, ин-та инженеров пу
тей сообщения работал на ж. д. 
России. С 1898 преподавал в 
Моек, инженерном училище, с 
1905 — в Киев, политехнич. ин-те. 
В 1921—31 возглавлял Киевскую 
мостоиспытательную станцию, 
которая провела значительную ра
боту по испытанию мостов и разра

ботке различных вопросов мостостроения. П. — ав
тор трудов и учебников в области мостостроения.

С 1929 занимался вопросами электрич. сварки. 
В 1930 по его инициативе при АН УССР был орга

низован Н.-и. ин-т электросварки, к-рым он руко
водил со дня основания. В 1945 ин-ту было при
своено имя Г1. Осн. труды П. в области электросварки 
посвящены разработке проблем автоматизации сва
рочных процессов, созданию способа сварки под 
флюсом и вопросам прочности сварных соединений. 
В годы Великой Отечественной войны 1941—45 П. 
руководил работами по изысканию способов сварки 
специальных сталей и внедрению новых методов 
сварки в оборонную промышленность. При его 
участии были спроектированы и осуществлены пер
вые поточные линии в сварочном произ-ве, разра
ботана технология и аппаратура для автоматич. 
сварки на монтаже. Совм. с сотрудниками П. создал 
индустриальные способы заводской сварки труб, 
магистральных трубопроводов и резервуаров, одно
проходной дуговой и электрошлаковой вертикальной 
сварки и др. Под руководством П. в 1953 в Киеве 
был построен цельносварной мост через р. Днепр, 
к-рому присвоено имя П. Ему принадлежит первая 
в мировой литературе монография по вопросам сварки 
под флюсом—«Автоматическая сварка голым электро
дом под слоем флюса» (1940). П. был организатором 
и ред. журнала «Автоматическая сварка». Лауреат 
Сталинской премии (1941).

Лит.: Сборник, посвященный восьмидесятилетию со дня 
рождения и пнтидесятипятилетию научной деятельности 
Героя Социалистического Труда, действительного члена АН 
УССР Евгения Оскаровича Патона, Киев, 1951 (имеется спи
сок трудов П.); Академик Е. О. Патон (некролог), «Электри
чество», 1953, № 12, Герой социалистического труда акаде
мик АН УССР Е. О. Патон, в кн.: Проблемы дуговой и кон
тактной электросварки, Киев — М., 1956; Памяти Евгения 
Оскаровича Патона, там же.

ПАУКЕР, Герман Егорович (12 окт. 1822—29 марта 
1889) — рус. инженер-строитель, почетный чл. Пе
тербург. АН (с 1883), генерал-лейтенант. В 1842 
окончил главное инженерное уч-ще в Петербурге и 
начал там преподавание (с 1850 — адъюнкт-проф.). 
В 1868—82 — проф. Инженерной академии в Петер
бурге. С 1882 — чл. Военного совета. С 1888 — 
министр путей сообщения. Специалист по военно
инженерным сооружениям. Автор работ по строитель
ной механике. Предложил известную в свое время 
формулу для определения глубины заложения фун
даментов. В 1855—56 в связи с реконструкцией 
шпиля Петропавлов. собора в Петербурге построил 
леса оригинальной конструкции, в 1863—65 — 
железный купол церкви Царскосельского дворца. 
Осуществил опускающиеся после выстрела за 
бруствер установки для крупнокалиберных берего
вых орудий (в Кронштадте), построил вращающу
юся башню Пул ков. рефрактора и др. П. — крупный 
царский чиновник. В 1878 возглавляемая им ко
миссия отвергла проект самолета А. Ф. Можайского.

С о ч.: О проверке устойчивости цилиндрических сво
дов, «Инженерные записки», 1849, ч. 33, кн. 1; Строительная 
механика, СПБ, 1891 (имеется биография П.).

ПАУЛИ (Pauli), Вольфганг (р. 25 апр. 1900) — 
швейц. физик. В 1921 окончил Мюнхен, ун-т. В 
1921—22 преподавал в Гёттинген., в 1922—23 — 
в Копенгаген, ун-тах. С 1923 — доцент Гамбург, 
ун-та. С 1927 — проф. политехникума в Цюрихе. 
Осн. работы посвящены квантовой механике и кван
товой теории волновых полей. В 1925 для объяснения 
структуры электронных оболочек атомов П. сфор
мулировал один из важнейших принципов совр. 
теоретич. физики, т. н. принцип Паули. В своих 
последующих работах широко обобщил этот принцип, 
установив его справедливость для любых частиц 
с полуцелым спином. В 1931 П. высказал гипотезу 
о существовании нейтрино. П. принадлежат также 
объяснение парамагнетизма электронного газа в
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металле, построение теории спина электрона, иссле
дования по общим вопросам квантовой теории вол
новых полей и по мезонной теории ядерных сил, 
обзоры по важнейшим вопросам современной теоре- 
тич. физики. Лауреат Нобелевской премии (1945).

С о ч.: R e la t iv ita ts th e o r ie , L p z., 192 1, в р у с. пер. —  Т е о 
рия отн оси тел ьн ости , М .— Л ., 1947; Общ ие принципы  вол
новой м ехан и к и , М ,— JL , 1947; М езонная теории ядерн ы х 
си л , М., 1947; Р е л я ти в и с тс к а я  теория элем ентарны х частиц, 
М., 1 947,

ПАУЛИНГ ( П о л и н г ,  Pauling), Линус Карл 
(р. 28 февр. 1901) — амер. физик и химик. Окон
чил в 1922 Орегонск. колледж. В 1928 — 33 — 
проф. Калифорн. ун-та, с 1937 — проф. Калифорн. 
технология, ин-та. Чл. Национальной АН США, 
иностр. чл. АН СССР (с 1958). Вице-президент 
Всемирной федерации научных работников. Осн. 
работы посвящены теории химия, связи и иссле
дованию структуры молекул. П. рассчитал величины 
ионных радиусов и составил их таблицы; сфор
мулировал нек-рые общие правила образования 
ионных криеталлич. структур. Дал квантовоме- 
ханич. описание гомеополярной связи («метод 
локализованных пар»), предложил эмпирия, методы 
оценки величины гетерополярной связи. Объяснил 
направленность валентностей, насыщенность ряда 
соединений. Автор концепции резонанса валент
ных структур, к-рая была подвергнута крити
ке со стороны ряда сов. ученых. Ряд работ посвя
щен биохимии, структуре белков. П. созвал гипо
тезу о структуре и образовании антител, искус
ственно приготовил антитела без введения антигена 
в ткань животного. Лауреат Нобелевской премии
(1954). П. участвует в движении сторонников ми
ра в США.

С о ч.: T h e s tru c tu re  of lin e sp ectra , N . Y . — L ., 1930 (cobm. 
c S. G o u d sm it); In tro d u ctio n  to q u a n tu m  m ech anics. W ith  
a p p lic a tio n s  to  ch e m is tr y , N . Y .  —  L ., 1935 (совм. с E . B r ig h t 
W ilso n ); П р и р ода хим ической св язи , пер. с ан гл ., М .— Л ., 
1 947; Значени е р езон ан са для природы  хим ической связи  
и с т р у к т у р ы  м олек ул , « У сп ехи  химии», 1938, вып. 9, стр. 
13 12 — 54; M oderne S tru k tu rc h e m ie , N o b el-V o rtra g , Dezern- 
her, 1954, « A n gew an dte C hem ie», 1955, 67. J a h rg ., № 9— 10.

Л и т .:  K u h n  H ., D r. L in u s  P a u lin g , « E xperientia»,
B asel, 1954, Bd 10, № 12; H u g g i n s  M. L ., T h e  sc ie n ti
fic  w ork of L in u s P a u lin g , «C hem ical and E n g in eerin g  News», 
1955, v . 33, № 3, Jan. 17.

ПАФФЕНГОЛЬЦ, Константин Николаевич [p. 
5(17) марта 1893] — сов. геолог, акад. АН Арм. 
ССР (с 1943). По окончании Петроград, горного 
ин-та (1919) работает в Геология, комитете (во Все
союзном н.-и. геология, ин-те). Исследования про
водил в Закавказье, а также на Кавказе и Памире. 
Осн. работы посвящены стратиграфии мезозойских, 
третичных и четвертичных вулканогенных отложе
ний Закавказья, его тектонике, а также интру
зивным породам и связанным с ними полезным ис
копаемым. Часть трудов касается инженерной геоло
гии и гидрогеологии. Автор «Геологии Армении» 
(1948, Сталинская премия 1950).

С о ч.: Д аш к еса н  и Я агл и к. М есторож дения м агнитного
ж ел езн яка и к ва сц ового  камня в Ган дж и н ском  у . А зер б. 
С С Р , Л ., 1928 (Т р уд ы  геологич. ком итета. Н ов ая  сер и я, 
вып. 170); Геологич. очерк бассей н ов ледника Ф едченко 
и реки Т ан ы м ас, в кн.: Т а д ж и к ск о-П а м и р ск а я  эк сп еди 
ция, 1934 г., М .— Л ., 1935 (совм. с М. И. Ш абалки ны м ); 
С ей см отектон и ка А рм ении и п р и легаю щ и х частей М алого 
К а в к а за , Е р ев а н , 1946; Н овы е данные о возр асте  эффузи- 
вов Ц ен тр а л ьн о го  К а в к а за  (Э л ьб р ус, Ч егем -Н а л ьч и к , К а з 
бек), л акол ли тов П я ти го р ья  и «гранитов Г л авн о го  хребта», 
в кн.: М атериалы  по геологии Е в р оп ей ск ой  тер р и тор и и  
С С С Р , М ., 1956 (М атериалы  В с ес. н .-и . геологич. ин-та. 
Н ов ая  с е р и я , вы п. 14).

ПАХТУСОВ, Петр Кузьмич (1800—7 ноября 1835)— 
рус. мореплаватель и гидрограф, исследователь Но
вой Земли. В 1820 окончил штурманское училище 
в Кронштадте. В 1820—32 участвовал в гидрогра
фия. работах, проведенных на Печоре, Баренцовом м.,

о-ве Колгуев, Белом м. В 1832—33 возглавлял 
организованную по его инициативе экспедицию на 
Новую Землю (на судне «Новая Земля»); описал 
юж. и воет, побережье юж. о-ва Новой Земли. 
В 1834—35 руководил второй экспедицией (на шху
не «Кротов» и карбасе «Казаков»), в результате к-рой 
было описано воет, побережье сев. о-ва Новой Земли 
(до о-вов, носящих имя П.), прол. Маточкин Шар,
о-в Панкратьев и Горбовы о-ва. Именем П. названы 
также хребет на Шпицбергене, о-ва в Карском м. 
в архипелаге Норденшельда.

С о ч.: Д н евн ы е зап и ск и , М ., 1956 (совм. с С. А . М оисе
евым).

Л и т .:  Р и х т е р  Б. В ., П. К . П а х т у со в , М ., 1952;
Р у с ск и е  м ореп л аватели , М ., 1953; Б е л о в  М. И. , А р к - 
тич. м ореплавани е с  древн ей ш и х времен до середи ны  19 ве
ка, М ., 1956.

ПАЧИНОТТИ (Pacinotti), Антонио (17 июня 
1841 — 25 марта 1912) — итал. физик. В 1861 окон
чил Пизанский ун-т. С 1873 — проф. ун-та в Калья
ри, с 1882 — проф. Пизан. ун-та. В 1859 изобрел 
электродвигатель с кольцевым зубчатым якорем, 
в 1860 построил более крупную модель этого двига
теля. Кольцевой якорь спустя 10 лет был использован 
3. Т. Граммом (см.) в созданном им генераторе по
стоянного тока, получившем широкое распростране
ние. В 1874, на год позже Ф. Хефнера-Альтенека 
(см.), П. разработал барабанный якорь более совер 
шейного типа, в 1875 предложил дисковую обмотку 
якорей и впервые выполнил простую волновую об
мотку для двухполюсных электрич. машин. П. за 
нимался также астрономией, метеорологией, про
блемой использования солнечной энергии и пр.

С о ч.: D escrizion e d ’ nna m a c ch in e tta  e lle ttro m a g n e tia cn ,
«N uovo cim ento», 1864, t. 19, p. 378— 84; О п и сан и е небольш ой 
электри ческой  маш ины, в кн .: Д инам ом аш и на в ее и стор и 
ческом р азви тии . Д ок ум ен ты  и м атери алы , под ред. акад. 
В. Ф . М иткевича, Л ., 1934.

Л и т .:  F i n z i  L ., A n to n io  P a c in o tt i, « E lek tro tech n isch c 
Z eitsch rift» , В . ,  1912 , H . 25, S. 629— 31.

ПАЧОЛИ (Pacioli), Лука (p. ок. 1445 — ум. поз
же 1509) — итал. математик. Преподавал математику 
в различных городах Италии. В 1494 издал труд 
«Summa de arithmetica, geometria proportioni et 
proportionality», посвященный арифметич. действиям, 
алгебраич. уравнениям и их применению к геомет
рии. В 1496—99 написал трактат «Божественная 
пропорция» («De divina proportione», изд. 1509), со
держащий теорию геометрия, пропорций, в част
ности правила золотого сечения.

С о ч.: Sum m a de a r ith m e tic a , g eo m etria  prop ortioni
e t  p ro p o rtio n a lity , 2 e d ., 1523.

Л и т .:  О л  ь ш к и Л .,  И сто р и я  н аучн ой  л и т ер а тур ы  на 
новы х я зы к а х , пер. с  н ем ., т . 1, М .— Л ., 1933 (стр . 98— 153); 
L  о г i a G ., S to ria  d e lle  m a te m a tic h e , M ilan o , 1950; С a n- 
t о r M ., V o rlesu n g en  iiber G esch ich te  der M a th em a tik , B d  2, 
2 A u f l . ,  L p z . , 1913.

ПАЧОСКИЙ, Юзеф (Иосиф Конрадович) (8 дек. 
1864—1942) — польский ботаник. Окончил Киев, 
ун-т. В 1897—1920 заведовал Естественноисторич. 
музеем в г. Херсоне; с 1923 руководил н.-и. работой 
заповедника «Беловежская пуща» (Польша), позд
нее был проф. ун-та в Познани. Труды посвящены 
изучению флоры юга и юго-востока России, а также 
востока Польши. Исследования П. способствовали 
развитию учения о растительных сообществах; 
одним из первых описал растительные сообщества 
южнорус. степей и сформулировал (1891) цели и за
дачи подобных исследований. Занимался также изу
чением истории развития флоры юго-западной Рос
сии, лесов Воет. Европы и др. В 1921 опубл. труд 
«Основы фитосоциологии», к-рый является осн. свод
кой по фитоценологии; в этом труде наряду с невер
ной попыткой перенести законы человеч. об-ва на 
сообщества растений дан богатый фактич. материал
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С оч.: Описание растительности Херсонской губернии, 
[вып.] 1—3, Херсон, 1915—27; Причерноморские степи. 
Ботанико-географический очерк, Одесса, 1908; Основные 
черты развития флоры юго-западной России, Херсон, 1910.

ПАШ (Pasch), Мориц (8 ноября 1843 — 20 сент. 
1930) — нем. математик. Проф. Гисен. ун-та (1873— 
1911). Одним из первых положил начало совр. ис
следованиям по основаниям геометрии. Впервые 
разработал группу аксиом порядка (отсутствую
щую в геометрии Эвклида).

С оч .: Vorlesungen iiber neuere Geometrie, Lpz., 1882;
Einleitung in die Differential- und Integral-Rechnung, Lpz., 
1882; Grundlagen der Analysis, Lpz. — B., 1909; Verander- 
liche und Funktion, Lpz.— B., 1914; Mathematlk und Logik, 
2 AuH., Lpz., 1924; Mathematlk am TJrsprung, Lpz., 1927.

ПАШЕН (Paschen), Фридрих (22 янв. 1865 — 
25 февр. 1947) — нем. физик. В 1888 окончил Страс
бург. ун-т, с 1901 — проф. Тюбинген, ун-та. С 1924— 
проф. Берлин, ун-та. Осн. работы относятся к спек
троскопии и квантовой теории излучения. В 1889 на 
основании общего закона подобия газового разряда 
И. установил, что потенциал зажигания электрич. 
разряда в газах зависит от произведения давления 
газа на расстояние между электродами, а не от каж
дой из этих величин в отдельности (т. н. закон П.). 
В 1909 обнаружил первые две линии инфракрасной 
спектральной серии водорода, названной серией 
Пашена. Совм. с нем. физиком Э. Баком в 1912 об
наружил т. н. явление Пашена — Бака, сост пцее 
в том, что сложная картина расщепления спектраль
ных линий в магнитном поле, наблюдаемая у муль- 
типлетных спектральных линий, упрощается при 
увеличении напряженности магнитного поля. Со
здал вогнутую дифракционную решетку (1929), 
а также конструкцию игольчатого гальванометра 
и газоразрядной трубки с полым катодом.

С оч .: Seriengesetze der Llnienspektren, В., 1922 (совм. 
с R. Gdtze).

Лит.: S c h i l l e r  Н., [Некролог Пашена], «Physlka-
lische BIStter», Karlsruhe, 1947, Bd 3; «Jahrbuch der Bay- 
rischen Akademie der Wissenschaften». 1944—1948, MUnchen, 
1948 (о Пашене см. Gerlach W.).

ПАШКЕВИЧ, Василий Васильевич (1856—1939)— 
сов. ученый, специалист в области плодоводства, 
действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1935). Заел. деят. н. 
и т. РСФСР (1935). В 1882 окончил Петербург, 
ун-т. С 1894 работал в департаменте земледелия 
мин-ва земледелия и государственных имуществ, а 
с 1922 — в с.-х. комитете, реорганизованном впослед
ствии во Всесоюзный ин-т растениеводства. С 1922— 
проф. Лен. с.-х. ин-та. Труды посвящены изучению 
сортов (помологии) яблони и др. плодовых культур; 
занимался исследованием биологии цветения и пло
доношения плодовых деревьев. Провел многочислен
ные обследования садов в различных р-нах СССР 
и опубликовал ряд монографий о состоянии рус. 
плодоводства. Известны также работы П. о лекарст
венных растениях.

С о ч.: Общая помология или учение о сортах плодовых 
деревьев, Л.—М., 1930; Сортоизучение и сортоводство пло
довых деревьев, М.—Л., 1933; Бесплодие и степень урожай
ности в плодоводстве в зависимости от сорта опыляющего, 
М.—Л., 1931.

Лит.: Т е т е р е в  Ф. К., Научное наследие В. В. Паш
кевича, «Вестник социалистического растениеводства», 1940, 
№ 1 (имеется библиография работ II.).

ПАШУТИН, Виктор Васильевич (16 янв. 1845— 
20 янв. 1901) — рус. патофизиолог, один из создате
лей патофизиологич. школы в России и патофизиоло
гии как самостоятельной экспериментальной дис
циплины. Ученик И. М. Сеченова и С. П. Боткина. 
В 1868 окончил Медико-хирургич. академию. В 
1874—79 — проф. Казан, ун-та, а с 1879 — Медико- 
хирургич. академии в Петербурге. Труды посвя
щены изучению функциональных изменений при го
лодании организма. П. и его учениками получен

обширный сравнительно-патологич. материал у 
животных различных видов и возрастов при состоя
нии полного и неполного голодания. Одним из пер
вых обратил внимание на находящиеся в пище осо
бые вещества (названные позже витаминами), играю
щие существенную роль в жизнедеятельности орга
низма, и указал на их значение в этиологии ряда 
заболеваний (напр., цинги). Исследовал обмен 
веществ, теплообмен и газообмен при различных 
формах голодания, а также при лихорадке, кровопо- 
терях и др. патология, состояниях организма. Раз
работал методику калориметрия, исследований и оп
ределения газового обмена у человека и животных; 
сконструировал (1890) первый калориметр для 
наблюдения над организмом человека. Впервые от
метил патология, отложения гликогена в тканях и 
ввел понятие углеводного перерождения. Автор пер
вых рус. руководств по патология, физиологии. 
Его труды имели большое значение в создании уче
ния об обмене веществ.

С оч.: Некоторые опыты над ферментами, прекращаю
щими в глюкозу крахмал и тростниковый сахар. Дисс.., 
СПБ, 1870; Лекции общей патологии (патологической фивио- 
логии), ч. 1, Казань, 1878, ч. 2 — Патология систем тела, 
СПБ, 1881; Курс общей и экспериментальной патологии (па
тологической физиологии), т. 1—2, СПБ, 1885—1902.

Лит.: В е с е л к и н  П. Н., В. В. Пашутин. 1845—1901, 
М., 1950 (имеется список работ П. и литературы о нем).

ПЕАНО (Реапо), Джузеппе (27 авг. 1858—20 апр. 
1932) — итал. математик. Проф. Турин, ун-та (с 
1890). Занимался изучением основных понятий и 
фактов анализа (вопрос о возможно более широких 
условиях существования решения дифференциаль
ных ур-ний, определение и объем понятия кривой 
и т. п.) и формально-логическим обоснованием мате
матики. Во всеобщее употребление вошла его аксио
матика натурального ряда чисел. Весьма популярен 
среди математиков его пример непрерывной (жор- 
дановой) кривой, целиком заполняющей некоторый 
квадрат (кривая Пеано).

С о ч.: Arithmetices principia, nova methodo exposita,
Augustae Taurinorum, 1889; Lezioni di analisi infinitesl- 
male, v. 1—2, Torino, 1893.

Лит.: C a s s i n a l Storia ed analisi del «Formulario 
completo» di Beano, «Bolletino della Unione matematica Ita- 
liana», 1955, v. 10, № 2.

ПЕВЦОВ, Михаил Васильевич (1843—25 февр. 
1902) — рус. путешественник и географ, исследова
тель Центральной Азии, генерал-майор. В 1872 окон
чил Академию ген. штаба в Петербурге. В 1876 
совершил путешествие в Джунгарию, впервые об
следовал ее между Булун-Тохоем и Гученом, про
извел съемку и астрономия, определения; выполнил 
разносторонние география., зоология, и ботанич. 
исследования. В 1878—79 П. совершил путешествие 
через Монголию и Гоби в Калган; пройдя ок. 4000 км 
по необследованным местам, снял их на карту и 
составил подробное география, описание. В 1889—90 
по поручению Рус. география, об-ва осуществил 
задуманную Н. М. Пржевальским экспедицию в 
Кашгарию и Куэнь-Лунь. II. и его помощники 
П. К. Козлов, В. И. Роборовский и К. И. Богдано
вич провели маршрутную съемку протяженностью 
св. 10 000 км в областях, обследованных впервые, 
собрали богатый география, материал. Экспедиция 
П. открыла (1890) Токсунскую впадину — зап. 
часть обширной Турфанской депрессии. Результаты 
исследований П. во многом сохранили свое зна
чение. П. разработал метод определения гео
графия. широты из наблюдений двух звезд на 
равных высотах (способ П.), получивший ши
рокое применение в геодезии. Был членом Рус. 
география, об-ва (с 1867) и одним из организа
торов его западно-сибирского отдела, созданного
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в 1877. Именем П. назван ледник Монгольского 
Алтая.

С о ч.: Путешествие по Китаю и Монголии, М., 1951
(имеется список трудов И.); Путешествие в Кашгарню и 
Кун-Лунь. М., 1949.

Лит.: К о э л о в П. К., Памяти Михаила Васильевича 
Певцова, «Известия имп. Русского географического обще
ства», 1905, т. 38, вып. 6; Л и н д а  К., М. В. Певцов и его 
путешествия, Омск, 1902; О б р у ч е в  В. В., Ф р а д -  
к и н Н. Г., По ВнутреннейАвии. М. В. Певцов. В. А. Обру
чев. [Очерки], М., 1947; С е л и х а н о в и ч В. Г., Михаил 
Васильевич Певцов. Путешественник, географ и астроном, 
М.. 1956. (Имеется список трудов II.).

11ЕДАШЕНКО, Александр Дмитриевич (1864— 
1Р25) — рус. агроном-статистик. С 1890 начал публи
ковать ежегодные указатели книг, журнальных и 
газетных статей по с. х-ву за ряд лет (до 1915). 
Но его материалам составлялись указатели книг 
за периоде 1918 по 1925 (1927—30). Занимался также 
статистикой посевных площадей под разными с.-х. 
культурами.

С о ч.: Свод статистических сведений по сельскому хо
зяйству России к концу 19 в., вып. 1—3, СПБ, 19и2—19U6.

11ЕЙВЕ, Ян Вольдемарович [р. 21 июля
(3 авг.) 1906]— сов. ученый, специалист в области 
агрохимии и растениеводства, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953), акад. (с 1946) и президент (с 1951) АН 
Латв. ССР. Деп. Верх. Совета СССР 4—5-го созы
вов. С 1958 П. — пред. Совета Национальностей 
Верх. Совета СССР. Чл. КПСС с 1940. В 1929 окон
чил Моек. с.-х. академию им. К. А. Тимирязева. 
В 1930—44 работал во Всесоюзном н.-и. ин-те льна, 
в 1944—50 — ректор Латвийской с.-х. академии. 
Осн. труды посвящены вопросам агрохимии, почво
ведения и повышения урожайности технич. культур 
(льна, сахарной свеклы и др.). Создал методы опреде
ления подвижных форм калия, алюминия и пере
гнойных кислот в почвах подзолистой зоны; скон
струировал приборы для проведения этих анализов 
в условиях производственных лабораторий колхо
зов. Разработал принципы дифференцированного 
применения удобрений под лен и др. с.-х. культуры 
в зависимости от почвенных условий. Известны также 
исследования П. по применению микроэлементов 
(бора и меди) под лен, работы по изучению содержа
ния кобальта, меди и цинка в почвах Латв. ССР и др. 
Автор ряда монографий и ‘учебников по технич. 
культурам и вопросам применения микроэлементов, 
минеральных и органич. удобрений. 11. является 
чл. Сов. комитета защиты мира (с 1949) и пред. 
Латвийского республиканского комитета защиты 
мира (с 1951).

С о ч.: Linkopiba, Riga, 1948; Augsnes pitisanas agro-
kimisjsas metodes, Riga, 1949; MikroeJementu mes lojums 
lauksaimnieciba, Riga, 1949; Проблемы борных удобрений 
в льноводном хозяйстве, «Доклады Всесоюзной Акад. с.-х. 
наук им. В. И. Ленина», 1938, вып. 1<> (19); Микроэлементы 
в сельском хозяйстве нечерноземной полосы СССР, М., 
1954; К вопросу о районировании применения солей кобальта 
и меди в сельском хозяйстве, в кн.: Микроэлементы в сель- 
сном хозяйстве и медицине. Труды Всесоюзного совещания 
по микроэлементам. Рига, март 1955 года, Рига, 1956.

НЕКЕ (Pecquet), Жан (9 мая 1622 — февр. 1674)— 
франц. врач и анатом, чл. Париж. АН (с 1666). 
Занимаясь анатомич. исследованиями, обнаружил 
(1647) грудной лимфатич. проток у собаки. Много
численными вивисекциями животных опроверг су
ществовавшее несколько веков мнение Галена 
о функции печени как органа кроветворения; его 
экспериментальные исследования способствовали 
признанию открытия кровообращения У. Гарвея. 
Именем Г1. названы описанные им млечный резер
вуар (receptaeulum-cisterna chyli) и грудной 
проток (ductus thoracicus).

С о ч.: Experimenta nova anatomica, quibus incognitum
hactenus chyli receptaculum, et ab eo per thoracem in ramos

usque subclavios vasa lactea deteguntur, Amstelaedami, 
16Ы; Dissertatio anatomica de circulatione sanguinus et chyli 
motu, P., 1651.

ПЕЛЬТЬЕ (Peltier), Жаи Шарль Атаназ (22 февр. 
1785 — 27 окт. 1845) — франц. физик и метеоролог. 
Часовщик по специальности. В 1815 оставил часо
вое произ-во и жил как частное лицо, посвятив себя 
науке. Осн. работы П. относятся к исследованию 
тс рмоэл ектричества, электромагнетизма, атмосферного 
электричества и его роли в образовании осадков, 
природы смерчей и к конструированию электроизме
рительных приборов. В 1834 открыл, что в месте 
контакта двух различных проводников происходит 
выделение или поглощение тепла в зависимости от 
направления электрич. тока (т.н. явление Пельтье).

С о ч.: Observations et recherches exp6rimentales sur
les causes qui concourent й la formation des trombes, P., 1840.

Лит.: Р о в е н б е р г е р  Ф., История фивики, пер.
с нем., ч. 3, вып. 1—2, М.—Л., 1935—36.

ПЕНК (Penck), Альбрехт (25 сент. 1858—7 марта
1945) — нем. геоморфолог. В 1885—1906 — проф. 
Вен. ун-та. В 1906—26 — проф. идир. ин-та геогра
фии и океанографии Берлин, ун-та. Осн. труды по
священы теоретич. вопросам геоморфологии и древ
него оледенения, вопросам региональной геомор
фологии и четвертичной геологии Альп и Пиренеев, 
а также гидрографии Дуная.

С о ч.: Die Vergletscherung der deutschen Alpen, ihre 
Ursachen, periodlsche Wiederkehr und lhr Einfluss auf die 
Bodengestaltung. Lpz., 1882; Die Eiszeit in den Pyrenfien, 
Lpz., 1885; Die Donau, W., 1891; Morphologie der Erdober- 
fiache, Bd 1—2, Stuttgart, 1894; Die Alpen im Elszeitalter, 
Bd 1—3, Lpz., 1909 (cobm. с Брюннером); Das deutsche Reich, 
Lpz., 1885.

Лит.: М а р к о в  К. К., Основные проблемы геоморфо
логии, М., 1948.

11ЕНК (Penck), Вальтер (30 авг. 1888 — 29 сент.
1923) — нем. геоморфолог и геолог. Сын А. Пенка. 
С 1914 —приват-доцент Лейпциг, ун-та, в 1915—18 — 
проф. Стамбульского ун-та. Изучал геология, 
строение Анд, Гавайских о-вов, Апеннин, Сицилии, 
Малой Азии, Средней Германии. П. — один из созда
телей совр. представлений о больших складках и 
их значении в образовании рельефа земной поверх
ности. Развил учение о формировании горного рель
ефа в результате вертикальных движений земной 
коры и сопряженных денудационных процессов. 
В зависимости от соотношения интенсивности про
цессов поднятия и денудации П. различает восходя
щее, уравновешенное и нисходящее развитие релье
фа; они сменяют друг друга во времени и находят 
отражение в абсолютных и относительных высотах 
гор, в крутизне и форме склонов (выпуклых, пря
мых, вогнутых или сложных), в формировании сту
пенчато расположенных поверхностей выравнивания 
(«предгорной лестницы»). Изучение форм рельефа 
позволяет, следовательно, судить о характере дви
жения земной коры, в чем П. и видит основную за
дачу «морфологич. анализа». Несмотря на схематизм 
и ряд ошибочных положений (представление о форми
ровании гор преимущественно в результате равно
ускоренных сводовых поднятий; отсутствие внимания 
к другим видам тектонич. движений, в частности 

азрывных; схематизм в характеристике процессов 
ормирования склонов и пр.), учение П. сыграло 

видную роль в развитии геоморфологии.
С о ч.: Die morphologische Analyse. Elne Kapltel der

physikalischen Geologie, Stuttgart, 1924.
Лит.: М а р к о в  К. К., Основные проблемы геоморфо

логии, М., 1948.
ПЕНЛЕВЕ (Painleve), Поль (5 дек. 1863—29 окт.

1933) — франц. политич. деятель и математик, 
чл. Париж. АН (с 1900). В 1887 окончил Нормальную 
школу в Париже; с 1895 — проф. этой школы и 
Париж, ун-та. В 1910 был избран в палату депутатов. 
В 1915—16 — министр просвещения, в марте —
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сентябре 1917 — военный министр, в сентябре — 
ноябре 1917 возглавлял кабинет, сохраняя портфель 
военного министра (до 1919). В 1925 снова был пре
мьер-министром, затем занимал различные мини
стерские посты. Математич. работы П. относятся к 
теории дифференциальных ур-ний. Особенно из
вестны его исследования о поведении интегралов 
дифференциальных ур-ний вблизи особых точек.

С о ч.: Cours complementaire de mdcanique rationelle,
lemons sur l*int6gration des Equations difterentielles de la me- 
canique et applications, P .t 1895; Lemons sur la theorie analy- 
tique des 6quations diffdrentielles..., P., 1897; Cours de md- 
canique, P., 1929 (совм. c Ch. Platrier).

ПЕРВУШИН, Иван Михеевич (21 янв. 1827 — 
17 июня 1900) — рус. математик. Окончил Казан, 
духовную академию (1852); был сельским священни
ком в Шадринском уезде Пермской губ. Исследова
ния П. относятся к теории чисел. В 1877—78 он 
доказал делимость 2212 1 на простое число
7 • 214 +  1 и 2223 +  1 на делителя 5 • 225 +  1; по
казал (в 1883), что число 2е1 — 1 («число П.») — 
простое; составил таблицы простых чисел до 
10 000 000.

С о ч.: Задача из теории чисел. Формула простых чи
сел, «Известия Физико-математического об-ва при Казан
ском ун-те. Вторая серия», 1891, т. 1, JV» 4.

Лит.: Р а и к А. Е., Уральский математик Иван Михе
евич Первушин, в кн.: Историко-математические исследова
ния, вып. 6, М., 1953.

ПЕРЕВОЩИКОВ, Дмитрий Матвеевич (17 апр. 
1788—3 сент. 1880) — рус. астроном и математик, 
акад. В 1808 окончил Казан, ун-т. С 1818 — препо
даватель, с 1826 — проф. и в 1848—51 — ректор 
Моек, ун-та. В 1830—32 по инициативе II. и под 
его руководством построена Моек, обсерватория. 
В 1851 переехал в Петербург. В 1852 был избран 
адъюнктом Петербург. АН, а в 1855 — акад. П. 
известен как педагог и автор ряда ценных мемуаров 
по небесной механике. В Моек, ун-те он читал лек
ции по сферич. и теоретич. астрономии, теории за
тмений, по теории возмущений планетных движений, 
землемерию, физике, математике и др. Создал пер
вые на рус. яз. оригинальные курсы астрономии — 
«Руководство к астрономии» (1826) и «Основания 
астрономии» (1842), «Руководство к опытной физике» 
(1883, посмертно), в к-ром широко применил выс
шую математику при рассмотрении проблем физики, 
а также большую работу по математике—«Главные 
основания аналитической геометрии трех измерений» 
(1822) и др. Учебники, научно-популярные статьи 
в журналах «Современник», «Отечественные запис
ки» и др., публичные лекции П. сыграли большую 
роль в распространении астрономич., физич. и мате
матич. знаний в России; особенно важны его система- 
тич. исследования и популяризация научного на
следия М. В. Ломоносова. Научно-популяриза
торская деятельность П. была высоко оценена
В. Г. Белинским и Н. Г. Чернышевским.

С о ч.: Ручная математическая энциклопедия, [кн. 1 —
13, М., 1826—37]; Теория планет, отд. 1—5, СПБ, 1863— 
1868; Вековые возмущения семи больших планет, отд. 1—4, 
€ПБ, 1857—61; Фигура земли по меридианам Парижскому 
и Индийскому и по наблюдениям над маятником, «Ученые 
записки АН», 1854, т. 2, вып. 4.

Лит.: В о р о н ц о в - В е л ь я м и н о в  Б. А., История 
астрономии в России в XIX столетии, в кн.: Труды Инсти
тута истории естествознания, т. 2, М.—Л., 1948 (стр. 26— 
70); Б а е в  К.  Л.  и Я к у б о в с к и й  Ю. В., Труды ака
демика Д. М. Перевощиков$ по небесной механике, «Ученые 
ваписки Московского обл. пед. ин-та», 1951, т. 18; П е р е л ь  
Ю. Г., Общественно-литературная деятельность Д. М. Пере- 
вощикова, «Астрономический журнал», 1953, т. 30, вып. 2 
(имеется библиография трудов П. и литература о нем); 3 у- 
б о в В. П., Историография естественных наук в России, 
М., 1956.

ПЕРЕДЕРИЙ, Григорий Петрович [29 сент. 
{И окт.) 1871 — 14 дек. 1953] — сов. ученый, спе

циалист в области мостостроения и строительной 
механики, акад. (с 1943, чл.-корр. с 1939). Заел, 
деят. н. и т. РСФСР (1946). Чл. КПСС с 1939. В 
1897 окончил Петербург, ин-т инженеров путей 
сообщения и вскоре приступил к научной, а с 
1902 и к педагогия, деятельности (в Моек, инженерном 
училище, с 1907 — в Петербург, ин-те инженеров 
путей сообщения, а затем и в нек-рых других ин-тах). 
В 1901 организовал издание журнала «Инженерное 
дело», проводившего новые технич. идеи в вопросах 
инженерно-строительного дела. Осн. работы II. 
посвящены теории, расчету, конструированию и 
сооружению мостов. Он разработал новую мето
дику преподавания курса мостов, впервые обратив 
внимание на компоновку мостового сооружения в 
целом. Автор оригинальных курсов мостов (в т. ч. 
«Курса железобетонных мостов. Конструкция, 
проектирование и расчет», 1912). Им разработаны 
проекты ряда виадуков и мостов. Под его руковод
ством в 1932—38 построен в Ленинграде через р. Неву 
железобетонный мост им. Володарского (с примене
нием в арках трубчатой арматуры) и заново пере
строен мост имени лейтенанта Шмидта (цельносвар
ной). П. дал ряд ценных инженерных решений по 
вопросам сооружения сборных ^мостов, индустри
альных методов работ и применения электросвар
ки в мостостроении. Сталинская премия (1943).

С о ч.: К теория Оезраскосных форм, М., 1906; Курс мос
тов, т. 1—3, 6 изд., М., 1944—1951.

Лит.: Григорий Петрович Передерий, М.—Л., 1948;
С т р е л е ц к и й  Н. С., Новатор отечественного мостострое
ния — академик Г. П. Передерий, «Известия Акад. наук 
СССР. Отделение технических наук», 1951, № 12; З в о н 
к о в  В. В., Выдающийся ученый, инженер, педагог [Г. II. 
Передерий, к 80-летию], «Техника железных дорог», 1951, 
№ 10.

ПЕРЕМЕЖКО, Петр Иванович (1833—93) — рус. 
гистолог. По окончании (1859) Киев, ун-та был вра
чом различных лечебных учреждений в Казани, 
одновременно вел научную работу по гистологии под 
руководством акад. Ф. В. Овсянникова. С 1869— 
проф. Киев, ун-та. В 1878 открыл непрямое деление 
животных клеток (кариокинез); одним из первых 
наиболее полно описал все стадии непрямого деле
ния, к-рые наблюдал прижизненно и на фиксиро
ванных препаратах личинки тритона. Указал на роль 
ядер мышечных волокон при их новообразовании 
(1863); подробно изучил строение гипофиза, описал 
функциональные и возрастные изменения клеток 
щитовидной железы и др.

С о ч.: О развитии поперечно-полосатых мышечных воло
кон из мышечных ядер (у лягушки)... Дисс., «Современная 
медицина», 1863, JV« 1; О делении животных клеток, «Меди
цинский вестник», 1878, № 31, стр. 273—74.

Лит.: Петр Иванович Перемежко, в кн.: Материалы для 
истории научной и прикладной деятельности в России по 
зоологии и соприкасающимся с нею отраслям знания... 
(1850—1887), т. 1, М., 1888 (имеется библиография печат
ных трудов П.); К у з ь м и н  М. К., Первый киевский 
профессор гистологии П. И. Перемежко (1833—1893), «Ар
хив патологии», 1957, [т.] 19, № 3.

ПЕРЕХОД, Вячеслав Иванович [р. 28 янв. (9 февр.) 
1887] — сов. лесовод, специалист в области лесной 
экономики, акад. АН БССР (с 1950), действит. чл. 
Академии с.-х. наук БССР (с 1957). Заел. деят. 
науки БССР (1956). Чл. КПСС с 1943. В 1911 окон
чил Ново-Александрийский ин-т с. х-ва и лесовод
ства (ныне Харьков, с.-х. ин-т) и работал в ряде учеб
ных заведений в Пскове, Костроме, Ветлуге. Проф. 
с.-х. ин-та и ун-та в Минске (с 1921), Белорус, с.-х. 
академии (1925—28, Горы-Горецк), Белорус, леео- 
технич. ин-та (1931—36, Гомель), Киев, и Брянск, 
ин-тов лесного хозяйства (1936—44) и др. В 1946— 
1953 — зав. сектором леса, а затем—дир. Ин-та леса 
АН БССР. Труды посвящены вопросам лесоводства,
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экономики, географии и статистики лесного хозяй
ства, истории лесного хозяйства БССР.

С о ч.: Основы современного лесоводства, Рига, 1915; 
Лесная экономия, Кострома, 1919; Теория лесного хозяй
ства, 2 изд., [Минск], 1925; Леса и лесное хозяйство ЬССР 
[Минск], 1925; 1 айонные профили деревообрабатывающей 
промышленности и лесовы] а.дннании в БССР, «Лесная ин
дустрия», 1936, JN° 1; Из истории лесного хозяйства Бело
руссии, в кн.: Сборник научных работ но лесному хозяйству, 
вып. 7, Минск, 1956; Основы экономики лесоводства, Минск, 
1957.

Лит.: Н е с т е р о в и ч Н. Д. и К) р к е в и ч И. Д ., 
Вячеслав Иванович Переход, (К 7и-летию со дня рождения) 
«Весш Акадэмии навук Беларускай ССР», 1956, 4 (Сер.
Шялапчных навук] (имеется библиография трудов 11.).

ПЕРКИН (Perkin) ( С т а р ш и й ) ,  Уильям Генри 
(12 марта 1838 — 14 июля 1907) — англ, химик- 
органик. В 1856 получил пурпурную краску мо- 
неин — один из первых синтетич. органич. красите
лей; организовал его произ-во в заводском масшта
бе. В 1868 дал общий способ получения ароматич. 
ненасыщенных кислот (синтез Перкина), пользуясь 
к-рым, получил кумарин и коричную кислоту. Ис
следовал зависимость вращения плоскости поляри
зации света в магнитном поле от структуры соеди
нения.

Лит.: М е 1 d о 1 а К., William Henry Perkin, «Journal 
of the Chemical society», L., 19U8, v. 93—94, стр. 2214—57, 
тоже, «Berichte der Deutschen chemischen Geselischalt», B., 
1911, 44. Jahrg., Bd 1; Б о г о с л о в с к и й  Б. M.,
К 100-летию открытия одного из первых синтетических краси
телей, «Текстильная промышленность», 1956, 5; T o d d  А.,
William Henry Perkin. Eine Entdeckung und ihre Folgen. 
Yortrag..., «Chimia», Ziirich, 1956, lo. Jahrg., № 12; L i p -  
s e t t  W. G., Sir William H. Perkin founder of the aniline 
dye industry, «Science Digest», Chicago, 1955, v. 37, JV 4; 
R o b i n s o n  R., Sir William llenry Perkin: pioneer of 
chemical industry, «Journal of Chemical Education», Easton, 
1957, v. 34, JSTo 2.

11ЕРКИН (Perkin) (M л а д ш и й), Уильям Генри 
(17 июня 1860 — 17 сент. 1929) — англ, химик- 
органик. Сын У. Г. Перкина (Старшего). Проф. 
Эдинбург, (с 1887), Манчестер, (с 1892) и Оксфорд, 
(с 1913) ун-тов. Разработал методы синтеза поли- 
метиленовых соединений на основе ацетоуксусного, 
бензоилуксусного и малонового эфиров. Работы Г1. 
но синтезу и исследованию алициклич. соединений 
послужили нем. химику А. Байеру основой для 
создания «теории напряжения» циклич. систем. 
Работал также в области синтеза и исследования 
терпенов и алкалоидов.

Лит.: G r e e n a w a y  A. J., T h o r p e  J. F., R o 
b i n s o n  R., The life and work of prof. W Uliam Henry Per
kin, «Journal of the Chemical society», L., 1932. Special num
ber; British chemists, ed. by A. Hndlay and W. H. Mills, 
L., 1947 (стр. 176—218); R o b i n s o n  R., The Perkin 
family of organic chemists, «Endeavour», L., 1956, v. 15, 

58.
ПЕРОВ, Сергей Степанович [p. 10(22) авг. 1889] — 

сов. биохимик, действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1935). 
Чл. КПСС с 1918. Окончил в 1913 Петербург, ун-т. 
Проф. Вологодского молочно-хозяйственного ин-та 
(1921—30 и с 1956), Моек, зооветеринарного ин-та 
(1932—41) и Моек, пушно-мехового ин-та (1930—34 
и 1949—55). Руководитель лаборатории белка 
ВАСХНИЛ (1930—35 и с 1943), в 1935—42 воз
главлял лабораторию белка АН СССР. Оси. работы 
в области биохимии и коллоидной химии белков, 
молока. В 1949 П. присуждена Сталинская премия 
за научные исследования по биохимии белков, 
изложенные в работах: «Белковые протокислоты
ряда семян травянистых, кустарниковых и деревя
нистых растений», «Потеря в весе чистейшей белко
вой протокислоты при 105°», «Основные припципы 
технологии чистого растительного кормового белка», 
«Коллоидные свойства чистейшей казеиновой бел
ковой протокислоты в активнокислой среде», 
опубликованных в 1947—48 в «Докладах Всесоюз
ной академии с.-х. наук им. Ленина».

С оч.: Казеиновая белковая протокислота. Методы полу
чения и физ.-хим. характеристика, М., 1947; Физико-хими
ческие показатели ряда протокислот в динамике концентра
ций и температур (К проблеме строения белковых веществ), 
М., 1951.

ПЕРРЕН (Perrin), Жан Батист (30 сент. 1870— 
17 апр. 1942) — франц. физик и физико-химик, чл. 
Париж. АН (с 1923). С 1924 — чл.-корр. и с 1929— 
почетный чл. АН СССР. Окончил в 1894 Нормальную 
школу в Париже. С 1910 — проф. Париж, ун-та. 
Осн. работы Г1. посвящены экспериментальному 
исследованию броуновского движения. Опыты П. 
(начатые в 1906) подтвердили правильность молс- 
кулярно-статистич. теории Эйнштейна — Смолу- 
ховского и позволили определить значение числа 
Авогадро, близкое по величине к значениям, полу
ченным др. методами. Своими исследованиями, из
ложенными в книге «Атомы» (1913, рус. пер.
1924), П. окончательно доказал, что броуновское 
движение является следствием теплового движения 
молекул среды, в к-рой взвешены частицы. В 1918—19, 
изучая интерференционным методом строение 
мыльных пленок, П. показал, что наименьшая тол
щина пленки соответствует двум молекулярным сло
ям и любая пленка состоит из целого числа таких 
бимолекулярных слоев. Работы П. способствовали 
утверждению материалистич. представлений о реаль
ности молекул. П. исследовал также природу катод
ных и рентгеновых лучей (1895—98), изучал электро- 
кинетич. явления и предложил прибор для исследо
вания электроосмоса (1904), изучал явления радио
активного распада, флюоресценции (совм. со своим 
сыном Ф. Перреном) и др. П. боролся против фа
шизма; был активным деятелем Народного фронта 
во Франции. Друг Советского Союза. После капи
туляции Франции, в 1940 был вынужден покинуть 
родину. Лауреат Нобелевской премии (1926).

С оч.: Les a tomes. R6daction nouvelle, Р., 1936; L’agl- 
tation mol£culaire et le mouvement brownien, «Comptes ren- 
dus hebdomadaires de stances de l’Acad&nie de sciences», 
P., 1908, v. 146, p. 967—70; Mouvement brownien de rotation 
et гёа.Цё mol6culaire, «Annales de chimie et de physique», 
1909, t. 18; La stratification des lames liquides, «Annales de 
physique», P., 1918, № 10.

Лит.: В а в и л о в  С. И., Памяти Шана Перрева (1870— 
1942), «Природа», 1943, J4V 3.

ПЕРСИДСКИЙ, Константин Петрович [р. 10(23) 
окт. 1903] — сов. математик, акад. АН Каз. ССР 
(с 1951). Заел. деят. науки Каз. ССР (1945). Чл. 
КПСС с 1940. По окончании в 1927 Казан, ун-та 
преподавал там до 1940 (с 1934 — проф.), с 1940 — 
проф. Казах, ун-та. Осн. труды посвящены теории 
устойчивости движения и теории бесконечных систем 
дифференциальных ур-ний. Ряд работ выполнен 
П. также по теории вероятностей, геометрии Ло
бачевского и по приближенному анализу.

С оч.: Об одной теореме Ляпунова, «Доклады АН СССР», 
1937, т. 14, № 9; К теории устойчивости интегралов системы 
дифференциальных уравнений, ч. 1—2, «Известия физико- 
математического об-ва и н.-и. ин-та математики и меха
ники при Казанском ун-те», 1936—37, т. 8, серия 3, 1938, 
т. И, серия 3; Об одной счетной системе уравнений с част
ными производными, «Прикладная математика и меха
ника», 1950, вып. 1; О спектре характеристичных чисел, 
там же, 1950, вып. 6.

Лит.: Ж а у т ы к о в О. А., Константин Петрович
Персидский (К пятидесятилетию со дня рождения), «Успе
хи математических наук», 1954, т. 9, вып. 1 (59).

ПЕРФИЛЬЕВ (П е р ф и р ь е в), Илья (гг. рожд. 
и смерти неизв.) — рус. землепроходец. В 1633 от
ряд казаков под руководством Г1. вместе с отрядом 
И. Реброва спустился по р. Лене и морем прошел 
до р. Яны. П. оставался на р. Яне до 1638, про
ник до ее верховьев и основал там Верхоянское 
зимовье.

Лит.: Открытия русских землепроходцев и полярпых 
мореходов XVII века на северо-востоке Азии. Сборник доку
ментов, М., 1951; Русские мореходы в Ледовитом и Тихом



океанах (Сборник документов о великих русских географи
ческих открытиях на северо-востоке Авии в XVII веке, 
Л.—М., 1952.

ПЕСКОВ, Николай Петрович [6(18) янв. 1880— 
15 июня 1940] — сов. химик, специалист в области 
коллоидной химии. Учился в Моек, высшем технич. 
училище; в 1912 окончил Бреславльский ун-т. 
6  1914 —17 работал в Моек, ун-те; проф. политехнич. 
ин-тов в Омске (1917—20) и Иванове (1920—27); 
в 1920—40 — проф. Моек, химико-технологич. ин-та. 
П. дал точное определение понятий коллоидной 
системы и устойчивости высокодисперсных систем 
(указал на различие кинетической и агрегативной 
устойчивости колло идо в, 1922), установил стабили
зующую роль адсорбционно-сольватных оболочек 
в процессах коагуляции золей, их защиты, старения 
и др. Особенно большое внимание II. уделял изу
чению агрегативной устойчивости коллоидов. II. 
трактовал золь как трехкомпонентную систему 
(первый компонент — дисперсионная среда, вто
рой — высокодиспергированное вещество, третий— 
стабилизатор, сообщающий частицам дисперсной 
фазы агрегативную устойчивость, т. е. защищающий 
их от агрегации). П. разрабатывал и практич. во
просы коллоидной химии (крашение, дубление, 
проклейка и др.). Автор известной монографии 
«Физико-химические основы коллоидной науки», 
(2 изд., М.—Л., 1934), излагающей основные пред
ставления теории коллоидов.

С о ч.: Раствор, суспензия, коллоид. Теоретическое
■ экспериментальное исследование, «Известия Иваново-Воз
несенского политехнического ин-та», 1922, № 6, 1923, т. 7, 
вып. 1; Курс коллоидной химии, 2 изд., М.—Л., 1948 (совм. 
о Е. М. Александровой-Прейс).

Лит.: А л е к с а н  д р о в а - П р е й с  Е. М., Значе
ние трудов Николая Петровича Пескова в развитии совет
ской коллоидной химии, «Коллоидный журнал», 1950, вып. 3, 
(имеется список работ П.).

ПЕТЕРМАН (Petermann), Август (18 апр. 1822— 
25 сент. 1878) — нем. географ и картограф. Автор и 
редактор многих получивших широкую известность 
карт, изданных картография, фирмой Ю. Пертеса 
в г. Гота (Германия). П. основал (1855) и редакти-

5овал журнал «Сообщения А. Петермана из геогра
фического заведения Ю. Пертеса» («А. Petermanns 

Mitteilungen aus J. Perthes geographi scher Anstalth»), 
в к-ром напечатал ряд своих работ по картографии 
и географии (журнал издается в настоящее время 
в Германской Демократия. Республике в г. Гота 
под названием «Petermanns geographische Mittei
lungen»). Придерживался гипотезы о «теплом», 
свободном от льдов Сев. Полярном море и о сущест
вовании полярного материка (т. н. Земля П.), 
опровергнутой в начале 20 в. Именем П. названы: 
хребет в Австралии, пик, полуостров, фьорд и 
ледник в Гренландии.

ПЕТЕРС (Peters), Христиан Август Фридрих 
(7 сент. 1806—8 мая 1880) — нем. астроном. Чл. 
Петербург. АН (в 1842—49, с 1849 — чл.-корр.). 
В 1833—39 — астроном-наблюдатель Гамбург, 
обсерватории; в 1839—49 работал на Пулков. об
серватории; с 1849 — проф. Кенигсберг, ун-та. 
С 1854 — издатель журнала «Astronomische Nach- 
richten» и дир. обсерватории в Альтоне, к-рая в 
1872 была переведена в г. Киль; с 1874 — проф. 
Нильского ун-та. Осн. заслуга П. — определение 
значения постоянных нутации и аберрации. Иссле
довал также неправильности собственного движе
ния Сириуса, определил долготы ряда городов 
Германии.

С о ч.: Numerus constans nutationis ex ascensionlbus
rectis stellae polaris In specula Dorpatensi annls 1822 ad 1838 
obaervatls deductus, «Mdmoires de l'Acaddmte des sciences 
de St.-Petewbourg, в sdrie. Sciences math<?matiques et physi- 

вев», 1844, t. 3, 11тге 2 — 3.

118 ПЕСКОВ

ПЕТЕРСЕН, Оскар Владимирович (1849—1919) — 
рус. дерматолог. В 1874 окончил Дерпт. (ныне Тар
туский) ун-т. С 1889 — проф. Клинич. (Еленинского) 
ин-та в Петербурге. Известен изучением проказы, 
кожного лейшманиоза и др. кожных заболеваний. 
Активно участвовал в борьбе с проказой, был одним 
из инициаторов организации в 1895 колонии для боль
ных проказой «Крутые ручьи» (Петербург, губ.). 
Проверяя работу итал. ученого Примо-Феррари, 
П. в 1887 провел экспериментальное исследование 
с целью установления возбудителя мягкого шанкра. 
В результате ряда перевивок гнойного отделяемого 
мягкого шанкра ему удалось получить пустулы, 
содержащие только один вид коротких палочек, 
подробное описание к-рых позже было дано итал. 
ученым Дюкреем (1889).

С о ч.: Лекции о мягком шанкре, СПБ, 1896; Сборник
работ по кожным болезням, за 1874—1899, СПБ, 19со; 
Давящая повязка при лечении бубонов, «Врач», 1883, Л» 31.

Лит.: Отчет о деятельности Клинического института за 
25 лет его существования 21 мая 1885 — 21 мая 1910 г., 
СПБ, 1910; Г и н ц е  Ф., Оскар Владимирович Петерсен, 
«Русский вестник дерматологии», 1924, JM« 7.

ПЕТЕРСОН, Карл Михайлович (13 мая 1828— 
7 апр. 1881) — рус. геометр. По национальности 
латыш. В 1852 окончил Дерпт. (ныне Тартуский) 
ун-т, где учился у Ф. Г. Миндинга (см.). С 1865 
был преподавателем математики в Петропавлов. 
уч-ще в Москве. Труды П. наметили на ряд десяти
летий вперед программу работ по важным вопросам 
дифференциальной геометрии, решенным в нек-рых 
своих частях самим Г1. В кандидатской дисс. «Об 
изгибании поверхностей» (1853) П. дал осн. ур-ния 
поверхностей (раньше итал. математиков Г. Май- 
нарди на 4 года и Д. Кодацци — на 15 лет). В 1868 II. 
нашел изгибания минимальных поверхностей и по
верхностей переноса, открыл замечательный класс 
поверхностей, т. н. поверхностей П., ввел понятие 
изгибания на главном основании и др. П. известен 
также работами по ур-ниям с частными производ
ными. Был одним из чл.-учредителей Моек, математич. 
об-ва.

С о ч.: Об изгибании поверхностей (Рассуждение К. Пе
терсона на соискание степени кандидата...), в кн.: Историко
математические исследования, вып. 5, М., 1952; Об отноше
ниях и средствах между кривыми поверхностями, «Матема
тический сборник*, 1866, т. 1, стр. 391—438; Uber Kurven 
und Flachen, Moskau—Lpz., 186».

Лит.: М л о д з е е в с к и й  Б. К., Карл Михайлович
Петерсон и его геометрические работы, «Математический 
сборник*. 1903, т. 24, стр. 1—21; Е г о р о в  Д. Ф., Работы 
К. М. Петерсона по теории уравнений с частными производ
ными, там же, 1903, т. 24, стр. 22—29; Р о с с и й с к и й  
С. Д., Карл Михайлович Петерсон (1828—1881), «Успехи 
математических наук*, 1949, т. 4, вып. 5; Д е н м а н  И. Я., 
Карл Михайлович Петерсон и его кандидатская диссертация, 
в кн.: Историко-математические исследования, вып. 5, М., 
1952.

ПЕТЛИН, Иван (гг. рожд. и смерти неизв.) — рус. 
путешественник. Сибирский казак. В 1618 —19 
возглавлял рус. посольство, направленное для 
установления торговых отношений с Монголией 
и Китаем; совершил путешествие через Монголию 
в Пекин и обратно. Составил описание путешествия— 
«Роспись Китайскому государству и по обинскому 
и иным государствам и кочевым улусам и великой 
Оби реке и дорогам» (1818), к-рое содержит ценные 
сведения о природе, хозяйстве, торговле, населении 
(его обычаях, религии) и дает описание Пекина и 
Великой китайской стены. Соч. П. получило широ
кую известность и было переведено на англ., франц. и 
голл. языки.

Лит.: Л е б е д е в  Д. М., География в России XVII ве
ка (допетровской эпохи), М.—Л., 1949; П о к р о в с к и й  
Ф. И., Путешествие в Монголию и Китай сибирского казака 
Ивана Петлина в 1618 г., «Известия отделения русского 
языка и словесности Акад. паук», 1913, т. 18, кн. 4, стр. 
257—304,

П ЕТЛ И Н
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ПЕТЛЯКОВ, Владимир Михайлович [5(17) июня 

1891—1942] — сов. авиаконструктор. Окончил в 
Ш22 Моек, высшее технич. уч-ще. С 1921 работал 
8 Центральном аэрогидродинамич. ин-те (ЦАГИ), 

где первоначально под руковод
ством А. Н. Туполева конструи
ровал аэросани и глиссеры. С 
1923 возглавлял работу по проек
тированию и постройке крыльев 
самолетов от АНТ-1 до АНТ-20. 
С 1932 — начальник бригады по 
постройке и внедрению в серию 
тяжелых многомоторных самоле
тов. С 1936—гл. конструктор з-да 
опытных конструкций ЦАГИ, а 
с 1940 — одного из авиац. х-дов. 
П. внес большой вклад в разви
тие методов расчета на прочность, 

в конструирование и внедрение в серийное произ-во 
тяжелых цельнометаллич. самолетов. Исследовал 
прочность цельнометаллич. крыльев с гофрированной 
обшивкой и создал метод их расчета. Созданные 
руководимым П. конструкторским коллективом бом
бардировщики дальнего действия Пе-8 (1936—38) 
и пикирующий Пе-2 (1939—40) показали высокие 
боевые качества во время Великой Отечественной 
войны 1941—45. Погиб при исполнении служебных 
обязанностей. Лауреат Сталинской премии (1941).

Лит.: Умер В. М. Петлянов, «Вестник воздушного фло
та», 1942, № 1; П о п о в  В. Л., Творцы советских самоле
тов и моторов, там же, 1947, № 10.

ПЕТРЕНКО-КРИТЧЕНКО, Павел Иванович [27 
нюня (9 июля) 1866 — январь 1944] — сов. химик- 
органик, чл.-корр. АН СССР (с 1932). После окон
чания в 1888 Новороссийск, ун-та (в Одессе) работал 
там же до конца жизни (с 1903 — проф.). Осн. ра
боты посвящены исследованию гетероциклич. со
единений, изучению скоростей кетонных реакций и 
скоростей превращения соединений с открытой 
цепью в циклич. производные. Установил зависимость 
уменьшения скорости реакции ациклич. карбо
нильных соединений от длины цепи углеродных 
атомов и ее разветвленности, имеющую большое 
значение для развития стереохимии. Автор работ о 
периодичности свойств органич. соединений.

С о ч .:  О законе периодичности, ст. 1— 4, «Журнал Рус
ского физ.-хим. оО-ва. Часть химическая», 1927, т. 59, вып. 
3—4, 1928, вып. 1, 1929, т. 61, вып. 1; О законе периодично
сти, 9. О влиянии накопления на окраску, «Журнал общей 
химии», 1934, т. 4, вып. 6.

Лит.: П о н о м а р е в  А. А. ,  Ш у т о в а  It. А., К ис
тории открытия реакции аминоалкилирования, «Ученые ва- 
писки [Саратовского гос. ун-та », 1954, т. 34,стр. 14—2 0 (0  
приоритетеПетренко-Критченко(имеется библиография работ 
II.-К ., 1849— 1915 гг.); С т е п а н о в а  О.С..М о ж а р о в- 
с  к а я А. В., Стереохимичесние работы II. И. Петренко- 
Критченко (1866— 1944), «Украинский химический журнал», 
1957, т. 23, вып. 1.

ПЕТРИ, Эдуард Юльевич (1854 28 сент. 1899)—рус. 
географ и антрополог. Учился в Медико-хирургич. 
академии в Петербурге. Был проф. Бернского ун-та; 
с 1887 — проф. Петербург, ун-та. Автор моногра
фии «Антропология* (2 тт., 1890—95), работы «Ме
тоды и принципы географии» (1892), редактор «Боль
шого всемирного настольного атласа Маркса* (1905, 
закончен рус. географом 10. М. Шокальским) — 
одного из лучших географич. атласов своего времени.

Лит.: Э. Ю. Петри. Некролог, «Землеведение». 1899, 1900, 
кн. 4.

ПЕТРИАШВИЛИ (П е т р и е в), Василий Мои
сеевич (1845—26 июля 1908) — рус. химик. Окон
чил (1870) Новороссийский ун-т в Одессе, с 1875 
читал там же курс технич. химии. О 1879 — проф., 
с 1907 — ректор ун-та. С 1870 работал в области

органич. химии. П. изучены многочисленные азо
соединения и дано представление об их строении. 
В докторской дисс. «О моно- и ди-оксималоновых 
кислотах» (1877) доказал возможность существования 
соединений с двумя гидроксильными группами у 
одного углеродного атома. С 1885 занимался фи- 
зич. химией. Собрал большой экспериментальный 
материал, подтверждающий закон действия масс. 
Установил связь между атомными весами металлов и 
их взаимной вытесняемостью из водных растворов. 
Из области прикладной химии известны труд П. 
«Производство уксуса* (1905) и руководства на 
грузинском языке по виноделию и молочному хо
зяйству. Заведовал городской санитарной лаборато
рией со дня ее организации; много сделал для оздо
ровления Одессы. Был одним из главных сотрудни
ков одесского журнала «Вестник виноделия», где 
печатал статьи научно-практического значения.

С оч.: О моно- и ди-оксималоновых кислотах, «Записки 
Новороссийского ун-та», 1878, т. 24, стр. 1—64; Материалы 
к вопросу об измерении силы химического сродства, Одесса, 
1885; О скоростях реакций при двойных разложениях и 
влияние частичного веса кислот и их строения на эти вели
чины, Одесса, 1891.

Лит.: М е л и к о в  П., Василий Моисеевич Петриев,
«Журнал русского физ.-хим. об-ва. Часть химическая», 
1909,т .41,вып. 3; К а к а б а д з е  В. М.,В.М.Петриашвили 
(Петриев) (К 100-летию со дня рождения), «Успехи химии», 
1946, т. 15, вып. 1.

ПЕТРОВ, Александр Дмитриевич [р. 16(28) авг. 
1895] — сов. химик-органик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1946). Окончил в 1922 Петроград, ун-т. С 1943— 
проф. Моек, химико-технологич. ин-та. Осн. работы 
посвящены исследованиям в области органич. син
теза. Им проведены синтезы углеводородов различ
ных структур, входящих в состав моторных топлив, 
установлены закономерности, связывающие состав 
и строение этих углеводородов с их свойствами; 
осуществлены синтезы и исследованы свойства 
ранее малоизученного класса веществ — кремне
углево дородов. Лауреат Сталинской премии (1947).

С оч.: Пути развития органического синтеза. Промыш
ленность органического синтеза соединений алифатического 
ряда, М.—Л., 1943; Химия моторных топлив, М., 195-3.

ПЕТРОВ, Александр Петрович [р. 19 авг. (1 сент.)
1910] — сов. ученый в области ж.-д. транспорта, 
чл.-корр. АН СССР (с 1953). Чл. КПСС с 1945. 
В 1934 окончил Моек, ин-т инженеров транспорта. 
В 1935—40 работал в Н.-и. ин-те ж.-д. транспорта, 
С 1936 преподавал в Моек, ин-те инженеров транс
порта. В 1941—46 работал в Мин-ве путей сообщения. 
С 1949 работает во Всесоюзном н.-и. институте 
ж.-д. транспорта. Труды П. посвящены вопросам 
эксплуатации ж. д., в частности организации ваго- 
нопотоков. Разработал оригинальный метод рас
четов плана формирования поездов. Автор трудов 
по теории графика движения поездов, пропускной 
и провозной способности ж. д.

С оч.: План формирования поездов. Опыт, теория, мето
дика расчетов, М., 1950; Исследование двухпутного графика 
в связи с прокладкой пассажирских поездов, М., 1941; Орга
низация движения на железнодорожном транспорте, М., 
1952 (совм. с др.).

ПЕТРОВ, Борис Николаевич [р. 26 февр. (И мар
та) 1913] — сов. ученый, специалист в области теории 
автоматич. регулирования, чл.-корр. АН СССР (с 
1953). В 1939 окончил Моек, энергетич. ин-т. С 1939 
работает в Ин-те автоматики и телемеханики АН 
СССР. С 1944 преподает в Моек, авиационном ин-те 
(с 1948 — проф.). Осн. труды П. посвящены раз
личным проблемам теории автоматич. регулирования, 
нек-рым вопросам приближенного интегрирования 
дифференциальных ур-ний, разработке новых систем 
автоматич. регулирования.

С оч.: Автоматический контроль линейных размеров
изделий, М., 1947 (совм. с др.); О построении ■ преобразов»
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нии структурных схем, «Известия АН СССР. Отделение тех- 
нич. наук», 1945, JV* 12.

ПЕТРОВ, Василий Владимирович (8 июля 1761 — 
22 июля 1834) — рус. физик и электротехник, 
академик. Род. в г. Обояни (ныне Курской обл.) 
в семье приходского священника. В 1785 окончил 
Харьков, коллегиум и поступил в учительскую гим
назию в Петербурге. В 1788, не окончив гимназии, 
уехал на Алтай и начал службу в Колывано-Воскре- 
сенском горном уч-ще в Барнауле в качестве учи
теля математики, физики, русского и латинского 
яз. Здесь он проработал до 1791. Возвратившись в 
Петербург, преподавал в Измайловском кадетском 
училище, а с 1793 — в Главном Петербург, врачеб
ном уч-ще. После преобразования врачебного учи
лища в Медико-хирургич. академию П.был назначен 
на должность экстраординарного проф. математики 
и физики и работал в академии до 1833. П. также 
являлся проф. физики второго кадетского корпуса 
в Петербурге. В 1802 был избран чл.-корр. Петербург. 
АН, в 1809 — экстраординарным, а в 1815 — орди
нарным академиком. В 1810 П. был избран в почет
ные чл. Эрланген, физико-мед. об-ва (Германия), 
в 1829 — в почетные чл. Вилен, ун-та. Скончался П. 
в Петербурге и похоронен там на Смоленском клад
бище. Портрета П. до сих пор обнаружить не удалось.

Научная деятельность П. была чрезвычайно много
образной; его труды относились к различным обла
стям физики, химии и метеорологии. В первой об
ширной работе «Собрание физико-химических но
вых опытов и наблюдений» (1801) П. выступил 
против теории флогистона, отстаивая передовую 
кислородную теорию горения. Своими опытами он 
подтвердил, что горение может происходить только 
в присутствии кислорода; он правильно объяснил 
горение нек-рых веществ в разреженном воздухе 
(«безвоздушном месте») за счет входящего в состав 
этих веществ кислорода.

Наиболее выдающимся соч. П. явилась книга 
«Известие о гальвани-вольтовских опытах» (1803), 
содержавшая подробное описание его исследований 
в области электричества. Это соч. по глубине осве
щения явлений электрич. тока не имело себе рав
ных в течение многих лет. В нем описаны созданная 
П. крупнейшая гальванич. батарея и опыты, при
ведшие П. к открытию электрич. дуги и электрич. 
разряда в разреженном газе, зависимости силы 
тока от площади поперечного сечения проводника.

Поняв преимущества источника тока высокого на
пряжения для проведения физич. опытов, П. в 1802 
построил «огромную наипаче» гальванич. батарею, 
состоявшую из 2 100 медно-цинковых элементов, 
электродвижущая сила к-рой была ок. 1700 вольт. 
П. произвел исследование свойств этой батареи как 
источника электрич. тока и убедительно показал, 
что ее действие основано на химич. процессах, 
происходящих между металлами (медь — цинк) и 
электролитом. В качестве электролита служил рас
твор нашатыря, к-рым пропитывались бумажные 
листки, проложенные между медными и цинковыми 
кружками. В 1802 с помощью своей батареи П. обна
ружил явление электрич. дуги. Англ, ученый Г. Дэви, 
к-рому отдельные исследователи приписывают прио
ритет в открытии дуги, получил электрич. дугу 
спустя 6—7 лет после опытов П. Своими опытами П. 
показал возможность практич. применения электрич. 
дуги для целей освещения и плавления металлов, 
а также восстановления металлов из их окислов.

П. подметил важнейшую закономерность в элект
рич. цепи — зависимость силы тока от площади 
поперечного сечения проводника; он четко указал

на то, что при увеличении сечения проводника (при 
употреблении одной и той же гальванич. батареи) 
сила тока в нем возрастает. Т.о., он является одним 
из самых ранних предшественников нем. ученого 
Г. С. Ома, установившего четверть века спустя 
(1827) закон, носящий его имя. В процессе своих 
экспериментов II. широко применял параллельное 
соединение приемников электрич. тока. Он подробно 
исследовал электролитич. действия тока и подверг 
электролизу различные жидкости; им были изучены 
электропроводность и физико-химич.свойства разных 
веществ — древесного угля, льда, фосфора, серы, 
растительных масел. Пропуская электрич. ток через 
жирные масла, он показал присутствие в маслах 
кислорода. П. обнаружил и отметил в своем труде 
«Известие...» (1803) тот факт, что жирные масла 
имеют высокие электроизоляционные свойства 
и что через вещества, обладающие большим сопро
тивлением, электрич. ток может протекать лишь 
при повышении напряжения в цепи. Им установ
лено значение изоляции для электрич. проводников 
и применено покрытие металлич. проводника изоли
рующим слоем.

П. произвел исследования явлений электрич. 
разряда в вакууме; им была найдена зависимость 
этих явлений от материала, формы и полярности 
электродов, расстояния между ними и степени раз
режения.

Результаты исследований П. по статич. электри
честву подробно освещены в его соч. «Новые элек
трические опыты» (1804). П. явился первым рус. 
ученым, всесторонне изучившим явления электри
зации тел; им была доказана возможность электри
зации металлов трением и разработаны новые спо- 
собыэлектризациител.Он сделал правильные выводы 
о неустойчивости явлений электризации, о влиянии 
состояния поверхности тел, их размеров и темпера
туры, а также влажности окружающего воздуха 
на интенсивность электризации. П. создал ориги
нальные конструкции электростатич. машин и при
боров, дал правильное представление об общности 
и различии в проявлениях статич. и гальванич. 
электричества. Важное место в трудах П. занимали 
исследования явлений люминесценции. Он изучал 
свечение гниющих растений, различных животных 
организмов и минералов. П. четко отличал явления 
хемилюминесценции от явлений фотолюминесценции. 
По мнению акад. С. И. Вавилова, работам П. по 
люминесценции принадлежит исключительное место 
в современной ему литературе, а некоторые из них 
представляют научный интерес и в настоящее время.

В течение многих лет П. возглавлял метеорология, 
исследования, проводившиеся Петербург. АН. Поми
мо собственных наблюдений, он обрабатывал метео
рология. журналы, поступавшие в АН из разных 
городов страны. Результаты его работ в этой области 
регулярно печатались в различных академия, изда
ниях. П. уделял большое внимание подготовке 
физиков. Среди его учеников были: талантливый 
физик и химик С. П. Власов, акад. И. X. Гамель, 
проф. П. Е. Грузинов и др. Много сделал П. для 
улучшения преподавания физики и создания круп
ных физич. кабинетов. В Медико-хирургич. акаде
мии II. был оборудован первый в России и один из 
лучших в то время в Европе физич. кабинет, к-рый 
явился базой для проведения практикумов студен
тов и научных работ по физике. Многие физич. 
приборы для кабинета были сконструированы и 
построены лично II. или по его указаниям. Характер
ной особенностью разработанной П. методики пре
подавания физики явилось то, что изучение курса
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сопровождалось опытными демонстрациями и экспе- 
иментами. Под редакцией П. издавались учебники 
изики. Им была переработана и дополнена глава 

об электричестве в учебнике по физике для рус. 
гимназий, получившем широкое распространение 
в России. Велики заслуги П. в реорганизации и рас
ширении физич. кабинета Академии наук, руководи
телем к-рого он являлся в 1810—27. Труды П. были 
хорошо известны его современникам и изучались 
рус. физиками первой трети 19 в. Открытия П. в 
области электричества уже в 1812 были практически 
использованы рус. ученым П. Л. Шиллингом при 
создании им первого электрич. запала для воспла
менения подводных мин.

В основе научной деятельности Г1. лежали материа- 
листич. воззрения на явления природы. Отвергая ап
риорный метод исследования, П. базировался на «не
посредственных следствиях самих опытов». Он был 
глубоко убежден в познаваемости мира, верил в си
лу человеч. разума, подчеркивал необходимость 
тесной связи теории с практикой. П. явился преемни
ком и продолжателем трудов М. В. Ломоносова в об
ласти экспериментальных исследований физич. и 
химич. явлений, а также в борьбе за самостоятельное 
развитие рус. науки и культуры. П. с гордостью за
являл, что он «природный россиянин»; все свои тру
ды он писал на рус. яз., чтобы сделать их достоянием 
широких слоев населения. Выступая против кос
ности и рутины, против чиновников и реакционе
ров из мин-ва народного просвещения и Академии 
наук, тормозивших развитие отечественной науки, 
П. постоянно испытывал противодействие со сторо
ны группировки иностранцев и представителей реак
ционного дворянства в Академии наук, в особенности 
со стороны ее президента С. С. Уварова. Стремясь 
избавиться от ученого-патриота, Уваров отказы
вал П. в выделении средств для развертывания науч
ной работы, не допускал печатания его статей и в 
конце концов отстранил от руководства физич. 
кабинетом Академии наук.

После смерти П. его имя и труды были надолго 
забыты. Только в 80-х гг. 19 в. был восстановлен 
приоритет П. в открытии явления электрич. дуги; 
стали проявляться исследования о его жизни и дея
тельности. В 1892 имя П. было присвоено электрич. 
станции Военно-мед. академии в Петербурге. В 
1935, в связи с исполнившимся столетием со дня 
смерти П., Президиум ЦИК СССР принял специаль
ное постановление «Об ознаменовании столетия со 
дня смерти первого русского электротехника ака
демика В. В. Петрова». Главный научный труд 
П. «Известие о гальвани-вольтовских опытах» 
был переиздан.

С о ч.: Собрание физико-химических новых опытов и
наблюдений, ч. 1, СПБ, 1801; Известие •  гальвани-вольтов
ских опытах..., в кн.: Сборник к столетию со дня смерти 
первого русского электротехника академика Василия Вла
димировича Петрова (1761—1834), М.—Л., 1936; Новые 
электрические опыты, СПБ, 1804.

Лит.: Академик В. В. Петров. 1761 — 1834. К истории 
физики и химии в России в начале XIX в. Сборник статей 
и материалов, под ред. акад. С. И. Вавилова, М.—Л., 1940 
(имеется библиография трудов П.); Б е л ь к и н д  Л. Д., 
Василий Владимирович Петров (1761 —1834), в кн.: Люди 
русской наук*. С предисл. и вступ. статьей акад. С. И. Вави
лова, т. 1, 14. — Л., 1948; е г о  ж е , К 150-летию опытов 
В. В. Петрова с электрической дугой 29 (17) мая 1802 г., 
«Электричество*, 1952, JS&6; Ел исеев А. А., Василий Влади
мирович Петров, М.—Л., 1949 (имеется библиография трудов 
П. и литература о нем); Ш а т е л е н  М. А., Русские элект
ротехники второй половины XIX века, М.—Л., 1950; 3 а- 
л е с с к и й  А. М., О жриоритете В. В. Петрова в открытии 
электрической дуги, «Электричество*, 1952, J4? 11; Ш н е й- 
б е р г Я А., Труды академика В. В. Петрова в оценке его 
современников в России, там же, 1951, № 7: е г о  ж е, 
О батарее В. В. Петрова и его опытах с электрической дугой 
и разрядом в вакууме, там же, 1953, № И; Л е ж е  й к о

В. Ф., О закономерностях электрического тока, установ
ленных В. В. Петровым, «Ученые записки Ленинградского^ 
гос. педагогического ин-та*. 1955, т. 103.

ПЕТРОВ, Георгий Иванович [р. 18 (31) мая 19121- 
сов. ученый в области гидроаэромеханики и газовой 
динамики, акад. (с 1958; чл.-корр. с 1953). По окон
чании Моек, ун-та (1935) работал в н.-и. ин-тах. 
С 1953 — проф. Моек, ун-та. Осн. труды П. посвя
щены прикладной газовой динамике. Более ранние 
работы П. касаются вопросов устойчивости вихре
вых слоев, распространения колебаний в вязкой 
жидкости, выяснения физич. условий распада ла
минарного течения. Им доказана сходимость метода 
Галеркина для отыскания собственных значений 
для широкого класса ур-ний, в т. ч. для нокоисер- 
вативных систем (в частности, для ур-ний колеба
ний в вязкой жидкости). Лауреат Сталинской пре
мии (1949).

С о ч.: О распространении колебаний в вязкой жидкости 
и возникновении турбулентности, М., 1938; Применение 
метода Галеркина к задаче об устойчивости течения вязкой- 
жидкости, «Прикладная математика и механика. Новая 
серия*, 1940, т. 4, вып. 3.

ПЕТРОВ, Георгий Николаевич [р. 22 апр. (4 мая) 
1899J — сов. ученый, специалист по теории элек
трич. машин. Заел. деят. н. и т. РСФСР (1942). В 1924 
окончил электротехнич. фак-т Моек, высшего тех- 
нич. уч-ща. С 1933 — проф. Моек, энергетич. ин-та. 
В 1947—53 — главный ред. журнала «Электри
чество». Осн. труды посвящены вопросам электро
машиностроения. Работы П. по теории трансфор
маторов явились основой для создания новых 
методов их проектирования. Участвовал в разра
ботке конструкции мощных выпрямительных транс
форматоров, а также в создании и внедрении в 
пром-сть трансформаторов тока с новой системой 
компенсации. Лауреат Сталинской премии (1948 и
1952).

С о ч.: Трансформаторы, т. 1, М.—Л ., 1934; Электриче
ские машины, под ред. Г. Н. Петрова, ч. 1—2, М.—Л ., 
1940—47.

ПЕТРОВ, Григорий Семенович [р. 14 (26) окт.
1886] — сов. химик-технолог. Окончил в 1904 
уч-ще им. Чижова (в Костроме). С 1932 — проф. 
Моек, химико-технологич. ин-та. В 1912 впервые 
предложил использовать в пром-сти смесь нефтяных 
сульфокислот, получившую название контакта П.; 
один из организаторов отечественного произ-ва 
пластич. масс. В 1913, применив свой контакт, 
разработал и осуществил пром. произ-во карболита. 
За разработку и внедрение в пром-сть новых видов 
пластмасс и универсального клея награжден Ста
линской премией (1943 и 1949).

С о ч.: Искусственные смолы и пластмассы, М., 1937;
Нефтяные сульфокислоты и их техническое применение,
2 изд., Л ., 1932 (совм. с А. Ю. Рабиновичем); Химия искусст
венных смол, М.—Л ., 1951 совм. с И. П. Лосевым); А к у- 
т и н М. С., К семидесятилетию со дня рождения и пятидеся
тилетию научной деятельности Григория Семеновича Пет
рова, «Коллоидный журнал*, 1957, т. 19, вып. 1; Григорий 
Семенович Петров, «Маслобойно-жировая промышленность», 
1956, №  7.

ПЕТРОВ, Михаил Платонович [р. 26 сент. (9 окт.) 
1906] — сов. ботанико-географ, акад. АН Туркм. 
ССР (с 1951). Заел. деят. науки Туркм. ССР 
(1944). В 1930 окончил Лен. ун-т. В 1928—41 ра
ботал во Всесоюзном н.-и. ин-те растениеводства 
(в 1928—34 — дир. Репетекской н.-и. песчаной стан
ции в Кара-Кумах, в 1937—41 — дир. Туркм. 
опытной станции в Копет-Даге). В 1941—44 — дир. 
Биологич. ин-та, а в 1944—46 — зам. пред. Туркм. 
филиала АН СССР. В 1947—51 — проф. Лен. ие- 
дагогич. ин-та, с 1956 — Туркм. ун-та (Ашхабад). 
В 1951—56 П. — вице-президент и пред. Отделения 
биологич. и с.-х. наук АН Туркм. ССР. Труды по
священы физико-географич. изучению пустынь я.
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полупустынь Средней и Центр. Азии и Ирана; изу
чению подвижных песков пустынь и полупустынь 
Средней Азии и Китая и разработке методов их 
оолесения и закрепления; исследованию раститель
ности и растительных ресурсов Средней Азии и 
Ирана; вопросам истории развития науки в Туркм. 
ССР.

С о ч.: Корневые системы растений песчаной пустыни
Каракумы, их распределение и взаимоотношения в связи 
с экологическими условиями, «Труды по прикладной бота
нике, генетике и селекции». Серия 1, 1933, № 1; Подвижные 
пески пустынь Союза ССР и борьба с ними, М., 1950; Агро
лесомелиорация песков в пустынях и полупустынях Союва 
ССР, Ашхабад, 1952 (аннотированная библиография литерату
ры. 1768—1950 гг., включает книги и статьи); Иран (физико- 
географический очерк), М., 1955; Библиография по география 
Ирана. Указатель литературы (1720—1954), Ашхабад, 1955; 
Развитие науки в Туркменистане, Ашхабад, 1954.

Лит.: В е й с о в  К., Академик Академии наук Турк
менской ССР М. П. Петров [Географ-ботаник. К 50-летию 
со дня рождения], «Известия АН Туркменской ССР», 1957, 
Л* 1 (имеется библиография трудов П.).

ПЕТРОВ, Николай Николаевич [р. 2 (14) дек.
1876] — сов. хирург-онколог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1939), действит. чл. Академии мед. наук СССР 
(с 1944). Заел. деят. науки РСФСР (1935). Герой 
Социалистич. Труда (1957). В 1899 окончил Военно- 
мед. академию в Петербурге. С 1913 — проф. Ин-та 
усовершенствования врачей в Петербурге (Ленин
граде); научный руководитель Онкологич. ин-та, 
созданного в 1926 по его инициативе в Ленинграде. 
Известен трудами по вопросам происхождения, 
профилактики и лечения злокачественных опухолей, 
работами по хирургии язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Под редакцией П. 
(совм. с др.) вышли труды: «Язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки и ее хирургическое 
лечение» (1941), «Злокачественные опухоли» (2 тт.,
1932—34), то же (3 тт., 1947—52), «Лечение военных 
ранений» (1939, 7 изд., 1945). Лауреат Сталинской 
премии (1942). В 1953 за работу по эксперименталь
ному воспроизведению злокачественных опухолей 
у обезьян удостоен АН СССР премии им. И. И. Меч
никова.

Лит.: С е р е б р о в  А. И.,  X о л д и н С. А. ,  Ч е ч у 
л и н  А. С., Николай Николаевич Петров. К пятидесяти
летию научной, педагогической, врачебной и общественной 
деятельности, в кн.: Вопросы онкологии, вьш. 3, М., 1951 
(имеется библиография научных работ П.).

ПЕТРОВ, Николай Павлович [13 (25) мая 1836— 
15 янв. 1920] — рус. ученый и инженер, почетный 
чл. Петербург. АН (с 1894), инженер-генерал-лей
тенант. По окончании в 1858 Инженерной академии 
(в Петербурге) работал в ней же на кафедре матема
тики у М. В. Остроградского. В 1862 стал читать 
курс высшей математики в академии, а в 1866— 
лекции по различным разделам прикладной меха
ники в Петербург, практич. технологич. ин-те. 
В 1867 П. был избран адъюнкт-проф. Инженерной 
академии, а в 1871 — проф. Петербург, практич. 
технологич. ин-та. В 1888—92 был пред. Управле
ния казенных ж. д., с 1892 — пред. Инженерного 
совета мин-ва путей сообщения и в течение не
скольких лет (с 1893) — товарищем министра путей 
сообщения.

Первые свои работы по механике П. проводил под 
руководством И. А. Вышнеградского. В 1883 вышла 
работа П. «Трение в машинах и влияние на него 
смазываюшей жидкости», где впервые излагался 
закон трения при наличии смазки. П. обосновал 
гипотезу И. Ньютона о пропорциональности напря
жения трения внутри жидкости первой степени от
носительной скорости ее движения и дал возможность 
использовать эту гипотезу для изучения определен
ного режима течений вязких жидкостей, названных 
позднее ламинарными течениями. Он указал также

на возможность существования другого режим» те 
чения жидкости — турбулентного. II. сформуй про
вал закон трения при смазке, исходя из общих ур-нии 
гидродинамики вязкой жидкости и рассматри
вая фрикционный узел в машинах в виде двух 
концентрич. цилиндров (подшипник и шип вала), 
разделенных тонким слоем смазки. За этот труд II. 
в 1884 был удостоен Ломоносовской премии АН. 
Работы П. послужили основой для создания гидро- 
динамич. теории трения при смазке и толчком к 
дальнейшему развитию теоретич. и эксперименталь
ных исследований в этой области. П. заложил также 
теоретич. основы одного из методов вискозиметрии. 
В теории механизмов он предложил метод очерта
ния зубцов цилиндрич. колес дугами круга; в свое 
время его метод был наиболее точным решением 
задачи.

Ряд работ Г1. относится к области ж.-д. техники 
(тяговые расчеты поездов, давление колес на рельсы 
и их прочность, исследование действия тормозных 
систем и др.). В 1871 ввел в Петербург, практич. 
технологич. ин-те новый курс о подвижном составе 
ж. д. Принимал активное участие в строительстве 
Сиб. магистрали. С 1875 состоял чл. (с 1896 — по
четным чл.) Рус. технич. об-ва, а в 1896—1905 был 
его пред. П. известен также как поборник высшего 
технич. образования в России.

С о ч.: Гидродинамическая теория смазки. Избранные
работы, М., 1948 (имеется биография и список трудов); 
Давление нолес на рельсы. Прочность рельсов и устойчи
вость пути, [СПБ], 1915; К вопросу о приготовлении для 
промышленности инженеров, «Журнал министерства народ
ного просвещения», 1915, ч. 56 [4 апрель].

Лит.: К о с т о м а р о в  В.  М. и Б у р г в и ц  А. Г., 
Основоположник теории гидродинамического трения в маши
нах Н. П. Петров, М., 1952; В о л а р о в и ч  М. П., Н. П. 
Петров — основоположник гидродинамической теории смаз
ки машин, в кн.: Трение и износ в машинах. Труды Второй 
Всесоюзной конференции по трению и износу в машинах, 
[Т.] 3, М.—Л ., 1949.

ПЕТРОВ, Петр Петрович (1850—1928) — сов. 
ученый, специалист в области химич. технологии 
волокнистых веществ и товароведения. Герой труда 
(1922), заел. деят. н. и т. РСФСР (1927). Окончил 
в 1871 Моек, технич. уч-ще, с 1888 — там же проф. 
В 1881 опубл. «Краткое руководство по ситцепеча
танию» — первое рус. руководство, в к-ром научно 
была изложена сущность процессов крашения и пе
чатания тканей. Под редакцией П. было выпущено 
известное руководство «Товароведение» (2 чч., 
1906—08), выдержавшее несколько изданий. Участ
вовал в организации Политехнич. музея в Москве 
(с 1918 — дир.).

С о  ч.: Химическая технология волокнистых веществ,
Иваново-Вознесенск, 1928 (совм. сдр .); Химическая техноло
гия волокнистых материалов животного происхождении 
(шерсть, кожа, мех и шелк), М., 1923.

Лит.: Петр Петрович Петров (1850— 1928), в кн.: Н ь -
н а р с к и й  И .Я ., Э ф р о с  Б .Е ., Б у д н и к о в  В .И .. 
Русские люди в развитии текстильной науки, М., 1950.

ПЕТРОВ, Федор Федорович [р. 6 (19) марта 1902] — 
сов. конструктор арт. вооружения, генерал-майор 
инженерно-технич. службы. Доктор технич. наук. 
Герой Социалистич. Труда (1944). Деп. Верх. Совета 
СССР 2-го и 4-го созывов. Чл. КПСС с 1942. В 1931 
окончил Лен. политехнич. ин-т. П. создал ряд но
вых образцов арт. вооружения. Сконструированные 
им орудия широко применялись в артиллерии и для 
вооружения танков в период Великой Отечественной 
войны 1941—45. Лауреат Сталинской премии (1942, 
1943, 1946>

ПЕТРОВА, Мария Капитоновна [25 марта (6 апр.) 
1874—14 мая 1948] — сов. физиолог. Заел. деят. 
науки РСФСР (1945). Ученица и сотрудница 
(1910—36) И. П. Павлова. В 1908 окончила Петоп- 
бург. женский мед. ин-т и до 1931 работала в го:
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питально-терапевтич. клинике того же ин-та (позже 
переименованного в 1-й Лен. мед. ин-т). С 1910 
работала в Ин-те экспериментальной медицины, 
а затем в Физиология, ин-те им. И. П. Павлова 
АН СССР. В 1935—44 — проф. Лен. ин-та усовер
шенствования врачей. Осн. труды посвящены во
просам патологии высшей нервной деятельности. 
Занималась исследованием экспериментальных нев
розов, вызываемых перенапряжением и столкнове
нием процессов возбуждения и торможения в коре 
головного мозга. Изучила зависимость эксперимен
тальных неврозов от типа нервной системы живот
ных, установила зависимость кожных и др. заболе
ваний от патология, состояний коры головного мозга 
животных. Известны также ее работы но лечению 
неврозов солями брома. В 1940 за работу в области 
физиологии П. присуждена АН СССР премия 
имени И. П. Павлова. Лауреат Сталинской премии 
(1946).

С о ч.: Собрание трудов, т. 1—2, М., 1953.
Лит.: С е р а ф и м о в  Б. Н ., Мария Капитоновна Пет

рова, «Здравоохранение Казахстана», 1953, № 3.
ПЕТРОВСКИЙ, Алексей Алексеевич [2 (14) февр.

1873—24 авг. 1942] — сов. ученый в области радио
техники и электротехники. Заел. деят. н. и т. 
РСФСР (1941). Окончил в 1897 Петербург, ун-т. 
Преподаватель (с 1912 — проф.) различных учеб
ных заведений: Минного офицерского класса в
Кронштадте (1901—10), Петербург, электротехнич. 
ин-та (1909—22), Морской академии (1910—24), 
Лен. горного ин-та (1928—38) и др. В 1923—30 ра
ботал в Ин-те прикладной геофизики в Ленинграде. 
П. явился непосредственным продолжателем тру
дов А. С. Попова в области радио. Одним из первых 
он начал читать курс радиотехники в высших учеб
ных заведениях России. Его работа «Научные осно
вания беспроволочной телеграфии» (1907), будучи 
первым в России теоретич. руководством по радио
технике, сыграла важную роль в деле подготовки 
радиоспециалистов. Большое значение имели орга
низаторская деятельность И. в области радиотех
ники и его выступления в защиту приоритета По
пова. С 1923 П. занимался вопросами геофизики, 
особенно электрофизич. методами геология, разведки. 
Им разработана теория и методика электроразведки 
и новая аппаратура. Впервые в СССР применил 
метод радиопросвечивания в геология, разведке, 
а также при определении глубины залегания в толще 
вечной мерзлоты. Автор книги «Электроразведка 
постоянным током» (1932, совм. с Л. Я. Нестеровым) 
и «Специального курса электричества для развед- 
чиков-геофизиков» (4 чч., 1932—35).

С о ч.: Научные основания беспроволочной телеграфии, 
ч. 1, 2 над., СПБ, 1913; Электричество и магнетизм. Руковод

ство для минного офицерского класса, П., 1917.
Лит.: О б р у ч е в  В.  А. ,  Ш е в я к о в Л.  Д. ,  Д о н а -  

б е д о в  А. Т., А. А. Петровский [Некролог], «Известия 
АН СССР. Серия геологич.*, 1942, № 5—6; К ь я н д с к и й  
Г. А. ,  П о п о в  а-К ь я н д с к а я  Е. А. ,  Алексей Алексе
евич Петровский. Современник и продолжатель трудов 
А. С. Попова, «Электричество», 1953, JV» 7.

ПЕТРОВСКИЙ, Борис Васильевич [р. 14 (27) июня
1908] — сов. хирург, действит. чл. Акад. мед. наук 
СССР (с 1957). Заел. деят. науки РСФСР (1957). 
Чл. КПСС с 1942. В 1930 окончил мед. фак-т 1-го 
Моек, ун-та. С 1949 — проф. и в 1951—56— зав. ка
федрой факультетской хирургии 2-го Моек. мед. 
ин-та. С 1956 — зав. кафедрой госпитальной хи
рургии 1-го Моек. мед. ин-та. Научная деятельность 
И. связана с разработкой проблем: переливание 
крови, онкология, хирургия сосудов, хирургия 
органов грудной полости, хирургия, лечение вро
жденных и приобретенных пороков сердца. Раз

работал ряд оригинальных методов операций. Трум 
П. «Хирургическое лечение рака пищевода и 
кардии» (1950) отмечен Академией мед. наук СССР 
премией им. Н. Н. Бурденко.

С о ч.: Капельное переливание крови и крововамещающих 
растворов, М., 1948; Хирургическое лечение ранений сосу
дов, М., 1949; Ранение сосудов, в кн.: Опыт советской меди
цины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., 
т. 19, М., 1955; Переливание крови в хирургии, М., 1954.

ПЕТРОВСКИЙ, Иван Георгиевич [р. 5 (18) янв.
1901] — сов. математик, акад. (с 1946; чл.-корр. 
с 1943). В 1927 окончил Моек, ун-т; с 1933 — проф., 
с 1951 — ректор того же ун-та. Работы П. относятся 
к теории дифференциальных ур-ний с частными про
изводными, алгебраич. геометрии, качественной 
теории дифференциальных ур-ний, теории вероят
ностей и др. областям математики. Выделил и изу
чил классы эллиптич., гиперболич. и параболич. 
систем ур-ний с частными производными; установил 
аналитичность решений эллиптич. систем (1937); 
изучил задачи с начальными условиями для пара
болич. и гиперболич. систем ур-ний (1936); иссле
довал зависимость решений от начальных условий; 
указал для гиперболич. ур-ний с постоянными коэф
фициентами необходимые и достаточные условия 
существования лакун, т. е. таких областей в осно
вании характеристич. конуса, начальные условия 
на к-рых не влияют на значение решения в вершине 
конуса (1944). За исследования по теории ур-ний 
с частными производными П. в 1946 присуждена 
Сталинская премия. П. принадлежат также решение 
первой краевой задачи для ур-ния теплопроводности 
при наиболее общих предположениях относительно 
границы области (1935), решение задачи Дирихле 
для ур-ния Лапласа методом конечных разностей 
в и-мерной области (1941), исследование поведения 
интегральных кривых системы обыкновенных диф
ференциальных ур-ний в окрестности особой точки 
(1934), ряд результатов по теории вероятностей. 
В области алгебраич. геометрии П. проведены 
существенные исследования расположения овалов 
алгебраич. кривой 6-го порядка (1935). Созданный 
им метод позволил решить более общую задачу, 
касающуюся расположения овалов алгебраич. кри
вой любого порядка, установить топология, свойства 
алгебраич. поверхностей и алгебраич. многообра
зий любого числа измерений (1949). Д. вместе с 
Е. М. Ландисом получил (1955—57) оценки числа 
предельных циклов у обыкновенного дифференциаль
ного ур-ния, правая часть к-рого есть отношения 
двух многочленов л-й степени; в случае п= 2 их 
оценка точна. Автор учебников: «Лекции по теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений» (1939), 
«Лекции по теории интегральных уравнений» (1948), 
«Лекции об уравнениях с частными производными» 
(1950), к-рые неоднократно переиздавались в СССР 
и переводились на многие иностранные языки. За 
эти учебники П. в 1952 присуждена Сталинская 
премия. Чл. Сов. комитета защиты мира.

С о ч.: Uber dae Cauchysche Problem fttr Syeteme von
partiellen Differentialgleichungen, «Математический сбор
ник. Новая серия», 1937, т. 2 (44), вып. 5; On the topology of 
real plane algebraic curves, «Annals of mathematics», Prin
ceton — N. Y., 1938, v. 39, JVft 1, p. 197—209; Sur l’analy- 
ЦсНё des solutions des syst£mes d^quatlons difterentielles, 
«Математический сборник. Новая серия», 1939, т. 5 (47), 
вып. 1; On the diffusion of waves and the lacunas for hyper
bolic equations, там же, 1945, т. 17 (59), вып. 3; О числе
предельных циклов уравнения ^  V\ ч- , где Р  и Q —

Л* . у  (х , V)
многочлены 2-й степени, «Математический сборник», 1955, 
т. 37(79), J4* 2, стр. 209—250 (совм. с Е. М. Ландис); О числе
предельных циклов уравнения ^ ^  , где Р  и
О — многочлены, «Доклады АН СССР», 1957, т. ИЗ, М 4 
(совм. с Е. М. Ландис).
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Лит.: С о б о л е в  С. Л., К пятидесятилетию Ивана
Георгиевича Петровского, «Известия Акад. наук СССР. Се
рия математическая», 1951, т. 15, К? 3; К о л м о г о р о в  
А. Н., Иван Георгиевич Петровский (К пятидесятилетию 
со дня рождения), «Успехи математических наук», 1951, 
вып. 3 (43) (имеется библиография трудов П .); Иван 
Георгиевич Петровский, М., 1957 (АН СССР. Материалы к 
биобиблиографии ученых СССР. Серия математики, вып. 7).

ПЕТРУШЕВСКИЙ, Василий Фомич (24 ноября 
1829—23 апр. 1891) — рус. ученый-артиллерист и 
изобретатель, ген.-лейт. Брат Ф. Ф. Петрушевского 
(см.). По окончании в 1848 1-го кадетского корпуса 
учился в офицерских классах Михайловского арт. 
уч-ща. С 1850 преподавал в 1-м кадетском корпусе. В
1856—58 — проф. Михайлов, арт. академии. С 1854 
служил на Невских береговых батареях, занимаясь 
там научной работой и изобретательством. В 1868 П. 
был назначен чл. Морского технич. комитета.С1871 — 
начальник Петербург, патронного з-да. Совм. с рус. 
химиком Н. Н. Зининым работал в 1853—54 над 
вопросом технич. использования нитроглицерина 
в качестве взрывчатого вещества. В 1863 впервые 
получил нитроглицерин в большом количестве и 
применил его для снаряжения мин; предложил запал 
для взрывания нитроглицерина, а также динамит 
с углекислым магнием. В области артиллерии 
создал боковой прицел, конструкцию оптич. берего
вого дальномера, квадрант с ватерпасом и др. Из
вестен также работами по вопросам военной электро
техники, в частности светотехники (применение 
прожекторов для военных целей и др.).

Лит.: Памяти генерал-лейтенанта Василия Фомича Петру- 
шевсного. Некролог, «Арт. журнал», 1891, № 8.

ПЕТРУШЕВСКИЙ, Федор Фомич (24 марта 1828— 
17 февр. 1904) — рус. физик. После окончания 
Петербург, ун-та (1851) преподавал в гимназиях 
Петербурга (с 1853) и Киева (с 1857). С 1862 зани
мался экспериментальными исследованиями под 
руководством Э. X. Ленца и в этом же году защитил 
магистерскую дисс. С 1865 П. после смерти Ленца 
занял кафедру физики в Петербург, ун-те. П. ор
ганизовал физич. практикум для студентов (1865), 
в связи с чем добился значительного расширения 
физич. кабинета и получил средства для постройки 
Физич. ин-та при ун-те. П. преподавал также в 
Минном офицерском классе в Кронштадте (с 1874), 
в Петербург, ин-те путей сообщения, и др.

В работах по электричеству и магнетизму П. про
вел (в 1853) важное для тех лет сравнение электро
движущих сил и внутреннего сопротивления галь- 
ванич. элементов в зависимости от температуры, 
концентрации растворов и др. факторов. В маги
стерской дисс. «Непосредственное определение по
люсов магнитов» (1862) и докторской — «О нор
мальном намагничивании» (1865), посвященных экс
периментальному изучению магнитов и электромаг
нитов, он развил работы Э. X. Ленца и Б. С. Якоби. 
П. принадлежит один из первых систематич. курсов 
по электромагнетизму — «Экспериментальный и 
практический курс электричества, магнетизма и 
гальванизма» (1876). В области оптики П. создал 
несколько оригинальных конструкций оптич. при
боров, усовершенствовал осветительные устройства 
маяков и бакенов и пр. В области цветоведения П. 
разработал методы определения коэффициентов от
ражения света цветной поверхностью, среднего 
цветового тона многокрасочных картин и др. Им 
был накоплен обширный экспериментальный ма
териал о физич. свойствах масел, служащих для 
изготовления масляных красок.

П. явился одним из инициаторов организации 
Рус. физич. об-ва и первым его пред, (с 1872), а 
после слияния этого об-ва с химическим (1878)

оставался до 1901 бессменным пред, физич. отде
ления Рус. физико-химич. об-ва. С 1891 был глав
ным редактором отдела точных и естественных наук 
«Энциклопедии, словаря» Брокгауза и Ефрона.

С о ч.: Курс наблюдательной физики, т. 1—2, 2 над.
СПБ, 1874; О нормальном намагничивании, СПБ. 18ь'-, 
Краски и живопись, 2 изд., СПБ, 1901.

Лит.: Р у с а к о в  В. П., Из истории Русского физико- 
химического общества. Федор Фомич Петрушевский, «Уче
ные записки Московского обл. пед. ин-та», 1951, т. 18, вып. 2 
(имеется библиография работ П.); Ч е н а к а л В. Л., 
Федор Фомич Петрушевский и его работы по оптике и цвето- 
ведению (К стодвадцатилетию со дня рождения), «Успехи 
физических наук», 1948, т. 36, вып. 2 (имеется библиография 
трудов П. по оптике и цветоведению); Б е р г м а н  И.. 
Ф Ф. Петрушевский. [Некролог], «Журнал Министерства 
народного просвещения», 1904, ч. 356, стр. 63—68 (имеется 
библиография трудов П.).

11ЕТРЯНОВ-СОКОЛОВ, Игорь Васильевич [р. 
5 (18) июня 1907] — сов. физико-химик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1953). По окончании Моек, ун-та (1930) 
работает в Физико-химич. ин-те им. Л. Я. Карпова. 
Одновременно (с 1947) является проф. Моек, хи- 
мико-технологич. ин-та. Осн. работы П.-С. посвя
щены изучению аэрозолей с жидкой дисперсной 
фазой — туманов; им разработаны новые методы 
их исследования, изучено возникновение в них 
зарядов и влияние зарядов на их устойчивость. 
Лауреат Сталинской премии (1941).

С о ч.: Определение размера и заряда частиц в туманах, 
«Журнал физичесной химии», 1933, т. 4, вып. 5 (совм. о 
Н. Фуксом); Об образовании аэрозолей при конденсации 
пересыщенных паров, там же, 1939, т. 13, вып. 8 (совм. с И. И. 
Туницким); О краевых углах малых капель, «Доклады АН 
СССР», 1948, т. 61, № 4 (совм. с Н. Розенблюмом).

ПЕТТЕНКОФЕР (Pettenkofer), Макс (3 дек.
1818—10 февр. 1901) — нем. гигиенист, труды 
к-рого послужили основой для развития экспери
ментальной гигиены; президент (1890) Баварской 
АН (в Мюнхене). Окончил Мюнхен, ун-т (1843) 
и с 1847 был там же проф. (с 1865 заведовал орга
низованной по его инициативе кафедрой гигиены). 
П. — автор трудов в различных областях гигиены; 
предложил ряд экспериментальных методик гигие- 
нич. исследований почвы, воды, воздуха, жилища 
и др. Занимался изучением вопросов вентиляции 
жилых помещений с учетом газообмена человека; 
разработал метод определения объема вентиляции 
(т. е. норм обмена воздуха в жилых помещениях) 
по количеству углекислоты, содержащейся в воз
духе; исследовал проницаемость различных строи
тельных материалов для воздуха; показал санитар
ное значение воздуха в тканях одежды и др. Прове
денные им исследования процессов самоочищения 
почвы, ее строения и загрязнения явились экспери
ментальным обоснованием для разработки практич. 
мероприятий по вопросам канализации и очистки 
населенных мест. Известны также работы П. (совм. 
с К. Фойтом) по разработке гигиенич. норм питания. 
Изучая лишь внешние факторы, влияющие на здо
ровье населения, П. в трактовке гигиенич. проблем 
игнорировал значение социальных условий. В 1882 
(совм. с Цимсеном) издал многотомный труд^ «Ру
ководство по гигиене и профессиональным болез
ням»; с 1883 был одним из редакторов первого жур
нала по гигиене («Archiv fur Hygiene»).

С о ч.: Vortrage iiber Canalisation und Abfuhr, Munchen,
1880; KUnstige Prophylaxis gegen Cholera, Munchen, 1875; 
t)ber die Aetiologie des Typhus, Lpz., 1872 (совм. c Wolfstei- 
ner); Ober den Luftwechsel in Wohngebauden, Miinchen, 1868; 
Отношение воздуха к одежде человена. Вентиляция жилых 
помещений. Почвенный воздух, СПБ, пер. [с нем.], 1873.

Лит.: Г л а т о в а - Б е к к е р, Макс фон Петтенкофер, 
«Вестник общественной гигиены, судебной и практич. меди
цины», 1893, т. 20.кн. 1.

ИЕЦВАЛЬ (Petzval), Йожеф (6 янв. 1807 — 17 сент. 
1891) — венг. математик и физик, чл. Венской АН 
(с 1849). В 1837—78 — проф. Венского ун-та. Автор
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ряда исследований по теории дифференциальных 
ур-ний. В нач. 1840-х гг. для нужд фотографии 
построил оптич. приборы с большим полем зрения 
и одновременно с большим относительным отвер
стием, в т. ч. объектив для портретной съемки с хо
рошим исправлением сферич. аберрации и комы. 
Вывел т. н. «условие Пецваля», выполнение к-рого 
дает исправление аберрации кривизны поля зре
ния. и в 1860 рассчитал объектив, удовлетворяющий 
этому условию.

С о ч.: Bericht Uber die Ergebnisse einiger dioptrischer
l ntersuchungen, Pesth, 1843; Uber das neue Landschafts- 
und Fernrohr-Objectiv, W., 1858; Integration der linearen 
Differentialgleichungen mlt konstanten und veranderlichen 
Coefficienten, Bd 1—2, W., 1851—59.

Лит.: P o p  M., Оптические приборы, пер. с нем.,Л.—М., 
1933; S е г е s s J .t Joseph Petzval, inventor of photooptics. 
f*07—1891, «Acta geologica Academlae scientiarum hungarl- 
< ae», 1955, v. 10, № 3.

ПЕШЕЛЬ (Peschel), Оскар (17 марта 1826—31 авг. 
1875) — нем. географ. С 1871 — проф. Лейпциг, 
ун-та. Автор работ по геоморфологии и истории 
географии. В 1854—71 редактировал журнал «Aus- 
land», получивший широкое распространение и 
сыгравший большую роль в пропаганде география, 
знаний в Германии. В своих работах II. подверг 
резкой критике идеалистич. концепцию нем. гео
графа К. Риттера. Выступая со стихийно-материа- 
листич. позиций, П. требовал естественно-науч
ного изучения причинных связей в природе. Для 
работ И. характерно широкое применение сравни
тельного метода в физич. географии; однако П. 
допустил его формализацию, сводя, напр., изучение 
форм рельефа берегов к сравнению их по картам.

С о ч.: Neue Probieme der vergleichenden Erdkunde als 
Versuch einer Morphologie der Erdoberflache, Lpz., 1870; 
Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, Stuttgart — Aug
sburg, 1858; Geschichte der Erdkunde bis auf A. Humboldt 
und K. Ritter, Munchen, 1865.

ПИАЦЦИ (Piazzi), Джузеппе (16 июля 1746 — 
22 июля 1826) — итал. астроном. Проф. Палерм. 
ун-та (с 1780) и первый дир. Палерм. обсерватории 
(с 1791). В 1801 открыл первую малую планету — Це
реру. Составил два звездных каталога (1803, 1814).

Лит.: К л а р к  А., Общедоступная история астрономии 
к XIX столетии, пер. с англ., Одесса, 1913.

ПИГАФЕТТА (Pigafetta), Антонио Франческо 
(р. ок. 1491 — ум. после 1534) — спутник Ф. Ма
геллана в его кругосветной экспедиции (1519—22). 
Описал это путешествие в соч. «Впервые вокруг 
спета (Путешествие Магеллана)», переведенном на 
русский и многие др. языки.

Соч. :  Primo viaggio intorno al globo terracqueo..., Milano, 
1800; Путешествие Магеллана, пер. с итал., М., 1950.

ПИЙП, Борис Иванович [р. 24 окт. (6 ноября) 
1906] — советский вулканолог, чл.-корр. АН СССР 
( с  1958). Чл. КПСС с 1945. Окончил Лен. горный 
пн-т (1931). Вел полевые исследования на Камчатке 
и Урале. С 1940 работает в Лаборатории вулкано
логии АН СССР (в 1940—46 и 1950—54 — нач. 
Камчат. вулканология, станции). Труды посвящены 
изучению вулканов, термальных источников и 
геология, строения Камчатки. Им детально иссле
дован ряд извержений вулканов различного типа. 
За монографию о вулканах Ключевской группы П. 
присуждена в 1956 премия президиума АН СССР.

Соч. :  Термальные ключи Камчатки М.—Л., 1937
(Акад. наук СССР.СОПС. Серия Камчатск., вып. 2); Материа
лы по геологии и петрографии района рек Авачи, Рассо- 
шины, Гаванки и Налачевы на Камчатке, М.—Л,, 1941 (Акад. 
наук СССР СОПС. Труды Камчатской комплексной экспе
диции, 1936—1937 гг., вып. 2); Ключевская Сопка и ее из
вержения в 1944 —1945 гг. и в прошлом, М., 1956 (Труды 
Лаборатории вулканологии Акад. наук СССР, вып. II).

ПИКАР (Piccard), Август (правильнее П и к- 
к а р, Огюст) (р. 28 янв. 1884) — швейп. физик, 
стратонавт. Окончил Базел. ун-т и высшую тех-

нич. школу в Цюрихе, где с 1915 был доцентом, 
с 1917 — проф. С 1922 — проф. Брюссельского 
ун-та. Сконструировал и построил аэростат для 
полетов в высших слоях атмосферы (стратостат) 
с шарообразной герметически закрывающейся ме- 
таллич. гондолой, снабженной аппаратурой для 
научных исследований, кислородными приборами и 
агрегатом, поддерживающим внутри ее нормальное 
давление. В 1931 из г. Аугсбурга П. совершил 
полет на стратостате объемом 14300 м3, достигнув 
высоты 15780 м. В 1932 на стратостате того же 
объема он вторично совершил полет из г. Цюриха 
на высоту 16370 м. Основной целью полетов было 
изучение космич. лучей. После 2-й мировой войны 
П. занялся проблемой изучения морских глубин. 
Для этой цели им был сконструирован батискаф 
и в 1945 проведено несколько пробных спусков. 
В 1948 П. опустился на глубину 1380 м, а в 1950 
на батискафе «Триест» достиг глубины 3150 м. 
В 1953 при консультации П. был построен батискаф 
«FNRC-Ш», на к-ром 15 февр. 1954 франц. офицеры 
Ж. Гуо и П. Вильи осуществили спуск на глубину 
4045 м.

Лит.: Р ы н и н Н .А ., Завоевание стратосферы, Л .— М., 
1933; С к р я г и н Л . ,  В глубины океана (описание фран
цузского батискафа «FNRS-Ш», построенного по проекту 
проф. Августа Пикара), «Бюллетень технико-экономической 
информации», 1956, № 3 (Министерство морского флота. 
Техническое управление).

ПИКАР (Picard), Жан [21 июля 1620—12 июля 
(или 12 окт.) 1682] — франц. астроном, чл. Париж. 
АН (с 1666). Ученик франц. философа П. Гассенди. 
Проф. астрономии Коллеж де Франс (с 1655). 
В 1669—70 по поручению академии измерил дугу 
меридиана между Парижем и Амьеном длиной 
в 1° 22'55", использовав метод триангуляции и 
впервые применив для угловых измерений инстру
менты, снабженные вместо диоптров зрительными 
трубами с сеткой нитей. По измерениям П. длина 
1Ь меридиана равна 111,21 км (по современным 
данным — 111,18 км). Данные о размерах Земли, 
полученные П., были использованы И. Ньютоном 
для численного подтверждения закона всемирного 
тяготения. П. принадлежит идея определения пря
мых восхождений светил по наблюдениям моментов 
прохождения их через меридиан с помощью маят
никовых часов. Для этого он в 1669 предложил 
установить в меридиане квадрант, что было сделано 
Париж, обсерваторией только в 1683. В 1671 путе
шествовал по Дании, где вел раскопки обсервато
рии дат. астронома Тихо Браге (Ураниборг), оп
ределил география. координаты нескольких пунк
тов. В 1672 вместе с Дж. Кассини (см.) вел в Париже 
наблюдения планеты Марс с целью определения 
солнечного параллакса. В 1679 основал астроно
мия. ежегодник «Connaissance des temps», был соста
вителем и редактором его первых 4 томов.

С о ч .:  Degr6 du m<5ridien entre Parts et Amiens, P ., 1740; 
Mesure de la Terre, P ., 1671; Voyage d’Uranibourg..., P ., 1680.

Лит.: D e l  a m  b r e  J. B. J ., Histoire de l ’astronomie 
moderne, t. 2, P ., 1821; B o q u e t F . ,  Histoire de J’astrono- 
mie, P ., 1925; D e f o s s e z  L., Les savants du XVII siccle 
et la mesure du temps, P., 1946; A r m !  t a g e  A., Jean 
Picard and his circle, «Endeavour», 1954, v. 13, .Ns 49.

ПИКАР (Picard), Эмиль (24 июля 1856—11 дек.
1941) — франц. математик, чл. Париж АН (с 1889) 
и ее непременный секретарь (с 1917). Окончил 
Нормальную школу в Париже (в 1877), с 1881 — 
проф. этой школы и Париж, ун-та. П. принадлежат 
фундаментальные работы по теории дифференциаль
ных ур-ний, в частности исследование особых точек, 
работы по асимптотич. решениям и др.; им развит 
метод последовательных приближений. В теории 
функций комплексного переменного П. установи, i
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важную теорему» носящую его имя. Является также | 
автором трудов по алгебраич. функциям двух пере- | 
менных и их приложениям к общей теории алгебраич. ! 
кривых и поверхностей.

С о ч.: Traits d’analyse,* v. 1—3, 3 6d., P., 1925—28; The- 
orie des fonctions alg^briques de deux variables independants, 
v. 1—2, P., 1897—1906 (совм. c G. Simart); О развитии за 
последние сто лет некоторых основных теорий математиче
ского анализа, пер. [с франц.], Харьков, 1912.

ПИКЕРИНГ (Pickering), Эдуард Чарлз (19 июля 
1846—3 февр. 1919) — амер. астроном. Проф. Мас- 
сачусет. технологич. ин-та (1868—77), дир. Гарвард, 
обсерватории (с 1877). Работал в области астрофо
тометрии и астроспектроскопии; сконструировал 
меридианный фотометр, к-рый был применен при 
создании каталога звездных величин, охватываю
щего все небо (т. н. Гарвардская фотометрия). П. 
разрабатывал систему спектральной классификации 
звезд; впервые указал на существование спект
рально-двойных звезд. Занимался также исследо
ванием переменных звезд.

Со ч.: Observations of variable stars made with the me
ridian photometer during the years 1892—1898, Cambridge, 
1904 (Annals of the Astronomical observatory of Harvard col
lege, v. 46, p. 11); Distribution of stellar spectra, Cambridge,
1912 (серия та же, v. 56, JV« 1); A catalogue of 16 300 stars 
observed with the 12-inch meridian photometer, Cambridge,
1913 (серия та же, v. 74, совм. c F. Cushman).

Лит.: B a i l e y  (S. J), Biographical memoir of Edward 
Charles Pickering. 1846—1919, «Biographical memoirs*, 
Washington, 1934, v. 15, mem. 5 (имеется библиография 
трудов П.); Z i n n e r E . ,  Die Geschichte der Stemkunde von 
den ersten AnfSngen bis zur Gegenwart, B., 1931.

ПИКТЕ (Pictet),Аме(12 июля 1857—11 марта1937)— 
швейц. химик-органик. С 1894 — проф. Женев, 
ун-та. Автор многочисл. исследований в области 
гетероциклич. соединений (особенно ряда изо хи
нолина), алкалоидов и родственных им веществ, 
а также работ по синтезу и выяснению * структуры 
углеводов. В 1904 на основе никотиновой кислоты 
осуществил синтез никотина, окончательно устано
вил его строение и разделил на оптич. антиподы. 
Выполнил синтезы дисахаридов — мальтозы, лак
тозы, мелибиозы и трисахарида — раффинозы, опи
сал синтез тростникового сахара (1928), к-рый, 
однако, не удалось воспроизвести впоследствии.

Лит.: C h e r b u l i e z  Е., А тё Pictet, «Helvetica chi- 
mica acta», [Basileae], 1937, v. 20, fasc. 4; B a r g e r  G., 
The Pictet memorial lecture, «Journal of the Chemical so
ciety*, L., 1938, стр. 1113—25.

ПИКТЕ (Pictet), Рауль Пауль (4 апр. 1846— 
27 июля 1929) — швейц. физик. Учился в Женев, 
ун-те и в 1868—70 — в Париж, ун-те. С 1879 — 
проф. Женев, ун-та. С 1886 работал в Берлине, где 
организовал произ-во холодильных машин. Осн. 
научные труды П. посвящены сжижению газов.
В 1877 одновременно, но независимо от Л. Нальете 
(см.) получил кислород в виде мелких капель жид
кости (тумана). Изучал физич. свойства веществ 
при низких температурах.

С о ч.; Die Entwicklung der Theorlen und der Verfahrungs- 
weisen bei der Herstellung der flussigen Luft, Weimar, 
1907.

ПИЛИПЕНКО, Павел Прокопьевич (1877 —1940) — 
сов. минералог. Ученик В. И. Вернадского (см,). 
Окончил в 1902 Моек. ун-т. Проф. Саратов. (1917—
1926) и Моек. (1926—30) v h - t o b  и Моек, геологоразве
дочного ин-та (1930—4б). Осн. работы посвящены 
развитию генетич. направления в минералогии. 
Часть работ относится к региональной минералогии 
(Алтай).

Со ч.: Минералогия Западного Алтая, в кн.: Известия 
Томского университета, кн. 62, Томск, 1915; Скарны и 
оруденение, «Труды Московского геолого-разведочного ин-та. 
Кафедры минералогии и петрографии», 1939, т. 13; Исследо
вание в области парагенезиса химических элементов в суль
фидных медных, цинковых и свинцовых рудах, там же, 
1937, т. 8.

ПИЛЬЧИКОВ, Николай Дмитриевич (9 мая
1857—7 мая 1908) — рус. физик. В 1880 окончил 
Харьков, ун-т и был оставлен для подготовки к 
профессорскому званию; в 1889—94 был там проф.
В 1894—1902 — проф. Новороссийского ун-та (в 
Одессе), в 1902—08 — Харьков, технологич. ин-та. 
Г1. принадлежат работы в области геофизики, ап
тики, радиотехники, рентгенографии. В 1880-х гг. 
исследовал Курскую магнитную аномалию. За 
эту работу Рус. географич. об-во в 1884 присудило- 
П. серебряную медаль. Разрабатывал вопросы иони
зации атмосферы и поляризации света, рассеянного 
земной атмосферой; занимался изучением рентге
новских лучей и явления радиоактивности. Имеются 
указания, что в 1898 П. первым в России проводил 
опыты по радиотелеуправлению. По его инициативе 
были построены радиостанции на херсонесском 
маяке, в Харьков, технологич. ин-те и др. П. изобрел 
прибор для уничтожения влияния атмосферных 
помех на радиопередачу, названный им протекто
ром. Устройство этого прибора пока не удалось, 
выяснить. П. создан ряд новых конструкций физич. 
приборов. Был чл. многих отечественных и иност
ранных научных об-в.

С о ч.: Магнитные наблюдения между Харьковом и Кур
ском в 1883 году, «Известия Русского географического об
щества», 1883, т. 19, вып. 4; Поляризация диффузивного 
света, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Физический 
отдел*, 1908, т. 40, вып. 4; Радий и его лучи, Одесса, 1901.

Лит.; Р о г о в с к и й  Е. А., Профессор Н. Д . Пильчиков 
и его труды, Харьков, 1913; Л а з а р е в П. П ., Сочинения, 
т. 3, М.—Л., 1950; П о л я к о в а  Н.  Л.  и П о п о в а -  
К ь я н д с к а я  Г,. А., Николай Дмитриевич Пильчиков, 
«Успехи физических наук*, 1954, т. 53, вып. 1 (имеется биб
лиография основных печатных трудов П.).

ПИН ЕЛЬ (Pinel), Филипп (20 апр. 1745—25 окт. 
1826) — франц. врач, чл. Париж. АН (с 1803). 
Совм. со своим учеником Ж. Эскиролем заложил 
первые основы научной психиатрии. Им было дано 
научное обоснование и установлены правила раз
мещения и содержания психич. больных. Изменив 
постановку лечебного дела в психиатрич. учрежде
ниях, превратил их из мест заключения в лечебные 
учреждения. Имя П. особенно стало известно 
в связи с реформой, проведенной в 1793 в Бисетре 
(приют и больница близ Парижа для престарелых, 
инвалидов и психич. больных). По его настоянию 
психич. больные были освобождены от цепей и на
ручников; для них был установлен больничный 
режим с врачебным обходом, введены лечебные 
трудовые процессы и др.

С о ч.: Trait6 m6dico-philosophlque sur {'alienation men- 
tale, ou la nianie, P., 1801; Nosographie phllosophique, ou 
la m£thode de 1’analyse appliqu^e a la medicine, v. 1—2, 
2 6d., P ., 1803; Медико-философское учение о душевных 
болезнях, пер. [с франц.], СПБ, 1899.

Лит.: Р е й т ц  Г. В., Пинель и его время. К 100-летию 
его смерти. 1826— 1926, «Обозрение психиатрии, невроло
гии и рефлектологии», 1927, т. 1.

ПИРИ (Реагу), Роберт Эдвин (6 мая 1856—20 февр. 
1920) — амер. полярный путешественник. Совер
шил несколько экспедиций в Гренландию, дважды 
пересек ее сев. часть (1892, 1895). С 1898 предпри
нял ряд попыток достигнуть Сев. полюса (на со
баках). В 1900 дошел до сев. берега Гренландии и 
по морскому льду — до 83°50' с. ш. Обнаружив не
устойчивое состояние льдов к С. от Гренландии, 
П. избрал исходной базой для достижения Сев. 
полюса Землю Г ранта, откуда в 1902 дошел до 84е 17', 
а в 1906 — до 87°06' с. ш. Выйдя с мыса Колумбия 
(сев. оконечность Земли Гранта) по пути, проложен
ному пятью вспомогательными партиями, П. 1 марта 
1909 достиг 87°47’ с. ш., а 6 апреля — Сев. полюса 
(вместе с 5 спутниками). Из научных результатов 
экспедиций П. наиболее важными являются опи
сания льдов центра Арктики и разработка методики
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санных путешествий. Именем П. назван полуостров 
на сев. Гренландии (Земля Пири) и пролив на сев. 
Канадского арктич. архипелага.

С о ч.: Secrets of polar travels, N. Y., 1917; Северный по
люс. пер. с англ., 2 изд., М., 1948.

Лит.: К а р п о в  Г. В., Роберт Пири, М., 1956.
ПИРОГОВ, Николай Иванович [13 ноября 1810— 

23 ноября 1881] — рус. хирург и анатом, исследо
вания к-рого положили начало анатомо-экспери
ментальному направлению в хирургии; осново

положник военно-полевой хи
рургии и хирургич. анатомии; 
чл.-корр. Петербург. АН (с 1847).

Родился в Москве в семье каз
начейского чиновника. Перво
начальное образование получил 
дома, нек-рое время обучался в 
частном пансионе. В 1824 П. 
по совету проф. Е. О. Мухина 
поступил в Моек, ун-т, к-рый 
окончил в 1828. Студенческие 
годы П. протекали в период 
реакции, когда приготовление 

анатомических препаратов запрещалось как «бого
противное» дело, а анатомические музеи уничтожа
лись. По окончании ун-та П. отправился в Дерпт 
(Юрьев) для подготовки к профессорскому званию, 
где занимался анатомией и хирургией под руковод
ством проф. И. Ф. Мойера. В 1832 П. защитил дисс. 
«Является ли перевязка брюшной аорты при анев
ризме паховой области легко выполнимым и без
опасным вмешательством?» («Num vinctura aortae 
abdominalis in aneurysmate inguinali adhibitu fa
cile ac tutum sit remedium?»). В этой работе П. 
поставил и разрешил ряд принципиально важных 
вопросов, касающихся не столько техники пере
вязки аорты, сколько выяснения реакций на это 
вмешательство как сосудистой системы, так и орга
низма в целом. Своими данными он опроверг пред
ставления известного в то время англ, хирурга
А. Купера о причинах смерти при этой операции. 
В 1833—35 П. был в Германии, где продолжал изу
чать анатомию и хирургию. В 1836 был избран проф. 
кафедры хирургии Дерпт. (ныне Тартуский) ун-та. 
В 1841 по приглашению Медико-хирургич. акаде
мии (в Петербурге) занял кафедру хирургии и был 
назначен руководителем клиники госпитальной хи
рургии, организованной по его инициативе. Одно
временно заведовал технич. частью завода военно
врачебных заготовлений. Здесь им были созданы 
различные типы хирургич. наборов, к-рые долгое 
время состояли на снабжении армии и гражданских 
лечебных учреждений.

В 1847 П. уехал на Кавказ в действующую армию, 
где при осаде аула Салты впервые в истории хи
рургии применил эфир для наркоза в полевых усло
виях. В 1854 принимал участие в обороне Севасто
поля, где проявил себя не только как хирург-кли- 
ницист, но прежде всего как организатор оказания 
мед. помощи раненым; в это время им впервые 
в полевых условиях была использована помощь се
стер милосердия.

По возвращении из Севастополя (1856) П. оста
вил Медико-хирургич. академию и был назначен 
попечителем Одес., а позже (1858) Киев, учебных 
округов. Однако в 1861 за прогрессивные по тому 
времени идеи в области просвещения был уволен 
с этого поста. В 1862—66 был командирован за гра
ницу в качестве руководителя молодых ученых, 
отправленных для подготовки к профессорскому 
званию. По возвращении из-за границы П. посе

лился в своем имении с. Вишня (ныне с. Пирогово, 
около г. Винницы), где жил почти безвыездно. 
В 1881 в Москве был отпразднован 50-летний юби
лей научной, педагогия, и общественной деятель
ности П.; ему было присвоено звание почетного 
гражданина г. Москвы. В том же году П. умер 
в своем имении, тело его было забальзамировано и 
помещено в склепе. В 1897 в Москве был воздвигнут 
памятник П., сооруженный на средства, собранные 
по подписке. В имении, где жил П., организован 
(1947) мемориальный музей его имени; тело П. 
реставрировано и помещено для обозрения в спе
циально перестроенном склепе.

Заслуги П. перед мировой и отечественной хирур
гией огромны. Его труды выдвинули рус. хирургию 
на одно из первых мест в мире. Уже в первые годы 
научно-педагогич. и практич. деятельности он гар
монично сочетал теорию и практику, широко исполь
зуя экспериментальный метод с целью выяснения 
ряда клинически важных вопросов. Практич. ра
боту он строил на основе тщательных анатомич. 
и физиологич. изысканий. В 1837—38 опубл. труд 
«Хирургическая анатомия артериальных стволов 
и фасций» («Anatomia chirurgica truncorum arte- 
rialium hec non fasciarum fibrosarum»); этим иссле
дованием были заложены основы хирургич. анато
мии и определены пути ее дальнейшего развития. 
Уделяя большое внимание клинике, П. реоргани
зовал преподавание хирургии в целях обеспечения 
каждому студенту возможности практич. изучения 
предмета. Особое внимание уделял анализу допу
щенных ошибок в лечении больных, считая критику 
основным методом улучшения научной, педагогия, 
и практич. работы (в 1837—39 издал два тома «Кли
нических анналов», в к-рых подверг критике соб
ственные ошибки в лечении больных). В целях 
предоставления возможности как студентам, так и 
врачам заниматься прикладной анатомией, упраж
няться в производстве операций, а также вести экс
периментальные наблюдения, еще в 1846 по проекту 
II. в Медико-хирургич. академии был создан первый 
не только в России, но и в Европе анатомич. ин-т. 
Создание новых учреждений (госпитальной хирур
гич. клиники, анатомич. ин-та) позволило ему 
осуществить ряд важных исследований, определив
ших дальнейшие пути развития хирургии. Прида
вая особое значение знанию анатомии врачами, П. 
в 1846 опубликовал «Анатомические изображения 
человеческого тела, назначенные преимущественно 
для судебных врачей», а в 1850 — «Анатомические 
изображения наружного вида и положения органов, 
заключающихся в трех главных полостях челове
ческого тела».

Поставив перед собой задачу — выяснить формы 
различных органов, их взаиморасположение, а 
также смещение и деформацию их под влиянием 
физиологич. и патология, процессов, П. разработал 
особые методы анатомич. исследования на заморо
женном человеческом трупе. Последовательно уда
ляя долотом и молотком ткани, он оставлял интере
совавший его орган или систему их (метод «ледяной 
скульптуры»), В др. случаях специально сконструи
рованной пилой П. делал серийные распилы в по
перечном, продольном и передне-заднем направле
ниях. В результате проведенных исследований им 
был создан атлас «Топографическая анатомия, 
иллюстрированная разрезами, проведенными череа 
замороженное тело человека в трех направлениях» 
(«Anatomia topographica, sectionibus per corpus, 
humanum congelatum...», 4 tt., 1851—54), снаб
женный пояснительным текстом. Этот труд принес
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П. мировую славу. В атласе было дано не только 
описание топография, соотношения отдельных ор
ганов и тканей в различных плоскостях, но и впер
вые показано значение экспериментальных иссле
дований на трупе. Работы П. по хирургия, анатомии 
и оперативной хирургии заложили научные основы 
для развития хирургии. Выдающийся хирург, 
обладавший блестящей техникой операций, П. не 
ограничивался применением известных в то время 
хирургия, доступов и приемов; он создал ряд но
вых методов операций, к-рые носят его имя. Предло
женная им впервые в мире костнопластич. ампута
ция стопы положила начало развитию костнопла
стич. хирургии. П. уделял также много внимания 
изучению патология, анатомии. Его известный труд 
«Патологическая анатомия азиатской холеры» (атлас 
1849, текст 1850), удостоенный Демидовской премии, 
и сейчас является непревзойденным исследованием.

Богатый личный опыт хирурга, полученный Г1. 
во время войн на Кавказе и в Крыму, позволил ему 
впервые разработать четкую систему организации 
хирургия, помощи раненым на войне. Подчеркивая 
значение покоя при огнестрельных ранениях, он 
предложил и ввел в практику неподвижную гип
совую повязку, что позволило по-новому отнестись 
к хирургия, лечению ран в условиях войны. Раз
работанная П. операция резекции локтевого сустава 
способствовала в известной мере ограничению ам
путаций. В труде «Начала общей военно-полевой 
хирургии...» (в 1864 опубл. на нем. яз.; в 1865—66, 
2 чч., — на рус. яз., [2 изд.], 2 чч., 1941—44), 
к-рый является обобщением военно-хирургич. ирак- 
тики П., он изложил и принципиально разрешил 
осн. вопросы военно-полевой хирургии (вопросы 
организации, учение о шоке, ранах, пиэмии и др.). 
Как клиницист П. отличался исключительной наблю
дательностью; его высказывания, касающиеся зара
жения раны, значения миазм, применения различ
ных антисептич. веществ при лечении ран (йодной 
настойки, раствора хлорной извести, азотнокислого 
серебра), являются по существу предвосхищением 
работ англ, хирурга Дж. Листера, создавшего анти
септику.

Велика заслуга П. в разработке вопросов обез
боливания. В 1847, менее чем через год после от
крытия эфирного наркоза амер. врачом У. Мор
тоном, П. опубликовал исключительное по своей 
важности экспериментальное исследование, посвя
щенное изучению влияния эфира на животный орга
низм («Анатомические и физиологические исследо
вания об этеризации»). Им был предложен ряд новых 
методов эфирного наркоза (внутривенного, интрат- 
рахеального, прямокишечного), созданы приборы 
для «эфирования». Наряду с рус. ученым А. М. Фи- 
ломафитским им были предприняты первые попытки 
-объяснить сущность наркоза; он указывал, что нар- 
котич. вещество оказывает действие на центральную 
нервную систему и это действие осуществляется 
через кровь независимо от путей введения его в ор
ганизм.

П. был одним из крупнейших педагогов 2-й поло
вины 19 в. Будучи попечителем Одес., затем Киев, 
учебных округов, внес заметное оживление в дея
тельность школ и содействовал значительному улуч
шению обучения и воспитания детей. П. оказал боль
шое содействие развитию воскресных школ; по его 
инициативе в Киеве в 1859 оыла открыта первая 
в России воскресная школа. В многочисленных пе
дагогии. выступлениях, среди к-рых особенно вы
деляется статья «Вопросы жизни» (1856), П. охватил 
широкий круг вопросов обучения и воспитания.

Решительно осуждал ограничение права на образо
вание по сословным и национальным признакам. 
Считая вредной тенденцию придавать обучению 
с ранних пор узкоспециальный характер, защищал 
общеобразовательную школу, как основное звено 
всей системы образования. В 60-х гг. 19 в. П. вы
двинул следующий проект системы образования: 
элементарные училища, прогимназии, гимназии, 
университет и высшие профессионально-технич. 
учебные заведения. Прогимназии и гимназии наме
чались двух родов: классические, подготовляющие 
к поступлению в ун-ты, и реальные, подготовляю
щие к практич. жизни и к поступлению в высшие 
технич. учебные заведения. П. настойчиво пропа
гандировал посильность обучения, умелое сочетание 
в преподавании слова и наглядности, отстаивал 
активные методы обучения: беседы, литературные 
сочинения учащихся и т. д. В то же время его пе
дагогия. воззрения отличались ограниченностью 
и половинчатостью, характерными для либерализма. 
Этим, напр., объясняется непоследовательность П. 
в вопросе о телесных наказаниях, к-рая встретила 
осуждение со стороны Н. А. Добролюбова. В период 
деятельности в Медико-хирургич. академии П. от
личался прогрессивностью своих общественно-поли- 
тич. взглядов, от к-рых он к концу жизни стал 
отходить, становясь все более консервативным.

С о ч.: Сочинения, т. 1—2, 2 юбилейное изд., Киев, 191А — 
1916; Избранные педагогические сочинения, М., 1953; Собра
ние сочинений, т. 1, М., 1957.

Лит.: Б у р д е н к о  Н. Н., К исторической характери
стике академической деятельности II. И. Пирогова (1836— 
1854), «Хирургия», 1937, № 2; е г о ж е , Ы. И. Пирогов — 
основоположник военно-полевой хирургии, «Советская мг- 
дшшна», 1941, JV? 6; Р у ф а н о в И. Г., Николай Иванович 
Пирогов (1810—1881), в кн.:Люди русской науки. С предиел. 
и вступ. статьей акад. С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948; 
Ш е в к у н е н к о  В. Н., Н. И. Пирогов как топографоана- 
том, «Хирургия», 1937, № 2; С м и р н о в Е. И., Идеи Н. И. 
Пирогова в Великой Отечественной войне, там же, 1943, 
№ 2—3; Я к о б с о н  С. А., Сто лет первой работы Н. И. Пи
рогова по военно-полевой хирургии, там же, 1947, № 12; 
Ш т р а й х С. Я., Николай Иванович Пирогов, М., 1949; 
Я к о б с о н  С. А., Н. И. Пирогов и зарубежная медицин
ская наука,М.,1955; Д а л ь  М. К..Смерть, погребение и со
хранение тела Николая Ивановича Пирогова, «Новый хирур
гический архив», 1956, № 6.

ПИРОГОВ, Николай Николаевич (7 ноября 1843— 
16 ноября 1891) — рус. физик. Сын Н. И. Пирогова 
(см.). Окончил Гейдельберг, ун-т. Некоторое время 
занимался коммерческой деятельностью. Научную 
работу начал вести с сер. 1880-х гг. Осн. труды П. 
посвящены статистич. физике. Одновременно с австр. 
физиком Л. Больцманом он дал оригинальное ста
тистич. доказательство второму началу термодина
мики. П. более строго обосновал закон распределе
ния скоростей Максвелла и распространил его на 
многоатомные газы. Разработал собственную теорию 
критич. состояния вещества, причем задолго до 
нидерланд. физика Я. Ван-дер-Ваальса подчерк
нул важность учета сложных столкновений моле
кул. В 1889 поставил и решил задачу о равновесном

позициях.
Соч, :  Новое аналитическое доказательство 2 начала 

термодинамики, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть 
физическая», отдел 1, 1886, т. 18, вып. 9; Основания кинети
ческой теории многоатомных газов, там же, 1886, т. 18. 
Приложение; О вириале сил, там же, 1888, т. 20, вып. 1, 
1889, т. 21. вып. 2, 1891, т. 23, вып. 4; Несколько дополнений 
к кинетической теории газов, там же, 1885, т. 17, вып. 6, 
стр. 114—35; Еще несколько дополнений к кинетической 
теории газов, там же, вып. 8, стр. 281—313.

Лит.: Очерки по истории физики в России, под ред. 
А. К. Тимирязева, М.. 1949(стр. 220—21).

ПНРОЦКИЙ, Федор Аполлонович (17 февр. 
1845—1898) — рус. изобретатель в области электро-
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техники. Арт. офицер. В 1863 окончил юнкерский 
класс Михайловского ар г. училища. В 1869 посту
пил в Михайлов, арт. академию, не окончив к-рую 
с 1871 начал работать в Главном арт. управлении. 
В 1874—76 на Волновом поле в Петербурге прово
дил опыты передачи электроэнергии на расстояние 
сначала нескольких десятков метров, а затем и до 
1 км. На основании опытов пришел к заключению 
о возможности передачи электроэнергии на большие 
расстояния. В статье «О передаче работы воды, как 
движителя, на всякое расстояние посредством галь
ванического тока» (1877) описал преимущества ис
пользования водяного двигателя для осуществления 
электропередачи энергии на расстояние. Впервые 
в России построил и испытал в Петербурге (1880) 
трамвайный вагон с подвесным электродвигателем, 
питавшимся через рельсы и колеса. Принимал актив
ное участие в работе электротехнич. отдела Рус. 
технич. об-ва.

Лит.: Ш а т е л е н  М. А., Русские электротехники 
второй половины XIX века, М.—Л., 1950; Р ж о н с н и ц -  
ь и й Б. Н., Федор Аполлонович Пироцкий, М.—Л., 1951.

ПИСАРЖЕВСКИЙ, Лев Владимирович [1 (13) 
февр. 1874—23 марта 1938] — сов. химик, акад. 
(с 1930; чл.-корр. с 1928), действит. чл. АН УССР 
(с 1925). Чл. ВКП(б) с 1930. Окончил в 1896 Ново

российский ун-т (в Одессе). В 
1904—08 — проф. Юрьев, (ныне 
Тартуского) ун-та. С 1908 — 
проф. Киев, политехнич. ин-та, 
к-рый оставил в 1911 в знак 
протеста против реакционной 
политики министра просвещения 
Л. Нассо. В 1911—13 препода
вал на Бестужевских женских 
курсах и в Психоневрология, 
ин-те в Петербурге. Проф. гор
ного ин-та (1913—34) и ун-та 
(1918—34) в Екатеринославе 
(Днепропетровске) С 1927 — 
дир. созданного по его ини

циативе Украин. ин-та физич. химии (ныне Ин-т 
физич. химии им. Л. В. Писаржевского АН УССР). 
В 1929—34 работал также в Политехнич. ин-те 
в Тбилиси, где по его инициативе был создан 
ин-т (ныне Ин-т химии им. П. Г. Меликишвили 
АН Груз. ССР). Осн. работы П. посвящены изу
чению строения и свойств перекисей и надкислот, 
исследованию влияния растворителя на химия, 
равновесие и свободную энергию реакций, разра
ботке основных проблем химии с точки зрения элек
тронных представлений. Изучая перекисные сое
динения, вначале со своим учителем II. Г. Мели
кишвили (см.), П. показал, что перекиси металлов 
построены по типу перекиси водорода, а надкислоты 
являются смешанными ангидридокислотами обыч
ных кислот и перекиси водорода. Широко применив 
новые тогда физико-химич. методы, II. установил, 
что в пределах одной группы периодич. системы 
элементов прочность перекисей и основность над
кислот растут с увеличением атомного веса эле
ментов. В ходе этих исследований П. получил и изу
чил ряд новых перекисных соединений (магистер
ская дисс. «Перекиси и надкислоты», 1902).

С 1903 изучал влияние растворителя на константы 
равновесия и свободные энергии ряда ионных реак
ций. В докторской дисс. «Свободная энергия хими
ческой реакции и растворитель» (1912) П., развивая 
взгляды Д. И. Менделеева на растворы и сочетая 
их с теорией электролитич. диссоциации, показал, 
что термодинамика реакций в растворах существенно

зависит от химия, взаимодействия реагирующих 
веществ с растворителем, к-рое приводит к образо
ванию сольватов. П. систематически исследовал 
влияние растворителя на электропроводность, вяз
кость и другие свойства растворов электролитов и 
открыл (1905) правило постоянства предела произ
ведения молярной электропроводности на вязкость.

С 1914 П. разрабатывал основы электронной 
химии, рассматривая химия, процессы с точки зре
ния строения электронных оболочек атомов и моле
кул, электростатич. взаимодействий и деформаций 
атомов, молекул и ионов. Он сформулировал ныне 
общепринятые представления о роли электронов 
в химия, реакциях и об окислительно-восстанови
тельных реакциях как процессах переноса электро
нов. В 1916 предложил теорию равновесных электрод
ных процессов, основанную на учете термодинамич. 
равновесия между ионами и электронами в металле 
и между ионами в металле1 и их сольватами в рас
творе. Эта теория конкретизировала формальные 
схемы осмотич. теории гальванич. элементов нем. 
ученого В. Нернста. В противоположность господ
ствовавшим тогда упрощенным представлениям о ге
терогенном катализе как чисто адсорбционном явле
нии, П. в ряде работ (с 1916) указывал, что ката- 
литич. действие твердых катализаторов, имеющих 
электронную проводимость, является следствием 
возбуждения реагирующих атомов и молекул элек
тронами кристаллич. решетки катализатора и изу
чал влияние различных факторов на каталитич. 
активность металлов. Эти работы заложили основы 
электронной теории гетерогенного катализа. В учеб
никах «Введение в химию» (1926) и «Неорганиче
ская химия» (1930, совм. с М. А. Розенберг) П. впер
вые изложил химию с точки зрения электронного 
строения атомов и молекул, положив этим начало 
преобразованию преподавания химии. В 1930 за ра
боты по физич. химии удостоен премии имени
В. И. Ленина.

В 1915—17 по инициативе П. было [организовано 
произ-во противогазов и ряда медикаментов, был 
построен первый в России завод для извлечения 
по способу П. иода из морских водорослей. П. был 
одним из основателей ун-та (1918) и химико-тех- 
нологич. ин-та (1930) в Днепропетровске, 

i С о ч.: Избранные труды, Киев, 1936; Электрон в химии 
растворов и в электрохимии, [Харьков], 1923 (совм. с 

• М. А. Розенберг); Избранные труды в области катализа,
; Киев/Д955; Электрон в химии. Избранные труды,Киев, 1956.

Лит.: Лев Володимирович Шсаржевський (1874—1938). 
j Матер1али про життя i творч1Сть, Ки\в, 1940; Б р о д с к и й  
; А. И., Лев Владимирович Писаржевский, «Журнал общей 

химии», 1939, т. 9 вып. 1; К десятилетию со дня смерти 
Л. В. Писаржевского. «У пехи химии», 1948, т. 17, вып. 4, 
XX лет Института физической химии им. Л. В. Писаржев
ского Акад. наук Украинской ССР, Киев, 1950; Б и к м а н  
Т. С ., Наукова творч1сть Л. В. Писаржевського, «Наука и 
життя», 1953, № 5.

I ПИСЕМСКИЙ, Григорий Федорович [22 янв.
! (3 февр.) 1862 — 20 июня 1937] — сов. врач-гине- 
; колог. Заел. деят. науки УССР (1935). Окончил 
! Киев, ун-т (1888) и работал врачом в киев, город- 
! ских больницах (1896—1913). В 1905—13 состоял 

приват-доцентом кафедры акушерства и гинекологии 
i Киев, ун-та. Проф. Моек, ун-та (1913—14), Киев.
! мед. ин-та (1920—30) и с 1930 — Киев, клинич. ин-та 
j для усовершенствования врачей (ныне Киев, ин-т 
I усовершенствования врачей). Среди многочислен

ных трудов по акушерству и гинекологии особое 
значение имеют его анатомич. исследование «К во
просу об иннервации матки» (дисс. 1904) и рзботы 
в области оперативной гинекологии; разработал ряд 
новых методик операции на фаллопиевых трубах.

1 Известны также его труды по диагностике, терапии



ПИСТОЛЬКОРС -  ПЛАКСИН130

и профилактике злокачественных новообразований 
матки, физиологии и патологии печени при беремен
ности и др. Принимал активное участие в работе 
акушерско-гинекологйч. съездов, научных об-в, 
журналов.

С оч.: Заболевание маточных труб, Л., 1927; Злокачест
венные новообразования матки, в кн.: Злокачественные ново
образования. Патогенез, профилактика, ранняя диагностика. 
[Сборник статей], 2 изд., Киев, 1937.

Лит.: Я н к е л е в и ч Е .  А.,И з а к с о н Б. О., Григорий 
Федорович Писемский, «Акушерство и гинекология», 1938, 
J\s 10.

ПИСТОЛЬКОРС, Александр Александрович 
[р. 28 сент. (10 окт.) 1896] — сов. радиотехник, 
чл.-корр. АН СССР (с 1946). С радиотехникой по
знакомился в первую мировую войну в Офицерской 
электротехнич. школе в Петербурге и затем на Кав
каз. фронте, работая в качестве начальника радио
станции. В 1923 поступил в Моек, высшее технич. 
уч-ще, к-рое окончил в 1927. В 1926—28 работал 
в Нижегород. радиолаборатории, в 1929—42 — в 
Центральной радиолаборатории в Ленинграде. Од
новременно вел педагогич. работу в Лен. электро
технич. ин-те и Лен. ин-те инженеров связи (1931 — 
1945). В 1945—50 — проф. Моек, ин-та инженеров 
связи. Осн. научные работы П. посвящены теории 
антенн и фидерных линий: расчету сопротивления 
излучения сложных антенн, теории двухпроводных 
несимметричных линий, расчету антенн по заданной 
диаграмме направленности, теории щелевых антенн. 
Им предложен ряд новых типов антенн, в т. ч. 
согнутый вибратор, применяемый в телевизионных 
приемных антеннах. В 1956 за выдающиеся работы 
в области радиотехники П. была присуждена золотая 
медаль им. А. С. Попова.

С о ч.: Антенны, М., 1947; Проблема бесконтактной элек
трической тяги, «Электричество*, 1938, № 10; Расчет со
противления излучения для направленных коротковолновых 
антенн, «Телеграфия и телефония без проводов», 1928, т. 9, 
№ 3; Теория несимметричной двухпроводной линии, в кн.: 
Научно-технический сборник [по электросвязи], вып. 16, 
Л.—М., 1937 (Электротехнич. ин-т связи в Ленинграде); 
Общая теория диффракционных антенн, «Журнал техниче
ской физики», 1944, т. 14, вып. 12; Применение функций 
Матье для расчета распределения поля в антенне по заданной 
диаграмме направленности, «Доклады АН СССР», 1953, 
т. 89. № 5.

Лит.: Лауреат золотой медали имени А. С. Попова, 
«Радиотехника», 1956, т. 11, № 6; Д ж и г и т  И., Лауреат 
золотой медали имени А. С. Попова, «Радио», 1956, № 7.

ПИТО (Pitot), Анри (29 мая 1695—27 дек. 1771)— 
франц. математик, физик и гидротехник, чл. Париж. 
АН (с 1724). В математике П. принадлежат раооты, 
посвященные квадратуре кривой линии, а также др. 
вопросам геометрии. В 1732 в соч. «Описание одного 
прибора для измерения скорости воды, текущей 
струей из сосуда» П. сообщил об изобретении им 
прибора, названного его именем (т. н. трубка Пито). 
Будучи с 1740 главным инженером провинции Лан
гедок, П. возвел там различные сооружения (акве
дук, мосты и пр.). Занимался также вопросами астро
номии и навигации.

Соч. :  P i  t o t  Н., ThSorie de la manoeuvre des vaisseaux, 
P., 1731.

Лит.: H u m b e r t  P., L’oeuvre math6matique d’Henrl
Pitot, «Revue d’histoire des sciences*, 1953, t. 6, JMi 4.

ПИФАГОР (p. o k . 580 до н. э. — ум. 500 до н. э.)— 
древнегреч. математик и философ-идеалист. Родился 
и жил на о-ве Самос, затем поселился в Юж. Ита
лии, в г. Кротоне. Здесь он основал т. н. пифагорей
ский союз, к-рый был одновременно философ, 
школой, политич. партией и религиозным брат
ством. Достоверных сведений о жизни и деятель
ности П. не сохранилось. В области математики П. 
приписывается систематич. введение доказатель
ства в геометрию, рассмотрение ее как абстрактной 
науки, построение планиметрии прямолинейных

фигур, создание учения о подобии, доказательство 
теоремы, носящей его имя, построение нек-рых пра
вильных многоугольников и многогранников. При 
построении многоугольников пифагорейцами была 
обнаружена несоизмеримость нек-рых отрезков, 
напр. диагонали квадрата и его стороны. Это от
крытие привело к созданию т. н. геометрия, ариф
метики и геометрия, алгебры, где решение ур-ниц
1-й и 2-й степени заменяется планиметрия, преобра
зованиями, позволяющими обходиться без ирра
циональных чисел. С именем П. связывают учение 
о четных и нечетных, простых и составных, о фи
гурных и совершенных числах, а также об арифметич., 
геометрия, и гармония, пропорциях и средних. II. 
считал, что число есть сущность всех вещей и что 
Вселенная представляет собой гармония, систему 
чисел и их отношений. Об этом пифагорейском поло
жении Ф. Энгельс писал: «Подобно тому как число 
подчинено определенным законам, так подчинена 
им и вселенная; этим впервые высказывается мысль 
о закономерности вселенной» (Диалектика природы. 
1952, стр. 148). Позднейшие пифагорейцы придали 
этому положению Г1. чисто мистич. смысл. Выделяя 
одну грань в понимании материи — ее количест
венную сторону, пифагорейцы мистифицировали ее 
и превратили число в самостоятельную метафизич. 
сущность.

Лит.: Ц е й т е н Г. Г., История математини в древности 
и в средние века, пер. с франц., 2 изд., М.—Л., 1938; S а г- 
t o n  G., A history of science, Cambridge, 1952; U e b e r- 
w e g  F., Grundriss der Geschichte der Philosophic, Tl 1. 
12 Aufl., B., 1926; M i c b e l  P. 11., De Pythagore a Euclide, p., 
1950.

ПИФЕЙ (гг. рожд. и смерти неизв.) — древне
греч. путешественник и астроном. Ок. 325 до н. э. 
совершил плавание из Массилии (Марсель), через 
Гибралтар, к берегам сев.-зап. Европы; достиг 
Британских о-вов и предпринял несколько корот
ких путешествий в глубь страны. П., по-видимому, 
обогнул Британские о-ва; пределом его плавания, 
вероятно, была р. Эльба. С большой для своего 
времени точностью он определил широту Массилии 
и сделал ряд ценных наблюдений над приливами 
в Атлантич. океане.

Лит.: М а г и д о в и ч И. П., Очерки по истории геогра
фических открытий, М., 1957.

ПИ ШЭН (правильнее Б и Ш э н; гг. рожд. и 
смерти неизв.) — кит. ремесленник. В 1041—42 
изобрел способ книгопечатания подвижными печат
ными элементами (иероглифами), применявшийся 
в Китае. Иероглифы изготовлялись из хорошо обож
женной глины. Способ печатания заключался в сле
дующем: в железную наборную форму вливалась 
жидкая смола, затвердевавшая при охлаждении; 
затем слабым нагреванием смоляная масса слегка 
расплавлялась и в форму вставлялись отдельные 
иероглифы. С полученной т. о. печатной доски про
изводилось печатание. Применение подвижных пе
чатных элементов в Китае ознаменовало переход от 
неудобного и неэкономного ксилография, способа 
к типографскому способу печатания, сыгравшему 
огромную роль в развитии культуры.

ПЛАКСИН, Игорь Николаевич [р. 25 сент.
(8 окт.) 1900] — сов. ученый, специалист по гидро
металлургии и обогащению полезных ископаемых, 
чл.-корр. АН СССР (с 1946). Чл. КПСС с 1945. 
В 1926 окончил Дальневосточный ун-т. С 1930— 
проф. Моек, ин-та цветных металлов и золота, 
с 1944 работает также в Ин-те горного дела АН СССР. 
Осн. труды П. посвящены разработке теории и тех
нологии гидрометаллургии и обогащения полезных 
ископаемых, в частности изучению влияния форм 
нахождения минералов в рудах на их обогатимость.
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интенсификации гидрометаллургич. и обогатитель- 
ных процессов, применению микрорадиографии и 
радиометрии и др. Сталинская премия (1951, 1952).

о ч . :  В заи м одей стви е сп л а в о в  и сам ор одн ого золота с
р тутью  и цианисты ми р астворам и , М .— Л ., 1937; М етал л урги я  
олагор одны х м еталлов, М ., 1943: Ги д р ом еталл ур ги я, М ., 1949 
(совм. с Д . М. Ю хтановы м ); О пробование и пробирны й ан а
лиз, м ., 1947; В оздей стви е газов и р еагентов на минералы 
во ф лотационны х п р оц ессах , «И звестия А Н  С С С Р . О тдел, 
технич. н аук», 1950, М  12; Р езул ьтаты  и п ерспекти вы  и ссл е
дован ия взаи м од ей стви я р еаген тов с м инералами во ф лота
ции, там ж е, 1955, № 1; Ф лотац и он н ое обогащ ение мышья 
ково-пиритны х р уд, М .,  1955 (совм. с Г. А . М ясниковой, 
А. М. О колович); U sin g  m icro a n to ra d io g ra p h y  for th e  s tu d y  
of the in te ra c tio n  reagen ts w ith  m in erals in  flo ta tio n , в и н .:  
R ep rin ted  from  the P roceedin gs of the second In tern a tio n al 
Congress of su rface  a c t iv it y , v . 2, L . ,  1957; R o le  of gases 
in flo ta tio n  rea ction s, там ж е 1 (совм. c S. V . B essonov); 
R e su lta ts  g£n6raux de tr a v a u x  sur la f lo tta t io n  des charbons 
et p ersp ec tiv es  sc ie n tifiq u e s  e t tech n iq u es de son exp a n sion ,
• R evu e  de l ’ in d u str ie  m in6rale*, 1955, v . 36, N  626.

ПЛАНК (Planck), Макс Карл Эрнст Людниг 
(23 апр. 1858—4 окт. 1947) — нем. физик, чл. 
Берлин. АН (с 1894). Учился сначала в Мюнхен. 
(1874—77). а затем в Берлин. (1877—78) ун-тах.

Учителями П. являлись нем. 
ученые Г. Гельмгольц и Г. Кирх
гоф. В 1885 Г1. был избран про
фессором Кильского ун-та; в 
1889, после смерти Г. Кирх
гофа, стал его преемником в 
Берлин, ун-те. Под влиянием 
работ нем. физика Р. Клаузиуса 
П. занялся изучением термоди
намики, что в дальнейшем и со
ставило главное направление его 
научных исследований. Доктор
ская дисс. П. (1879) и работа, 

представленная в Мюнхен, ун-т для получения права 
преподавания, касались обоснования" второго на
чала термодинамики и применения термодинамики 
к решению ряда конкретных задач, преимущественно 
физико-химич. характера. Важное значение имела 
разработанная им термодипамич. теория слабых 
растворов. В 1887 П. была написана работа «Прин
цип сохранения энергии», сыгравшая положитель
ную роль в разъяснении понятия энергии.

Наиболее важные работы П. относятся к термоди- 
намич. теории теплового излучения. В этой области 
надо отметить прежде всего установление в 1900 
(в соч. «К теории закона распределения энергии 
в нормальном спектре») формулы распределения 
энергии в спектре излучения абсолютно черного 
тела, имеющей большое теоретич. и практич. значение 
(т. н. закон П.). Формула была найдена Г1. полуэм- 
пирич. путем. Позже (дек. 1900), в докладе в Бер
лин. физич. об-ве П. показал, что его закон может 
быть выведен теоретически, если допустить, что 
энергия осциллятора всегда является целой кратной 
от /*v. где v — частота излучения, a h — новая 
физич. постоянная, названная постоянной Планка. 
Выдающееся значение работы П. заключалось в том, 
что, пытаясь теоретически обосновать найденную 
им формулу, он имел смелость порвать с класоич. 
физикой, введя представление о прерывном, кван
товом обмене энергией между излучающими систе
мами — линейными осцилляторами — и полем из
лучения. Дальнейшее развитие этой гипотезы по
зволило П. (в 1906) показать основное значение по
стоянной Планка как кванта действия и привело его 
к установлению основ теории квантов, играющей 
весьма важную роль в современном естествознании. 
Большое значение имеют работы П., посвященные 
различным вопросам теории относительности.

П. часто выступал с докладами и лекциями на 
научно-философские темы. В решении конкретных 
научных проблем он стоял на материалистич. по
зициях. В своей лекции «Единство физической кар
тины мира» (1908, изд. 1909) он открыто выступил 
против нем. философа-идеалиста и физика Э. Маха. 
За этой лекцией последовала полемика между П. 
и Махом, в к-рой П. подверг еще более резкой кри
тике как идеалистич. мировоззрение Маха, так и 
отдельные его работы по различным вопросам 
истории и методологии физики. Однако в его фило
софских выступлениях встречаются, наряду с опре
деленно материалистич. высказываниями, открытые 
проявления фидеизма. Нобелевская премия (1918).

С о ч.: Vorlesungen Uher Thermodynamik, 9 АиП., В., 1930; 
Vorlesungen iiber die Theorie der Warmestrahlung, 5 Aufl., 
Lpz., 1923; Das Prinzip der Erhaltung der Energie, 5 Aufl., 
B., 1924; в рус. пер. — Термодинамика, Л.—М., 1925; Вве
дение в теоретическую физику, ч. 1—5, 2 изд., М.—Л., 
1932—35; Теория теплового излучения, Л.—М., 1935;
Физические очерки. [Сборник речей и статей], М., [1924]; 
Научная автобиография, пер. с нем., «Успехи физических 
наук», 1958, т. 64, вып. 4.

Лит.: H a r t m a n n H . ,  Max Planck als Mensch und Den- 
ker, 3 Aufl., Basel — Thun — Dusseldorf, 1953; Л а у з  M., 
Памяти Макса Планка..., «Успехи физических наук», 1958, 
т. 64, вып. 4; Г р и г о р ь я н  А. Т.,  Г о р н ш т е й н Т .  Н., 
Макс Планк (К столетию со дня рождения), «Вестник 
истории мировой культуры», 1958, № 2.

ПЛАСКЕТТ (Plaskett), Джон Стэнли (17 ноября
1865—17 окт. 1941) — канадский астроном, специа
лист по астроспектроскопии. В 1903—17 работал 
на Оттавской обсерватории. В 1918—34 — дир. 
обсерватории в г. Виктория, построенной по его ини
циативе. Занимался определением лучевых скоростей 
звезд и изучением движения далеких звезд и меж
звездного газа в связи с проверкой теории галактич. 
вращения.

С о ч.: The structure and rotation of the Galaxy, Washing
ton, 1935.

Лит.: В e a 1 s C. S., John Stanly Plaskett, «The Journal 
of the Royal Astronomical Society of Canada», 1941, v. 35, 
JS» 309 (имеется библиография печатных трудов П.).

ПЛАТО (Plateau), Жозеф Антуан Фердинанд 
(14 окт. 1801—15 сент. 1883) — белы, физик, чл. 
Бельгийской АН (1836). С 1835 — проф. Гентского 
ун-та. В 1843 потерял зрение, но научной работы не 
прекратил. Оси. труды П. посвящены оптике (тео
рия зрения и теория цветов) и явлениям капилляр
ности. В 1843 осуществил опыт, показывающий 
действие сил поверхностного натяжения на форму 
жидкости (т. н. опыт Плато).

Соч. :  Statique expSrimentale et th6orique des liquides 
soumis aex seules forces mol6culaires, P., 1873.

ПЛАУДЕ, Карл Карлович [p. 14 (26) марта 18971- 
сов. теплотехник, акад. АН Латв. ССР (с 1951). 
Заел. деят. н. и т. Латв. ССР (1955). Чл. КПСС 
с 1946. По окончании в 1926 Лен. ин-та граждан
ских инж. работал до 1936 на з-де «Гидравлика». 
В 1928—34 преподавал в Лен. ин-те гражданских 
инженеров, в 1932—38 — в Лен. ин-те инженеров 
промстроительства. В 1937—41 — гл. сантехник 
треста «Ленгоспроектстрой», в 1942—44 — нач. 
строительного управления (Москва). В 1945—53 
преподавал в Латв. ун-те. С 1950 — дир. ин-та 
энергетики и электротехники АН Латв. ССР. Осн. 
труды посвящены вопросам теплоснабжения. Изу
чал теплообмен в местных системах теплоснабже
ния при высокотемпературном теплоносителе, раз
работал схему двухступенчатой системы теплоснаб
жения, схемы электрич. автоматич. терморегуля
торов для местного регулирования радиаторов и 
др. Автор, монографии «Устройства для естествен
ной вентиляции» (1952, на латышском языке).

Со ч. :  Схема ступенчатой системы дальнего теплоснабже
ния, «Известия АН Латвийской ССР», 1950, М 12; Систем*
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теплоснабжения по двухступенчатой схеме, в кн.: Вопросы 
энергетики, [вып.] 2, Рига, 1953; Характеристика прогревае
мости радиаторов центрального водяного отопления при 
повышенных температурах теплоносителя, там же, [вып.] 
4, 1956; Автоматический терморегулятор для радиаторов цент
рального водяного отопления, там же; Расчетная температура 
воды в радиаторах центрального отопления, «Известия АН 
Латвийской ССР», 1957, №1; Padomju savienibas energetikas 
Attistiba, Riga, 1957.

ПЛЕНИСНЕР, Федор Христианович (г. рожд. 
неизв. — ум. 1778) — рус. исследователь Сев.-Воет. 
Азии. В 1741 участвовал в плавании В. Беринга 
к берегам сев.-зап. Америки. Будучи правителем 
Анадырского острога (1761—66), Охотского и Кам
чатского округов (1766—72), организовал ряд по
ходов для исследования Чукотки и о-вов Сев. Ле
довитого и Тихого ок. В 1764 представил сибир. гу
бернатору Ф. И. Соймонову подробный истории, 
очерк Анадыр. края, а в 1777 — Петербург. АН 
«Карту Чукотского носа», география, описание
р. Анадырь и «Примечание к карте о берегах между 
Азией и Америкой».

Лит.: Б е р г  Л. С., Открытие Камчатки и экспедиции 
Беринга. 1725—1742, М.—Л., 1946.

ПЛЕСКЕ, Федор Дмитриевич [И (23) июля 1858— 
1932J — сов. зоолог, акад. (1890—96). В 1882 окон
чил Петербург, ун-т. В 1886—96 работал в Зооло
гия. музее Петербург. АН. С 1918 — сотрудник 
Зоология, музея (позже Зоология, ин-т) АН СССР. 
Проводил зоология, исследования на Кольском п-ове 
и в бывшей Уфимской губ. Обрабатывал орнитоло
гия. сборы рус. путешественников (Н. М. Пржеваль
ского, Г. Е. Грум-Гржимайло) в Центральную 
Азию, описав ряд неизвестных ранее видов птиц. 
Дал сводку о птицах Арктики. Известна также работа 
П. по систематике двукрылых насекомых (оводов, 
слепней, львинок).

Со ч.: Критический обзор млекопитающих и птиц Коль
ского полуострова, СПБ, 1887 (Записки Акад. наук. Прило
жение к 56-му тому J4* 1); Blrde of the Eurasian tundra. Воз- 
ton, 1928 (Memoirs of the Boston society of natural 
history, ▼. 3); Орнитологическая фауна Российской
империи, т. 2 — Sylviinae, вып. 1—5, СПБ — Riga, Lpz., 
1891 (Ornithographia Rossica).

ПЛЕШКО, Семен Иванович [16 (29) авг. 1903— 
12 мая 1957] — сов. агроном и зоотехник, акад. 
АН Тадж. ССР (с 1951). Чл. КПСС с 1932. Окончив 
Полтавский с.-х. ин-т (1927), работал в н.-и. учре
ждениях Центр. Черноземной области (1931—34), 
в Петрозаводске (1935—36), в Молдавской АССР 
(1936—39). С 1940 работал в Тадж. ССР (с 1953— 
академик-секретарь Отделения естественных наук 
АН Тадж. ССР). Осн. труды посвящены изучению 
кормовых ресурсов Таджикистана, испытанию и 
внедрению в местных условиях новых кормовых 
культур. Изучая химия, состав местных растений, 
установил, что они отличаются большим содержа
нием сухого вещества протеина и жира. Рекомен
довал ряд новых кормовых культур для животно
водства, в частности предложил способ длитель
ного использования кормовых кабачков для молоч
ного скота в период летнего выгорания паст
бищ.

С о ч.: Состав в питательность вернофуражных кормов 
Таджикистана, Сталинабад, 1949; Корма Таджикистана, 
Сталинабад, 1957 (Труды Ин-та животноводства АН Тад
жикской ССР, т. 34); Кормовые культуры Таджикистана, 
Сталинабад, 1953.

Лит.: Семен Иванович Плешко, «Известия Отделения есте
ственных наук АН Таджикской ССР», 1957, К* 19 (имеется 
библиография работ П.).

ПЛЕЩЕЕВ, Сергей Иванович (1752—23 янв. 
1802) — рус. географ, вице-адмирал. Произвел 
съемку прол. Дарданеллы (1775) и побережья Чер
ного м. у Синопа и Трапезунда (1776). Ему при
надлежит одно из первых экономико-географич.

описаний («Обозрение Российской империи в нынепт- 
ном ее новоустроенном состоянии», 1787), давшее 
характеристику страны по отдельным экономия, 
районам и иром. центрам.

Лит.: Н и к и т и н Н . П . ,  Зарождение экономической гео
графии России, «Вопросы географии», 1950, сб. 17; Н и  к и- 
т и н Н. II., Сергей Иванович Плещеев 1752— 1802., в кн.: 
Отечественные экономико-географы X V III— XX вв., М.,

ИЛЮККЕР (Plueker), Юлиус (16 июля 1801 — 
22 мая 1868) — нем. математик и физик. Проф. 
Боннского ун-та (1828—34 и с 1836). Осн. раооты 
относятся к геометрии. П. обобщил понятие коор
динат; ввел однородные и тангенциальные коорди
наты. Он стал рассматривать пространство не только 
как множество, состоящее из точек, но и как сово 
купность всех плоскостей или же как совокупность 
(4-мерную) всех прямых; при этом им были получены 
важные результаты в теории алгебраич. кривых. 
Из работ П. в области физики наиболее важными 
являются исследования газового разряда. В 1859 
он установил, что спектр электрич. разряда в газе 
характеризует природу этого газа; открыл первые 
три линии в спектре водорода и др. Эти работы 11. 
не были достаточно оценены его современниками.

С о ч.: Neue Geometrie des Raumes, gegriindet auf die 
Betrachtung der geraden Linie als Raum-element, Abt. 1—2 
Lpz., 1868—69.

Лит.: К л е й н  Ф., Лекции о развитии математики в 
XIX столетии, ч. 1, пер. с нем., М.—Л ., 1937; C l e b s c h  
A., Zum GedSchtniss an Julius Pliicker, Gottingen, 1871; 
D r o n k e  Ad., Julius Plueker, Professor der Mathematik 
und Physik an der Rhein, Bonn, 1871.

ПОБЕДИНСКИЙ, Николай Иванович (1861 —
1923) — сов. врач-акушер. В 1886 окончил Моек, 
ун-т и с 1887 работал там же; с 1908 — проф. и 
с 1915 — дир. акушерской клиники ун-та. Разра
батывал различные вопросы акушерства (учение 
о симфизите, рак матки и беременность, фибромиомы 
матки и беременность, остеомаляция, терапия родов 
при узком тазе и др.). Ряд работ посвящен опера
тивному акушерству и особенно кесарскому сечению; 
ввел асептику в большие хирургия, операции в аку
шерской клинике. Труд П. «Материалы к учению 
о предлежании детского места (placenta praevia) 
в клиническом отношении» (дисс.,1894), а также его 
«Краткий учебник акушерства» (1905, 7 изд., 1932) 
имели широкое распространение. Одним из первых 
ввел для студентов практич. занятия по акушерству.

Лит.: Б а р т е л ь с А. В., Н. И. Побединский и Москов
ская акушерская школа, «Акушерство и гинекология», 
1948, J\ft 4; «Гинекология и акушерство» [эа 1923 г.], 1924, 
«N* 2—3 (ряд статей посвящен П.).

ПОВАРНИН, Георгий Георгиевич [25 дек. 1880 
(6 янв. 1881) — 1946] — сов. ученый, специалист 
в области технологии кожевенного произ-ва. Окон
чил в 1902 Харьков, технология, ин-т. В 1915—21 — 
проф. Томского технология, ин-та, в 1922—30— 
Моек, ин-та народного хозяйства, с 1930 был науч
ным консультантом ряда учреждений. П. разраба
тывал способы физико-механич. анализа кожи; 
ввел научно обоснованный метод отбора проб кожи; 
разработал и впервые использовал метод определе
ния температуры сваривания голья и кожи для 
характеристики эффекта дубления; изучал взаи
модействие дикетопиперазинов (в качестве модели 
белковых веществ кожи) с хромовыми солями и 
фенолами; разрабатывал теорию дубления; впервые 
систематически исследовал отечественные дубиль
ные растения. Предложил химия, классификацию 
таннидов.

С о ч.: Основы хромового дубления, М., 1910; Практиче
ские этюды о хромовом дублении, [СПБ], 1910; Дубильные 
материалы, их исследование, свойства и обработка, Томск, 
1917; Введение в теорию дубления, М., [1924]; О средней 
пробе в кожевенном производстве, М.( 1924.
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ПОГГЕНДОРФ (Poggendorff), Иоганн Христиан 
(29 дек. 1796—24 янв. 1877) — нем. физик, чл. 
Берлин, (с 1839) и чл.-корр. Петербург, (с 1869) 
АН. В 1812—20 был аптекарем. С 1820 учился 
в Берлин, ун-те. С 1823 по поручению академии 
занимался метеорологией. С 1834 — проф. Берлин, 
ун-та. Известен гл. обр. изданием журнала «Анна- 
лен дер физик» («Annalen der Physik», с 1824) и 
справочника «Биографиш-литераришес хандвертер- 
бух» («Biographisch-hterarisches ’ Handworterbuch», 
1863), содержащего биографии, сведения и списки 
работ большого числа ученых. Научные труды П. 
посвящены вопросам электрич. измерений. Им усо
вершенствованы мультипликатор И. Швейгера (1821) 
и синус- и тангенс-буссоли (1840), введен зеркаль
ный отсчет в электроизмерительных приборах (1826). 
П. принимал участие в разработке компенсационного 
метода электроизмерений (1841) и др. Занимался 
также усовершенствованием гальванич. элементов, 
изучал явление гальванич. поляризации.

С о ч.: Ober die Methoden zur Bestimmung des Wieder- 
standes der FlUssigkeiten gegen elektrische Strome. «Bericlit 
Tiber die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen 
der Preussischen kdnigl. Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin*, 1844, S. 299—313.

Лит.: «Annalen der Physik und Chemie*. Jubelband dem 
Herausgeber J. C. Poggendorff zum Feir filnfzigjahriger Wir- 
kens gewidmet, Lpz., 1874; Р о з е н б е р г е р  Ф., Исто
рия физини, пер. с нем., ч. 3, вып. 1—2, М.—Л ., 1935—36.

ПОГОЖЕВ, Александр Васильевич (1853—1913)— 
рус. санитарный врач. В 1879 окончил Моек, ун-т 
и* до 1901 работал в Моек, губернском земстве. 
В 1903—05 работал в Центральном статистич. ко
митете в Петербурге. Известен трудами в области 
профессиональной гигиены, земской и фабрично- 
заводской медицины, статистики труда, фабрично
санитарного законодательства и др. В 1879—85 
совм. с врачами-гигиенистами Ф. Ф. Эрисманом 
и Е. М. Дементьевым провел большое обследование 
санитарного состояния фабрик и заводов Моек, 
губернии. Статистич материалы II. были исполь
зованы В. И. Лениным в трудах «Развитие капита
лизма в России* (1896—99) и «О статистике стачек 
в России» (1910). В 1902—04 был редактором пер
вого в России журнала по гигиене труда — «Про
мышленность и здоровье».

Лит.: Е л и с т р а т о в  А. И ., Памяти А. В. Погожева, 
в кн.: Вопросы административного права, т. 1, М., 1916
(имеется список трудов П.); К л е н о в а Е. В., А. В. По
гожее (К 40-летию со дня смерти), «Советское здравоохране
ние*, 1953, № 4.

ПОГРЕБНЯК, Петр Степанович [р. 29 июня
(12 июля) 1900] — сов. лесовод и почвовед, акад. 
АН УССР (с 1948; чл.-корр. с 1945). Чл. КПСС 
с 1941. В 1924 окончил Ново-Александрийский 
ин-т с. х-ва и лесоводства в Харькове. В 1933—49— 
зав. кафедрой общего лесоводства и почвоведения 
Киев, лесного ин-та (с 1935 — проф.); в 1945—56— 
дир. Ин-та лесоводства АН УССР. В 1948—52 П.— 
вице-президент АН УССР и пред. Совета по изу
чению производительных сил УССР; в 1954—57— 
зав. кафедрой физич. географии Киев, ун-та. На 
материале ряда экспедиций (1926—28) разработал 
методику лесной типологии, основанную на оценке 
почвенно-климатич. условий по составу и произво
дительности леса, предложил эдафическую сетку 
местообитания растений, применяемую для оценки 
почвенного плодородия. Автор ряда работ по лес
ной геоботанике и лесным культурам, торфяно
гнездовому способу облесения, буферным смеше
ниям лесных пород и др.

С о ч.: Лесорастительные условия Правобережного По
лесья УССР, «Труды по лесному опытному делу Украины*, 
1927, вып. 7; Лесорастительные условия Украинского 
Левобережного Полесья, там же, 1928, вып. 10; Корневая

система леса и почвенные горизонты, там же, 1927, вьш. 7; 
Лесорастительные условия Подолии, в кн.: Серия научных 
изданий Всесоюзного н -иссл. ин-та лесного хозяйства и 
агролесомелиорации, вьш. 10, Харьков, 1931; Основы лесной 
типологии, 2 изд., Киев, 1955.

ПОГРЕБОВ, Николай Федорович [5 (17) ноября
1860—10 янв. 1942] — сов. геолог, специалист по 
гидрогеологии. Заел. деят. науки РСФСР (1940). 
В 1884 поступил в Горный ин-т в Петербурге, в 
1887 был выслан за участие в революционном дви
жении. По возвращении в Петербург работал (с 1891) 
в Геологич. комитете (позже — во Всесрюзном 
н.-и. геологич. ин-те). Провел многочисленные 
гидрогеологич. исследования на территории Евро
пейской части России, в частности (совм. с С. Н. Ни
китиным) большие комплексные исследования в 
экспедиции по изучению источников главнейших 
рек этой территории. Принимал участие в решении 
вопросов водоснабжения ряда крупных городов 
(Ленинграда, Баку, Ростова-на-Дону и др.). Из
вестен также работами по изучению оползней.

Лит.: К 45-летию научной деятельности действительного 
члена ЦНИГРИ доктора геологических наук Н. Ф. Погре- 
бова. Л.—М., 1937 (имеется список трудов П.).

ПОДВЫСОЦКАЯ, Ольга Николаевна [30 ноября 
(12 дек.) 1884] — сов. дерматолог, чл.-корр. АН 
СССР (с 1939) и действит. чл. Академии мед. наук 
СССР (с 1944). Заел. деят. науки РСФСР (1945). 
Окончила Женский мед. ин-т в Петербурге (1911). 
С 1929 — проф. Лен. ин-та усовершенствования 
врачей, а с 1938 — 1-го Лен. мед. ин-та. В 1930—51 
работала в Лен. кожно-венерологич. ин-те. Из
вестны труды П. по кожным заболеваниям грибко
вого, туберкулезного и гнойничкового происхожде
ния и работы по изучению реактивности кожи и ее 
связи с нервной системой. Впервые описала (1930) 
случай заболевания хромобластомикозом. Является 
одним из организаторов люпозория близ Ленин
града.

С о ч.: Дерматомикозы (Trichophytia, Microsporia, Favus) 
и их возбудители..., «Архив биологических наук», 1917, 
т. 20, вып. 5; Руководство по исследованиюдерматомицетов, 
М.—Л., 1931 (совм. с П. Н. Пашкиным); Нервная трофика и 
кожная патология (Пройденный путь и дальнейшие перспек
тивы), «Архив биологических наук», 1941, т. 61, вып. 1, 
№ 1; О кортико-висцеро-дермальных взаимоотношениях и 
клиническом выражении их нарушений, «Вестник венероло
гии и дерматологии», 1952, № 4.

Лит.: Экспериментальные и клинические исследования, 
т. 7, Л., 1949 (Сб. посвящен О. Н. Подвысоцкой).

ПОДВЫСОЦКИЙ, Владимир Валерьяновнч 
(1857—1913) — рус. патолог. В 1884 окончил Киев, 
ун-т. С 1888 — проф. Киев., а в 1890—1905— 
Новороссийск, (в Одессе) ун-тов; в 1905—13 — дир. 
Ин-та экспериментальной медицины в Петербурге. 
Осн. труды посвящены вопросам общей патологии 
инфекции и иммунитета, изучению процесса регене
рации железистой ткани (печени, почек, слюнных 
желез), а также исследованию роли паразитов и 
механич. раздражения в происхождении опухолей. 
Автор оригинального руководства «Основы общей 
и экспериментальной патологии» (2 тт., 1891—94, 
4 изд., 1905). Широко известен своей общественной 
деятельностью. При его активном участии были ор
ганизованы мед. фак-т при Новороссийск, ун-те, 
рус. отдел гигиенич. выставки в Дрездене (1911), 
гигиенич. выставка в Петербурге (1913); был осно
вателем и редактором (1896—1902) журнала «Рус
ский архив патологии, клинической медицины и 
бактериологии»; в 1902—13 — соредактор журнала 
«Русский врач».

Лит.: К л и м е н к о  В. Н... Профессор Владимир Ва
лерианович Подвысоцкий. Биографический очерк, «Архив 
биологических наук», 1913, т. 18, вып. 1—2 (имеется библио
графия трудов П.); С и р о т и н и н  Н. Н., Выдающийся 
русский патолог В. В. Подвысоцкий, «Врачебное дело», 
1953, JsTi 6; Г р а б о в с к а я Л. И., Одесский период дея
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тельности В. В. Подвысоцкого [1899—1905], «Советская ме
дицина», 1953, № 12.

ПОДКОПАЕВ, Николай Иванович [1 (13) сент. 
1872—28 июля 1930] — сов. химик. После окончания 
Петербург, горного ин^та (1901) преподавал там 
аналитич. химию; был ближайшим сотрудником 
Н. С. Курнакова. В 1901—29 преподавал также 
в Петербург, электротехнич. ин-те. Совм. с Н. Н. Ба- 
рабошкиным работал над усовершенствованием ме
тода аффинажа платиновых металлов (1916). В 1909 
и 1921— 22 возглавлял экспедиции по изучению 
соляных богатств Кара-Богаз-Гола. С 1928 зани
мался физико-химич. исследованием крымских и 
астраханских соляных озер и содовых озер Зап. 
Сибири. Был постоянным консультантом различных 

еждений по анализу углей, металлов, руд и солей, 
о ч.: Труды карабугазских экспедиций, в кн.: Карабугаз 

и его промышленное значение, 3 изд., Л., 1930.
Лит.: З в я г и н ц е в  О., Н. И. Подкопаев, «Журнал 

прикладной химии», 1931, т. 4, JVs 1 (имеется библиография 
трудов П.).

п о з д ю н и н , Валентин Львович [27 сент. (9 окт.) 
1883—23 мая 1948] — сов. ученый, специалист 
в области кораблестроения и механики, акад. 
(с 1939). Чл. ВКП(б) с 1938. В 1908 окончил Петер
бург. политехнич. ин-т, а затем экстерном — Крон
штадт. морское инженерное уч-ще. С 1910 — пре
подаватель, с 1920 — проф. Петроград. (Лен.) поли
технич. ин-та. С 1924 работал в Технич. совете 
Регистра СССР по экспертизе проектов кораблей. 
С 1930 — проф. Лен. кораблестроительного ин-та. 
С 1941 — зав. отделом гидравлики Ин-та механики 
АН СССР. П. работал также на ряде судостроитель
ных з-дов и н.-и. ин-тов [Балтийский судострои
тельный и механич. з-д (1908—14), Адмиралтей
ский судостроительный з-д (1918—21), н.-и. ии-т
судостроения Союзверфи (1930—32)] и др. Осн. 
труды П. посвящены теории проектирования судов, 
теории и расчету судовых устройств и систем, бы
строходных суперкавитирующих гребных винтов, 
а также вопросам корабельной архитектуры и гид
ромеханики. В разработанной П. общей теории 
проектирования судов задача проектирования судна 
рассматривается и решается как единая технико- 
экономич. проблема. Им создан обобщенный метод 
проектирования судов — «метод последовательных 
приближений». Предложенные П. приближенные 
формулы для определения относительной длины 
судна и его остойчивости на больших углах крена 
являются весьма ценными при проектировании су
дов. В 1939 сконструировал судовой движитель 
оригинальной конструкции (суперкавитирующий 
движитель). Автор учебников и учебных пособий.

Со ч.: Иэбранные труды, т. 2—3, М.—Л., 1951; Новый 
метод расчета трубопроводов вентиляционных и водяных, 
СПБ, 1915; Основы проектирования морских коммерче
ских судов, ч. 1—2, М.—Л., 1926—27; Суперкавитирующие 
винты, «Известия АН СССР. Отдел, технич. наук», 1944, 
Л* 1—2; О некоторых задачах гидромеханики отрывного 
обтекания тел, там же, 1946, № 2.

Лит.: Валентин Львович Поздюнин, М.—Л., 1947 (имеет
ся список трудов П.); Академик Валентин Львович Поз
дюнин. [Некролог], «Вестник инженеров и техников», 1948, 
J4* 4.

ПОЙНТИНГ (Poynting), Джон Генри (9 сент.
1852—30 марта 1914) — англ, физик, чл. Лондон, 
королев, об-ва (с 1888). В 1876 окончил Кембридж, 
ун-т. С 1880 — проф. Мезон-колледжа (г. Бирмин
гем), преобразованного (в 1900) в Бирмингем, 
ун-т. Наибольшее значение имеет работа П. «О пе
реносе энергии в электромагнитном поле» (1884), 
в к-рой он вывел выражение для плотности потока 
энергии, переносимой электромагнитным полем. 
П. проводил также опыты по точному определению 
гравитационной постоянной и средней плотности

Земли. Ряд работ П. othochjich к теории излучения 
и светового давления.

С о ч.: C o lle c te d  s c ie n t if ic  p apers, C a m b rid g e , 1920; в 
р ус. пер. —  О переносе энергии в электром агни тном  поле, 
в кн.; Из предистории радио. С борни к ори ги н альн ы х 
статей и м атери алов. М .— Л ., 1948; On the tran sfer of en ergy 
in  the e le c tro m a g n e tic  fie ld  [1884 ], « P h ilo sop h ical T ra n sactio n  
of th e  R o y a l S o c ie ty  of London», 1885, v . 175 , p. 346— 61.

ПОКРОВСКИЙ, Георгий Иосифович [p. 31 марта

J13 апр.) 1901] — сов. з'чсный в области технич. 
шзики, генерал-майор инженерно-технич. службы. 
Чл. КПСС с 1950. В 1923 окончил Моек, ин-т народ

ного хозяйства. В 1932—47 — проф. Военно-ин
женерной академии им. В. В. Куйбышева, а с, 1947 — 
Военно-воздушной инженерной академии им. 
Н. Е. Жуковского. Известен работами по физике 
и механике грунтов, теории взрыва, теории модели
рования, строительной светотехнике и др. Разра
ботал новые методы центробежного моделирования и 
нроиз-ва земляных работ направленным взрывом.

С о ч.: И сследовани я по ф изике гр ун тов, М .— Л ., 1937;
М оделирование прочности гр ун то в, М .— Л ., 1939 (совм. с 
И . С. Ф едоровы м ); Т р ен и е и сц епление в гр у н т а х , М ,— Л .. 
1941; Н ап р авлен н ое дей ствие взр ы ва, М ., 1942; Ц ен тробеж 
ное м оделирование д л я  реш ения инж енерны х задач. М., 
1953 (совм. с И. С. Ф едоровы м ); О сновы  расчета зарядов. 
М ., 1945; Т еор и я и п р ак ти к а стр ои тел ьства  плотин н ап равл ен 
ными взры вам и. М ., 1951 (совм. с М. М. Д ок уч а евы м  и И. С. 
Ф едоровы м ); А р х и т е к т у р а  и законы  зрени я, М ., 1936.

ПОЛЕНОВ, Андрей Львович [7 (19) апр. 1871 — 
19 июля 1947] — сов. хирург, специалист в области 
нейрохирургии и травматологии, действит. чл. 
Академии мед. наук СССР (с 1945). Заел. деят. 
науки РСФСР (1934). В 1896 окончил Военно-мед. 
академию и работал (1899—1910) хирургом в Крон
штадт. морском госпитале. С 1917 был директором 
организованного при его участии физиохирургич., 
а с 1924 — травматологич. ин-тов в Ленинграде. 
С 1938 возглавлял Лен. нейрохирургия, ин-т, к-рому 
присвоено его имя. П. принадлежат оригинальные 
исследования в области патологии и хирургии ор
ганов брюшной полости, реконструктивной хирур
гии костей конечностей и нервной системы. Одним 
из первых начал широко применять операции уда
ления опухолей мозга; совершенствовал оператив
ные доступы и методы, разработал ряд оригинальных 
операций на головном мозге. Лауреат Сталинской 
премии (1946).

С о ч.: И збранны е тр уд ы . Л ., 1956 (им еется библиограф ия 
р абот И .); А тл а с операци й на головном  и спинном  мозге. 
Л ., 1945; Х и р у р ги я  вегетати вной нервной си стем ы , Л ., 1947 
(совм. с А . В. Б он дарчуком ); О сновы  п р а к т и ч еск о й  т р а в 
м атологии . Л ., 1927 (совм. с др.) К р а т к и й  к у р с  х и р у р ги 
ческой н евр оп атол оги и , Л ., 1935 (совм . с др .); О сновы  п р а к т и 
ческой н ей р о хи р ур ги и , 2 и зд., Л . ,1954 (совм . с  И . С. Бабчи - 
ным).

Л и т.: Б а б ч и н И. С ., А ндрей Л ьв ови ч  П оленов. К  со р о 
калетию  врачебной, научной и п едагоги ческой  д ея тел ьн ости . 
«С оветская хи р урги я». 1936, кн. 10; е г о ж е .  П роф ессор 
А . Л . П оленов, «Вопросы н ей р охи р ур ги и » , 1948, № 1.

ПОЛЕНОВ, Константин Павлович (25 июля 
1835—13 янв. 1908) — рус. металлург. В 1856 окон
чил Моек, ун-т, а в 1858 — Академию ген. штаба 
в Петербурге, после чего в течение года работал 
на Пулковской обсерватории. Затем переехал на 
Урал на должность зав. Нижне-Тагильского завод
ского училища. В 1862 П. был назначен управляю
щим Внсимо-Шайтанского з-да, а в 1864 — Нижне- 
Салдинского з-да (Урал). Здесь организовал произ-во 
железных рельсов. В 1875—76 ввел способ бес
семерования с подогревом жидкого чугуна в пла
менной отражательной печи перед продувкой его 
в конверторе, названный впоследствии рус. бессе
мерованием.

Л и т.: Г р у м - Г р ж и м а  й л о В . Е ., Б ессем ерование на 
Н и ж н е-С алди н ском  заводе, в его кн.: Собрание тр уд о в , 
М. —  Л ., 1949; е г о  ж е, К он стан ти н  П авлови ч П оленов. 
[Н ек р ол ог], «Горный ж урн ал», 1908, т. 3, № 8.
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ПОЛЗУНОВ, Иван Иванович [1728 (по др. све
дениям, 1729) — 16 мая 1766) — рус. теплотехник, 
один из изобретателей универсального теплового 
двигателя. Родился на Урале в семье солдата 2-й 
Екатеринбургской роты, происходившего из кре
стьян г. Епанчина (Туринска). Учился в первой 
русской горнозаводской школе, основанной В. Н. Та
тищевым в Екатеринбурге (ныне Свердловск). В 
1738 был переведен из «словесной школы» в «ариф
метическую»— технич. часть школы, а в 1742 — 
в распоряжение главного механика уральских з-дов 
Н. Бахарева в качестве «механического ученика». 
В 1748 получил должность техника по учету выплав
ки металла в г. Барнауле (Алтай). В 1750 за хорошую 
работу произведен в унтер-шихтмейстеры, но исполь
зовался на административно-хозяйственной работе 
(кроме 1753—54, когда работал по сооружению 
лесопильного з-да на Змеиногорском руднике). 
В 1758 П. свыше трех месяцев пробыл в Петербурге 
(доставив обоз с серебром), где посещал Берг-кол- 
легию, Академию наук. В 1760 работал на Красно
ярской пристани по отправке руды, в 1761 — зам. 
начальника Колываио-Воскресенского з-да, в 1762 
был переведен на Барнаульский з-д, где занимался 
заготовкой топлива. В библиотеке Барнаульского 
з-да П. изучил совр. ему теплотехнику, устройство 
установок англ, изобретателей Т. Севери, Т. Нью
комена, франц. физика Д. Папена, познакомился 
с теорией тепла М. В. Ломоносова. Практика работы 
на з-дах убедила П. в ограниченной применимости 
водяного колеса, зависящего от местонахождения 
источника водной энергии, теория указала на воз
можность замены водяного колеса паровым двига
телем. Личные наблюдения П. за свойствами воды 
и процессом парообразования подтверждали данные 
теории. П. поставил перед собой задачу, как он пи
сал в проекте, «сложением [постройкой] огненной 
машины водное руководство пресечь» и создать двига
тель, который мог бы «по воле нашей, что будет по
требно исправлять» без применения водяного колеса.

В апреле 1763 Г1. представил начальнику Колы- 
вано-Воскресенских з-дов А. И. Порошину доклад
ную записку, расчеты и детальный проект универ
сального парового двигателя в 1,8 л. с. Универ
сальность двигателя (в виде способности непрерывно 
отдавать работу) достигалась принципиально новым 
методом. До П. были попытки получать непрерыв
ную работу от парового двигателя путем комбинации 
парового двигателя с водяным колесом: В этом слу
чае водяное колесо играло роль передаточного меха
низма. Громоздкость и неэкономичность таких уста
новок заставляли искать иного решения вопроса.

Проект двигателя П. 1763 был первым в мире 
проектом теплового поршневого двигателя, непре
рывность работы к-рого обеспечивалась применением 
двух цилиндров. Поршни цилиндров, связанные 
единой системой движущихся частей, поочередно 
передавали работу на один общий вал. Это позволило 
преодолеть ограниченность одноцилиндрового дви
гателя (типа двигателя Т. Ньюкомена) с прерывной 
отдачей работы, способного приводить в движение 
только орудия прерывного действия (шахтные на
сосы). Принцип суммирования работы нескольких 
цилиндров на одном валу применяется в современ
ных многоцилиндровых двигателях. Двигатель П. 
позволял приводить в действие агрегаты непрерыв
ного действия с произвольной длиной и направле
нием хода, размещенные вне зависимости от распо
ложения двигателя, приводить агрегаты с любой 
формой и частотой движения, приводить одновре
менно группу разнообразных агрегатов. Эти воз

можности делали тепловой двигатель универсаль
ным по его технич. применению. Отказ от комбина
ции парового двигателя с водяными колесами по: 
зволил более чем в 2 раза снизить расход топлива.

Президент Берг-коллегии И. А. Шлаттер в отзыве 
на проект П. отметил оригинальность конструкции, 
к-рую «за новое изобретение почесть должно», в 
результате чего П. был произведен в механики 
с чином и жалованьем инженерного капитана- 
поручика. Но Шлаттер не понял преимуществ но
вого двигателя и, исходя из данных западноевро
пейской технич. литературы, рекомендовал для 
подачи воздуха в группу плавильных печей возврат 
к старым решениям: комбинации парового насоса 
с водяными колесами. Не приняв предложения 
Шлаттера, П. спроектировал новую установку в 
32 л. с. (самая мощная в то время) для воздухоснаб- 
жения группы печей. Для этой установки, учтя тех
нология. возможности Барнаульского з-да, П. 
предложил принципиально новое решение: двига
тель приводил в действие громадные мехи, к-рые 
являлись центральной заводской воздуходувной 
установкой. От центральных мехов воздух по тру
бам шел к плавильным печам. В этой установке П. 
впервые применил автоматич. регулирование, скон
струировал регулятор прямого действия для поддер
жания постоянного уровня воды в котле.

Для конкретных условий Барнаульского з-да 
второй проект Г1. имел несомненные преимущества 
(перед проектом Шлаттера и первым проектом П.) 
как по простоте конструкции и удобству планировки 
цеха, так и по экономичности.

Эффективность этой установки П. была лучшим 
доказательством преимущества привода заводских 
агрегатов без помощи водяных колес. Такое решение 
было совершенно оригинальным. Это правильно 
отметил приезжавший в Барнаул в 1765 рус. есте
ствоиспытатель Э. Лаксмаи, писавший, что П.— 
«муж, делающий честь своему отечеству. Он строит 
теперь огненную машину, совсем отличную от Вен
герской и Английской».

Постройка установки П., начатая по решению 
канцелярии Колывано-Воскресенских з-дов в ян
варе 1764 на Барнаульском з-де, протекала в труд
ных условиях. Не было необходимого оборудования, 
обученных кадров, опыта машиностроения. Все 
руководство постройкой было поручено П., к-рый 
одновременно был проектировщиком, конструкто
ром, технологом, строителем и воспитателем кад
ров. Стремление П. «славы отечеству достигнуть» 
и ввести паровой двигатель повсеместно, «облег
чая труд по нас грядущим», помогло преодолеть 
все трудности. Проведенное в дек. 1765 испытание 
двигателя показало, что от опытов можно переходить 
к эксплуатации при условии изготовления на ли
тейном з-де нового котла.

Чрезмерное напряжение подорвало здоровье П.; 
весной 1766 он заболел скоротечной чахоткой. 
В аир. 1766, сообщая в Петербург о готовности дви
гателя к действию, тяжело больной П. просил даль
нейшие работы над установкой поручить его лучшим 
ученикам Д. Левзину и И. Черницыну. 16 (27) мая 
1766 П. скончался. Через неделю начались испы
тания и работа по устранению недостатков новой 
установки: неточной обработки поверхностей ци
линдров, раковин и неровностей на поверхностях 
цилиндров, неплотности воздуходувных мехов, вы
званной низким качеством работы, недостаточного 
количества охлаждающей воды. Эти недочеты были 
следствием отсутствия машиностроительного обору
дования и кадров на Барнаульском рудоплавильном
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8-де, а также данных о теплоте конденсации, без 
к-рых невозможно рассчитать потребное количество 
охлаждающей воды.

В июне 1766 было проведено успешное испытание 
установки с построенными мехами, после чего на
чалось строительство печей. Так как предполагался 
перенос установки к Шульбинскому бору для плавки 
руд Змеиногорского, Новолазурского и Семенов
ского рудников, то были построены только три печи. 
В авг. 1766 установка была пущена в действие.

Из «Дневной записки» — журнала испытаний 
установки — видно постепенное улучшение ее ра
боты; в течение месяца отмечены только две оста
новки по 2,5 часа для замены набивки поршней. 
Но в ноябре 1766 двигатель был остановлен из-за 
течи котла, к-рый П. считал пригодным только для 
пробного пуска. Новый котел не был заказан. Сна
чала руководители канцелярии сомневались в ра
ботоспособности установки, позднее поняли, что 
постройка мощных паросиловых агрегатов не под 
силу Барнаульскому з-ду. Несмотря на очевидную 
эффективность (в течение 43 суток работы двигателя 
только на три печи была получена прибыль в 
12 418 р. 32 коп.), установка была заброшена. 
Сказались условия феодально-крепостнич. России, 
где еще отсутствовала экономия, база для перехода 
от ручного труда к машинному произ-ву. В 1780 
установка ГГ. была разрушена. Модель двигателя, 
переданная канцелярией после смерти П. в Акаде
мию наук, бесследно исчезла. Только с начала 
20 в. стали появляться труды отечественных иссле
дователей, восстановившие история, правду о ра
ботах П. Портрета П. до сих пор найти не удалось.

Имя Г1. присвоено Свердловскому ордена Трудо
вого Красного Знамени горно-металлургич. тех
никуму — одному из старейших учебных заведений 
страны, имеющему прямую связь со школой, в к-рой 
обучался П., а также Центральному н.-и. котлотур
бинному ин-ту (ЦКТИ) в Ленинграде.

Лит.: Т о н к о в  Р. Р., К истории паровых машин в 
России, «Горный журнал», 1902, J4» 5; Ю ж а к о в М. И., 
Шихтмейстер Иван Иванович Ползунов и его паровая маши
на, «Известия Томского технологического ин-та», 1907, т. 4, 
№ 1; Д а н и л е в с к и й В. В., И. И. Ползунов. Труды и 
жизнь первого русского теплотехника, М.—Л., 1940; К о н 
ф е д е р а т о в  И. Я., Иван Иванович Ползунов, М.—Л., 
1951; К о з л о в  А. Г., Подлинные документы об Иване 
Ивановиче Ползунове, в кн.: Труды Института истории 
естествознания и техники, т. 3, М., 1955.

ПОЛИКАРПОВ, Николай Николаевич [26 июня 
(8 июля) 1892—30 июля 1944] — сов. авиакон
структор. Герой Социалистич. Труда (1940). Деп. 
Верх. Совета СССР 1-го созыва. В 1916 окончил 

Петроград, политехнич. ин-т и 
курсы авиации и воздухоплава
ния при нем. Инженерную дея
тельность начал в воздухопла
вательном отделе Русско-Бал
тийского завода (Петроград). С 
1918 являлся руководителем ря
да авиационных з-дов. Был од
ним из ведущих конструкторов 
отечественного самолетострое
ния. В 1923 был построен пер
вый спроектированный П. истре
битель И-1 (ИЛ-400) и затем двух
местный истребитель 2И-Н1 ори

гинальной конструкции, по своим летным качествам 
превосходивший аналогичные иностранные машины. 
В 1925—30 построил истребитель И-3, двухместный 
истребитель ДИ-2, разведчик Р-5 и др. В 1927 П. соз
дал конструкцию учебного самолета ПО-2 (прежнее 
вазвание — У-2), широко используемого и поныне,

в 1933—34 — истребители И-15 — биплан с высокой 
маневренностью — и И-16 (моноплан). В 1938 раз
работал конструкцию истребителя И-153 («гЧайка»). 
Уже с 1936 Г1. стал применять на истребителях 
пушечное вооружение (И-16, И-153). Самолеты
конструкции ГГ дважды (1930 и 1936) отмечались 
призами на международных авиационных выстав
ках. В 1941—44 разрабатывал и совершенствовал 
конструкции мощных быстроходных истребителей 
и других военных самолетов. С 1943 был профес
сором и зав,кафедрой конструкций и проектирова
ния самолетов в Моек, авиационном ин-те. Лауреат 
Сталинской премии (1941, 1943).

Л и т.: А н д р е е » Е ., Н . Н. П оли кар п ов и его сам олеты , 
«Вестник воздуш н ого флота», 1951, Л* 7.

ПОЛИНГ, Линус Карл — см. Паулинг.
ПОЛКАНОВ, Александр Алексеевич [р. 13(25) мая 

1888] — сов. геолог, специалист в области петро
графии; акад. (с 1943). Окончил в 1911 Петербург, 
ун-т. С 1921 — ироф. Лен. ун-та. С 1950 — дир. 
Лаборатории геологии докембрия АН СССР. Труды 
П. посвящены петрологии и структурному анализу 
интрузивных тел, в частности их генетич. система
тике и естественным рядам магматич. пород. Из
вестен также работами по изучению докембрийских 
формаций Балтийского щита п полезных ископае
мых, заключенных в этих формациях.

С о  ч,: Геолого-п етр ологи чески й  очерк се в .-ва п . части
К о л ь с к о го  п о л уостр о ва, ч. 1, Л .— М ., 1935; Г еологический 
очерк К о л ьс к о го  п о л уостр о ва, Л .,  1936 (Т р уды  А р к ти ч еск ого  
ин -та. т. 53); П етр ологи я п л уто н а Г р ем я ха —  Вы рм ес. 
К о л ьс к и й  п о л уостр о в, [Л .]. 1941 (совм. с Н . А . Е ли сеевы м ); 
П л утон  габбр о-л абр адор п тов В олы ни У С С Р , Л .,  1948;
Г ен ети ческая си стем ати ка ин трузи и платформы —  кр ато- 
ген а, «И звестия А Н  С С С Р . Серия геологич.», 1946, № 6; 
Основны е полож ения генетической си стем атики и н тр узи в
ных тел , в кн.: Т р уд ы  ю билейной научной сесси и . С екц и я 
геолого-почвенны х н а ук  [Л ен и н гр ад ск ого  у н -та ), Л .,  1946; 
Геологи я  хогл ан ди я —  иотния Б а л т . щ ита, М .— Л .,  1956.

ПОЛО (Polo), Марко (1254 — 8 янв. 1324) — 
итал. путешественник. В 1271—95 с отцом, Никколо 
Поло, и дядей, Маттео Поло, венецианскими куп
цами, совершил путешествие в Китай. Путь ГГ из 
Венеции в Пекин длился Зг/2 года и проходил через 
Малую Азию, Персию, Афганистан, Памир, города- 
оазисы Кашгар. Яркенд, Хоган, пустыни Такла- 
Макан и Гоби, долину р. Хуанхэ. П. прожил в Ки
тае 17 лет. За это время, находясь на службе у мон
гольского хана Хубилая, посетил различные части 
Китая и области, пограничные с ним. Вернулся 
морем, обогнув Азию с юга. Участвуя в войне Ге
нуи и Венеции, П. во время морского сражения 
(1298) был пленен; находясь в тюрьме, продиктовал 
описание своего путешествия, к-рое было записано 
одним из пленных (на старофранцузском языке). 
После освобождения (1299) сделал и другие записи 
(известно три основных варианта). П. первым из ев
ропейцев описал Китай, Памир, Южно-Китайское 
м. Его записи, вскоре переведенные на ряд европей
ских языков, получили широкую известность и 
сыграли большую роль в развитии географии 14 — 
15 вв., как руководство при составлении карт Азии 
и в организации морских экспедиций на Восток; за
писи являются также ценным истории, документом.

С о ч.: К н и га  М арио П оло. М ., 1956.
Л и т .: М а г и л о в и ч И. П ., О черки по истории гео гр а 

ф и чески х откры ти й, М ., 1957: X а р т  Г .. В ен ецианец М а р к о  
П оло, пер. с ан гл ., М ., 1956; А  1 J u I 1 i R . ,  M arco P o lo  е 
il lib ro  d e lle  m e ra v ig lie , M ila n o — V ero n a. 1954.

ПОЛОСУХИН, Александр Порфирьевич [p. 6 (19) 
окт. 1901] — сов. физиолог, акад. АН Каз. ССР 
(с 1954; чл.-корр. с 1946). Заел. деят. науки Каз. 
ССР (1944). Чл. КПСС с 1947. В 1932 окончил Перм. 
мед. ин-т. С 1938 зав. кафедрой физиологии Каз. мед. 
ин-та в Алма-Ате (с 1939 — сроф.) и дир. Ин-та
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физиологии АН Каз. ССР (с 1944). С 1955 П. — 
вице-президент АН Каз. ССР. Исследования посвя
щены вопросам регуляции кровообращения, дыха
ния и лимфообращения в нормальном и патологи
чески измененном организме в онто- и филогенетич. 
аспекте. П. совм. с сотрудниками показал, что 
у новорожденных животных с первых дней рожде
ния уже функционируют гуморальные звенья ре
гуляции кровообращения, а нервная регуляция 
развивается начиная с 2—З-неделыюго возраста 
и позже; при изучении регуляции кровообращения 
в патологии (при шоке) были вскрыты неясные 
стороны патогенеза шока и предложен новый метод 
борьбы с шоком («противошоковая жидкость Поло
сухина»).

С о ч . :  Р азви ти е некоторы х ф ункций и м еханизмов их 
^ г у л я ц и и  в онто- и ф и логенезе, «И звестия А Н  К а зах ск о й  
С :р». Серия ф и зи ологи ческая, 1948, нып. 1; М атериалы  но 
п атоген езу и лечени ю  ш ока, А л м а -А та , 1951; Листе pope не п- 
тивная и интерорецептивн ан р егул я ц и я  кровообращ ен и я, 
д ы хан и я и лим ф отока, в кн.: Н ервн ая  р егул я ц и я  кр овообра
щ ения и д ы хан и я, М ., 1952; Н овы е данны е о со суд ор а сш и р яю 
щем действии б л уж д аю щ и х нервов, «Ф изиологический ж урн ал  
С С С Р *, 1955, № 6 (совм. с А . М. Б екетаевы м  я И. Н. М арке
ловым); О м еханизме адаптац ии сердечн о-сосуди стой  си с
темы, в кн.; Т ези сы  докладов 1 конференции физиологов, 
би охим иков, ф арм акологов Средней А зии и К а захстан а , 
Т а ш к ен т, 1956.

ПОЛОТЕБНОВ, Алексей Герасимович (1838 — 
30 дек. 1907) — рус. дерматолог. Ученик С. П. Бот
кина. В 1864 окончил Медико-хирургич. академию: 
с 1876 был профессором той же академии, где воз
главил первую в России дерматологич. клинику. 
Являясь последователем Боткина, развивал тео
рию нервизма в приложении к дерматологии; под
верг критике труды зарубежных ученых, рассматри
вавших кожные заболевания как чисто местные рас
стройства. и показал роль нервной системы в воз
никновении и развитии этих болезней Труды П. 
и его сотрудников (опубликованные в соорнике 
«Дерматологические исследования из клиники д-ра 
А. Г. Полотебнова», 2 вып., 1886—87, и др.) на дол
гие годы определили пути развития отечественной 
дерматологии. П. содействовал широкому внедре
нию в практику специализированного амбулатор
ного лечения кожных и венерических болезней. 
Его критыч. статьи по поводу преподавания курса 
кожных болезней способствовали введению (1884) 
в программы высших мед. школ самостоятельного 
курса дерматологии (наряду с сифилидологией). 
В 1872 с целью лечения сифилитич. язв с успехом 
применил повязку из зеленого кистевика (грибов 
Penicillium), что доказало лечебное действие зеле
ной плесени еще задолго до открытия пенициллина,

С о ч . :  С кл ероз ар тери альн ой  си стем ы , к а к  причина после
д овател ьн ого  стр ад а н и я  сердц а. Д и с с ., С П Б , 1867; П атоло
гическое значение п лесени , «М едицинский вестник», 1872, 
Л* 34— 35, 38— 40, 45, 49— 52.

Л и т .:  А ш у р к о в  Е . Д . ,  А. Г. П олотебнов и его н ауч
ные взгл яд ы , «К л и н и ч еская  медицина*, 1953, т. 31, JV* 10; 
Ш т е й н л у х т Л .  А ., П р и ори тет о теч ествен н ы х учен ы х в 
откры тии лечебны х св ой ств зеленой плесен и , «Вестник вене
рологии и дер м атологи и*. 1951, JS? 3.

ПОЛТОРАЦКИЙ, Дмитрий Маркович (23 мая 
1761—25 ноября 1818) — рус. агроном. Одним из 
первых в России ввел в своем хозяйстве (б. Калуж
ская губ.) многопольный севооборот с посевом кле
вера и обработку почвы плугом. Широко пропаган
дировал травосеяние, введение культуры картофеля, 
удобрение почвы мергелем, известкование, приме
нение с.-х. машин и др. Был одним из учредителей 
Моек, об-ва сельского хозяйства.

Л и т .: М и н Ё . .  О пи сание А в ч ур и н ся ого  х озя й ства , устр о
енного Д . М. П олторацки м , «Зем ледельческий ж ур н а л*. 
1829, № 26.

ПОЛУНИН, Алексей Иванович (19 сент. 1820— 
3 окт. 1888) — рус. патолого-анатом. В 1842 окон

чил Моек. ун-т. В 1849 возглавил основанную по его 
инициативе первую в России кафедру патология, 
анатомии и патологич. физиологии при Моек, ун-те. 
Осн. труды посвящены исследованию анатомия, 
изменений при воспалении и инфекционных болез
нях; его докторская дисс. о холере (1848) является 
первой работой по изучению патолого-анатомич. 
изменений при этом заболевании. П. была разра
ботана методика преподавания патологич. анатомии, 
положено начало организации музея патолого- 
анатомич. препаратов, упорядочено секционное дело 
(вскрытие трупов) в моек, больницах и др.

Лит.: П и о н т к о в с к и й И. А., А. И. Полунин. 1820— 
1888. М., 1949 (имеется библиография трудов П.).

ПОЛУНИН, Федор Афанасьевич (гг. рожд. и 
смерти неизв.) — рус. переводчик и географ. С 1747 
был на военной и гражданской службе. В 1771—74— 
воевода в г, Верее. Перевел соч. Вольтера «Прин
цесса Вавилонская» (с 1770 по 1785 издавалось 
четыре раза). Составитель рус. география, словаря — 
«Географического лексикона Российского государ
ства...» (1773, 2 изд., 6 чч., 1788—89, под ред. 
Л. Максимовича, 3 изд., 7 чч., 1801—09, под ред. 
А. М. Щекатова), к-рый служил справочником по 
физической и экономия, географии России до появ
ления «Географическо-статистического словаря Рос
сийской империи» П. Семенова (5 тт., 1862—83).

Лит.: Б о д н а р с к и й  М. С., Очерни по истории рус
ского землеведения, т. 1, М., 1947.

ПОЛЫНОВ, Борис Борисович [23 июля (4 авг.) 
1877—16 марта 1952] — сов. ученый, специалист 
в области почвоведения, геохимии и географии, 
акад. (с 1946, чл.-корр. с 1933). Чл. КПСС с 1951. 
Окончил Лесной ин-т (1900) и ун-т (1908) в Петер
бурге. Проф. Донского политехнич. ин-та в Ново
черкасске (1920—23), Лен. (1928—47) и Моек. 
(1935—36, 1947) ун-тов; одновременно с 1923 ра
ботал в АН СССР. К первым наиболее крупным 
работам П. относятся его почвенно-географич. 
исследования в Чернигов, обл. (1901—07), в бас
сейне р. Дона (1912—22) и в Монгольской Народ
ной Республике (1924—26). Осн. работы посвящены 
вопросам происхождения почв и формирования коры 
выветривания. Выветривание он рассматривал как 
единый, охватывающий сушу и Мировой океан 
процесс, отдельные стадии к-рого представлены опре
деленными типами коры выветривания. Развивая 
идеи В. И. Вернадского в изучении закономерностей 
миграции элементов в коре выветривания, показал 
значение организмов для процессов почвообразо
вания и выветривания. Ему принадлежит разра
ботка ряда оригинальных методов исследования 
почв: метод солевых профилей, предусматривающий 
совместное изучение почв и грунтовых вод (широко 
используется в целях мелиорации засоленных почв); 
метод сопряженного химич. и минералогич. анализа 
почвы и развивающейся на ней растительности, что 
позволяет изучать обмен веществ между ними и др. 
Одним из первых дал научно обоснованный крите
рий для выделения и классификации география, 
ландшафтов и предложил метод их геохимич. ха
рактеристики. За работы в области географии и поч
воведения Рус. география, об-во присудило П. 
Большую золотую медаль (1926) и золотую медаль 
имени Семенова-Тян-Шанского (1928)

Соч. :  Пески Донской области, их почвы и ландшафты, 
«Труды Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева*, 1926, вып. 
1, 1927, вып. 2; Кора выветривания, ч. 1. Л.. 1934; Геохими
ческие ландшафты, в кн.: Вопросы минералогии, геохимии и 
петрографии [Сборник статей. Гл. ред. акад. Д. С. Белянкин), 
М.—Л., 1946. Учение о ландшафтах. «Вопросы географии*. 
1953, сб. 33.

Лит.: Борис Борисович Полынов, М.—Л., 1949 (Акад. 
наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР.
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г ерия почвоведения, вып. 3); Т ю р и в  И. В., Жизнь и дея
тельность академика Б. Б. Полынова, «Почвоведение», 
1947, Л* 9; Борис Борисович Полынов, в кн.: Вопросы геогра
фии, сб. 33 — Физическая география, М., 1953; Б о б р и ц -  
к а я М. А., Заседание памяти акад. Б. Б. Полынова. «Вест
ник АН СГСР», 1953, № 5.

ПОЛЯКОВ, Иосиф Лазаревич (р. ок. 1877 — г. 
смерти неизв.) — рус. инженер, изобретатель в об
ласти звукового кино и фотоэлектронной автома
тики. В 1900, еще будучи студентом Моек, технич. 
училища, П. первым предложил метод использова
ния фотоэлементов для воспроизведения фотогра
фии. звукозаписи. Это изобретение было им запа
тентовано в России (привилегия № 8010, выданная 
в 1903) и в США (патент № 680614). П. сконструи
ровал автоматизированный селеновый фотометр (при
вилегия № 10116, выданная в 1905). В этой установке 
была применена схема дифференциального вклю
чения двух фотоэлементов, к-рая широко исполь
зуется в совр. технике.

Лит.: Т а г е  р П. Г., Из истории развития советского зву
кового кино, «Известия Акад. наук СССР. Серия физическая», 
1949, т. 13, № 6; X р а м о й А. В., У истоков электронной 
автоматики, «Электричество», 1951, № И.

ПОМЕРАНЦЕВ, Иллиодор Иванович (1847— 
1918) — рус. астроном-геодезист и геофизик. 
В 1880—88 — дир. Ташкент, обсерватории, с 1891 — 
доцент, затем проф. Лесного ин-та в Петербурге. 
С 1894 — начальник геодезич. отделения Военно- 
то! ографич. отдела, с 1903 — начальник Военно- 
тогюграфич. училища, с 1911 — начальник Корпуса 
военных топографов. Совм. с П. К. Залесским (см.) 
определил долготы ряда городов Средней Азии 
(18с1—86). В 1896 опубл. исследование «О фигуре 
ге< и ia в Ферганской области», за к-рое Рус. геогра
фии. об-во присудило ему золотую медаль имени 
Литке. П. впервые в России (1907) наметил общую 
схему и программу построения триангуляции 1-го 
класса. Ряд работ посвящен вопросам астрономии 
и сейсмологии.

С о ч.: Определение разности долгот Ташкента и Вер
ного и хронометрическая экспедиция 1881 года между этими 
двумя пунктами, «Записки Военно-топографического отдела 
Главного штаба», 1884, ч. 39, отд. 2; Исследование земной 
рефракции, СПБ, 1884.

ПОМЕРАНЧУК, Исаак Яковлевич [р. 7 (20) мая 
1913) — сов. физик, чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
В 1936 окончил Лен. политехнич. ин-т. Работает 
в учреждениях АН СССР, с 1946 — проф. Моек, 
инженерно-физич. ин-та. Труды II. посвящены во
просам теоретич. физики (физике низких темпера
тур, теории излучения, ядерной физике, космич. 
лучам и др.). Им получены важные результаты 
в теории теплопроводности диэлектриков и теории 
рассеяния нейтронов в кристаллах. П. в 1939 по
казал, что излучение электрона в магнитном поле 
Земли ограничивает возможную энергию попадаю
щих в атмосферу электронов космич. лучей. Зани
мался также теорией столкновений и излучения 
при больших энергиях. Лауреат Сталинской пре
мии.

С о ч.: Некоторые вопросы теории ядра, 2 изд., М._Л.,
1950 (совм. с А. Ахиезером); Равенство нулю перенормирован
ного заряда в квантовой электродинамике, «Доклады АН 
СССР», 1955, т. 103, № 6; О перенормировке мезонного эа- 
ряда в псевдоскалярной теории с псевдоскалярной связью, 
там же, 1955, т. 104, № 1; Об обращении в нуль перенормиро- 
I анного мезонного заряда в псевдоскалярной теории с псев
доскалярной связью, там же, 1955, т. 105 № 3; Решение 
уравнений псевдоскалярной мезонной теории с псевдоска- 
лярной связью, «Журнал экспериментальной и теоретиче
ской физики», 1955, вып. 6; Пределы применимости теории 
тормозного излучения электронов и образования пар пюи 
больших энергиях, «Доклады АН СССР». 1953, т. 92, JSP> 3 
(совм. с Л. Ландау); К теории жидкого Не», «Журнал экспе
риментальной и теоретической физики», 1950, вып. 10; Мак
симальная энергия, которую могут иметь на поверхности 
земли первичные электроны космических лучей из-за излу- 
"ения в земном магнитном поле, там же, 1939, вып. 8.

ПОМОРЦЕВ, Михаил Михайлович (12 июля 
1851—19 июня 1916) — рус. метеоролог и воздухо
плаватель. Генерал-майор. В 1871 окончил арт. 
училище в Петербурге, в 1878 — Академию ген. 
штаба. С 1881 преподавал в Инженерной академии, 
с 1885 — в арт. училище и одновременно в воздухо
плавательной школе в Петербурге,а также работал 
в Военно-медицинской академии. Г1. был одним из 
крупных рус. специалистов в области воздухопла
вания. Ему принадлежат теоретич. исследования 
по вопросам воздухоплавания (в частности, по тео
рии полета аэростатов); II. разрабатывал конструк
ции змеев и ракетных двигателей, а также конструк
цию самолета с автоматич. стабилизацией; принимал 
участие в подготовке кадров военных летчиков- 
воздухоплавателей. Первым в России организовал 
специальные полеты, а также начал использовать 
многочисленные учебные полеты для изучения ат
мосферных явлений и занялся научной обработкой 
данных, полученных во время свободных полетов. 
В статье «Научные результаты 40 воздушных путе
шествий, сделанных в России» (1891), за к-рую П. 
была присуждена золотая медаль Рус. география, 
об-ва, он подытожил результаты ряда наблюдений 
и показал, в частности, что с высотой направление 
ветра постепенно приближается к изобаре. П. дал 
также интерполяционную формулу распределения 
температуры в атмосфере, описал явления инверсий 
температуры и влажности в атмосфере. В 1889 опубл. 
«Очерк учения о предсказании погоды» — первый 
рус. учебник синоптич. метеорологии, в к-ром сде
лал попытку установить правила прогноза погоды, 
в том числе по аэрология, данным (напр., по скорости 
и направлению ветра на высотах и пр.). Изобрел ряд 
аэронавигационных и др. приборов.

П. принимал активное участие в работе Рус. 
география, и Рус. технич. обществ [в 1895—1901- 
председатель 7-го (воздухоплавательного) отдела 
РТО]. С 1897 издавал периодич. сборник «Вовдухо- 
плавание и исследование атмосферы».

с  о ч.: Исследование атмосферы при помощи воэдушных 
шаров, СПБ, 1897; Атмосферные течения, их свяэь с распре
делением атмосферного давления на Земле и с характером по
годы, «Записки по гидрографии», 1899, вып. 20.

Лит.: М и н к е л  ь д е й  М. А., М. М. Поморцев. Первый 
русский аэролог, Л., 1954 (имеется библиография печат
ных трудов П.); Г а й г е р о в С. С., О трудах М. М. Помор- 
пева в области аэрологии и синоптики, «Метеорология и 
гидрология», 1952, JSi? 4.

ПОНАФИДИН, Захар Иванович (г. рожд. неизв.— 
ум. 1830) — рус. мореплаватель. В 1816—18 коман
довал кораблем «Суворов», на к-ром с грузом для 
рус. владений в Америке совершил плавание из 
Кронштадта в Ново-Архангельск (на Аляске) и 
обратно вокруг мыса Горн. В 1819—21 на корабле 
«Бородино» совершил кругосветное плавание с 3. на 
В., во время к-рого открыл два острова в Тихом ок. 
(о-в Бородино и о-в Понафидина).

Лит.: И в a in и н ц о в Н. А.. Г’усские кругосветные пу
тешествия с 1803 по 1849, СПБ. 1872.

ПОНОМАРЕВ, Николай Георгиевич [21 марта 
(ст. ?) 1900—1942] — сов. ученый, специалист в
области астрономия, оптики. С 1920 работал в Лен. 
астрономия, и Гос. оптич. ин-тах, с 1934 — на Пул
ковской обсерватории. Разработал оригинальный 
способ изготовления облегченных «сотовых» зер
кал. П. — конструктор первого сов. рефлектора 
(установленного на Абастуманской обсерватории), 
коронографов и целостатов для наблюдения сол
нечных затмений, а также др. астрономия, приборов. 
Совм. с Д. Д. Максутовым создал горизонтальный 
солнечный телескоп, установленный на Пулковской 
обсерватории. Лауреат Сталинской премии (1941).
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С о ч.: Исследование фотографического объектива астро
графа Симеизского отделения Пулковской обсерватории, 
«Известия Главной астрономической обсерватории в Пул
кове», 1929, т. XI, 6, № 105; Новый метод изготовления стек
лянных дисков для астрономических зеркал, «Бюллетень 
Астрономического института», [1934], № 36; Целостаты,
«Известия Главной астрономической обсерватории в Пул
кове», 1945, т, XVI, 5, № 134.

ПОНСЕЛЕ (Poncelet), Жан Виктор (1 июля 
1788—22 дек. 1867) — франц. математик и инж., 
чл. Париж. АН (с 1834). В 1807 окончил Политехнич. 
школу в Париже. В 1812 участвовал в походе На
полеона в Россию, был взят в плен; в 1814 вернулся 
во Францию. В 1815—25 работал в арсенале г. Йена 
е качестве военного инж., в 1825—35 был там же 
проф. Прикладной школы; в 1838—48 — проф. 
Париж, ун-та, в 1848—50 — дир. Политехнич. 
школы. Осн. работой Г1. по геометрии является 
«Трактат о проективных свойствах фигур», написан
ный им в плену (в г. Саратове) и опубл. в Париже 
в 1822. В этом труде были впервые отмечены и вы
делены в особую группу проективные свойства 
фигур, т. е. свойства, общие для данной фигуры 
и всех ее проекций на всевозможные плоскости. 
Для изучения этих свойств были созданы новые 
геометрии, методы исследования, дальнейшее раз
витие к-рых привело к разработке новой области 
геометрии — проективной геометрии. В том же 
трактате им был решен ряд других важных вопро
сов геометрии, в частности исследован вопрос о мно
гоугольниках, вписанных в одно конич. сечение 
и описанных около другого (многоугольник П.), 
а также впервые высказан принцип двойственности. 
Кроме того, ему принадлежат работы по технич. 
механике и гидравлике; он усовершенствовал во
дяное колесо (колесо Г1.), ввел в употребление ки
лограммометр в качестве единицы механич. работы 
и др. Чл.-корр. Петербург. АН (с 1857).

С о ч.: Traitt* des proprieties project! ves des figures, v.
1 — 2, 2 ed., P., 1865—66.

Лит.: К л е й н  Ф., Лекции о развитии математики в 
XIX столетии, пер. с нем., ч. 1, М.—Л., 1937; К р а в е ц  Т.П., 
К избранию Понссле членом-корреспондентом С. Петербург
ской Академии наук, «Известия АН СССР. Отдел техниче
ских наук», 1955, № 4.

ПОНТРЯГИН, Лев Семенович [р. 21 авг. (3 сент.) 
1908] — сов. математик, акад. (с 1958; чл.-корр. с 1939). 
Родился в Москве; 14 лет потерял зрение от несчаст
ного случая. В 1929 окончил Моек, ун-т, с 1935 — 
проф. Осн. работы относятся к топологии и теории 
непрерывных групп. В 1932 открыл общий закон 
двойственности, полностью решающий проблему 
определения групп Бетти произвольно открытого 
множества эвклидова пространства через группы 
Бетти дополнительного замкнутого множества. Эта 
теорема явилась одним из наиболее значительных 
достижений топологии в текущем столетии, послу
жившим началом длинного ряда исследований. 
В связи с доказательством закона двойственности 
П. построил общую теорию характеров коммута
тивных групп. Эта теория, а также доказанные им 
теоремы О структуре весьма широких типов тополо- 
гич. групп совершенно преобразовали т. ц. топо- 
логич. алгебру. Результаты, полученные П. по 
теории топологич. групп, изложены в монографии 
«Непрерывные группы» (1938, Сталинская премия
1941). II. принадлежит ряд других важных резуль
татов по топологии (по теории непрерывных отобра
жений, по теории размерности и др.), а также ра
боты по алгебре, теории групп Ли, дифференциаль
ной геометрии и др.

С о ч.: Непрерывные группы, 2 изд., М., 1954; Основы 
комбинаторной топологии, М.—Л., 1947; Характеристиче
ские циклы дифференцируемых многообразий, «Математи
ческий сборник. Нован серин», 1947, т. 21 (63), вып. 2, стр.

233—84; Векторные поля на многообразиях, там же, 1949, 
т. 24, вып. 2, стр. 129—62; P o n tr ja g in  L., The genera] topo
logical theorem of duality for closed sets, «Annals of Mathe
matics, II serie», Princeton — N. Y., 1934, v. 35, p. 904—14.

ПОПКОВ, Валерий Иванович [p. 21 янв. (3 февр.) 
1908] — сов. электротехник, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Член КПСС с 1951. В 1930 окончил Моек, 
энергетич. ин-т. В 1932—36 работал во Всесоюзном 
электротехнич. ин-те. С 1943 работает в Энергетич. 
ии-те АН СССР. Осн. труды посвящены вопросам 
высоковольтной техники и электрич. разряду н 
газах при высоких напряжениях, физическим про
цессам в электрофильтрах, дальним электропере
дачам.

С о ч.: Теория биполярной короны на проводах, «Доклады 
АН СССР», 1947, т. 58, № 5; Теория биполярной короны на 
проводах, «Известия АН СССР. Отдел, технич. наук», 1948, 
Л° 4; Коэффициент рекомбинации ионов в условиях корон
ного разряда в атмосферном воздухе, «Доклады АН СССР», 
1948, т. 59, № 1; К теории униполярной короны постоянного 
тока, «Электричество», 1949, № 1; Теория биполярной коро
ны на проводах, «Известия АН СССР. Отдел, технич. наук», 
1948, № 4; К теории короны при постоянном напряжении, 
там же, 1950, № 12 (совм. с С. И. Рябой); К вопросу об опре
делении параметров схемы замещения коронирующей линии, 
там же, 1951, № з (совм. с Н. Б. Богдановой); К теории 
короны при постоянном напряжении, «Известия АН СССР. 
Отдел, технич. наук», 1951, № 1 (совм. с С. И. Рябой); Элек
трическое поле при переходной униполярной короне, там 
Hie, 1954, № 7; Экспериментальное исследование движения 
объемного заряда в поле короны переменного тока, там же, 
1957, № 1 (совм. с др.); О реактивном эффекте короны пере-, 
менного тока, «Электричество», 1956, № 7 (совм. с В. И. Ле
витовым); О методике оценки годовых потерь энергии на 
корону, там же, 1957, № 1 (совм. с Н. Б. Богдановой).

Лит.: Член-корр. АН СССР В. И. Попков. К 50-летию 
со дня рождения и 25-летию научной деятельности, «Электри
чество», 1958, № 4, стр. 94.

ПОПОВ, Александр Никифорович (р. ок. 1840— 
ум. 6 авг. 1881) — рус. химик. Ученик А. М. Бутле
рова. Окончил в 1865 Казан, ун-т. С 1869 — проф. 
Варшав. ун-та. Своими ранними работами экспе
риментально доказал (вопреки утверждению нем. 
химика Г, Кольбе о неравноценности валентностей 
углерода), что все четыре «единицы сродства» 
(валентности) углеродного атома тождественны, чем 
оказал существенную поддержку теории химич. 
строения. Последующие работы П. посвящены изу
чению окисления органич. соединений хромовой 
смесью. Им были предложены аналитич. методы 
определения химич. строения кетонов, кислот, 
спиртов и углеводородов, получившие название 
правил Попова.

С о ч.: По поводу сродства углеродного пая, Казань, 
1865; Об окислении кетонов одноатомных, Казань, 1869; 
О законности окисления кетонов и о применении ее к опреде
лению строения алкоголей и кислот, Варшава, 1872.

Лит.: М у с т а ф и н  И. С. и Ф а т к у л л и н а Н. С., 
Русский химик А. Н. Попов (К 70-летию со дня смерти), 
«Ученые записки (Саратовского гос. ун-та)», 1954, т. 34, вып. 
химический, стр. 3—13; Б ы к о в Г. В., Очерк жизни и дея
тельности Александра Никифоровича Попова, в кн.: Труды 
Института истории естествознания и техники [АН СССР], 
т. 12, М., 1956, (стр. 200—45).

ПОПОВ, Александр Николаевич [р. 15 (27) окт.
1899] — сов. специалист в области строительства, 
действит. чл. Академии строительства и архитек
туры СССР (с 1956). После окончания в 1925 Моек, 
ин-та инженеров транспорта работал в строительных 
организациях, в 1947—55 — в Мин-ве пром-сти 
строительных материалов СССР. С 1955 — чл. прези
диума Академии архитектуры СССР, а затем — 
президиума Академии строительства и архитек
туры СССР. С 1929 преподавал в ряде высших учеб
ных заведений в Москве. Осн. труды посвящены 
вопросам теории проектирования зданий и соору
жений, разработке проблемы типизации и стандар
тизации конструкций жилых и пром. зданий, раз
работке нового метода расчета инженерных конструк
ций по предельным состояниям и др.
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С о ч.: Проектирование промышленных предприятий
в США, в кн.: Американское строительство, Нью-Йорк,
1946.

ПОПОВ, Александр Сергеевич [р. 9 (21) дек. 
1891] — сов. ученый в области горного дела, акад. 
АН Каз. ССР (с 1954). Заел. деят. науки Узб. ССР 
(1944). Окончил Горный ин-т в Петрограде (1919). 
В 1921—41 работал в Моек, горной академии (гор
ном ин-те; с 1927 — проф.). В 1938—49 — проф. 
Среднеазиатского политехнич. ин-та, а с 1949 — 
Казах, горно-металлургия, ин-та. Работы посвя
щены вопросам вскрытия и систем разработки ка
менноугольных месторождений, а также технико- 
экономич. анализу.

С о ч.: Проектирование рудничной вентиляции при диа
гональном соединении проводов воздуха, 3 изд., [Харьков], 
1930; Технико-экономический анализ в горном искусстве, 
М.— Л. — Новосибирск, 1932; Установление годовой про
изводительности и размеров поля для индивидуальной шахты 
по разработке каменноугольных месторождений, М., 1934; 
Вскрытие каменноугольных месторождений, М.. 1936.

ПОПОВ, Александр Степанович (4 марта 1859— 
31 дек. 1905) — рус. ученый, изобретатель радио. 
Родился в поселке Турьинские Рудники Верхотур
ского уезда Пермской губ. (ныне г. Краснотурьинск 

Свердловской обл.) в семье свя
щенника. В 1868 поступил в 
Далматовское духовное учи
лище, в 1870 перешел в духов
ное училище в г. Екатерин
бурге. В 1873—77 учился в 
Пермской духовной семинарии. 
Закончив там общеобразова
тельные классы, П. в 1877 был 
принят на математич. отделе
ние физико-математич. фак-та 
Петербург, ун-та. Будучи сту
дентом 4-го курса. П. исполнял 
обязан» ости ассистента проф., 
участвовал в работе науч

ных кружков по математич. физике и электромаг
нетизму. На электротехнич. выставке 1881 в Пе
тербурге был «объяснителем». В это же время он 
поступил на службу в товарищество «Электротех
ник», где ему приходилось заниматься монтажными 
работами и эксплуатацией мелких электрич. стан
ций. Навыки, приобретенные на службе в товари
ществе «Электротехник», оказались весьма полез
ными П. при заведовании электростанцией на тер
ритории ярмарки в Нижнем Новгороде (ныне 
г. Горький), где он работал в летние месяцы еже
годно в течение 9 лет (начиная с 1889).

В 1882 окончил ун-т и был оставлен при нем для 
подготовки к проф. званию на кафедре физики; 
однако условия для научной работы по электротех
нике не удовлетворяли П. В 1883 он принял предло
женную ему морским мин-вом должность препода
вателя в Минной школе и в Минном офицерском 
классе в Кронштадте, где наряду с учебной прово
дилась большая исследовательская работа по элек
тротехнике и магнетизму и где имелся хороший 
физич. кабинет. Вначале П. работал ассистентом, 
но уже с 1884 стал самостоятельно читать курс 
физики и электротехники. С 1890 по 1900 он пре
подавал также в Морском инженерном училище 
в Кронштадте. В лаборатории Минного офицерского 
класса в Кронштадте П. постоянно занимался на
учными исследованиями. С конца 1880-х гг. он начал 
изучение электромагнитных волн, завершившееся 
в 1895 изобретением радио. В Минном офицерском 
классе П. проработал ок. 18 лет и оставил там службу 
лишь в 1901, когда был приглашен занять кафедру 
физики в Петербург, электротехнич. ин-те. В окт.

1905 он был избран дир. этого ии-та. Скончался 
в Петербурге от кровоизлияния в мозг, похоронен 
на Волновом кладбище.

Первые научные работы П. посвящены различным 
вопросам физики и электротехники. Он исследовал 
процессы в электрич. машинах; в 1883 опубл. статью 
«Условия наивыгоднейшего действия динамоэлект- 
рической машины».

После появления в печати в 1888 описания резуль
татов работ нем. физика Г. Герца по электромагнит
ным волнам П. приступил к воспроизведению опытов 
Герца с демонстрационной целью. В 1889 в собрании 
минных и др. офицеров в Кронштадте П. прочитал 
лекцию «Новейшие исследования о соотношении 
между световыми и электрическими явлениями», 
сопровождавшуюся демонстрациями, в к-рой он 
впервые указал на возможность использования 
электромагнитных волн для передачи сигналов на 
расстояние. Эта лекция вызвала настолько большой 
интерес, что Морской технич. комитет возбудил 
ходатайство перед морским мин-вом об организации 
выступления II. для более широкой аудитории 
в Морском музее в Петербурге. Лекция состоялась 
в марте 1890. В течение 1891—93 Г1. прочел перед 
широкой аудиторией ряд лекций о последних дости
жениях электротехники.

Г1. отчетливо понимал значение связи без прово
дов. Но педагогия, работа и материальные затруд
нения постоянно отвлекали его от работы с радио
волнами. В 1893 II. вновь обратился к изучению 
электромагнитных волн, что стало в дальнейшем 
основным содержанием его деятельности. В 1894 
он располагал достаточно надежно работавшим 
возбудителем электромагнитных колебаний. Резо
натор, применявшийся Герцем в качестве прием
ника, не удовлетворял П. Зная об экспериментах 
франц. физика Э. Бранли и англ, физика О. Лоджа 
над изменением электрич. сопротивления металлич. 
порошков под влиянием электрич. разрядов, 11. 
решил использовать в приемнике в качестве чув
ствительного к электромагнитным волнам элемента 
т. н. когерер. Тщательно изучив свойства различ
ных металлич. порошков. П. создал свои более 
совершенные конструкции когереров. С целью при
дания большей чувствительности и автоматичности 
в работе приемной установки он применил звонко
вое приспособление для автоматич. встряхивания 
когерера и реле для приведения в действие звонка. 
Кроме того, приемник был заэкранирован для за
щиты от непосредственного воздействия переменных 
полей. В 1894 Г1. сразу же добился действия прибора 
на несколько метров. Экспериментируя с прибором, 
он нашел, что дальность его действия значительно 
увеличивается при присоединении к когереру про
вода. Так зародилась первая приемная антенна, 
принципиально изменившая условия действия всей 
схемы. Тогда же II. и его ближайший помощник 
П. Н. Рыбкин (см.) обнаружили, что приемник 
реагирует на грозовые разряды. Вскоре П. создал 
прибор, надежно регистрировавший разряды на 
значительных расстояниях, — знаменитый грозоот
метчик, явившийся первой в мире приемной радио
станцией.

25 апреля (7 мая) 1895 П. выступил с публичным 
докладом «Об отношении металлических порошков 
к электрическим колебаниям* и демонстрацией 
грозоотметчика на заседании физич. отделения 
Рус. физико-химич. общества. В заключение доклада 
П. выразил надежду, что его прибор при дальней
шем усовершенствовании может быть применен 
к передаче сигналов на расстояние. День этого
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доклада, во время к-рого был впервые продемон
стрирован изобретенный 11. радиоприемник, яв
ляется датой изобретения радио.

Летом 1895 грозоотметчик, снабженный регистри
рующим приспособлением, был установлен на метео
рология. станции Петербург, лесного ин-та. В сент. 
этого же года П. ввел в грозоотметчике запись 
сигналов на ленту телеграфного аппарата Морзе, 
превратив его тем самым в регистрирующую прием
ную радиостанцию. Грозоотметчик в течение долгого 
времени успешно работал на метеорологич. станции, 
отмечая всякое приближение грозы. В апр. 1896 
И. установил грозоотметчик на электростанции 
(в Нижнем Новгороде), где было крайне важно 
заблаговременно знать о приближении грозы. Гро
зоотметчик демонстрировался на Всероссийской 
выставке 1896 в Нижнем Новгороде, и П. был на
гражден дипломом «За изобретение нового и ори
гинального инструмента для исследования гроз».

В янв. 1896 в «Журнале Русского физико-хими
ческого общества» была опубл. статья П. «Прибор 
для обнаружения и регистрирования электриче
ских колебаний», в к-рой были приведены схема и 
подробное описание принципа действия первого 
в мире радиоприемника. Успешное практич. дей
ствие прибора доказало его способность улавливать 
электромагнитные колебания в атмосфере. Однако, 
как это неоднократно подчеркивал П., для него 
с самого начала работы была очевидна возможность 
телеграфирования без проводов и важность этого 
нового вида связи. В течение зимы 1895—96 11. 
продолжал свои работы в Минном офицерском 
классе в Кронштадте, поставив перед собой уже 
прямую задачу — построить прибор для передачи 
сигналов на расстояние. 12 (24) марта 1896 он вы
ступил в Рус. физико-химич. обществе и наглядно 
продемонстрировал передачу сигналов без проводов 
на расстояние 250 м, передав первую в мире радио
грамму, состоявшую из двух слов «Генрих Герц».

В июне 1896, через несколько месяцев после опубл. 
статьи П. «Прибор для обнаружения и регистри
рования электрических колебаний» (янв. 1896) 
с описанием его изобретения, итальянец Г. Маркони 
(см.) сделал в Англии патентную заявку на анало
гичное изобретение, но сведения об его опытах и 
приборах беспроволочного телеграфирования были 
опубл. лишь через год — в июне 1897. Появление 
описания схемы устройства Маркони (повторявшей 
ранее изобретенную и опубликованную П.) побу
дило П. выступить со специальными заявлениями 
в отечественной и зарубежной печати. Заслуги П. 
в изобретении радио официально были отмечены 
в 1900 присуждением П. почетного диплома и золо
той медали на 4-м Всемирном электротехнич. кон
грессе в Париже.

Весной 1897 П. начал проводить опыты радиотеле
графирования в Кронштадтской гавани. Пользуясь 
приборами, изготовленными для лекционных демон
страций. ему удалось установить связь на расстоя
ние ок. 640 м (между крейсерами «Россия» и «Афри
ка») и получить данные для решения задачи об уве
личении расстояния передач. К лету 1897 на сред
ства морского мин-ва были изготовлены новые при
боры, с помощью к-рых была достигнута дальность 
связи в 5 км. Следует отметить, что опыты радио
связи, как имевшие военное значение, не предава
лись огласке. Во время опытов 1897 было впервые 
подмечено явление отражения радиоволн от пред
метов (в т. ч. кораблей), находящихся на пути рас
пространения радиоволн; это явление позже легло 
в основу радиолокации.

В 1898—99 продолжались дальнейшие экспери
ментальные работы на Балтийском и Черном м. 
В ходе испытаний П. Н. Рыбкиным была обнаружена 
возможность принимать сигналы не только на теле
графный апиарат, но и на слух. П. немедленно при
ступил к разработке устройства для приема телеграф
ных сигналов на слух и в 1899 подал заявление 
о выдаче ему привилегии на «приемник депеш, по
сылаемых помощию электромагнитных волн» (при
вилегия № 6066, 1901). Об этом изобретении рус. 
ученым М. А. Шателеном был зачитан доклад П. 
на 4-м Всемирном электротехнич. конгрессе.

Несмотря на очевидные достоинства и большие 
перспективы радиосвязи, на важность работ, про
водимых Г1., он, встречая нек-рую поддержку в 
морском мин-ве и горячее сочувствие таких про
грессивных деятелей, как адмирал С. О. Мака
ров, работал в крайне неблагоприятных материаль
ных условиях, без необходимой исследовательской 
базы. В этом отношении условия работы П. резко 
отличались от условий работы Маркони, имев
шего в своем распоряжении значительные сред
ства, первоклассные мастерские, многочисленных 
сотрудников.

Опыты по радиотелеграфированию в России ве
лись весьма медленно и несистематически. В янв. 
1899, обращая внимание руководства морского мин-ва 
на неооходимость развертывания работ по радио
связи, II. отмечал, что за границей тем временем 
началась интенсивная деятельность в области ра
диотелеграфии. Большую роль в введении радио
связи в рус. флоте сыграло успешное осуществление 
беспроводной связи во время операции по снятию 
севшего на камни (у о-ва Гогланд, в Финском заливе) 
броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». Под не
посредственным руководством П. и Рыбкина с 24 янв. 
1900 была установлена радиосвязь на расстояние 
около 50 км между о-вом Гогланд и г. Ноткой, к-рая 
поддерживалась до апр. 1900. Это была первая 
практич. установка телеграфа без проводов. Во 
время гогландской операции благодаря новому 
средству связи удалось спасти группу рыбаков, 
унесенных на льдине в открытое море.Морское мин-во 
сочло опыт установки радиосвязи между о-вом 
Гогланд и г. Ноткой вполне убедительным и дало 
указание о введении беспроволочного телеграфа 
на судах флота. Летом 1901 П. проводил опыты 
телеграфирования без проводов на расстояние до 
70 миль (112 км) на Черном м., во время следования 
эскадры из Севастополя в Новороссийск. В это 
же время под его руководством была установлена 
радиосвязь между г. Одессой и Тендрой (Тендров- 
ская коса), а также в донских гирлах (в Таганрог
ском заливе). В 1903 П. составил докладную за
писку о возможности радиотелеграфной связи между 
Россией и Болгарией.

Лично П. были приложены огромные усилия 
к радиофикации флота. Однако морским командо
ванием не было предпринято никаких реальных 
мер по организации произ-ва отечественных радио
станций и соответствующей радиопром-сти. Создан
ная в 1900 11. при Кронштадтском порте мастерская 
по ремонту и изготовлению приборов для беспрово
лочного телеграфа не обладала ни достаточным обо
рудованием, ни достаточным количеством персо
нала для обеспечения радиоустановками рус. флота. 
Накануне русско-японской бойны 1904—05 коман
дование вынуждено было наспех снабдить корабли 
нем. радиостанциями. Приемка кораблей происхо
дила при непосредственном участии II., к-рмй 
сигнализировал о плохом техыич. состоянии радио
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оборудования и слабой подготовленности личного 
состава к эксплуатации нем. приборов.

П. принимал активное участие в деятельности рус. 
научных об-в, а также всероссийских электротех
нич. съездов. Еще в 1887 он был избран чл. физич. 
отделения Рус. физико-химич. об-ва; в дальнейшем 
П. был чл. совета (1902), а затей (1904) — товари
щем пред, этого об-ва. В 1893 он был избран чл., 
а в 1901 — почетным чл. Рус. технич. об-ва (РТО). 
П. участвовал в организации Кронштадтского от
деления РТО и был товарищем пред, этого отде
ления.

В 1898 совет РТО присудил Г1. премию за устрой
ство приемника электромагнитных колебаний и 
практич. применение его к метеорологии и технике 
(телеграфирование без проводов) (см. «Записки 
Русского технического общества», 1898, № 4, стр. 
65). Награды, полученные П. на 4-й Всемирной 
электротехнич. выставке, в связи с установкой те
леграфного сообщения без проводов между о-вом 
Гогланд и г. Коткой (1900), избрание его почетным 
чл. ряда научных об-в, почетным инж.-электриком 
явились актом признания заслуг П. современниками. 
В 1945 в ознаменование 50-летия со дня изобрете
ния радио Совет Народных Комиссаров СССР при
нял постановление об увековечении памяти II.

Со ч.: Об отношении металлических порошков к электри
ческим колебаниям, «Журнал Русского физико-химического 
об-ва», 1895, т. 27, часть физическая, отд. 1, вып. 8; Прибор 
для обнаружения и регистрирования электрических колебаний, 
там же, 1896, т. 28, часть физическая, отд. 1, вып. 1; О теле
графировании без проводов, «Электротехнический вестник», 
1897, № 48; Инструкция к употреблению приборов телегра
фирования без проводов, «Известия по минному делу», 1900, 
вып. 37; Описание приемника депеш, посылаемых помощью 
электромагнитных волн. К привилегии проф. Электротехни
ческого института... А. Попова, в г. С.-Петербурге, заявлен
ной 14 июля 1899 г., в кн.: Свод привилегий, выданных в 
России, вып. 11, СПБ, 1901.

Лит.: Изобретение радио А. С. Поповым. Сборник доку
ментов и материалов, под ред. А. И. Берга, М.—Л., 1945; 
Ш а т е л е н  М. А., Русские электротехники второй поло
вины XIX века, М.—Л., 1950; Александр Степанович По
пов. Библиографический указатель, 2 изд., М.—Л., 1951; 
Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоми
наниях современников, М. — Л., 1958.

ПОПОВ, Владимир Вениаминович [7 (20) сент.
1902] — сов. энтомолог, чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
Окончил Ин-т прикладной зоологии и фитопатологии 
в Ленинграде (1927). С 1927 работает в Зоологич. 
ин-те АН СССР. Автор работ по систематике, мор
фологии, фаунистике, экологии и эволюции перепон
чатокрылых (преимущественно пчелиных) и неко
торых др. групп насекомых и членистоногих; за
нимался изучением фауны и экологии насекомых 
Среднего и Юж. Урала, Средней Азии, Казахстана 
и Армении.

С о ч.: Паразитизм пчелиных, ег« особенности и эволю
ция, «Журнал общей биологии», 1945, т. 6, № 3; Внутриви
довой и внутриродовой паразитизм и эволюция перепон
чатых насекомых (Hymenoptera), «Доклады АН СССР». 
1948, т. 60, № 4; О значении пчелиных (Hymenoptera, Apoldea) 
в процессе эволюции, «Труды Всесоюзного энтомологиче
ского об-ва», 1951, т. 43; Пчелиные опылители маревых, 
«Зоологический журнал», 1952, т. 31, выи. 4; О редукции 
жалоносного аппарата диоксин (Dioxynae), паразитического 
подсемейства пчелиных (Hymenoptera. Megachilidae), «Труды 
зоологического ин-та АН СССР», 1953, т. 13; О паразитиче
ском роде Radoszkowskiana (Hymenoptera, Megachilidae) 
и его происхождение, «Зоологический журнал», 1955, т. 34, 
вып. 3; Новые и малоизвестные пчелиные из Средней Азии 
(Hymenoptera, Apoldea), «Энтомологическое обозрение», 1956, 
т. 35, вып. 1; Пчелиные, их связи с цветковой растительностью 
и вопрос об опылении люцерны, там же, 1956, т. 35, вып. 3.

ПОПОВ, Владимир Константинович [22 авг. 
(ст. ?) 1895 (по др. сведениям 1896) — 12 марта
1948] — сов. электротехник. В 1921 окончил Пет
роград. политехнич. ин-т и был оставлен при нем 
для педагогия, работы (с 1934 — проф.). В 1924—35 
преподавал также в Военной электротехнич. ака

демии, в 1930—34 в Лен. металлургия, ин-те, в 
1934—48 — руководитель лаборатории Автомати
зированного электропривода Ин-та автоматики и 
телемеханики АН СССР. И. является одним из 
основателей сов. школы специалистов по электро- 
приводу. В его трудах впервые дана классифика
ция электроприводов и их режимов, проанализиро
ваны переходные процессы различных типов элек
тропривода, дано обобщение теории работы электро
приводов и автоматич. управления ими. Под руко
водством II. разрабатывались проекты электро
оборудования Кузнецкого и Магнитогорского ме
таллургия. комбинатов, з-да «Запорожсталь» и др. 
П. вел большую научно-организаторскую работу.

С о  ч.: П рим енение электродви гателей  в пром ы ш ленности, 
ч. 1 — 3 ,Л . —  М ., 1932— 39; Основы автом атики эл ек тр о п р и во д а , 
Л . —  М ., 1938 (совм. с Д . В. В аси льевы м ); О сновы  эл ек тр о 
п р ивода, М .— Л ., 1945.

Л и т .:  Владим и р К он стан ти н ови ч П опов [Н ек р ол о г], «Авто
м атика и телем ехани ка», 1948, т. 9, № 3; П роф ессор В . К . П о
пов [Н ек р ол о г], «Электричество», 1948, № 5.

ПОНОВ, Евгений Алексеевич [р. 24 февр. (8 марта) 
1899] — сов. психиатр, действит. чл. Академии мед. 
наук СССР (с 1957, чл.-корр. с 1946). В 1924 окон
чил Харьков, мед. ин-т. В 1927—30 — сотрудник, 
а с 1932 — зав. клиникой Харьков, н.-и. ин-та пси
хиатрии. В 1934—38 и в 1943—51 — проф. Харь
ков. мед. ин-та, в 1938—41 — Харьков, ин-та усо
вершенствования врачей; с 1951 —  зав. кафедрой 
психиатрии 1-го Моек. мед. ин-та. Основная область 
исследования — клиника психических заболеваний 
и приложение физиологии, учения И. П. Павлова 
к этой области.

С о ч.: К  в о п р осу  об одной особенной форме эк зоген н ого  
ти п а р е а к ц и и ..., «С оветская п си хон еврол оги я» , 193 1, Л« 2— 3; 
М атериалы  к к л и н и к е и п а тоген езу гал л ю ц и н ац и й , Х а р ь к о в , 
1941; Н ев р аст ен и я , астен и ч еск и е со сто я н и я  и неврозы  исто
щ ен и я, в кн .: О пы т со ветск о й  медицины в В ели кой  О течест
венной войне 19 4 1— 1945 г г .,  т. 26, М .. 1949; Н авязчи вы е 
состоян и я и п си хостен и я , там ж е; К  проблем е патогенеза 
ш изоф рении, «Ж урн ал н евр оп атологии и пси хи атр и и  им. К о р 
сакова», 1957, т. 57, вып. 5.

ПОПОВ, Иван Семенович [р. 10 (22) ноября
1888] — сов. зоотехник, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). В 1913 окончил Моек. с.-х. ин-т и до 1919 
был ассистентом того же ин-та. Позже работал в Са
ратов. ун-те (1919—21), Моек, зоотехнии, ин-те 
(1921—29), во Всесоюзном н.-и. ин-те животновод
ства (1930—33) и др. учреждениях. С 1937 — проф. 
Моек. с.-х. академии им. К. А. Тимирязева. Оси. 
работы по изучению кормовых ресурсов страны, 
по оценке питательности кормовых продуктов и по 
вопросам кормления с.-х. животных (обоснование 
норм кормления, изучение химизма кормления, 
белкового кормления). Ряд работ посвящен вопро
сам молочного и мясного скотоводства, племенному 
делу, происхождению домашних животных, мето
дике зоотехнии, исследований и др.

С о ч.: М етодика зоотехн и ч ески х опы тов, М.— Л ., 1925; 
К ор м а С С С Р , со ста в  и п и та тел ьн ость , 2 изд., М ., 1935; (совм. 
с  Г . М. Е лки ны м ); К ор м лен и е вы сокоп р одукти вн ы х коров, 
2 изд., 1941; К ор м лен и е се л ьск охозя й ств ен н ы х ж и вотн ы х, 
9 и зд., М ., 1957; К ор м овы е нормы и кормовы е таблицы , 
14 изд., М ., 1957.

ПОПОВ, Лев Васильевич (1845—1906) — рус 
терапевт-клиницист. Ученик С. П. Боткина. В 1868 
окончил Медико-хирургич. академию и с 1876 был 
проф. там же; в 1881—89 — проф. Варшав. ун-та. 
После смерти С. II. Боткина руководил (с 1890) 
терапевтич. клиникой Военно-мед. академии. Автор 
работ в области клиники внутренних болезней, 
фармакологии и экспериментальной патологии. 
Впервые (1870) изучил бутирово-кислое брожение 
в желудке при сужении привратника желудка; 
показал (1871), что заражение холерой может про
исходить через свежие рвотные массы, испражнения
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и мочу холерных больных. В 1875 открыл и описал 
образование в головном мозгу особых узелков, 
характерных для заболевания сыпным тифом. Уста
новил (1872), что при введении в организм мышьяка 
наступает уменьшение, а при введении щелочи — 
увеличение выделения сахара с мочой, описал ряд 
симптомов при различных пороках сердца и др. 
Занимался изучением ряда лечебных препаратов. 
Пыл видным общественным деятелем, руководил 
Об-вом рус. врачей в Петербурге, способствовал 
улучшению больничного дела и мед. просвещения 
среди широких врачебных масс.

С о ч.: Клинические лекции, вып. 1 —2, СПБ, 1895—96; 
Возвратный тиф, СПБ, 1899.

Лит.: Ф а р 0 е р В. Б., Л. В. Попов, его роль и значение 
в развитии отечественной внутренней медицины, «Клиниче
ская медицина», 1950, -N? 10; Ч и с т о в и ч II. Я., Памяти 
Льва Васильевича Попова. Обзор его научных трудов, 
«Русский врач», 1906, J4» 46.

ПОПОВ, 1Методий (29 апр. 1881—19 аир. 1954) — 
болг. биолог, чл. Болгарской АН (с 1947). Деп. 
Народного собрания Народной Республики Болга
рии. Окончил Софийский ун-т (1904). С 1910 — проф. 
ун-та, а с 1919 — мед. ин-та в Софии; с 1948 — дир. 
Биологич. ин-та Болг. АН. Ранние работы П. от
носятся к изучению искусственного партеногенеза; 
он пришел к выводу, что различные химич. вещества, 
вызывающие развитие неоплодотворенных яйце
клеток, способны также усиливать жизнедеятель
ность соматич. клеток. Дальнейшие исследования 
посвящены вопросам повышения (стимуляции) жиз
ненных функций клеток. П. показал, что влияние 
стимуляторов, представляющих собой химич. со
единения (как оргаиич., так и неорганич.), выра
жается в усилении окислительных процессов в ор
ганизме, в усилении интенсивности ферментативных 
процессов и в возрастании набухаемости и дисперс
ности коллоидов протоплазмы. Большое значение 
имеют его исследования по стимуляции семян с.-х. 
растений. Намачивая семена различных культур 
(хлопчатника, риса, сахарной свеклы, пшеницы, 
табака и др.) в соответствующих растворах стиму
лятора при строго определенном времени их дей
ствия, показал возможность повышения урожай
ности этих культур от 8 до 30%. Лауреат Димитров- 
(кой премии (1950). П. был видным общественным 
деятелем, чл. Всемирного Совета Мира.

С о ч.: Das Zellstimulationsproblem in Anwendung auf
Medizin und Landwirtschaft, B., 1927 (Fortschritie der na- 
turwissenschaftlichen Forschung. Neue Folge, H. 3); Die Ze 11- 
stimulation. Ihre Anwendung in der Pflanzenztichtung und 
Medizin, B., 1931.

Лит.: Списък на научните трудове на аьад. д-р Методий 
Попов, б. м. [1953]; И л и е вП. ,  Академик Методий Попов — 
создатель учения о стимулировании. [Некролог], «Новая 
Болгария», София, 1954, JN® 8; Б у р е  ш И., Пътят на един 
заслужил учен академик проф. д-р Методий Попов (По слу
чай неговата смърт), «Природа», София, 1954, № 3—4.

ПОПОВ, Николай Анатольевич [р. 30 ноября 
(12 дек.) 1899] — сов. ученый в области строитель
ных материалов, действит. чл. Академии строитель
ства и архитектуры СССР (с 1956). Мосле окончания 
в 1922 Моек, ин-та инженеров путей сообщения 
работал инженером на ряде строительств. В 
1931—35 — научный сотрудник Центрального н.-и. 
ин-та пром. сооружений, с 1935 — проф. Моек, 
инженерно-строительного ин-та. Осн. труды по
священы разработке технологии, исследованию 
свойств и вопросам применения легких видов бето
нов и пористых заполнителей для них, а также 
строительных растворов с различными добавками.

С о ч.: Производственные факторы прочности легких бе
тонов, М.—Л., 1933; Новые виды легких бетонов. Керамзи- 
тобетон. Газобетон, М., 1939 ; Смешанные растворы для ка
менной кладки, М., 1939; Грунтоматериалы в строительстве 
зданий, М.. 1944; Применение гидрофобизующих добавок

и вибродомола цемента для повышения эффективности лег
ких бетонов и строительных растворов, в кн.: Вопросы повы
шения стойкости строительных растворов и бетонов гидро- 
фобизующими поверхностно-активными добавками, М., 1957 
(см. там же другие ст. П.).

ПОПОВ, Петр Ильич (гг. рожд. и смерти неизв.)— 
рус. землепроходец начала 18 в. В 1711 спустился 
по р. Анадырю и достиг р-на мыса Дежнева. Собрал 
сведения о быте чукчей и эскимосов, природе Чу
котки и Аляски, а также о пути на Аляску через 
Берингов прол.

Лит.: Б е р г  Л. С., Открытие Камчатки и экспедиции
Беринга. 1725—1742, М.—Л., 1946; Е ф и м о в  А. В., Из 
истории великих русских географических открытий в Се
верном Ледовитом и Тихом океанах. XVII-й — первая поло
вина XVIII в., М., 1950.

ПОПОВ ( А л е к с е е в ) ,  Федот Алексеевич (гг. 
рожд. и смерти неизв.) — рус. землепроходец, про
мышленник. Был приказчиком великоустюжского 
купца А. Усова. В 1647 в поисках новых промысло
вых угодий и для достижения р. Анадыря органи
зовал морскую экспедицию, в к-рой принимал уча
стие С. И. Дежнев. Потерпев неудачу, П. вместе 
с Дежневым в 1648 повторил попытку пройти 
морем в устье р. Анадырь. Экспедиция вышла из 
устья Колымы, проплыла вдоль морского побережья 
на В. и прошла через Берингов прол.; по всей ве
роятности, П. достиг Камчатки.

Лит.: Открытия русских землепроходцев и полярных 
мореходов XVII в. на Северо-Востоке Азии. Сб. документов, 
М., 1951.

ПОРАЙ-КОШИЦ, Александр Евгеньевич [26 сент. 
(8 окт.) 1877—17 апр. 1949] — сов. химик, акад. 
(с 1935; чл.-корр. с 1931). Заел. деят. н. и т. РСФСР 
(1947). Окончил в 1903 Петербург, технология, 
ин-т; с 1905 преподавал, а с 1918 
и до конца жизни был проф. в 
том же ин-те (позже Лен. техно
логия. ин-т имени Ленсовета). В 
1941—44 заведовал кафедрой ор- 
ганич. красителей Казан, химико- 
технологич. ин-та, с 1941 заведо
вал также лабораторией проме
жуточных продуктов и красите
лей Ин-та органич. химии АН 
СССР.

Научные труды Г1.-К. отно
сятся к области органич. химии, 
преимущественно химии ароматич. 
ряда; наиболее известны его работы по химии и тех
нологии красителей. Изучал подвижность водород
ных атомов метиленовых и метильных групп аро
матич. и гетероциклич. соединений в реакциях 
конденсации и азосочетания; синтезировал ряд 
красителей для волокон различного происхождения, 
проводил работы по выяснению химизма процессов 
цветной фотографии и др. В работах по теории цвет
ности (1908—10) дал критич. оценку представлений 
о связи между строением и цветностью и развил ряд 
оригинальных идей, вскрывавших причины цвет
ности органич. красителей; в этих же работах пред
ложил хиноидную классификацию красителей и 
сам термин «краситель». Исследованиями по теории 
крашения П.-К. доказал наличие химич. взаимо
действия между красителями и волокнами белкового 
происхождения. В области технологии предложил 
способ получения фурфурола (из подсолнечной 
лузги) и методы его использования; разработал одно
фазный метод произ-ва азокрасителей; синтезировал 
ряд кубовых красителей периленового ряда; раз
работал спектрофотометрия, метод определения кра
сящих веществ на волокнах и др. П.-К. принимал 
активное участие в создании отечественной анилино
красочной пром-сти. С 4942 был редактором «Жур

1 43
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нала прикладной химии». Лауреат Сталинской пре
мии (1943).

г, о ч.: Избранные труды. Работы в области органической 
химии, химии красящих веществ и {теории крашения, М.—Л.,
194ft.Лит.: Александр Евгеньевич Порай-Ношиц, М.—Л.,
1948 (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР. Серия химич. наук, вып. 8); К а н а р с к и й Н. Я., 
Э ф р о с  Б.  Е. ,  Б у д н и к о в  В. И., Русские люди в pas- 
витии текстильной науки, М., 1950; П о р а  й-К о ши ц Б .  А., 
А б 0 8 и н  В. Г. [и др.), Александр Евгеньевич Порай- 
Кошиц, в кн.: Материалы по истории отечественной химии. 
Доклады..., М.—Л., 1954 (стр. 103—122).

ПОРФИРЬЕВ, Владимир Борисович [р. 26 июня 
(8 июля) 1899] — сов. геолог, акад. АН УССР 
(с 1957; чл.-корр. с 1951). Окончил Лен. горный 
ин-т (1926). В 1924—28 работал в Геологич. коми
тете, в 1928—38.— в Нефтяном н.-и. ин-те в Ленин
граде, в 1938—41 и 1944—50 — в Ин-те геологич. 
наук АН УССР (с 1945 в его Львовском отделении). 
С 1950 — дир. Ин-та геологии полезных ископаемых 
АН УССР во Львове. Одновременно (с 1945) — проф. 
Львов, политехнич. ин-та. Исследования посвящены 
изучению геологии нефтяных и газовых месторо
ждений. Автор работ по вопросам генезиса нефти 
и формирования месторождений горючих ископае
мы х.

С о ч.: Проблема нефтеобразования в свете современных 
данных,* Л.—М., 1941; Условия образования нефти и нефтя
ных месторождений в республиках Средней Азии, Ташкент, 
1941; Метаморфизм ископаемых углей, Львов, 1948; Геоло
гические и геохимические условия образования нефти, в кн.: 
Научные записки, вып. 16. Сборник нефтяного факультета, 
№ 4, Львов, 1949.

ПОРЧИНСКИЙ, Иосиф Алоизиевич [9 февр. 
1848—8 мая 1916] — рус. энтомолог. В 1871 окон
чил Петербург, ун-т. С 1872 — активный деятель 
Рус. энтомология, об-ва. С 1894 заведовал органи
зованным по его инициативе бюро по энтомологии 
при мин-ве земледелия и государственных имуществ. 
Известен трудами по биологии насекомых — вре
дителей с.-х. растений (озимой совки, лугового 
мотылька, гессенской мухи и др.), экологии насе
комых — переносчиков инфекционных болезней (на
возных и мясных мух), по биологии ряда паразитич. 
насекомых (малярийного комара, слепней и оводов) 
и др. Его исследования имели большое значение 
для развития в России с.-х. и мед. энтомологии. 
Известны также работы по мимикрии и по система
тике насекомых (особенно двукрылых).

Лит.: Я к о б с о н  Г. Г., Иосиф Алоизиевич Порчинский 
(род. 9. И. 1848 г. — умер 8. V. 1916 г.), «Известия отдела 
прикладной энтомологии», 1921, т. 1 (имеется библиография 
основных работ П.).

ПОСЛАВСКИЙ, Виктор Васильевич [р. 27 окт. 
(8 ноября) 1896] — сов. специалист в области 
гидротехники, чл.-корр. ВАСХНИЛ (с 1956), акад. 
АН Узб. ССР (с 1943). Заел, деятель н. и т. Узб. 
ССР (с 1950). Чл. КПСС с 1945. В 1923 окончил 
Моек. с.-х. академию им. К. А. Тимирязева. С 1923 
работал в проектных и строительных организациях 
в Средней Азии, в 1939—40 — гл. инженер по соору
жениям Большого Ферганского канала, в 1942—49- - 
гл. инженер проекта Фархад. ГЭС. В 1949—50— 
дир. Среднеазиатского н.-и. ин-та ирригации. В
1950—53 работал в Мин-ве хлопководства СССР, 
с 1953 работает в Мин-ве с. х-ва СССР. Деятельность 
П. посвящена проектированию и строительству 
гидротехнич. сооружений.

С о ч.: Орошение в Индии, «Гидротехника и мелиорация», 
1956, № 1; Использование водных ресурсов в Японии, там 
же, 1956. .К? 5.

ПОСПЕЛОВ, Алексей Иванович [25 янв. 1846— 
20 (21) ноября 1916] — рус. дермато-венеролог. 
Окончил Моек, ун-т (1869), в к-ром с 1887 был 
проф. В 1876—1901 — главный врач Мясницкой 
больницы в Москве. Впервые в России описал ряд

редких дерматозов, обнаружил феномен «смятой 
папиросной бумаги» при атрофии кожи, за падение 
бугорков туберкулезной волчанки при надавлива
нии и др. важные симптомы. Основал ири Моек, 
ун-те музей муляжей. Разработал систему меро
приятий по предупреждению и лечению венерич. 
заболеваний, гл. обр. сифилиса, внедрил в прак
тику подкожные инъекции мышьяка при сифилисе. 
В 1874 в Москве создал курсы повивальных бабок, 
известные под названием «Поспеловских курсов». 
Среди его учеников были Е. С. Главче, Г. И. Ме
щерский и др. ученые. П. был учредителем и пред
седателем (1891 —1916) Моек, венерологич. и дер
матологии. об-ва.

Со ч.; Краткий учебник кожных болезней, 7 изд., М.. 
1912.

Лит.; М е щ е р с к и й  Г., Алексей Иванович Поспелов 
(Некролог], в кн.: Отчет о состоянии и действиях Москов
ского университета за 1916 год, ч. 1, М., 1917 (имеется биб
лиография трудов П.); Р о з е н к в и с т А . ,  Алексей Ива
нович Поспелов, Харьков, 1928.

ПОСПЕЛОВ, Владимир Петрович [10 (22) марта 
1872—1949] — сов. энтомолог, действит. чл. АН 
УССР (с 1939). Окончил Моек, ун-т (1896). В 1913— 
1921—проф. Воронеж, и в 1930—40 Лен. с.-х. ин-тов, 
в 1927—30 — проф. Саратов., а в 1945—46 Киев, 
ун-тов. С 1946 — дир. Ин-та энтомологии и фитопа
тологии АН УССР. Известен работами по общей и 
экспериментальной энтомологии и особенно рабо
тами в области защиты с.-х. растений от вредителей 
Его исследования положили начало разработке 
биологич. методов борьбы с вредными насекомыми. 
Один из инициаторов организации в России мест
ных учреждений но защите с.-х. растений (1904) 
и создания в СССР (1931) службы карантина ра
стений. Был редактором (1912—14) первого в Рос
сии журнала по прикладной энтомологии («Энто
мологический вестник»).

С о ч.: Свекловичный долгоносик (Cleonus punctivent- 
rls Germ.) и меры борьбы с ним, 2 изд., СПБ, 1913; Микро
биологический метод борьбы с вредителями сельского 
хозяйства, «Доклады Всесоюзной академии сельскохозяй
ственных наук им. В. И. Ленина», 1944, вып. 7; Внутриклеточ
ный симбиоз и его отношение к болезням у насекомых, «Из
вестия Гос. института опытной агрономии», 1929, т. JV* 6; 
Пост-эмбрионалъное развитие и имагинальная диапауза у 
чашуекрылых, Киев, 1910.

Лит.: З в е р е з о м б - З у  б о в с к и й  Е. В., Памяти
Владимира Петровича Поспелова, 1872— 1949, «Энтомологи
ческое обозрение», 1950, т. 31, J4* 1—2 (имеется библиогра
фия печатных трудов П.)

ПОССЕ, Константин Александрович (1847—1928)— 
рус. математик, почетный акад. (с 1916). В 1868 
окончил Петербург, ун-т, с 1883 — проф. там же. 
Преподавал также во многих учебных заведениях 
Петербурга. Осн. работы П. относятся к математич. 
анализу (ортогональные функции, приближенное 
вычисление определенных интегралов и др.). Его 
учебник по дифференциальному и интегральному 
исчислению в течение четверти века пользовался 
широким распространением в России.

С о ч.: Sur les quadratures, «Nouvelles annales de mathe- 
matique», 1875, v. 14, p. 49—62; К вопросу о предельных зна
чениях интегралов или сумм, Харьков, 1885; Sur quelques 
applications des fractions continues alg6briques. St-P6ters- 
hourg, 1886; Курс дифференциального и интегрального 
исчисления, 2 изд. М.—Л., 1929.

ПОТАНИН, Григорий Николаевич [22 сент. (4 окт.) 
1835—30 июня 1920] — русский путешественник и 
ученый. В 1859—62 учился в Петербург, ун-те. 
В 1863—64 участвовал в экспедиции Рус. геогра- 
фич. об-ва на оз. Зайсан и хребет Тарбагатай, 
руководимой рус. астрономом К. В. Струве, совм. 
с к-рым составил подробное описание посещенных 
мест. По поручению об-ва П. в 1876—77 и 1879—80 
совершил экспедиции в сев.-зап. Монголию, в 1884—
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1SS6 и 1892—93— в сев. Китай, воет. Тибет и центр. 
Монголию и в 1899 — экспедицию на Большой 
Хинган. Результаты исследований П. дали обшир
ны* nw>тт' ния по географии, геологии и экономике 

до этого малоизвестных и не
изученных областей Центр. Азии. 
Наиболее ценны собранные П. 
этнография, материалы, содер
жащие сведения о многочислен
ных тюркских и монгольских пле
менах, тангутах, китайцах, дун
ганах и др. П. записал свыше 
300 произведений воет, эпоса, 
к-рые частично опубликовал в 
своей обработке. Собрал самый 
подробный гербарий растений 
Центр. Азии. Им открыто много 
новых видов растений, в том 

числе три новых рода явнобрачных, один из ко
торых назван именем II.

П. являлся инициатором ряда экспедиций в Си
бирь, организатором Об-ва по изучению Сибири 
(в Томске), а также музеев и выставок; был 
одним из учредителей высших женских курсов 
в Томске. П. принадлежал к буржуазно-либераль- 
ному течению сибирских областников. Был чл. 
(с 1862) и почетным чл. (с 1910) Рус. география, 
об-ва и ряда др. научных об-в. В 1886 награжден 
Константиновской медалью Рус. география, об-ва. 
В честь П. названы один из хребтов Наньшаня и 
ледник в горном узле Табын-Богдо-Ола (Монголь
ский Алтай).

С о ч.: П утеш естви е на озеро З ай сан  и в речную  область 
Ч ерн ого И рты ш а до озера М а р к а -К у л ь  к горы С а р -Т а у, 
летом  1863 год а, «Записки Р у с с к о го  географ , об-ва. П о общей 
географ ии », 1867, т. 1 (совм . с К . С тр уве); П оездка по В осточ
ном у Т а р б а га та ю . летом  1864 года, там ж е (еовм. с  К . С труве); 
О черки С евер о-З ап адн ой  М онголии, вып. 1 — 4 ,С П Б , 18 8 1— 83; 
Т у н гу т с к о -Т и б е т с к а я  о к р аи н а К и та я  и Ц ен тр а льн ая  
М онголи я, т. 1— 2, С П Б , 1893; П оездка в средню ю  часть 
Б ол ьш ого  Х и н га н а , летом  1899 г ., «Записки Р у с ск о го  географ , 
об-ва*, 1901, т. 37, вып. 5; П утеш естви я по М онголии, М .,
1948.

Л и т .:  Б е р г Л . С ., В сесою зн ое географ ическое общ ество 
за сто  л ет, М .— Л ., 1946; Л я л и н а М . А . ,  П утеш естви я  Г . Н . 
П отан и н а по К и та ю , Т и б е ту  и М онголи и, С П Б , 1898; О б- 
р у  ч е в В . А .,  Г р и гори й  Н и кол аеви ч  П отанин. Ж и зн ь и дея
тел ьн о сть, М .— Л ., 1947; е г о  ж е ,  П утеш естви я П отанина, 
М ., 1953; Б е с с о н о в  Ю.  Н.  и Я к у б о в и ч  В . Я .,  
По вн утрен н ей  А зи и (Ч . Ч . В а л и х а н о в  и Г. Н . П отанин), 
М ., 1947.

ПОТАНИНА, Александра Викторовна (25 янв.
1843—19 сент. 1893) — рус. путешественница и ис
следовательница Центр. Азии. Жена Г. Н. Пота
нина (см.); участвовала в его экспедициях в сев.- 
зап. Монголию (1876—77, 1879—80) и в сев. Китай, 
воет. Тибет и центр. Монголию (1884—86, 1892—93). 
П. провела ценные этнография, и география, наблю
дения и написала ряд важных работ по этнографии 
Центр. Азии; за труд «Буряты» (1891) награждена 
золотой медалью Рус. география, об-ва (1887).

С о ч.: Из п утеш естви й  по Восточной Си би ри , М онголии, 
Т и б ету  и К и та ю . Сб. статей, М ., 1895.

Л и т .: З а р и н ы  В. и Е ., П утеш естви я А . В. П отаниной, 
под ред. В. В. О б р учев а. С воспоминаниями о А . В. П ота
ниной ак ад. В. А . О бр учев а, М .. 1950 (им еется сп и сок 
работ П .).

ПОТАПОВ, Макарий Васильевич (февр. 1887— 
9 мая 1949) — сов. ученый в области русловой 
гидротехники и водохозяйственных расчетов, 
чл.-корр. АН БССР (с 1940). По окончании в 1915 Пе
тербург. ин-та инженеров путей сообщения работал 
в Крыму по орошению, метеорологии, гидрогеоло
гии. С 1921 руководил Управлением водного хо
зяйства Крыма. В 1925—28 — консультант Гос
плана СССР. В 1928—30 работал в Средней Азии. 
С 1936 — ироф. Моек, ин-та инженеров водного

хоз-ва. Проделал большую работу по составлению 
генерального плана и упорядочению водного хоз-ва 
р-нов Крыма, Средней Азии, Кавказа и др. Разра
ботал теорию продольно-винтового течения потока 
и метод искусственной поперечной циркуляции 
в водных потоках (реках и каналах); предложил 
оригинальные системы для перестройки структуры 
потока (осуществление искусственной поперечной 
циркуляции). Создал курс регулирования стока. 
Лауреат Сталинской премии (1952, посмертно).

Со ч.: Сочинения, т. 1—3, М., 1950—51; Регулирование 
водных потоков методом искусственной поперечной циркуля
ции, М.—Л., 1947; Регулирование стока, 2 изд., М., 1940.

Лит.: Макарий Васильевич Потапов (1887—1949), в кн.: 
Русские гидротехники, М., 1951; Макарий Васильевич По
тапов (некролог), «Гидротехника и мелиорация», 1949, № 2.

ПОТЕБНЯ, Александр Александрович (12 (24) дек. 
1868—16 ноября 1935] — сов. электротехник. Сьщ 
рус. филолога А. А. Потебни. В 1892 окончил Харь
ков. ун-т, в 1900 — Харьков, технология, ин-т. 
В 1902—23 — проф. Томского технология, ин-та. 
с 1923—проф. Харьков, технология., а затем Харь
ков. электротехнич. ин-та, в организации к-рого 
принимал активное участие. Научные труды Г1. 
посвящены электрич. тяге (гл. обр. расчету тяговых 
двигателей), а также различным вопросам элек
тротехники.

С о ч.: К теории параллельной работы альтернаторов. 
«Известия Томского технология, ин-та», 1903, кн. 2; Елек- 
тричне тягло на колП, Харьк1в, 1930; Номограммы для рас
чета нагревания тяговых моторов, «Электрическая тяга», 
1934, JV? 1; О рационализации проектирования электриче
ских железных дорог, там же, 1934, № 5.

Лит.: Профессор А. А. Потебня (некролог], в кн.: Сбор
ник научно-технических статей Харьковского электротехни
ческого ин-та, вып. 2, Харьков — Киев, 1936 (имеется спи
сок трудов П.).

ПОТЕМКИН, Николай Дмитриевич [р. 3 (15) июля 
1885] — сов. зоотехник, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). В 1910 окончил Моек. с.-х. ин-т и работал 
специалистом по животноводству в Орлов, губ. 
В 1921—22 — помощник нач., а в 1922—23 — нач. 
Управления животноводства Наркомзема. В 1925— 
1926 — проф. Белорус, с.-х. ин-та (Минск) и 
Харьков, зоотехнич. ин-та; позже был проф. Азерб.
с.-х. ин-та (1926—31, Баку), Харьков, зоотехнич. 
ин-та (1931—35), Белоцерковского с.-х. ин-та 
(1935—38), затем работал в Наркоматах совхозов 
СССР и РСФСР (1938—48); с 1943 — проф. Харьков, 
зоотехнич. ин-та. Разрабатывает вопросы племен
ного дела и экстерьерной оценки с.-х. животных, 
гл. обр. крупного рогатого скота.

С о ч.: Массовое улучшение русского скотоводства (Без 
Сибири и Кавказа), М., 1926; Основы практики племенного 
разведения с.-х. животных, М., 1933; Совершенствование 
симментальской породы на Украине, «Советская зоотехния». 
1950, № 7; Про роботу з симентальскою худобою на Укранп. 
«Сошалштичне тваринниптво», 1956, № 1.

ПОТОНЬЕ (Potonie), Генри (16 ноября 1857 — 
23 окт. 1913) — нем. палеооотаник и геолог. Ис
следования посвящены преимущественно изучению 
морфологии и анатомии растений палеозоя, расчле
нения по ископаемой флоре каменноугольных и 
пермских отложений Германии, а также общих 
вопросов эволюции растений в свете палеоботанич. 
данных. Автор руководства по палеоботанике. Изу
чал условия образования и дал классификацию 
торфов, сапропелитов и образующихся из них 
горных пород (угли, горючие сланцы и т. д.), а 
также ископаемых смол (липтобиолиты).

С о ч.: Lehrbuch der Palaobotanik, 2 Anfl., В., 1921;
Die rezenten Kaustobiolithe und ihre L agei^tten, Bd 1—3, 
B., 1908—12; в рус. nep. — Сапропелиты..., П., 1920; Про
исхождение каменного угля и других каустобиолитов, 
Л. — М —Грозный — Новосибирск, 1934.

ПОТЫЛИЦЫН, Алексей Лаврентьевич (16 марта
1845—25 февр. 1905) — рус. химик. Окончил в

10
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1872 Петербург, ун-т и работал там лаборантом проф. 
Н. А. Меншуткина. В 1881—83 — проф. Ново- 
Александрийского ин-та с.х-ва и лесоводства (б. Люб
линская губ.); в 1883—95 — проф. Варшав. ун-та; 
в 1895—1900 — дир. Ново-Александрийского ин-та. 
Осн. работы П. посвящены выяснению пределов 
приложимости т. н. «правила наибольшей работы» 
(принципа Бертло—Томсена). Изучив реакции, иду
щие как с поглощением, так и с выделением тепла, 
П. в магистерской дисс. «О способах измерения 
химического сродства» (1880) доказал, что принцип 
Бертло безусловно верен только при абсолютном 
нуле. В докторской дисс. «О значении теплоты обра
зования солей при реакциях двойных разложений» 
(1886) П. показал, что скорость реакций образования 
солей при двойном разложении пропорциональна 
теплотам образования этих солей. На основе гид- 
ратной теории Д. И. Менделеева П. развил теорию 
пересыщения растворов, установив параллелизм 
между способностью вещества легко образовывать 
пересыщенные растворы и его способностью гидра
тироваться; дал теорию схватывания гипса; уста
новил зависимость окраски хлоридов кобальта от 
степени их гидратации. Важное значение имели 
исследования П. взаимного вытеснения галогенов, 
реакций обменного разложения в отсутствии воды 
и др. Еро «Начальный курс химии» (1881) по
лучил широкое распространение и выдержал 9 изд.

Лит.: С е л и в а н о в  Ф. Ф., Алексей Лаврентьевич По- 
тылицын, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть химиче
ская», 1908, т. 40, вып. 7, отд. 1 (имеется список работ П.); 
Р о з е н  Б. Я., Из истории отечественной химии. О критике 
А. Л. Потылиныным принципа наибольшей работы, «Жур
нал физич. химии», 1954, т. 28, вып. 10.

ПОУЭЛЛ (Powell), Джон Уэсли (24 марта 1834— 
23 сент. 1902) — амер. геолог, геоморфолог и этно
граф. Проф. Иллинойсского Вислианского ун-та 
в Блумингтоне (1865—68). Принимал участие в граж
данской войне в США 1861—65 на стороне Сев. 
штатов. В 1868—75 совершил несколько экспедиций 
в Скалистые горы и др. р-ны запада США. П. пер
вым обследовал каньон р. Колорадо, указав на 
тесную связь геология, строения территории с фор
мами рельефа и роль отдельных рельефообразую
щих факторов (прежде Fcero процессов эрозии). 
Его работы способствовали формированию и раз
витию геоморфологии как самостоятельной науки. 
Наблюдения и открытия П. (как и его современника 
Г. Джильберта, см.) сыграли важную роль в фор
мировании теоретич. воззрений известного амер. 
геоморфолога и географа У. Дэвиса (см.). П. — 
один из организаторов Геология, комитета США; 
в 1881—94 был его дир. П. изучал также языки 
и быт индейцев. Предложил классификацию языков 
индейцев, принятую в осн. чертах в настоящее время.

С о ч.: Expedition of the Colorado River of the West and 
its Tributaries, Washington, 1875; Report on the Lands of 
the arid region of the United States..., Washington, 1879; 
Canyons of the Colorado, Meadville, Pa..., 1895, Introduction 
to the study of Indian languages, 2 ed., Washington, 1880.

Лит.; S t e g  п е г  W., Beyond the hundredth meridian- 
John Wesley Powell and the second Opening of the West, 
Boston, 1954.

ПОЯРКОВ, Василий Данилович (гг. рожд. и 
смерти неизв.) — рус. землепроходец. В 1643—46 
во главе отряда численностью ок. 130 человек про
шел из Якутска по рр. Лене, Алдану, Учуру, Гонаму 
и через водораздел вышел на р. Зею, а затем Амур; 
от устья Амура Охотским м. достиг устья р. Ульи. 
После зимовки прошел на лыжах до верховьев 
р. Маи и по рекам о ассейна Лены вернулся в Якутск.

Лит.: Л е б е д е в  Д. М., География в России XVII века 
(допетровской эпохи). Очерки по истории географических 
званий, М.—Л., 1949.

ПРАВОСЛАВЛЕВ, Павел Александрович [4(16)окт.
1873—12 окт. 1941] — сов. геолог и палеонтолог. 
В 1898 окончил Варшав. ун-т. С 1909 преподавал 
в Донском политехнич. ин-те (в Новочеркасске). 
С 1915 — приват-доцент, затем проф. Петроград. 
(Ленинград.) ун-та. Осн. исследования относятся 
к стратиграфии верхнетретичных и послетретичных 
отложений Нижнего Поволжья и Прикасния. Ряд 
работ посвящен описанию палеозойских позвоноч
ных, неогеновых моллюсков, а также изучению 
гидрогеологии и полезных ископаемых.

Л и т.: К у з н е ц о в  С. С ., И ссл ед о вател ь  геологии ни
зового П оволж ья и К а сп и я  (П ам яти проф. П . А . П р авосл ав- 
л ева), «Ученые запи ски Л ен и н гр ад ск о го  ун -та . Серия геоло
гии. наук», 1950, вып. 1, Л» 102 (им еется сп и сок  тр уд о в П ).

ПРАКСАГОР (ок. 4 в. до н. э.) — древнегреч. 
врач. Последователь Диокла. Занимался описатель
ной анатомией, открыл (330 до н. э.) различие между 
венами и артериями (термин «артерии» приписы
вается ему). Считал, что вены содержат чистую 
кровь, а артерии — чистый воздух; указывал, что 
артерии обладают свойством пульсации. Различал 
11 «соков» человеческого тела, в изменении и нару
шении движения к-рых видел причину возникнове
ния патология, процессов. Писал об источнике в 
очаге лихорадки, стремясь разбить суеверные пред
ставления об этом заболевании. Труды П. не сохра
нились и дошли до нас только в виде фрагментов и 
цитат в соч. Галена и др. ученых.

ПРАНДТЛЬ (Prandtl), Людвиг (4 февр. 1875— 
15 авг. 1953) — нем. ученый в области прикладной 
механики. Окончил Мюнхенскую высшую технич. 
школу. С 1901 — проф. Высшей технич. школы 
в Ганновере, с 1904 — Гёттинген, ун-та. Труды П. 
охватывают вопросы прикладной механики, вклю
чая проблемы теории упругости и пластичности, 
гидроаэромеханики, газовой динамики и динамич. 
метеорологии. Первые работы П. связаны с теорией 
упругости и прочности материалов. В докторской 
дисс. (1899) он впервые выдвинул проблему бокового 
выпучивания балок и дал решение ее для балок пря
моугольного сечения. П. открыл, что распределение 
напряжений при кручении возможно эксперимен
тально определять, пользуясь аналогией с распре
делением прогибов равномерно нагруженной мем
браны.

В 1905 в работе «О движении жидкости при очень 
малом трении» П. дал представление о пограничном 
слое и объяснил сопротивление формы при обте
кании тела отрывом пограничного слоя. Г1. много 
сделал для развития теории крыла, в т. ч. крыла 
конечного размаха, исследовал крыло с наивыгод
нейшим распределением циркуляций, ввел четкое 
понятие индуцированного сопротивления и дал 
формулы для его определения и др. Важное значение 
имеют работы П. в области теории турбулентности 
(изучение турбулентного течения в трубах, турбу
лентности свободной атмосферы, перехода от лами
нарного течения к турбулентному), работы в области 
газовой динамики (исследование сверхзвукового исте
чения газов и паров под давлением и линеаризован
ная теория крыла в дозвуковом потоке сжимаемого 
газа), работы по теплопередаче в потоке жидкости, 
по теории пластичности и пр. Именем П. назван ряд 
ур-ний, понятий, приборов, в частности ур-ния 
пограничного слоя, интегральное ур-ние крыла 
конечного размаха и др. П. основал большую школу 
в прикладной механике.

С о ч . ;  K ip p -E rsc h e in u n g e n ..., D iss., N urn berg, 1899; 
N eue U n tersu cb u n gen  Liber die strom ende B ew egu n g der 
G ase und Б ё т р Г е , « P h y sik a lisch e  Z eitsch rift» , L p z ., 1907, 
№ l,  стр . 23— 30; V ie r  A b h a n d lu n g en  zur H y d ro d y n a m ik  und 
A e ro d y n a m ik , G o ttin g e n , 1927 (совм . c A . B etz); B em erk u n -
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gen zur Theorie der freien Turbulenz, «Zeitschrift fur angewan- 
dte Mathematik und Mechanik», 1942, Bd 22, стр. 241—43; 
Гидроаэромеханика, пер. с нем., 2 изд., М., 1951.

Лит.: Е е 1 f Е. F., Ludwig Prandtl, «The Journal of the 
Royal Aeronautical Society», 1953, v. 57, JV° 514; A c k e г e t 
J., Ludwig Prandtl, «Zeitschrift fiir angewandte Mathematik 
und Physik», 1954, v. 5, fasc. 2.

ПРАСОЛОВ, Леонид Иванович [1 (13) апр. 1875— 
13 янв. 1954] — сов. почвовед и географ, акад. 
(с 1935, чл.-корр. с 1931). Последователь В. В. До
кучаева. В 1898 окончил Петербург, ун-т. В 1898— 
1906 заведовал почвенным отделением при Самар, 
губернском земстве. В 1908—14 руководил почвен
ными исследованиями в экспедициях Переселенч. 
управления в Средней Азии, в Забайкалье, в Семи
палатинск. обл. и Енисейск, губ. В 1915—18 ру
ководил Донской почвенной экспедицией Докучаев- 
ского почвенного комитета. В 1918—25 состоял на
учным сотрудником почвенного отдела Комиссии 
по изучению естественных производительных сил 
при АН. С 1926 работал в Почвенном ин-те АН 
СССР (в 1937—48 — дир. ин-та). Исследования II. 
посвящены географии, картографии и классифика
ции почв; его труды имеют большое значение для 
построения генетич. почвенной классификации; раз
работал учение о почвенных провинциях, предло
жил принцип почвенно-географич. районирования, 
изучил вопросы происхождения и географии осо
бого типа бурых лесных почв на Кавказе и в Крыму 
и др. На основе подсчета почвенных ресурсов в раз
личных странах мира установил наличие больших, 
еще не использованных земельных фондов. 11. и его 
сотрудниками составлены почвенные карты СССР, 
а также почвенная карта мира. В 1947 за составле
ние мировой почвенной карты в масштабе 
1 : 50 00U 000 АН СССР присудила И. золотую ме
даль им. В. В. Докучаева. Лауреат Сталинской 
премии (1942).

С о ч.: Почвы Туркестана, Л., 1925; Почвенная карта Ев
ропейской части СССГ, Л., 1930; О почвах Средне-Уральской 
лесостепи, «Труды Почвенного института», 1934, т. 1 и, вын. 
7 (совм. с А. А. Роде), Разработка единой классификации 
и номенклатуры почв, «Почвоведение», 1936, № 4; О единой 
номенклатуре и основах генетической классификации почв, 
там же, 1937, № 6; Мировая почвенная карта, м.
1 : 50 О00 000, 1 изд., М., 1938; Генетические типы почв и 
почвенные области Европейской части СССР, вкн.: Почвы 
СССР, т. 1, М.—Л., 1939 (Совм. с И. П. Герасимовым]; 
Чернозем как тип почвообразования, там же; Распределение 
мирового земледелия по типам почв, «Почвоведение», 1947, 
«V 10 (совм. с Н. Н. Розовым)

Лит.: Леонид Иванович Прасолов, М.—Л., 1946 (Акад. 
наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Серия почвоведения, вып. 1); Г е р а с и м о в  И. П., Ака
демик Л. П. Прасолов (к 40-летию научной деятельности), 
«Вестник Акад. наук СССР», 1940, № 1—2; Леонид Иванович 
Прасолов, «Почвоведение», 1954, № 1, С о к о л о в  Н. Н., 
Леонид Иванович Прасолов, «Известия Всесоюзного геогра
фического общества», 1954, т. 86. вып. 4.

11РАУТ (Prout), П р о у т, Уильям (15 янв. 
1785 — 9 апр 1850) — англ, врач и химик. В 1815—16 
высказал предположение (получившее название 
гипотезы Праута) о том, что атомные веса химич. 
элементов являются кратными атомному весу во
дорода и что последний есть «первичная материя», 
посредством конденсации к-рой образовались все 
элементы. П. принадлежат также исследования 
в области органич. и физиологич. химии; в 1834 
показал, что кислая реакция желудочного сока 
обусловлена присутствием соляной кислоты.

С о ч.: On the relation between the specific gravities
of bodies in their gaseous state and the weights of their atoms, 
«Annals of Philosophy», L., 1815, v. 6, 1816, v. 7; в рус. пер.— 
Об отношении между удельными весами тел в их газообраз
ном состоянии и весами их атомов, «Успехи химии», 1940, 
вып. 2—3; Исправление ошибки в статье «Об отношении меж
ду удельными весами тел в их газообразном состоянии и ве
сами их атомов*, там же.

ИРЕГЛЬ (Pregl), Фриц (3 сент. 1869 — 13 дек. 
1930) — австр. химик. Окончил в 1893 ун-т в Граце

(Австрия). В 1910—13 — проф. ун-та в Инсбруке, 
с 1913 — в Граце. Работы П. положили начало ко
личественному органич. микроанализу — новому на
правлению в аналитич. химии органич. веществ. 
Разработал методы определения элементов (угле- 
ода, водорода, азота, галогенов, серы и др.) и 
ункциональных групп (алкоксильных, метилимид- 

ных, ацетильных и др.) в небольших количествах 
органич. вещества (2—6 мг) и предложил специфич. 
аппаратуру. Возможность анализа малых количеств 
вещества способствовала быстрому развитию тон
кого органич. синтеза (синтез гормонов, витаминов 
и др.). В 1923 за работы по микроанализу удостоен 
Нобелевской премии.

С о ч.: Die quanitative organische Mikroanalyse, 6 Aufl., 
W., 1049; Количественный органический микроанализ, пер. 
с нем., М. — Л., 1934.

Лит.: L i е b Н., Fritz Pregl zum Gredachtnis, «Mikroche- 
uiie», W., 1931, Bd 9.

ПРЕД ВОДИТЕ ЛЕВ, Александр Саввич [р. 30 авг. 
(И сент.) 1891] — сов. физик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1939). Окончил в 1915 Моек. ун-т. С 1930 — проф. 
там же; с 1938 одновременно заведует лабораторией 
Энергетич. ин-та АН СССР. Осн. работы П. отно
сятся к области молекулярной физики, гидродина
мики и физики тепла — исследования процессов 
горения, распространения волн в жидких и газовых 
средах, нек-рых вопросов газовой динамики реаги
рующих сред, физич. свойств жидкостей и др. Раз
работанная им теория гетерогенного горения, к-рая 
устанавливает связь между химич. и физич. про
цессами, обусловливающими горение углерода, ши
роко применяется в технике. Принимал участие 
в теоретических и экспериментальных исследованиях 
процесса горения, результаты к-рых изложены в мо
нографии «Горение углерода» (1949, Сталинская 
премия 1950). Практически используются в тепло
технике предложенные П. методы расчета физич. 
констант рабочих веществ.

С о ч.: О молекулярно-кинетическом обосновании урав
нений гидродинамики, «Известия АН СССР. Отд. технич. 
наук», 1948, № 4; О связи между теплопроводностью, тепло
емкостью и вязкостью для жидких тел, «Журнал экспери
ментальной и теоретической физики», 1934, т. 4, вып. 1; 
О флуктуациях в статистических системах, «Вестник Мо
сковского ун-та», 1948, JV* 4.

ПРЕЗЕНТ, Исаак Израилович [р. 2 (15) сент.
1902] — сов. биолог, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1948). Чл. КПСС с 1921. Окончил Лен. ун-т. 
Проф. Лен. ун-та (1931—37 и 1943—48) и Моек, 
ун-та (1948—51). В 1951—56 работал в ВАСХНИЛ; 
с 1956—научный сотрудник Ин-та генетики АН СССР. 
Работы по вопросам дарвинизма и учения И. В. Ми
чурина.

ПРЕЙПИЧ, Николай Христофорович [27 окт. 
(8 ноября) 1896 — 23 февр. 1946] — сов. астроном- 
метролог. В 1922—41 и 1945—46 — зав. лабора
торией времени Всесоюзного н.-и. ин-та метрологии 
(ВНИИМ). Усовершенствовал способ приема рит- 
мич. радиосигналов времени, широко применяемый 
в астрономо-геодезич. работах. Исследовал ряд 
вопросов установления и хранения точного времени 
с применением астрономич. часов. Разработал диф
ференциальный метод вывода сводных моментов 
времени.

Со ч.: Теория ошибок ь приложении к ходам часов и 
хронометров и к обработке долготных наблюдений, «Труды 
Всесоюзного н.-и. ин-та метрологии и стандартизации», 1932, 
вып. 2; К вопросу о вычислении сводных моментов ритмиче
ских радиосигналов времени, там же, 1933, вып. 3.

ПРЕНАН (Prenant), Луи Огюст (5 ноября 1861 — 
28 сент. 1927) — франц. гистолог, чл. Франц, мед. 
академии. Проф. Париж, ун-та (с 1907). Осн. работы 
посвящены вопросам сперматогенеза, исследованию
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структуры протоплазмы клеток, изучению строения 
цилиарного аппарата глаза и др. Автор ряда учеб
ников по гистологии. Известен прогрессивными 
политич. взглядами; с сочувствием встретил Вели
кую Окт. социалистйч. революцию в России.

С о ч.: Ёlaments d’embryologie de l’homme et des vert£b- 
rds, ▼. 1—2, P.f 189t — 96; ТгаПё d’histologie, v. 1—2, P., 
1904—11 (cobm. с др.).

ПРЕНАН (Prenant), Марсель (p. 1893) — франц. 
биолог. Сын Л. Пренана. Чл. Коммунистич. партии 
Франции с 1920. В 1919 окончил Высшую нормаль
ную школу в Париже. С 1928 — проф. Париж, ун-та. 
Исследования относятся к области зоологии, эко
логии и гистологии беспозвоночных животных (пре
имущественно морских). Кроме того, ему принадле
жат труды по общебиологич. вопросам, особенно по 
вопросам эволюционного учения. Видный деятель 
профсоюзного движения и антифашистского народ
ного фронта. В годы фашистской оккупации Фран
ции активно участвовал в Движении сопротивления.

С о ч.: Biologie et marxlsme, Р., 1937.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Борис Сергеевич [р. 15 (27) 

июня 1892] — сов. оториноларинголог, действит. 
чл. Академии мед. наук СССР (с 1950, чл.-корр. 
с 1945). Заел. деят. науки РСФСР (1942). В 1914 
окончил мед. фак-т Моек, ун-та. С 1921 работал 
в отоларингологии, клинике 2-го Моек, ун-та; 
с 1935 — дир. клиники болезней уха, горла и носа 
им. Н. А. Семашко, с 1936 — проф. 3-го Моек., 
а с 1941 — 2-го Моек. мед. ин-тов. Труды посвящены 
различным теоретич. и клинич. проблемам отори
ноларингологии: патогенез и клиника глухоты,
глухонемоты и тугоухости, клиника хронич. тон
зиллита и его взаимосвязи с др. заболеваниями ор
ганизма, хирургич. лечение хронич. тонзиллитов, 
военно-травматич. повреждения уха, носа и горла, 
флегмонозная ангина и др. П. одним из первых в 
СССР начал применять полное удаление небных 
миндалин при хронич. тонзиллитах; разработал 
вопрос о возможности и целесообразности тонзилл- 
эктомии в раннем детском возрасте; усовершен
ствовал технику операции, обезболивание; описал 
клинику вазоморфного гайморита и др.

С о ч.: Люмбальная пункция, как терапевтический фак
тор при ушных заболеваниях..., М., 1926; Глухонемота, М., 
1933; Военно-травматические повреждения уха, носа и горла, 
М., 1944; Болезни уха, носа и горла, 5 изд., М., 1955 (совм. 
с А. Г. Лихачевым и Я. С. Темкиным); Хронический тонзил
лит и его связь с другими заболеваниями, М., 1954.

Лит.: Борис Сергеевич Преображенский (К 60-летию со 
дня рождения), «Вестник ото-риноларингологии». 1952, 
М 3.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Павел Иванович [1 (13)янв.
1874—10 сент. 1944] — сов. геолог. Окончил Гор
ный ин-т в Петербурге (1900). В 1901—12 произ
водил оология. съемку в Ленском золотоносном 
р-не, позже — в верховьях рр. Иркута и Оки. В 
1921—24 был проф. Уральского горного инсти
тута и Пермского университета. С 1924 работал 
в Геологич. комитете (ныне Всесоюзный н.-и. гео
логии. ин-т). Выдающееся значение имеют работы 
П. по разведке и изучению месторождений минераль
ных солей. Под его руководством было открыто 
<(в 1925) и разведано Верхнекамское месторождение 
калийных и магниевых солей, а затем каменной 
соли в зап. Приуралье. С именем П. связано также 
открытие нефтяного месторождения в районе Верхне- 
Чусовских городков (1929). В последние годы жизни 
работал в ряде н.-и. ин-тов химич. пром-сти.

С о ч.: Бассейны рр. Тахтынг и Ангары, в кн.: Геологиче
ские исследования в золотоносных областях Сибири. Лен
ский золотоносный район, вып. 3, СПБ, 1905; Соликамское 
калийное месторождение, Л., 1933.

Лит.: Д з е н  с-Л и т о в с к и й  А. И., Т а т а р и н о в  
Д.  М., Э д е л ь ш т е й н  Я.  С., Памяти проф. П. И. Пре
ображенского, «Природа», 1946, №3; О б р у ч е в В. А.,

История геологического исследования Сибири. Период пятый 
(1918—1940), вып. 1, М. — Л., 1949; И в а н о в  А. А.,  М о- 
р а ч е в с к и й  Ю. В., Воспоминания о П. И. Преобра
женском (к 10-летию со дня смерти), «Записки Всес. минера 
логич. оС-ва», 2 серия, часть 84. 1955, вып. 1.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Петр Михайлович (1817- 
1870) — рус. деятель в области агрономии. Окончил 
Моек, ун-т (1841). Известен как пропагандист с.-х. 
знаний. Автор трудов «Общепонятное руководство 
к практическому сельскому хозяйству» (6 чч.,
1855—57, 2 изд., 9 чч., 1860—65), «Публичные лекции 
о сельском хозяйстве» (3 тт., 1848—49) и др. Был 
дир. учебно-ирактич. хутора при Моек, об-ве с 
х-ва, где образцово организовал хоз-во; под его 
руководством проводились сортоиспытания раз
личных с.-х. культур (картофеля и др.), разрабаты
вались осн. агрономия, приемы возделывания поле
вых растений и др.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ,Николай Михайлович (31 мар
та 1839 — 20 окт. 1888) — рус. путешественник и 
географ, исследователь Центр. Азии, почетный чл. 
Петербург. АН (с 1878), генерал-майор. Род. в дер. 
Кимборово Смоленской губ. 
в семье мелкого помещика.
В 1855 окончил гимназию в 
Смоленске и поступил на воен
ную службу. В 1861 был за
числен по конкурсу слуша
телем Академии ген. штаба 
(в Петербурге), к-рую окон
чил в 1863. В эти годы им 
составлено «Военно-статисти
ческое обозрение Приамур
ского края», послужившее 
основанием для избрания Г1 
(в 1864) чл. Рус. географии, 
об-ва, с к-рым впоследствии 
была связана вся его деятельность. В 1864—67 
преподавал ieoi рафию и историю в юнкерском 
училище в Варшаве. В начале 1867 П. приехал 
в Петербург, где встретился с П. П. Семено
вым (11 П. Семеновым-Тян-Шанским), в то вре
мя председателем Отделения физич. географии 
Рус. география, об-ва; общение с ним оказало силь
ное влияние на формирование П. как географа и 
ученого с широкими интересами. Семенов, будучи 
фактич. руководителем об-ва, способствовал орга
низации путешествий П. С 1867 по 1888 П. совер
шил пять больших экспедиций: в 1867—69 —
Уссурийскую; в 1870—73 — Монгольскую (или пер
вую экспедицию по Центр. Азии) — наибольшую 
по времени и протяженности (ок. 12 000 км пути); 
в 1876—77 — Лобнорскую и Джунгарскую "(или 
вторую экспедицию по Центр. Азии); в 1879—8 0 -  
первую Тибетскую (или третью экспедицию по 
Центр. Азии); в 1883—85 — вторую Тибетскую 
(или четвертую экспедицию по Центральной Азии). 
Скоропостижная смерть помешала И. осуществить 
начатую им в 1888 пятую экспедицию в Центральную 
Азию, к-рая была проведена под руководством рус. 
исследователя М. В. Певцова.

Гл заслуга II. — исследование Центр. Азии. Он 
несколько раз пересек Монголию, побывал в Сев. 
Китае, в пустынях Гоби, Алашаня и Ордоса, в го
рах Наньшаня, Куэнь-Луня и Тибета. В Зап. Китае 
он исследовал Цайдам, пустыню Такла-Макан и 
бессточное блуждающее озеро Лобнор, Джунгарию 
и горы воет. Тянь-Шаня. Протяжение рабочих марш
рутов П. достигло 33 268 км, из к-рых 31 551 км 
приходится на территорию Китая и Монголии. 
Путешествия П. в Центр. Азию были полны заме
чательных география, открытий и дали разнообраз
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ные научные результаты. Все свои маршруты П. 
положил на карту, при этом топография, съемки 
опирались на 231 гипсометрия, и 63 астрономия, 
пункта. П. дал характеристику природных условий 
крупных физико-география. областей Центр. Азии 
но элементам: рельеф, климат, реки и озера, расти
тельность, животный мир; ему удалось показать 
природу посещенных районов в тесной взаимосвязи 
всех ее звеньев П. доказал, что пустыня Гоби не 
является поднятием; по отношению к высочайшим 
окружающим горам она скорее напоминает громад
ную чашу с неровным дном. Установил, что сев. 
граница Тибетского нагорья в действительности на 
ЗиО км севернее, чем предполагали до него; что 
направление центральноазиатских хребтов по пре
имуществу широтное; отметил, что нем. географ
A. Гумбольдт ошибался, теоретически допуская 
решетку взаимно перекрещивающихся горных цепей. 
11. впервые посетил и описал хребты системы Куэнь- 
Луня, установил, что Наньшань является не одним 
хребтом, а целой системой хребтов. Им открыты 
и впервые оиисаны высочайшие хребты Бурхан- 
Ьудда, Гумбольдта, Риттера, Аркатаг (Пржеваль
ского), Цайдамский и др. П. достиг верховьев 
великих китайских рек Пнцзыцзян и Ху шхэ. На 
основе проведенных регулярных метеорология, на
блюдений Г1. дал первую климатология, характери
стику Центр. Азии, выявив, в частности, резкую 
континентальность климата Гоби. Он решительно 
подчеркивал значение ветра как активного фактора 
рельефообразования в пустынях Центр. Азии. П. 
создал замечательные коллекции флоры и фауны 
Центр. Азии Им собран гербарий в количестве 15— 
16 тыс растений, составляющих ок. 1 700 видов, 
из к-рых ботаниками были описаны впервые 218 но
вых видов и 7 родов. П. собрал громадную коллек
цию животных, насчитывающую 702 экземпляра 
млекопитающих, 5 010 птиц, 1 200 пресмыкаю
щихся и земноводных, 643 рыбы; в этой коллекции 
также оказались десятки новых видов. Он обнару
жил на 1врритории Центр Азии и описал дикого 
верблюда и дикую лошадь (лошадь Пржевальского). 
11 сообщил также много новых данных по биологии 
и экологии растительного и животного мира Центр. 
Азии. Путешествия П. привлекли внимание широ
ких научных кругов; выполненные им астрономи
ческие и метеорология, наилюдения, а также зооло- 
шческие и ботанич. сборы обрабатывались многими 
рус учеными Труды Г1., написанные с большим ли
тературным талантом, в короткое ьремя завоевали 
широкую известность и были изданы на многих 
иностранных языках. Исследования П. открыли 
новый период выдающихся рус. научных экспеди- 
шш в Центр Азию, к-рые возглавляли крупные 
путешественники: М. В. Певцов, 1 . Н. Потанин,
B. И Роборовский, Г Е. Грум-Гржимайло, 
11. И Козлов. В. А. Обручев и др

Работы, П получили всемирное признание: он 
был награжден медалями многих русских и ино
странных научных об-в, избран почетным членом 
Рус география об-ва (1880) и многих других рус
ских и иностранных научных об-в. В 1891 в честь 
П Рус reoi рафия об-во учредило серебряную 
медаль и премиь его имени; в 1946 учреждена зо
лотая медаль имени П., присуждаемая География, 
об-вом Союза ССР. Именем П названы: город, 
в к-ром он умер (б. Каракол), открытый им горный 
хребет в системе Куэнь-Луня ледник на Алтае, 
мыс на о-ве Итуруп (Курильские о-ва], мыс оз. Бен
нетта (Аляска) и ряд видов животных и растений, 
открытых во время путешествий по Центр. Азии.

С о ч.: Путешествие в Уссурийском крае, 1867—1869 гг., 
М., 1947; Монголия и страна тангутов. Трехлетнее путеше
ствие в Восточной нагорной А8ии, М., 1946 (имеется список 
печатных трудов П.); От Кульджи ва Тянь-Шань и на Лол- 
Нор, М., 1947; Из Зайсана черев Хами в Тибет и на ве{ о- 
вья Желтой реки, М., 1948; От Кяхты на истоки Желтой 
реки. Исследования северной окраины Тибета и путь через 
Лоб-Нор по бассейну Тарима, М., 1948.

Лит.: А н у ч и н  Д. Н., Н. М. Пржевальский, в его 
кн.: О людях русской науки и культуры, [2 изд.], М., 1952; 
Д у б р о в и н  Н. Ф., Николай Михайлович Пржеваль
ский. Биографический очерк, СПБ, 1890; З е л е н и ц А .  В., 
Путешествия Н. М. Пржевальского, т. 1—2, СПБ, 1899— 
1900; К о э л о в П. К., Великий русский путешественник 
Н. М. Пржевальский, Л., 1929; Великий русский географ 
Н. М. Пржевальский. К столетию со дня рождения. 1839— 
1939, М., 1939 (имеется список трудов П. и лит. о нем); 
«Известия Всесоюзного географ, об-ва», 1940, т. 72, вып. 4—5 
(К столетию со дня рождения Н. М. Пржевальского); К а- 
р а т а е в  Н. М., Николай Михайлович Пржевальский — 
первый исследователь природы Центральной Азии, М. — Л., 
1948; М у р а а р в Г). М Н. М. Пржевальский, [2 иэд.], 
М., 1953

ПРИБЫЛОВ, 1 авриил Логиыович <д. рожд. 
неизв. — ум. 1796) — рус. мореплаватель. В 1781 — 86 
командовал судном Российско-амер. компании 
«Св. Георгий». В 1786—87 открыл о-ва св. Георгия 
и св. Павла (к С. от Алеутских о-вов) из группы, 
названной позже его именем (острова Прибылова).

ПРИВАЛОВ, Иван Иванович [30 янв. (11 февр.) 
1891 — 13 июля 1941] — сов. математик, специалист 
по теории функций комплексного переменного, 
чл.-корр. АН СССР (с 1939). Окончил Моек, ун-т 
(в 1913). Проф. Саратов, (с 1918) и Моек, (с 1922) 
ун-тов. В 1918 опубл. монографию «Интеграл Коши», 
содержащую важные результаты, среди к-рых 
теоремы о граничных свойствах функции, конформно 
отображающей области со спрямляемой границей 
друг на друга (сохранение углов почти всюду на 
границе, переход множеств граничной меры нуль 
в множества меры нуль), граничные свойства инте
гралов типа Коши и др. В 1925 совм. с Н. Н. Лузи
ным опубл. работу об условиях единственности опре
деления аналитич. функции по значениям, к-рые 
она принимает на множестве точек, принадлежащем 
границе области задания. В своих исследованиях 
П. систематически применял методы метрич. теории 
функций действительного переменного. Осн. ре
зультаты по теории функций комплексного перемен
ного изложены им в монографии «Граничные свой
ства однозначных аналитических функций» (1941). 
П. — также автор работ по теории тригонометрия, 
рядов, теории субгармонич. функций (монография 
«Субгармонические функции», 1937) и учебников 
(«Введение в теорию функций комплексного пере
менного», 1927; «Интегральные уравнения», 1935; 
«Аналитическая геометрия», 1927, и др.), выдер
жавших много изданий.

Лит.: Математика в СССР ва тридцать лйт. 1917—1947. 
Сборник статей, под ред. /*. Г. Куроша [и др.], М. — Л. ,  
1948 (имеется библиография трудов П.).

ПРИГОРОВСКИЙ, Михаил Михайлович [25 янв. 
(ст. ?) 1881 — 21 июля 1949] — сов. геолог, специа
лист по угольным месторождениям, заел. деят. н. 
и т. РСФСР (1946). По окончании в 1904 Моек, 
ун-та проводил исследования на территории цент
ральных губерний России. В 1919—30 — проф. 
Моек, горной академии, с 1938 — Моек, областного 
педагогия, ин-та. С первых лет Советской власти 
деятельно участвовал в изучении угольных ресур
сов страны. В 1918 по инициативе П. были органи
зованы разведочные работы в Подмосковном бас
сейне. С 1920 руководил разведками в Челябин. 
бассейне, а в 1925 — Сахалин, экспедицией. Воз
главлял также работы по подсчету запасов углей 
СССР (в частности, к 17-му Международному гео
логия. конгрессу). В 1920 составил геология, раз
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рез через Европ. часть СССР, показавший глубин
ное строение Рус. платформы (опубл. в докладе 
«Артезианские воды Русской равнины», «Известия 
геологического комитета», 1922, т. 41, № 1).

С о ч.: Геологи чески е исследован и я и п алеогеограф иче
ский ан ализ при р азвед к а х  угл ен осн ы х районов С С С Р , М., 
1948.

Л и т .:  М ихаил М и хайлович П р и гор овск и й , «Ученые за
п и ски  М оск овского областн ого п едагоги ческого ин-та», 1951, 
т . 17 .

ПРИДОРОГИН, Михаил Иванович [19 окт. (ст. ?) 
1862 — 13 июня 1923] — сов. зоотехник. В 1887 
окончил Петровскую земледельческую и лесную 
академию (ныне Моек. с.-х. академия им. К. А. Ти
мирязева). С 1895 был там же проф.; в 1905—10 
заведовал фермой при академии. Автор трудов в 
различных областях животноводства (по коневод
ству, крупному рогатому скоту, по кормлению 
с.-х. животных и др.). Крупный специалист в вопро
сах экстерьера; в многократно переиздававшемся 
труде «Экстерьер. Оценка сельскохозяйственных 
животных по наружному осмотру» (1897, 7 изд.,
1949) изложил разработанные им принципы оценки 
с.-х. животных по наружному осмотру и предло
жил метод определения живого веса и возраста 
животных. Разрабатывая вопросы улучшения ста
рых и создания новых пород с.-х. животных, при
давал большое значение межпородному скрещива
нию (с обязательным использованием местных по
род), а также рациональному кормлению животных.

С о ч . :  Л ош адь В я тск о й  губер н и и , М ., 1902; К о н ск и е 
породы, 3 изд., М ., 1928; К р уп н ы й  рогаты й ск от. В аж ней ш ие 
породы , 5 изд., М ., 1924; В опросы  ж и вотн оводства, М. — Л ., 
1929.

Л и т .:  Л и с к у н Е . Ф . ,  П ам яти М и хаи л а И вановича При- 
дороги н а, «Вестник ж ивотноводства», 1948, № 4; е г о ж е ,  
К ориф ей зоотехни ческой н а ук и  М и хаил И ванович П ридоро- 
гин [П р еди слови е], в кн .: П р и д о р о г и н  М. И ., Э ксте
р ьер. О ц енка се л ь ск о х о зя й ст в ен н ы х  ж и вотн ы х по н а р у ж н о м у  
осм отр у, [7 изд.], М ., 1949 (им еется сп и сок  осн овн ы х ра
бот П .).

ПРИЛЕЖАЕВ, Николай Александрович [15(27) 
сент. 1872 — 26 мая 1944] — сов. химик-органик, 
чл.-корр. АН СССР (с 1933), действит. чл. АН БССР 
(с 1940).Окончил Варшав. ун-т и с 1912 был проф. 
там же. Проф. Киев, политехнич. ин-та (с 1915) 
и Белорус, ун-та (с 1924). Осн. направление научной 
деятельности П. связано с изучением реакций окис
ления непредельных соединений. Разработал общий 
метод получения а-окисей олефинов прямым окис
лением двойной связи гидроперекисью бензоила, 
названный реакцией Прилежаева. Этот метод при
меняется также для качественного и количествен
ного определения изолированной двойной связи 
в непредельных углеводородах и в терпенах.

С о ч.: О р ган и чески е пер екиси и применение их для  ок и 
сл ен и я  неп р едельн ы х соеди нений , В а р ш а ва, 1912.

Л и т .:  А х р е м А .  А. ,  П р и л е ж а е в а  Е.  Н. ,  М е щ е 
р я к  о в А . П ., Ж и зн ь и д ея тел ьн о сть  Н и к о л ая  А л ек сан д р о 
вича П р и л еж аева, «Ж урн ал общ ей химии», 195 1, т. 21, 
вып. И .

ПРИНЦ, Константин Корнильевич (р. 1778 — 
г. смерти неизв.) — рус. изобретатель. В 1794 
поступил во флот волонтером; в 1802—10 служил 
в Морском кадетском корпусе (Петербург); с 1823 — 
в Корпусе инженеров путей сообщения. В 1806 П. 
представил в Гос. адмиралтейский департамент рас
четы, чертежи и модель изобретенных им неравно
плечих (сотенных) платформенных весов большой 
грузоподъемности, основанных на действии рычагов
1-го и 2-го рода. Данные о своих весах опубл. в 
книге «Описание машины, служащей для взвеши
вания великих тягостей...» (1807). Предложенная П. 
идея неравноплечих платформенных весов была 
осуществлена за границей значительно позже. Им 
разработаны также оригинальные грузозахваты

вающие приспособления для подъема затонувших 
грузов (1809).

Л и т .:  З ап и ски , издаваемы е государствен н ы м  адм и рал
тей ским  департам ентом , ч. 1, С П Б , 1807 (стр. 11); то ж е, 
ч. 3, С П Б , [181 ] 5 (стр . 15, 17); С п а с  с  к и й И. Г ., И зобре
та тел ь  сотен н ы х весов К . К . П ринц, «И звестия А к ад . на\ж 
С С С Р . О тделение техн и ч. наук», 1954, № 11.

ПРИОРОВ, Николай Николаевич [р. 29 мая
(10 июня) 1885] — сов. травматолог-ортопед, дей
ствит. чл. Акад. мед. наук СССР (с 1957, чл.-корр. 
с 1950). Заел. деят. науки РСФСР (1942). Чл. КПСС 
с 1946. В 1912 окончил мед. фак-т Томск, ун-та. 
В 1921 по инициативе Г1. и при его непосредственном 
участии в Москве был организован лечебно-протез
ный ин-т, реорганизованный позже в Центр, ин-т 
травматологии и ортопедии; с момента организации 
ин-та П. — его директор. Одновременно заве
дует кафедрой травматологии и ортопедии Цент
рального ин-та усовершенствования врачей. Работы 
относятся к вопросам ортопедии и травматологии, 
протезирования, военно-полевой хирургии, лечения 
последствий военной травмы, а также ожоговой бо
лезни.

С о ч.: А м п утац и и  конечностей и протезы , М. —  Л .,
1941; О ртопеди ческое лечение последстви й огн естрельн ы х 
ранений и повреж дени й позвоночни ка и сп инного мозга, 
в кн.: Опы т советской  медицины в Вели кой О течественной 
войне 19 4 1— 45 гг ., т. 1 1 , М ., 1952; О р топ еди чески е о п ер а
ции при п осл едстви ях повреж дени й периф ери ческих нервов, 
там  ж е, т. 20, М ., 1952; Т еор и я  и п р ак ти к а остеоси н теза при 
лечении перелом ов костей , в кн.; Т р уд ы  26-го В сесою зного 
съ езда х и р у р го в , М ., 1956.

Л и т .:  Н и кол ай  Н и колаеви ч П риоров (К  70-летию  со дня 
р ож дения и 4 5-летию  деятел ьн ости ), «Х и р ур ги я», 1956, № 2.

ПРИСНИЦ (Priessnitz), Винценц [4 (или 5) окт. 
1799—28 ноября 1851] — один из пионеров водо
лечения. Крестьянин Австрийской Силезии (ныне 
Польша). Не имея специального образования и осно
вываясь лишь на личных наблюдениях о благотвор
ном действии водолечения при ряде болезненных 
состояний организма, разработал своеобразную си
стему лечения холодной водой. В 1826 устроил на 
своей родине водолечебницу, пользовавшуюся боль
шой популярностью, где применял холодную воду 
в виде ванн (общих и местных), душей, влажных 
обертываний, компрессов в сочетании с обильным 
приемом холодной воды внутрь, растиранием, дие
той, физич. упражнениями и др. П. не дал обосно
вания физиология, действия водолечебных проце
дур и не оставил после себя трудов.

ПРИСТЛИ ( П р и с т л е й ,  Priestley, Джозеф 
(13 марта 1733 — 6 февр. 1804) — англ, химик, 
философ-материалист и прогрессивный обществен
ный деятель. Род. в семье ткача близ Лидса. Чл. 
Лондон, королев, об-ва (1767), почетный чл. АН: 
Петербург. (1780), Париж. (1784) и др. Был тесно 
связан с А. Лавуазье, Б. Франклином и др. Получил 
филология, и богословское образование; принадле
жал к противникам англиканской церкви, с кото
рой боролся в своих печатных трудах и публич
ных выступлениях; долгое время был проповедни
ком в диссентерских общинах, в то же время от
стаивал свободу совести и веротерпимость. Эта 
деятельность, а также горячие симпатии П. к идеям 
франц. буржуазной революции конца 18 в. вызвали 
ненависть к нему со стороны реакционеров. 14 июля 
1791, когда группа его друзей собралась у него, 
чтобы отметить годовщину взятия Бастилии, граж
данские и церковные власти г. Бирмингема спро
воцировали нападение на его дом. Контрреволю
ционно настроенная толпа разгромила и подожгла 
жилище П., уничтожила его лабораторию, библио
теку и рукописи. Сам П. с трудом спасся. Ввиду 
дальнейших преследований он вынужден был в 
1794 эмигрировать в США, где и умер.
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Химия, исследования П., к-рые он начал в 1766, 
относятся к пневматич. химии, т. е. к химии газов; 
в этой области ему принадлежит ряд крупнейших 
открытий. Он показал, что воздух, испорченный 
горением или дыханием, становится вновь пригод
ным для дыхания под действием зеленых частей 
растений (1771) и что при этом получается кислород 
(1778). В 1772 П., действуя разбавленной азотной 
кислотой на медь, получил «селитряный воздух» 
(окись азота N0) и нашел, что он при соприкосно
вении с воздухом буреет (вследствие образования 
двуокиси азота i\T0 2). Пользуясь для собирания 
газов предложенной им ртутной ванной, П. впервые 
получил (в 1772—74) «солянокислый воздух» (хло
ристый водород НС1) и «щелочной воздух» (аммиак 
NH3). В 1774, нагревая окись ртути, он выделил 
«бесфлогистонный воздух» (кислород); Kj)OMe того, 
Л. получил в чистом виде фтористый кремний 
(SiF4), сернистый газ (S02) (1775) и окись углерода 
(СО) (1799). Обогатив науку многими новыми фак
тами, П., однако, не смог правильно объяснить их 
и до конца жизни оставался последователем оши
бочной гипотезы флогистона.

Как философ П. сложился под влиянием Т. Гобб
са, Дж. Локка, И. Ньютона, Д. Гартли. Он стоял 
на позициях метафизич. материализма, но отступал 
от материализма, пытаясь примирить его с рели
гией, выступал с деистических позиций против 
атеизма франц. материалистов. Г1. отвергал идеа- 
листич. учение о «духе» как особой субстанции и 
единственной субстанцией считал материю. Высту
пая против декартовской трактовки материи как 
косной, инертной, П. писал: «...я определяю ма
терию как субстанцию, обладающую свойством 
п р о т я ж е н н о с т и  и силами и р и т я ж е- 
н и я или о т т а л к и в а н и я »  ( П р и с т л и  
Дж., Избр. соч., 1934, стр. 9). Плотность и непро
ницаемость, по П., не свидетельствуют о косности 
материи, а, напротив, доказывают ее активность, 
ибо они ироизводны от присущих материи сил оттал
кивания и притяжения. Г1. считал, что понимание 
материи как активного начала опровергает аргумен
тацию идеализма. Выступая сторонником детерми
низма, П. подчеркивал различие между детерми
низмом и фатализмом. 11сихич. деятельность П. 
понимал механистически и развивал «вибрационную» 
теорию ассоциаций Д. Гартли. Мозг, писал он, это 
«естественное седалище мысли» ( т а м же ,  стр. 22). 
II. — сенсуалист, доказывавший, что все, даже 
самые абстрактные, идеи имеют своей основой ощу
щения. Мораль имеет земное происхождение. Из 
совершенства мирового «механизма» природы П. 
выводил необходимость разумного божественного 
творца. Фактически деизм был для П., как и для
А. Коллинза, Д. Гартли и некоторых других, 
«удобной и мягкой формой избавления от ре
лигии» (К. М а р к с ) .  В понимании истории П. 
был идеалистом. Решающей силой социального 
процесса он считал «рост знаний» и «торжество 
разума».

П. был идеологом радикально настроенной части 
англ, буржуазии эпохи промышленного переворота 
в Англии. Он с большой силой и страстностью оправ
дывал франц. революцию конца 18 в., утверждал 
право народа на восстание и свержение тирании. 
Одновременно П. защищал принцип свободной кон
куренции и идею невмешательства государства 
в экономич. жизнь.

Соч. :  Experiments and observations on different kinds of 
air, v. 1—3, L., 1774 — 77; Memoirs to the year 1795, v. 1—2, 
iL., 1806—1807; Избранные сочинения, пер. с англ., М., 
А 934.

Лит.: М е н ш  у т к и н  Б. Н., Химия и пути ее разви
тия, М., 1937 (стр. 101 — 103); Н a r t o g  Р. J., Bicentenary 
of Joseph Priestley. 1733—1804, «Journal of the Chemical 
Society», L., 1933, [v.) 2, p. 896—902; [J a f f e B.J, Джозеф 
Пристлей, Из истории химии (1733—1804), «Успехи химии». 
1938, т. 7, вып. 9, стр. 1419—29.

ПРОВАЦЕК (Prowazek), Станислав (12 ноября
1875—17 февр. 1915) — австр. зоолог. С 1907 ра
ботал в Ин-те корабельных и тропич. болезней в Гам
бурге. Труды посвящены изучению паразитич. про
стейших (амеб, трихомонад, трипаносом и др.), 
а также внутриклеточных включений в очагах инфек
ций при различных вирусных заболеваниях (тра
хоме, оспе, бешенстве и др.). В 1913 обнаружил 
в кишечнике платяных вшей возбудителя сыпного 
тифа, впоследствии названного риккеттсией Про- 
вацека. Кроме того, П. принадлежат исследования 
процесса полового размножения простейших, строе
ния их ядра и др. Был редактором и соавтором ру
ководства по патогенным простейшим «Handbuch der 
pathogenen Protozoen» (1912—29), основателем (1907) 
и редактором журнала «Archiv fur Protistenkunde». 
Умер при проведении исследований, заразившись 
сыпным тифом.

Соч. :  EinfQhrung in die Physiologie der Einzelllgen (Pro
tozoen), Lpz., 1910; Taschenbuch der mikroskopischen Technik 
der Protisten — Untersuchung, 3 Aufl., Lpz., 1922.

ПРОКОПОВИЧ, Петр Иванович (29 июня 1775— 
22 марта 1850) — рус. пчеловод. В 1814 изобрел 
рамочный («втулочный») улей, в к-ром впервые 
применил магазив (с рамками) для получения чи
стого сотового меда без детки; улей был неразбор
ный, но позволял пчелам по мере развития семьи 
переходить из одного отделения в другое. П. также 
принадлежит изобретение маточной разделитель
ной решетки (доски с пропилами для отделения 
магазина от гнезда. В своем имении (в б. Чернигов
ской губ.) при содействии Моек, об-ва с. х-ва орга
низовал и возглавлял (1828—50) первую в России 
школу пчеловодства.

Лит.: «Пчеловодство», 1950, [№] 3 (посвящен 100-летию 
со дня смерти П.); Г о л и ц ы н Я . С . ,  Улей и метод П. И. Про
коповича (135 лет со дня изобретения), «Пчеловодство». 
1949, [Ас] 1.

ПРОКОПЧУК, Андрей Яковлевич [р. 22 июня 
(4 июля) 1896) — сов. дерматолог, акад. АН БССР 
(с 1940, чл.-корр. с 1936). Заел. деят. науки БССР 
(1948). Чл. КПСС с 1917. В 1923 окончил мед. 
фак-т 2-го Моек, ун-та и был ординатором клиники 
того же ун-та (1924—26). В 1927—28 и с 1931 рабо
тает (с 1931 — проф.) в Белорус, мед. ин-те (ранее 
мед. фак-т Белорус, ун-та). В 1940—47 П. — чл. 
президиума АН БССР. Исследования посвящены 
вопросам клинической и экспериментальной дер
матологии, биохимии кожи (водный, минеральный, 
углеводный, азотистый и холестериновый обмен), 
морфологии воспаления, изучению новых методов 
диагностики и лечения кожных заболеваний. В 1940 
опубл. метод лечения красной волчанки акридино
выми препаратами (акрихин и др.). Часть работ 
посвящена электронно-микроскопич. изучению воз
будителей кожных и венерич. заболеваний, изуче
нию радиоактивных изотопов и внедрению их в ле
чебную практику.

Соч. :  Морфология воспаления под влиянием введения 
в кожу раздражителей с различными концентрациями водо
родных ионов, в кн.: Проблемы венерологии и дерматоло
гии. Сб. 2, Минск, 1936; P r o k o p t s h o u k  A. J., Les 
modifications reactives de la peau sous Pinfluence des solu
tions ayant un Ph varies et les substances aboissent..., в кн.: 
Deliberationes congressus dermatologorum intern ationalis 
IX, Budapestinl 13—21 IX, 1935, Budapestini, 1935; Le 
systeme reticulo-endothelial et ПтпшпНб dans la syphilis, 
там же, Ретикуло-эндотелиальная система и сифилис, в кн.: 
Проблемы венерологии и дерматологии. Сб. Минск, 1936 
(совм. с X. Наган); Лечение эритематозной волчанки акри
хином, «Вестник венерологии и дерматологии», 1940, JV» 2—3;
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Лечение ножных заболеваний радиоактивным фосфором, 
в кн.: Применение радиоактивного фосфора для лечения 
ножных заболеваний, М., 1955 (совм. с В, Ф. Гилевской и 
В. А. Прокоп чу к); Лечение кожных заболеваний бета-лучами, 
в кн.: Сборник научных работ Белорусского н.-и. кожно
венерологического ин-та, т. 4, Минск, 1954 (совм. с В. Ф. Ги
левской и В. А. Прокопчук); Применение радиоактивных 
изотопов в медицине, в кн.: Сборник научных трудов Литов, 
республ. н.-и. кожно-венерологпч. ин-та, т. 3, [Минск], 
1956; Гнойничковые заболевания кожи и их предупреждение, 
Минск, 1956 (совм. с Н. И. Громовым и Р. И. Раскиной).

ПРОКОФЬЕВ, Георгий Алексеевич [17 (30) авг. 
1902—23 апр. 1939] — сов. стратонавт. Чл. ВКП(б) 
с 1920. Учился в Военно-воздушной академии им. 
Н. Е. Жуковского. С 1924 изучал вопросы полета на 
аппаратах легче воздуха; первый самостоятельный 
полет на сферич. аэростате совершил в 1929. В 1933 
на стратостате «СССР-1» вместе с Э. К. Бирнбаумом 
и К. Д. Годуновым совершил рекордный полет 
в стратосферу, поднявшись на высоту 19 тыс. м.

Лит.: М о л ч а н о в  П. А., Атмосфера, М.—Л., 1938 
(стр. 112—14).

ПРОКУ НИН, Михаил Павлович [10 (22) авг.
I860—18 авг. 1921] — рус. химик- технолог. В 1885 
окончил Моек, технич. училище. С 1895 — проф. 
там же. Осн. работы выполнены в области сернокис
лотного и крахмало-паточного произ-ва. В 1918—21 
разработал и испытал в лабораторных условиях 
новый тип высокопроизводительной барботажной 
колонны для получения серной кислоты. Был актив
ным деятелем по охране труда рабочих химич. 
пром-сти.

Лит.: Л у к ь я н о в  П., Михаил Павлович Прокунин, 
«Главсиликат», 1921, JV» 4.

ПРОНЧИЩЕВ, Василий (г. рожд. неизв. — ум. 
29 авг. 1736) — рус. мореход. Был начальником 
(с 1733) одного из отрядов Великой Сев. экспеди
ции по описи берега Сев. Ледовитого ок. от устья 
Лены до устья Енисея. В 1735 на дубель-шлюпке 
«Якутск* спустился по Лене (из Якутска), обогнул 
ее дельту и вошел на зимовку в устье р. Оленек; 
в 1736 достиг воет, берега п-ова Таймыр и вдоль 
него поднялся на С. до Т7°29' с. ш.; на обратном пути 
умер от цинги. Во время плавания были открыты
о-ва Петра и о-ва Самуила (ныне Комсомольской 
Правды) у сев.-воет, берегов п-ова Таймыр. В пла
ваниях П. принимала участие его жена Мария 
Прончищева (ум. 1736) — первая полярная путе
шественница. Именем П. назван ряд география, 
объектов на п-ове Таймыр; в честь Марии Прон- 
чищевой названа бухта там же.

Лит.: Русские мореплаватели. [Сборник статей], М., 
1953; Б е л о в  М. И., Арктическое мореплавание с древ
нейших времен до середины 19 века, М., 1956.

ПРОСКУРА, Георгий Федорович [р. 16(28) апр.
1876] — сов. ученый, специалист в области гидро
машиностроения и гидромеханики, акад. АН УССР 
(с 1929). Заел. деят. н. и т. УССР (1944). В 1901 окон
чил Моек, высшее технич. училище. С 1911 — проф. 
Харьков, технология, ин-та (ныне Харьков, поли- 
технич. ин-т). В 1945—54 — дир. Лаборатории про
блем быстроходных машин и механизмов АН УССР. 
Осн. труды относятся к разработке теории и к проек
тированию пропеллерных водяных турбин и насосов. 
Исследовал вопросы кавитации в гидромашинах, при
менения гидравлич. муфт для транспортных машин 
и др. Предложил конструкцию осевого насоса для 
канала им. Москвы. В 1934 построил первую в СССР 
гидродинамич. трубу для исследования гидродина- 
мич. решеток. Лауреат Сталинской премии (1943).

С о ч.; Центробежные и пропеллерные насосы, 2 изд., 
М., 1932; Гидродинамика турбомашин, 2 изд., Киев, 1954; 
Обобщенные кавитационные характеристики водяных тур
бин, в кн.: Сборник трудов лаборатории проблем быстроход
ных машин и механизмов, вып. 3, Киев, 1953.

Лит.: А л е к с а п о л ь с к и Й  Д. Я., Георгий Федоро
вич Проскура, Киев, 1956.

ПРОСКУРЯКОВ, Лавр Дмитриевич [18(30 авг.)
1858—-14 сент. 1926] — сов. ученый, специалист 
в области проектирования мостов и строительной 
механики. По окончании Петербург, ин-та инжене
ров путей сообщения (1884) работал мостовиком- 
проектировщиком. С 1887 П. — преподаватель Пе
тербург. ин-та инженеров путей сообщения, с 1896— 
проф. Моек, инженерного училища (ныне Моек, ин-т 
инженеров ж.-д. транспорта). П. спроектировал 
большое количество мостов, совершенных по своей 
конструкции, экономичных и легких, с фермами 
нового типа (мосты через рр. Нарву, Западный Буг, 
Волхов, Оку, Амур, Енисей, Зею и др.). За проект 
моста через Енисей на Всемирной выставке в 1900 
в Париже Г1. была присуждена золотая медаль.

П. был новатором в области проектирования ж.-д. 
мостов, своими работами содействовал развитию оте
чественного мостостроения. Им впервые была пред
ложена статистически определимая треугольная ре
шетка, а затем разработаны параболические и поли
гональные статически определимые мостовые фермы 
со шпренгельной решеткой взамен применявшихся 
раньше статически неопределимых ферм с параллель
ными поясами и многорешетчатыми и многораскос
ными решетками, предложены консольные мостовые 
фермы и арочные ж.-д. мостовые фермы. Детально 
разработанные П. графо-аналитич. методы расчета 
и теория линий влияния (разбирающая вопросы 
влияния подвижных грузов) явились основанием 
для изменения (в конце 19 в.) методов расчета мо
стовых ферм. Для практич. расчетов им составлены 
спец, «таблицы моментов*. У П. учились многие 
крупные ученые и инженеры. Методы преподавания 
строительной механики, введенные П., широко ис
пользуются в высшей школе.

Соч. :  К расчету сквозных ферм, «Инженер. Журнал 
Министерства путей сообщения», 1885, т. 1, кн. 2; Исследо
вание значений момента внешних сил от сосредоточенных 
грузов в прямых балках, в кн.: Сборник Института инжене- 
ров путей сообщения, т. 13, СПБ, 1888; Строительная меха
ника, ч. 1 — 2, 6 изд., М. — Л., 1925—26.

Лит.: Ординарный профессор Московского инженерного 
училища Л. Д. Проскуряков, М., 1912; П р о к о ф ь е в И. П., 
Лавр Дмитриевич Проскуряков, «Строительная промыш
ленность», 1953 (№) [2]; Л. Д. Проскуряков (Некролог), в 
кн.: Труды Московского ин-та инженеров транспорта, вып. 3, 
М., 1927.

ПРОТАСОВ, Алексей Протасьевич (1724—5 мая 
1796) — рус. анатом, акад. (с 1771). Сын солдата 
лейб-гвардии Семеновского полка. В 1750 окончил 
академич. ун-т. К 1763 защитил докторскую дисс. 
«Exercitatio anatomico-physiologica de actione ven- 
triculi humani in ingesta...» («Анатомико-физиоло- 
гическое рассуждение о действии человеческого 
желудка на принятую в оный пищу...»), к-рая пред
ставляла собой самое полное для того времени иссле
дование о пищеварительной функции желудка. 
П. стремился к развитию отечественной медицины; 
читал на рус. языке лекционный курс анатомии, 
много сделал для создания рус. мед. номенклатуры 
(особенно анатомич.), занимался переводами на рус. 
язык иностранной мед. литературы, сопровождая 
их комментариями.

Лит.: Т и и о т и в М. А., П, А. Загорский и первая рус
ская анатомическая школа, М., 1950 (стр. 18—26); Т р о м 
б а х  С. М., Отвергнутая физиологическая диссертация 
Протасова, в кн.. «Труды Института истории естествозна
ния», т. 5. М., 1953

ПРОТОДЬЯКОНОВ, Михаил Михайлович [22 сент. 
(ст.?) 1874—5 апр. 1930] — сов. ученый в области гор
ного дела. В 1899 окончил Петербург, горный ин-т. 
Через несколько дней после окончания ин-та был 
арестован полицией по обвинению в пропаганде со
циал-демократия. идей. Выпущенный через полгода 
из тюрьмы, он с 1900 работал (под надзором полиции)»
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вав. свинцовым рудником Терского горнопромыш
ленного об-ва на Сев. Кавказе. В 1904, после снятия 
полицейского надзора, начал педагогия, деятель
ность в Екатеринослав. высшем горном училище 
(ныне Днепропетров. горный ин-т), с 1908 — проф.
В 1914, вследствие тяжелой болезни, 1L. переехал 
в Ташкент. Был одним из активных организаторов 
(1918) Туркестан, народного ун-та (с 1921 — Сред
неазиатский ун-т). С 1925 одновременно начал 
преподавать в Моек, горной академии.

Научные труды П. посвящены проблемам давле
ния горных пород, крепления горных вырабо
ток, рудничной вентиляции и технич. нормирования 
в горной пром-сти. В 1907 выдвинул оригиналь
ную теорию горного давления и впервые вывел фор
мулу для расчета горного давления. В обобщенном 
виде эта теория дана им в труде «Давление горных 
пород и рудничное крепление» (1930). Предложенная 
П. шкала коэффициентов крепости горных пород 
явилась первым реальным способом для оценки гор
ных пород по их буримости, взрываемости, зарубае- 
мости и т. п. Труды П. в области рудничного провет
ривания были использованы при разработке правил 
техники безопасности в горной промышленности. 
Им создана методология нормирования горных 
работ и составлены урочные положения на эти 
работы.

С о ч.: Давление горных пород и рудничное нрепление, 
ч. 1, 3 изд., М., 1933, ч. 2, М. — Л. — Новосибирск, 1933; 
Проветривание рудников, 5 изд., М. — Л., 1931; Составле
ние горных норм и пользование ими, 2 ивд., М. — Л. — 
Новосибирск, 1932.

Лит.; 3 в о р ы к и н А. А., К и р ж н е р Д. М., Михаил 
Михайлович Протодьяконов (1874—1930), М., 1951 (имеется 
список трудов П.); Т е р п и г о р е в  А. М., Памяти про
фессора М. М. Протодьяконова, «Уголь*, 1930, №  56; Ге н -  
д л е р  Е. С., Профессор Михаил Михайлович Протодьяко
нов, «Горный журнал*, 1931, № 4; М и щ е н к о  Н. В., 
Талантливый ученый и выдающийся организатор горного 
образования в Средней Азии, «Известия АН УзССР», 1955, 
№ 4.

ПРОТОПОПОВ, Виктор Павлович [10(22) окт.
1880—30 ноября 1957] — сов. психиатр, акад. АН 
УССР (с 1945). Заел. деят. науки УССР (1935). По 
окончании Военно-мед. академии (1906) работал там 
же. В 1923—44 — зав. кафедрой психиатрии Харьков, 
мед. ин-та; одновременно был дир. Ин-та клинич. 
психиатрии и социальной психогигиены (1926—29), 
зав. психиатрич. клиникой Психоневрологич. ин-та 
(1932—41) и работал в Ин-те клинич. физиологии 
(1940—44). В 1944—57 заведовал отделом психиатрии 
и патологии высшей нервной деятельности Ин-та фи
зиологии АН УССР. Исследования Г1. относятся к об
ласти психиатрии, физиологии и патологии высшей 
нервной деятельности. На основании широкого пато
физиология. изучения шизофрении и маниакально- 
депрессивного психоза показал, что эти  ̂заболева
ния характеризуются глубокими расстройствами во 
многих органах и системах организма и особенно 
связаны с нарушением обмена веществ (азотистым, 
углеводным, жировым); разработал принципы и 
методы охранительного режима и ряд др. методов 
лечения и профилактики психозов. Исследования 
П. в области физиологии и патологии высшей 
нервной деятельности способствовали внедрению 
в психиатрию учения И. П. Павлова об условных 

лексах.
оч.: О сочетательной двигательной реакции на звуко

вые раздражения. Дисс., СПБ, 1909; Условия образования 
моторных навыков и их физиологическая характеристика, 
Киев — Харьков, 1935; Патофизиологические основы рацио
нальной терапии шизофрении, Киев, 1946; Проблема маниа
кально-депрессивного психова, «Журнал невропатологии 
и психиатрии им. Корсакова*, 1957, т. 57, вып. И; Проблема 
маниакально-меланхолического психоза в трудах В. М. Бех
терева и современное ее состояние, в кн.: В. М. Бехтерев 
■ современная психоневрология, Л., 1957 (стр. 59—64).

Лит Б и р к о в и ч П. В., Виктор Павлович Прото
попов (К 75-летию со дня рождения и 50-летию научной дея
тельности), «Журнал невропатологии и психиатрии им. Кор^ 
сакова», 1956, т. 55, вып. 3.

ПРОХАСКА (Prochaska), Йиржи (Георг) (10 апр. 
1749—17 июля 1820) — чеш. анатом, физиолог и 
врач-офтальмолог. В 1776 окончил ун-т в Вене; 
в 1778—80 и 1791—1818 был проф. того же ун-та; 
в 1780—91 — проф. ун-та в Праге. Первые научные 
работы И. относятся к изучению кровообращения, 
строения мышц и анатомия, строения нервной си
стемы. Автор лучших руководств по физиологии 
18 и нач. 19 вв., кры е были переведены на ряд язы
ков, в т. ч. и на рус. язык [«Естествословия (наста
вление) человеческого для руководства при препода
вании», 2 чч., 1809—10, «Физиология, или Наука 
о естестве человеческом» 1822]. П. оставил глубоки» 
след в материалистич. разработке проблем физиоло
гии и является одним из творцов рефлекторной тео
рии. Он указывал, что человеческий организм необ
ходимо рассматривать в соотношении с окружающей 
его средой, и считал, что именно благодаря нервной 
системе происходит согласованная деятельность ор
ганизма, постоянно приходящего в возбуждение от 
раздражений внешней среды. Кроме научных изы
сканий, широко занимался практич. деятельностью 
врача-офтальмолога. П. основал анатомия, музеи 
в Вене и Праге и научное мед. об-во в Праге (1784); 
был избран почетным чл. ун-тов и научных учрежде
ний ряда стран, в т. ч. и в России (Петербург, ме- 
дико-хирургич. академии и Казан, ун-та).

С оч.: Lenrsatze aus der Physiologie des Menschen, Bd 1—2,
3 Aufl., W., 1810—11; Disqulsltio anatomico-physiologica
organism! corporis human! ejusque processus vitalis, Vlennae, 
1812; Physiologie, Oder Lehre von der Natur des Menschen, 
W., 1820; Pojedmmi о funkcich nervov6ho ustroji (1784), 
«Casopis lCkaru Ceskych*, 1949, RoC. 88, Cis. 14, str. 373—76 
(имеется библиография Работ П.); Uvaha о funkcich nervov£ 
soustavy, Praha, 1954 (Ceskoslovensk§ Akad. v6d. klasikov6 
v6dy. Sekce biologicka. Sv. 3).

Лит.; Г у т м а н н  А., Юрий Прохаска и рефлексная 
теория, «Чехословацкая физиология». 1952, т. 1, М 1; К г и- 
t а V., Juff Proch;iska (1749—1820), «Casopis lCkafu Ceskych*, 
1949, RoC. 88, Cis. 14, str. 369—73; К р у т а  В., Иржи Про- 
хазка и история идентификации чувствительных и двигатель
ных нервов, «Чехословацкая физиология», 1953, т. 2, № 4.

ПРУСТ (Proust), Жозеф Луи (26 сент. 1754—5 июля 
1826) — франц. химик, чл. Париж. АН (с 1816). 
Учился в Париж, ун-те. Ученик Г. Руэля. В 1777—80 
преподавал в Вергарской семинарии (Испания), в 
1780—91 читал лекции по химии в Париже; работал 
фармакологом в Сальпетриере. В 1791—1808— проф. 
арт. школы в Сеговии (Испания), а затем — руководи
тель королевской химия, лаборатории в Мадриде. В 
1808 возвратился во Францию. Главным направлением 
работ П. был химия, анализ. П. принадлежит ре
шающая роль в утверждении одного из основных 
законов химии — закона постоянства состава химия, 
соединений. Этот закон получил всеобщее признание 
в результате многолетнего (1801—08) спора П. 
с франц. химиком К. Л. Бертолле. Доказывая пра
вильность этого закона, П. исследовал большое 
число химия, соединений; показал, что металлы мо
гут давать более одного соединения с кислородом 
и серой; открыл гидроокиси металлов; указал на 
наличие серебра в морской воде и др. Работая в об
ласти органич. химии, П. в 1802 выделил сахар из 
винограда и указал (1807) на существование не
скольких видов сахара; открыл в гниющем сыре
лейцин. „

Лит.; К а п у с т и н с к и й А . Ф., Жозеф Луи Пруст 
и открытие ванона постоянства состава (к 200-летию со дня 
рожд. Пруста), в кн.: Труды Института истории естествознания 
и техники, вып. 6, М., 1955 (стр. 43—67); М е н ш у т к и в  
Б. Н., Химия и пути ее развития, М.—Л., 1937; F а г- 
b e r  Е., Proust als Organiker, «Zeitschrift ftir angewandte 
Chemie», 1921, 34. Jahrgang, JMV 45, S. 245.
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ПРЯНИШНИКОВ, Дмитрий Николаевич [25 окт. 
<6 ноября) 1865—30 апр. 1948] — сов. ученый, спе
циалист в области агрохимии, физиологии растений 
и растени( вэдстса, акад. (с 1929, чл.-корр. с 1913), 

действит. чл. ВАСХ НИЛ (с 1935). 
Герой Социалистического Труда
(1945). Ученик К. А. Тимиря
зева. Родился в Кяхте (б. За
байкальской обл.), среднее обра
зование получил в Иркутск, 
гимназии. В 1887 окончил Моек, 
ун-т, а в 1889 — Петровскую 
с.-х. академию (ныне Моек. с.-х. 
академия им. К. А. Тимиря
зева), в к-рой, по представлению 
К. А. Тимирязева и др. ученых, 
был оставлен для подготовки 

к научной деятельности. Вся дальнейшая работа П. 
была неразрывно связана с этой академией, где 
с 1895 (и до конца жизни) он был проф. Одновре
менно (1891—1931) читал лекции в Моек, ун-те и 
работал в ряде ин-тов, организованных при его 
активном участии (в Ин-те по удобрениям, позднее 
преобразованном в Научный ин-т по удобрениям и 
инсектофунгисидам, во Всесоюзном ин-те по удобре
ниям, агротехнике и агропочвоведению, в Централь
ном н.-и. ин-те сахарной пром-сти и др.]. Наряду с 
этим принимал деятельное участие в работе Госплана 
и Комитета по химизации народного х-ва СССР. 
Осн. исследования П. посвящены вопросам питания 
растений и применения искусственных удобрений 
в земледелии. Особенно известны его труды по изу
чению азотистого питания и обмена азотистых веществ 
в растительном организме. П. дал общую схему 
превращений азотистых веществ в растениях, отведя 
исключительную роль аммиаку как исходному и 
конечному продукту в этом процессе. Разъяснил роль 
аспарагина в растительном организме и опроверг 
господствовавший до него взгляд на это вещество 
как на первичный продукт распада белков; показал, 
что аспарагин синтезируется из аммиака, образую
щегося в растении на конечном этапе распада белков 
или поступающего в него извне. Проведя аналогию 
между ролью аспарагина в растительном и моче
вины в животном организмах (считая, что роль 
аспарагина заключается в обезвреживании аммиака, 
вредного в повышенной концентрация как для расти
тельного, так и для животного организма), П. вскрыл 
общие черты обмена азотистых веществ в раститель
ном и животном мире, что имело большое значение 
для познания законов эволюции живых организмов. 
Вместе с тем эти исследования дали научное обосно
вание для применения солей аммония в с. х-ве и 
для их широкого произ-ва. Под его руководством и 
при непосредственном участии разработаны и такие 
важные вопросы в области питания растений и при
менения удобрений, как оценка отечественных фос
форитов в качестве непосредственного источника 
фосфора для растений и в качестве сырья для пром. 
производства суперфосфата. Им составлена физио
логия. характеристика отечественных калийных 
солей, изучены различные виды азотных и фосфор
ных удобрений, вопросы известкования кислых почв, 
гипсования солонцов. Кроме того, П. занимался про
блемой зеленого удобрения (сидерация), вопросами 
применения торфа, навоза и др. органич. удобре
ний. Дал обоснование способов подкормки ра
стений и внесения различных видов удобрения 
и др. Предложил новые методы изучения пита
ния растений: метод т. н. изолированного пита
ния, стерильных культур, текучих растворов, а

также различные методы и приемы анализа почв 
и растений.

Наряду с исследовательской работой П. уделял 
большое внимание педагогия, деятельности. В 1896 
ввел в практич. занятия студентов постановку веге
тационных опытов, много сделал для улучшения 
учебной работы Моек. с.-х. ин-та, где в 1907—13 
был заместителем дир. по учебной части. Автор 
многократно переиздававшихся учебников («Частное 
земледелие», 1898, 8 изд.; 1931; «Агрохимия», 1934, 
3 изд., 1940, и др.); им создана отечественная школа 
агрохимиков. Работы П., а также работы его уче
ников и сотрудников способствовали проведению 
различных мероприятий по химизации земледелия 
в СССР — широкому внедрению минеральных удоб
рений в с.-х. практику и созданию мощной туковой 
пром-сти. В 1946 АН СССР за работу «Азот в жизни 
растений и в земледелии СССР» (1945) П. присуждена 
премия им. К. А. Тимирязева. II. был избран почет
ным чл. ряда иностранных академий и научных 
об-в. Имя И. присвоено Пермскому с.-х. ин-ту и ряду 
опытных станций. Лауреат премии им. В. И. Ленина
(1926) и Сталинской премии (1941).

С о ч.: Бел новые вещ ества и и х  п р евращ ения в расте
нии в евлаи с ды ханием  и асси м и ляц и ей , М ., 1899; И збран
ные сочинени я, под ред. и со  в с ту п . ет. ак ад. Н . А . М акси
м ова, т. 1 , 3, М ., 19 5 1—  52; И збранны е сочинени я, [под ред. 
и с пр еди сл. ак ад. О. К .  К ед р о в а —  З и хм ан а], т. 1— 3, М ., 
1952— 53; С обрание статей и н аучн ы х работ. Ю билейный 
сбор н и к, т. 1 —  2, М ., 1927; Обмен азоти сты х вещ еств и 
питание растени й, в кн.: Ю билейный сбор н и к, посвящ енный 
тр и дцатилетию  В ели кой  О к тя б р ьск о й  социалистической 
р еволю ци и, ч. 2, М ., 1947 (А Н  С С С Р ); У чен и е об удобрении, 
5 изд., Б ер ли н , 1922; Х и м и я р астен и я, [А гроном ическая 
хим ия (Н абранны е гл авы )], вып. 1 — 2; М ., 1907— 14, вып. 1, 
2 и зд., А1., 1917; А гр о хи м и я , М ., 1940; Мои воспом инания, 
М ., 1957.

Лит.: Д м итрий Н и колаеви ч П р ян и ш н и ков (1865— 1948), 
М. —  Л ., 1948 (А П  С С С Р . М атериалы  к биобиблиограф ии уче
ны х С С С Р . Серия биологи я, н а у к . Ф и зи ол оги я  растений, 
вы п. 1); А кадем и к Д м и тр и й  Н и кол аеви ч П ряни ш ни ков. 
Герой С оци али сти ческого Т р у д а , л а у р е а т  С талинской пре
мии. С борн и к, под ред. ак ад. В . С. Н ем чи нова, М ., 1948
(имеется библиограф ия тр уд о в П . и ли т. о нем); П амяти 
ак адем и ка Д . Н . П ряни ш ни кова [Сборник работ, под ред. 
ак ад . Л . И. П р асо л о ва и д р .] , М. —  Л ., 1950; Ш е с т а 
к о в  А . Г ., О сн овоп олож н и к советской  агр охи м и и , ♦ При
рода», 1954, JSJ'v 1.

ПТИ (Petit), Алексис Терез (2 окт. 1791 — 21 июня 
1820) — франц. физик. По окончании в 1809 Поли- 
технич. школы в Париже преподавал там же (с 1811 — 
проф.). В работе «О некоторых важных вопросах 
теории теплоты» (1819) Г1 совм. с П. Л. Дюлонгом 
(см.) показал, что атомная теплоемкость всех про
стых тел в кристаллич. состоянии приблизительно 
постоянна (закон Дюлонга и Пти). В 1818 при иссле
довании охлаждения нагретых тел в различных усло
виях ими выведена обшая формула для скорости 
охлаждения. Изучая расширение ртути при нагре
вании, они изобрели катетометр.

С о ч.: R ech erch cs sur la m esure des tem p t'ratures et sur 
les lo is de la co m m u n ica tio n  de la cb a leu r, «Annales de chi- 
mie», 1C, 18 17, t. 7, p. 1 13 — 54, 225— 64, 337— 67.

11ТОЛ1 МЕЙ (греч. ПтоХераТо;, лат. Ptolemaeus), 
Клавдий (2 в.) — древнегреч. ученый, сочинения 
к-рого имели огромное значение для развития многих 
наук, особенно астрономии, географии и оптики 
В области этих наук работы П. не только завершают, 
но и искусно систематизируют все достижения антич
ных ученых. Биографич. сведения о П. очень скудны: 
известно, что он провел большую часть жизни в Але
ксандрии, где в 127—151 производил астрономии, 
наблюдения; имеются указания, что умер он ок. 168. 
Осн. соч. П. по астрономии — «Великое математиче
ское построение астрономии в XIII книгах». Еще 
в древности этот трактат стали называть «Мэгистэ» 
(греч. М&'ротт,, женский род от Ме^ат^с — вели
чайший), откуда произошло арабизированное назва
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ние «Альмагест». До появления книги Н. Коперника 
(середина 16 в.) «Альмагест» оставался непревзойден
ным образцом изложения всей совокупности астро
номических знаний. Исключительно велико было 
практическое значение этой работы для определения 
географических координат. В «Альмагесте» 
впервые законы видимых движений небесных тел 
были установлены настолько, что стало возможно 
предвычисление их положений. Т. о. решалась за
дача, к-рую Платон считал непосильной для человеч. 
разума, а Цицерон — труднейшей и важнейшей за
дачей науки. В начале 17 в., во время борьбы за 
утверждение гелиоцентрич. системы мира, отношение 
к соч. II. резко изменилось, т. к. в нем стали прежде 
всего видеть опору геоцентрич. взглядов; в это же 
время, после появления таблиц Коперника и осо
бенно И. Кеплера, его труд потерял свое практич. 
значение. «Альмагест» начинается с изложения 
прямолинейной и сферич. тригонометрии, приве
денных П. в стройную систему и существенно до
полненных. Определив более точно значение я 

17
3 [2̂  =  3,14167...), он вычислил таблицу синусов,

в течение многих веков служившую единственным 
вспомогательным средством для решения треуголь
ников. «Альмагест» содержит далее описание астро
номия. инструментов, два из к-рых (астролябия и 
стенной круг) были введены в употребление самим П., 
и каталог положений и величин 1022 звезд. Долготы, 
широты и видимые звездные величины даны со сред
ними ошибками, равными соответственно ±; 0°, 6, 
JL 0°,4 и rtOm,5. Раньше думали, что каталог П. 
целиком основан на наблюдениях Гиппарха (см.), 
лишь отнесенных П. к новой эпохе. Однако теперь 
можно считать установленным, что П. заимствовал 
у Гиппарха только положения южных звезд, а для 
большинства северных звезд использовал свои соб
ственные наблюдения. Рассматривая движения све
тил, П. указывал, что суточное движение их может 
быть объяснено как вращением Земли, так и враще
нием всего «мира». Он подчеркивал, что обе точки 
зрения геометрически эквивалентны, и привел до
воды, на основании к-рых большинство ученых счи
тает Землю неподвижной. П. отмечал далее, что его 
основной целью являются практич. задачи, для 
решения к-рых он считал более правильным исхо
дить из предположения о неподвижности Земли. 
II. несколько раз цитирует Аристарха Самосского, 
но остается неясным, были ли известны П. его 
сочинения, в к-рых говорится о движении Земли 
вокруг Солнца. Теорию движения Солнца П. изло
жил в таком виде, как она была создана Гиппархом, 
к-рому удалось вполне удовлетворительно предста
вить движение Солнца, допустив, что оно движется 
по эксцентрику (т. е. по кругу, центр к-poro не сов
падает с центром Земли). Но теорию движения Луны 
П. весьма существенно дополнил открытием эвек- 
ции. Построенные им таблицы представляли движе
ние Луны несравненно лучше, чем теория Гиппарха. 
Этим впервые было обеспечено достаточно точное 
предвычисление затмений, что имело первостепен
ное практич. значение, т. к. наблюдения затмений 
были тогда единственным путем для сколько-нибудь 
точного определения географич. долгот. Но особенно 
большие трудности преодолел П., создавая теорию 
движения планет, хотя он и воспользовался уже из
вестным методом разложения движений на дви
жения по эксцентрикам и эпициклам. Искусство, 
проявленное П. при анализе планетных движений 
и построения соответствующих таблиц, впервые 
позволивших предвычислять положения планет.

справедливо вызывало восхищение. Планетные ieo- 
рии П. подготовили создание Коперником гелиоцент
рич. системы, дав ему не только весь необходимый 
математич. аппарат, но и те зависимости между 
движениями планет и движением Солнца, к-рые 
до открытия телескопа были единственным доказа
тельством справедливости гелиоцентрич. системы.

Исключительно большой известностью пользова
лось и другое соч. П. — «География» (8 кн., с 1475 
по 1600 вышло 42 изд. этого соч.). В нем дана полная, 
хорошо систематизированная сводка географич, зна
ний древних. П. особенно много сделал для развития 
и использования теории картография, проекций. Он 
дал координаты 8 000 пунктов (в широтах от —16° 
до +  67 , а по долготе — от Атлантич. ок. до Индо
китая), основанные, впрочем, почти исключительно 
на сведениях о маршрутах купцов и путешествен
ников, а не на астрономия, определениях. К трак
тату приложены одна общая и 26 специальных карт 
земной поверхности. Руководство остается весьма 
ценным история, источником до настоящего времени. 
Астрономия, наблюдения датировались в древности 
годами правления царей. В связи с этим П. составил 
«Хронологический канон царей», являющийся важ
ным источником для хронологии. Написанный им 
пятитомный трактат по оптике считался окончательно 
утраченным. Но в 1801 был найден почти полный 
латинский перевод, сделанный с арабского перевода. 
Наибольший интерес в нем представляет развитая 
П. теория зеркал, таблицы углов преломления при 
переходе светового луча из воздуха в воду и в стекло, 
а также теория и таблица астрономия, рефракции. 
В «Альмагесте» о рефракции не упоминается. Другие 
соч. П. представляют меньший интерес. «Гипотезы» 
содержат краткое изложение результатов «Альма
геста». «Планисфера» излагает теорию стереография, 
проекции. В «Аналемме» даются методы расчета сол
нечных часов. «Тетрабиблос» представляет изложе
ние астрологии, рассматриваемой как часть космич. 
физики.

Соч. :  Opera quae exstant omnia, v. 1—2, ed. J. L. Hei
berg, Lpz., 1898—1907; Geographia. E codicibus recognovit, 
C . Miillerus, v. 1—2, Parisiis, 1883—1901.

Лит.: И д е л ь с о н  H. И., Этюды по истории планет
ных теорий, в кн.: Николай Коперник, М. — Л., 1947 (стр. 
84—179); D г е у е г J. L. Е., History of the Planetary systeqis 
from Thales to Kepler, Cambridge, 1906; D u  h e m  P., Le 
syst^me du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de 
Platon a Copernlc, t. 1—5, P., 1913—17; S a r t o n  G., 
A history of science, Cambridge, 1952.

ПУАЗЕЙЛЬ (Poiseuille), Жан Луи Мари [22 апр. 
1799—25 (по др. сведениям 26) дек. 1869] — франц. 
физиолог и физик. Учился в Политехнич. школе. 
С 1828 — доктор медицины, с 1840 — чл. Франц, мед. 
академии. П. принадлежит ряд работ по физиологии и 
медицине, посвященных преимущественно вопросам 
кровообращения, дыхания, давления крови, измере
нию содержания глюкозы в организме и гидравлике. 
Среди трудов П. особенную известность получили 
экспериментальные исследования течения жидкости 
в тонких трубках, к-рые привели его к открытию 
осн. зависимости для расхода жидкости, получившей 
позже название закона П. Этот закон широко ис
пользуется в гидравлике для определения вязкости, 
а также для определения скорости течения в капил
лярных сосудах. В честь П. единица измерения 
коэффициента абсолютной вязкости получила на
звание пуаз.

Соч. :  Recherches sur la force du coeur aortique, «Journal 
de physiologie, expdrimentale et pathologique», P., 1828,
t. 8; Recherches sur les causes du mouvement du sang dans 
les vaisseaux capillaires, «Comptes rendus hebdomadaires 
des stances de PAcademie des sciences*, P., 1835, t. 1; Recher
ches ex perl men tales sur le mouvement des liquides dans les 
tubes de tr£a petits dlamfctres, там же, 1840, t. 9, 1841, t. 12;
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Recherches sur l'&xmlement des liquides considdrd dans 
vivants, les capillaires, там же, 1843, t. 16.

ПУАНКАРЕ (Poincare), Анри (29 апр. 1854— 
17 июля 1912) — франц. математик, чл. Париж. АН 
(с 1887). В 1873—79 учился в Политехнич., затем 
в Горной школе в Париже. В 1879—81—лектор 

Канского ун-та; с 1881 — лектор 
и с 1886 — проф. Париж, ун-та. 
Был чл. Бюро долгот (с 1893). 
Труды П. в области математики, 
с одной стороны, завершают 
классич. направление, а с дру
гой — открывают пути к разви
тию новой математики, где на
ряду с количественными соотно
шениями устанавливаются факты, 
имеющие качественный характер.

Большой цикл работ П. отно
сится к теории дифференциаль

ных ур-ний. Он исследовал разложения решений 
дифференциальных ур-ний по начальным усло
виям и малым параметрам, доказал асимптотич
ность нек-рых рядов, выражающих решения ур-ний 
с частными производными. После докторской дисс., 
посвященной изучению особых точек системы диф
ференциальных ур-ний, написал ряд мемуаров под 
общим названием «О кривых, определяемых диффе
ренциальными уравнениями» (1880). В этих рабо
тах он построил качественную теорию дифферен
циальных ур-ний, исследовал характер хода интег
ральных кривых на плоскости, дал классификацию 
особых точек, изучил предельные циклы, располо
жение интегральных кривых на поверхности тора, 
нек-рые свойства их в л-мерном пространстве и т. д. 
Исследования П. о предельных циклах нашли при
менение в работах сов. ученых (А. А. Андронова 
и др.) по радиотехнике. П. дал приложения своих 
исследований к задаче о движении трех тел, изучил 
периодич. решения задачи, асимптотич. поведение 
решений и т. д. В этих трудах им введены методы 
малого параметра, неподвижных точек, ур-ний 
в вариациях, разработана теория интегральных ин
вариантов. П. принадлежат также важные для не
бесной механики труды об устойчивости движения 
и о фигурах равновесия гравитирующей вращаю
щейся жидкости.

Рассмотрение обыкновенных дифференциальных 
ур-ний с алгебраич. коэффициентами привело П. 
к изучению новых классов трансцендентных функ
ций — автоморфных функций. Он доказал существо
вание автоморфных функций с заданной фундамен
тальной областью, построил для них ряды, доказал 
теорему сложения, показал возможность униформи- 
зации алгебраич. кривых. Им доказано, что если 
w — аналитич. функция комплексного переменного 
2, то w и z можно выразить как однозначные функ
ции вспомогательного переменного t. При разработке 
теории автоморфных функций П. использовал гео
метрию Лобачевского. Для функций нескольких 
комплексных переменных он построил теорию ин
тегралов, аналогичных интегралу Коши, показал, 
что всюду мероморфная функция двух комплексных 
переменных является отношением двух целых функ
ций, и т. д. Эти исследования, так же как и работы 
по качественной теории дифференциальных ур-ний, 
привлекли внимание П. к топологии. Он ввел осн. 
понятия комбинаторной топологии (числа Бетти, 
фундаментальную группу и т. д.), доказал формулу, 
связывающую число ребер, вершин и граней любого 
замкнутого многогранника, ввел понятие размерности 
и т. д.

В области математич. физики П. исследовал коле
бания трехмерных континуумов, изучил ряд задач 
теплопроводности, а также различные задачи в об
ласти теории потенциала, электромагнитных коле
баний и т. д. Ему принадлежат также труды по обос
нованию принципа Дирихле, для чего он разработал
т. н. метод выметания. В 1905 опубл. соч. «О дина
мике электрона», в к-ром одновременно с А. Эйн
штейном построил основы специальной теории отно
сительности.

По своим философским взглядам П. примыкал 
к махизму; значительное влияние оказали на него 
также прагматизм и неокантианство. П. не призна
вал объективного существования материи, прово
дил в своих работах точку зрения агностицизма. 
Считал, что ценность научной теории определяется 
не тем, в какой мере она правильно и глубоко отра
жает действительность, а лишь удобством и целесооб
разностью ее применения. Глубокая критика фило
софских взглядов П. дана В. И. Лениным в «Мате
риализме и эмпириокритицизме» (1908, изд. 1909).

Соч. :  Oeuvres, t. 1—8, P .t 1916—53; Les m^thodes nou- 
velles de la m£canique cdleste, t. 1—3, P., 1892—97; Legons 
de m6canlgue cdleste, t. 1—3, P., 1905—10; в рус. пер. — 
Ценность науки, М., 1906; Наука и гипотеза, СПБ, 1906; 
Наука и метод, СПБ, 1910; О кривых, определяемых диффе
ренциальными уравнениями, М. — Л., 1947; О динамике 
электрона, в кн.: Принцип относительности. Г. А. Лоренц,. 
А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, Г. Минковский. Сборник работ 
классиков релятивизма, [Л., 1935].

Лит.: «Acta mathematical, Stockholm — В. — Р. —Got
tingen, 1921—23, т. 38—39 (посвящены жиэни и деятельно
сти П.); К л е й н  Ф., Лекции о развитии математики в  
XIX столетии, ч. 1, М. — Л., 1937; С у б б о т и н  М. Ф., 
Работы Анри Пуанкаре в области небесной механики, в кн.: 
Вопросы истории естествознания и техники, вып. 2, М.,
1956; B r o g l i e  L. d е, Henri Poincard et les theories de 
la physique, «Astronomie*, 1954, t. 68 juin, p. 217—29; H a- 
d a m a r d  J., Le centenaire de Henri Ротсагё, «Revue 
d’histoire des sciences*, 1954, t. 7, № 2.

ПУАНСО (Poinsot), Луи (3 янв. 1777—5 дек. 
1859) — франц. механик и математик, чл. Париж. 
АН (с 1813). В 1797 окончил Политехнич. школу 
в Париже; с 1809 — проф. там же. Для П. харак
терно предпочтение геометрич. методов в исследо
вании механич. проблем, благодаря чему достигалась 
большая наглядность в объяснении качественных 
особенностей явления. В этом аспекте написано 
его осн. соч. «Элементы статики» (1803), в к-ром из
лагается геометрич. статика как учение о равновесии 
твердых тел и их систем на основе единого закона 
сложения и разложения сил и пар сил. Теория пар 
сил представляет собой основной вклад П. в геомет
рич. статику. Его мемуар «Новая теория вращения 
тел» (1834) содержит знаменитую теорему, дающую 
представление о вращении твердого тела вокруг 
неподвижной точки при отсутствии сил. Он ввел 
понятие «эллипсоида инерции». П. рассматривал 
различные задачи о действии мгновенных сил на 
твердое тело. Геометрич. работы П. относятся к пра
вильным звездчатым многогранникам.

С о ч.: Eldments de statique, 12 £d., P., 1877; Начало ста
тики, пер. с франц., М. — П., 1920.

ПУАССОН (Poisson), Симеон Дени (21 июня 1781 — 
25 апр. 1840) — франц. механик, физик и математик, 
чл. Париж. АН (с 1812). Почетный чл. Петербург. 
АН (с 1826). По окончании в 1800 Политехнич.школы 
в Париже вел преподавательскую работу там же 
(с 1806 — проф.). С 1809 — проф. Париж, ун-та. 
Многочисленные работы П. охватывают разнообраз
ные проблемы теоретич. и небесной механики, мате
матики и математич. физики. В области небесной ме
ханики наиболее важны труды П., в к-рых рассмат
ривается вопрос об устойчивости солнечной системы 
и выводятся дифференциальные ур-ния возмущен
ного движения; при выводе этих ур-ний П. впервые
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воспользовался т. н. «скобками П.». По теории при
тяжения особый интерес представляют два мемуара 
П. — «О притяжении сфероидов» (1829) и «О притя
жении однородных эллипсоидов» (1835) и статья 
«Замечания об уравнении теории притяжений» 
<1813), где выводится известное уравнение Пуас
сона. В исследованиях прикладного характера важ
ное место занимают работы П. по внешней бал
листике, теории упругости и гидромеханике. В мате- 
матич. физике наиболее плодотворными оказались 
его труды по электростатике и магнетизму, по капил
лярности и др. В чистой математике существенны 
работы П. по определенным интегралам, по ур-ниям 
в конечных разностях, по теории дифференциаль
ных ур-ний с частными производными, теории вероят
ностей. Двухтомный «Трактат механики» П., вышед
ший первым изданием в 1811, долгое время являлся 
одним из лучших учебных пособий по аналитич. 
механике. В принципиальном отношении трактат П. 
продолжает традиции Ж. Лагранжа (см.), отличаясь 
большей доступностью и большей насыщенностью 
примерами из области физики, астрономии, балли
стики и т. п.

С о ч.: Traltede mdcanique, v. 1—2, 2 £d., P., 1933; Remar- 
ques sur une Equation, qui se ргёэеШе dans la thtforie des attra
ctions des sph^roi'des, «Bulletin des sciences de la Soci£t6 phi- 
iomatique de Paris», 1813, t. 3; M6moire sur la th£orie des 
ondes, [1915], «M6molres de l*Acad6mie des sciences», 1816, 
t. 1, p. 71 —186; Nouvelle th£orie de Taction capillaire, P., 
1831; Th6orie math£matique de la chaleur..., P., 1835.

Лит.; A p а г о Ф., Биографии знаменитых астрономов, 
Физиков и геометров, т. 3, СПБ, 1861; П о п о в  А., Об уче
ных заслугах Пуассона. Речь, читанная на торжественном 
собрании Казанского университета 5 июня 1849 года, Ка
зань, 1849; К л е й н  Ф., Лекции о развитии математики 
« X I X  столетии, пер. с нем., ч. 1, М. — Л., 1937.

ПУЗЫРЕВСКИЙ, Нестор Платонович [18(30) авг.
1861—26 авг. 1934) — сов. гидротехник. По оконча
нии в 1885 Петербург, ин-та инженеров путей сооб
щения проводил изыскания и исследования водных 
путей и рек России (Днестра, Дона, Сев. Донца, 
Оки, Московско- Нижегородского водного пути и др.). 
Дал описание этих водных путей и составил проекты 
их улучшения и шлюзования (опубликовано в «Ма
териалах для описания русских рек и истории улуч
шения их судоходных условий», 1902—10). С 1904 
начал педагогия, деятельность в Петербург, ин-те 
инженеров путей сообщения (с 1914 — проф.), 
с 1930 — проф. Лен. ин-та инженеров водного тран
спорта. П. разработал оригинальную систему по
движной плотины, ряд типов шлюзовых ворот и 
различные системы судоподъемников. Научные труды 
П. посвящены воппосам гидротехники, гидравлики, 
теории упругости, теории грунтов, оснований и фун
даментов, а также экономики водных сообщений. 
П. положил начало (1923) разработке широко при
меняемого в строительной механике метода началь
ных параметров.

С о ч.: Движение речного наноса, СПБ, 1904; Судоподъем
ники, Л., 1927; Фундаменты, Л. — М., 1934; Фильтрующие 
насыпи, Л. — М., 1934: Теория напряженности землистых 
грунтов, Л.. 1929.

Лит.: Сорока летний юбилей научной, учебной и инженер
ной деятельности профессоров Н. П. Пузыревского и В. Е. 
Тимонова, в кн.: Сборник Ленинградского ин-та инженеров 
путей сообщения, вып. 95, Л., 1927; Краткая биография 
Н. П. Пузыревского (1861—1934), в кн.: Вопросы гидротех
ники свободных рек. Сборник избранных трудов..., М.,
1 948: П у з ы р е в с к а я  Т. Н.  и Т и м о н о в  В. Е.. 
Памяти заслуженного деятеля науки и техники профессора 
Нестора Платоновича Пузыревского. «Известия н.-и, ин-та 
гидротехники», 1934, т. 14; Нестор Платонович Пузыревский. 
[Некролог]. «Гидротехническое строительство», 1934, № 8; 
Нестор Платонович Пузыревский. в кн.: Русские гидротех
ники. М., 1951

ПУРБАХ (Purbach, Feuerbach), Георг (30 мая 
1423—8 апр. 1461) — австр. астроном ч математик. 
Ок. 1450 стал проф. Венского ун-та. Автор соч.«Но

вая теория планет», к-рое долгое время было принято 
в качестве руководства по астрономии. П. работал 
над составлением уточненного перевода трудов Пто
лемея, улучшением астрономии, таблиц; эти работы 
были продолжены его учеником и последователем — 
Региомонтаном (см.). Им обоим принадлежит «Крат
кое изложение великого сочинения Птолемея» (изд. 
1543). Исследования П. по тригонометрии и соста
вленные им обширные таблицы синусов подготовили 
почву для важных работ Региомонтана в этой области. 
П. изобрел измерительный прибор, т. н. геометрия, 
квадрат, употребление к-рого, по существу, заме
няло отсутствовавшие в то время таблицы тангенсов.

Лит.: Б е р р и  А., Краткая история астрономии, пер. 
с англ., 2 изд., М. — Л., 1946; Z i n n е г Е., Die Geschlchte 
der Sternkunde von den ersten AnfBngen bis zur Gegenwart, 
B., 1931.

ПУРЕНАС, Антанас Константинович [p. 16(28) 
евр. 1881] — сов. химик-органик, акад. АН Литов. 
СР (1941). Окончил в 1910 Петербург, ун-т. Препо

давал в Каунас, ун-те (с 1945—проф.) со дня основа
ния (1922) до его реорганизации (1951). С 1951 рабо
тает в Каунас, политехнич. ин-те. Осн. работы 
выполнены в области синтеза биологически актив
ных веществ и исследования местного сырья.

С оч.: N-arl 1-Г*-amino rugSClq slntez£ lr jq vlrtimas J att- 
tinkamus chinolonus, «Труды Каунасского политехнического 
ин-та», 1955, т. 3, стр. 17—24 (совм. с R. BaltruSis); N- -naf- 
til-t -alanino slnteze ir jo vlrtimas 4-keto 1, 2, 3, 4-tetra hidro-6, 
7-benzochinolinu, там же, 1955, т. 4, стр. 3—9 (совм. с R. Ва1- 
truSis); Aromatiniq chloretilaminq еШв cltostatinds mediia- 
gos, там же, 1957, т. 6 , стр. 185—200 (совм. с J. Degutis); 
N-(a-ir (--antrachinonll)-,-amino proplonlniq rngSCtq ir jq 
dariniq slntezd, там же, 1957, т. 6, стр. 179—84 (совм. 
с J. Vitkus); fc- ( -antrachinonll) — t-amino propionines 
rugsties ir kai kuriq jos dariniq sintez£ ir kitimai, там же, 
1957, т. 7, стр. 25—31.

ПУРИЕВИЧ, Константин Адрианович (28 мая
1866—31 авг. 1916) — рус. физиолог растений. 
В 1889 окончил Киев, ун-т и с 1900 был там же 
профессором. Исследуя процессы дыхания растений, 
установил (1900), что у плесневого пэиба Aspergillus 
niger изменение дыхательного коэффициента зави
сит от питания и что грибы в качестве дыхательного 
материала могут использовать не только сахар&, 
но и др. вещества; установил (1905) зависимость 
между изменением температуры и величиной дыха
тельного коэффициента. В работе «Исследования над 
фотосинтезом» (1913) показал (методом определения 
теплоты сгорания), что на процесс фотосинтеза при
ходится от 0,6% до 7,7% всей солнечной энергии, 
поглощаемой листом.

Лит.: П а л л а д и и  В. И., Константин Адрианович 
Пуриевич, «Журнал Русского ботанического общества», 
1916, т. 1, JV* 1—2 (некролог); Л е в ш и н А., [К. А. Пурие
вич], «Журнал микробиологии», 1916, т. 3, вып. 3—4, 
стр. 426—27.

ПУРКИНЕ (Ригкупё), Ян Эвангелиста (17 дек. 
1787—28 июля 1869) — чешский биолог. Обра
зование получил в Пражском 
ун-те. С 1822 — проф. Бреславль- 
ского ун-та, а с 1850 — ун-та в 
Праге. Автор многочисленных 
и разносторонних исследований 
в области физиологии, анато
мии. эмбриологии и микроскопи
ческой анатомии; его работы 
имели большое значение для раз
вития экспериментальной физио
логии. В классич. трудах по 
физиологии зрения П. впервые 
показал, что различные среды 
глаза обладают неодинаковой 
преломляемостью и что величина изображения 
на сетчатке зависит от кривизны преломляющих 
поверхностей глаза. Его работы по изучению зри



158 ПУСТОВАЛОВ -  П Ф ЕЙ Ф ЕР

тельного восприятия сыграли большую роль в 
развитии офтальмометрии и офтальмоскопия и 
легли в основу разработанной впоследст ш тео
рии центрального и периферия, зрения. П. открыл 
и описал явления зависимости различного изменения 
яркости объектов разной окраски при изменении 
освещения от длины волны каждого данного цвета 
(явление Пуркине). Ему принадлежат также работы 
о зрительных следах («фаза Пуркине») и о зритель
ных ощущениях, вызываемых неадэкватными раз
дражителями (напр., гальванич. током). В 1825, 
изучая развитие куриного зародыша, П. открыл 
ядро яйцевой клетки, к-рое назвал «зародышевым 
пузырьком». В результате детальных исследований 
клеточной («зернистой») структуры различных тка
ней животного организма он еще в 1837 подошел 
очень близко к формулировке клеточной теории; 
впервые (1839) начал применять термин «протоплаз
ма». В 1835 (совм. со своим учеником Г. Валенти
ном) описал мерцательное движение волосков эпи
телиальных клеток яйцевода и дыхательных путей 
млекопитающих. Им описаны также спиральные 
выводные пути потовых желез, микроскопия, строе
ние хряща, кости, кожи, тканей зуба, кровеносных 
сосудов, мышц сердца, нервной ткани и др.Откры
тые П. особые волокна сердечной мышцы (у овцы) и 
нервные клетки мозжечка носят его имя (волокна 
Пуркине, клетки Пуркине). Положил основание 
многим приемам микроскопия, техники (уплотнение 
и просветление тканей, окрашивание индиго, за
ключение в канадский бальзам, расплющивание 
тканей особым, им сконструированным, прибором — 
компрессориумом, и др.). П. широко известен и 
своей культурно-просветительской деятельностью. 
Работая длительное время в Бреславле, он постоянно 
держал связь с чеш. учеными, писал в чеш. журна
лах. Переехав в Прагу, добился открытия (как и 
в Бреславле) физиология, ин-та, в к-ром читал лек
ции на чеш. языке. П. был первым председателем 
кружка по естествознанию и редактором естественно- 
историч. журнала «Жива» («Ziva»): участвовал в со
здании первой чеш. пром. школы (был ее директором 
в 1857). В 1861 был избран депутатом в земский чеш. 
сейм, где выступал в зашиту прав чеш. народа, 
особенно прав чехов в Праж. ун-те.

С о ч.: Sebrane spisy. Opera omnia, t. 1—5, Praha, 1918—51; 
Beitrfige zur Kenntniss des Sehens in subjectiver Hinsicht, 
Prag, 1819; Neuere Beitrage zur Kenntniss des Sehens in 
subjectiver Hinsicht, B., 1825; Symbolae ad ovi avium his- 
toriam ante incubationem, Lpz., 1830; De phaenomeno ge
neral! fundamental! motus vibratorii continui in membra- 
nis..., Bratislaviae, 1835 (совм. c G. Valentin).

Лит.: К а ц н е л ь с о н З .  С., Сто лет учения о клетке. 
История клеточной теории, М. — Л., 1939 (имеется библио
графия трудов П.); К р  а в к о в С. В., Ян Пуркинье и 
наука о зрении (К 75-летию со дня смерти), «Вестник офтал- 
мологии», 1944, т. 23, вып. 5; M a t o u A e k  М., 2ivot Jana 
Evangelisty Purkyn6,oPraha, 1946; N ё m e vc В., Konference 
vtldeckych pracovniku о Janu Ev. Purkynovi, «2iva*, 1953, 
№ 4; J о h n H. J., Jan Evangelista Ригкупё, Czech scien
tist and patriot (1787—1869), «Proceedings of the Royal 
Society of Medicine*, 1953, v. 46, № 11.

ПУСТОВАЛОВ, Леонид Васильевич [p. 26 июля 
(8 авг.) 1902] — сов. петрограф, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Чл. КПСС с 1944. Окончил Моек, ун-т
(1925). С 1934 — проф. Моек, нефтяного ин-та. 
Одновременно — зав. отделом петрографии осадоч
ных пород Ин-та геология, наук АН СССР (1943—55) 
й зам. пред. Совета по изучению производительных 
сил АН СССР (с 1953). Осн. работы посвящены 
петрографии и геохимии осадочных пород. В 1933 
разработал вопрос о геохимия, фациях осадочных 
пород, имеющих большое значение в познании 
процессов осадкообразования. В монографии «Пет
рография осадочных пород» (2 чч., 1940, Сталинская

премия 1941) П. обрисовал процесс осадочного па 
родообразования как закономерный природный про
цесс. В частности, обосновал положение о дифферен
циации вещества в зоне осадконакопления и поло
жение о периодичности в образовании осадочных 
пород и полезных ископаемых осадочного происхо
ждения. Изучая условия формирования нефтенос
ной продуктивной толщи Азербайджана, П. устано
вил сопряженность между механич., минералогия, 
и химия, составом осадочных пород (1946). В послед
ние годы занимается изучением вторичных измене
ний древних осадков.

С о ч.: Генезис липецких и тульских железных руд в свете 
геохимической истории южного крыла Подмосковного бас
сейна, М. — Л., 1933 (совм. с др.); Геохимические фации и 
их значение в общей и прикладной геологии. «Проблемы 
советской геологии*, 1933, т. 1, № 1; Ратовкит Верхнего 
Поволжья, М. — Л., 1937; Петрография осадочных пород, 
ч. 1—2, М. — Л., 1940; Вторичные изменения осадочных 
горных пород и их геологическое значение, в кн.: Труды 
геологического института АН СССР, вып. 5, М., 1956.

ПУСТОВОЙТ, Василий Степанович [р. 15 (27) янв.
1886) — сов. селекционер, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). Герой Социалистич. Труда (1957). В 1926 окон
чил Кубанский с.-х. ин-т. В 1912—30 — зав. опытно
селекционным полем «Круглик» (Краснодар), на базе 
к-рого в 1932 был организован Всесоюзный н.-и. ин-т 
масличных культур (с 1954 — Ин-т масличных и 
эфиромасличных культур); с 1935 заведует отделом 
селекции и семеноводства и руководит лабораторией 
подсолнечника этого ин-та. Работы в области селек
ции и семеноводства основных полевых культур 
Кубани — озимой и яровой пшеницы, овса, ячменя, 
подсолнечника, кукурузы. Является автором и 
соавтором ряда сортов подсолнечника, клещевины, 
проса, озимой и яровой пшеницы и озимой ржи. 
Выведенные II. высокомасличные и устойчивые 
к заразихе сорта подсолнечника получили широкое 
распространение. Им выведены также формы под
солнечника, устойчивые к заразихе и ржавчине. 
Разрабатывает вопросы биологии подсолнечника 
(в частности вопросы наследственности). Лауреат 
Сталинской премии (1946).

ПУШЕ (Pouchet), Феликс Аршимед (26 авг. 1800— 
6 дек. 1872) — франц. естествоиспытатель и врач. 
Основатель и дир. (с 1828) музея естественной исто
рии в Руане, проф. мед. фак-та там же (с 1838); один 
из первых экспериментаторов. Автор трудов по бо
танике и зоологии. Убежденный противник Л. Па
стера; доказывал возможность самопроизвольного 
зарождения организмов.

С о ч.: L’Univers. Les infiniment grands et les tnfiniment 
petits, 2 <5d.. P.. 1868; Theorie positive de Г ovulation spon- 
tan£e et de la ftk'ondation des mammifdres et de l’espece hu- 
maine..., P., 1847.

ПФАФФ (Pfaff), Иоганн Фридрих (22 дек. 1765 — 
21 апр. 1825) — нем. математик, чл. Берлин. АН 
(с 1817). Был проф. математики ун-тов в Хельм- 
штедте (1788—1810) и Галле (с 1810). П. принадле
жат исследования по ур-ниям в дифференциалах 
(т. н. ур-ния Г1.).

С о ч.: Allgemeine Methode parti el le Differentialgleichun- 
gen zu integrieren (1815), Lpz., 1902 (Ostwald’s Klassiker 
der exakten Wissensehaften, № 129).

Лит.; K o w a l e w s k i  G. W. H., Grosse Mathematiker. 
Eine Wanderung durch die Geschichte der Mathematik, B., 
1938 (стр. 228 — 47).

ПФЕЙФЕР, Георгий Васильевич (1872—1946) — 
сов. математик, действит. чл. АН УССР (с 1920). 
В 1899—1909 — преподаватель Киев, политехнич. 
ин-та, с 1909 — проф. Киев, ун-та. Осн. работы 
относятся к алгебре и к интегрированию диф 
ференциальных ур-ний с частными производ
ными.

Со ч.: Группы многогранников, Киев, 1903; Представле
ние областей особенных точек алгебраических поверхностей
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рядами, расположенными по целым положительным степе
ням двух параметров, Киев, 1910.

ПФЕЙФЕР (Pfeiffer), Рихард Фридрих Иоганн 
(р. 27 марта 1858) — нем. бактериолог и гигиенист. 
Ученик Р. Коха. Проф. Ин-та инфекционных болез
ней в Берлине (с 1891), Ин-та гигиены в Кенигсберге 
(с 1899) и Бреславле (в 1909—26). Автор работ по раз
личным вопросам микробиологии и иммунитета. 
В 1890 описал возбудителя инфлюэнцы (bac. Pfeif- 
fer’a) в мазках, а в 1892 получил чистую культуру 
микроба, считавшегося возбудителем гриппа. В 1894 
одновременно с рус. врачом В. И. Исаевым открыл 
и изучил бактериолиз холерных вибрионов; в 1896 
открыл эндотоксины возбудителя брюшного тифа. 
В объяснении механизма иммунитета пытался про
тивопоставить явление бактериолиза фагоцитозу. 
Ошибочность этого противопоставления была дока
зана работами И. И. Мечникова. II. внес много но
вого в изучение малярии, чумы, холеры и др. ин
фекционных болезней. Ему принадлежат также мно
гочисленные исследования по вопросам общей ги
гиены.

С о ч.; Typhusepidemien und Trinkwasser, Jena, 1898; 
Zur Theorie der Virulenz, Jena, 1903.

Лит.: З л а т о г о р о в  С., К 70-летию со дня рожде
ния Р. Пфейффера, «Врачебное дело», 1928, № 8.

ПФЕФФЕР (Pfeffer), Вильгельм (9 марта 1845— 
31 янв. 1920) — нем. физиолог растений. Окончил 
Геттинген, ун-т (1865). Проф. ун-тов в Бонне (с 1873), 
Тюбингене (с 1878) и Лейпциге (с 1887). Занимался 
изучением осмотич. явлений, явлений раздражимости, 
исследованием вопросов энергетики и обмена ве
ществ у растений. Показал с помощью сконструиро
ванного им особого типа осмометра (с полупроницае
мой перепонкой из железистосинеродистой меди) 
зависимость осмотич. давления раствора от его кон
центрации и температуры («Осмотические исследо
вания», 1877); эти исследования способствовали 
развитию не только физиологии растений, но и раз
витию физич. химии. В 1888 установил положитель
ный хемотаксис у сперматозоидов папоротника к сла
бому раствору яблочной кислоты. В нек-рых вопро
сах по энергетике и раздражимости придерживался 
неверных взглядов (в частности, утверждал, что 
между количеством поглощенной листом энергии 
и количеством разложенной им углекислоты нет 
прямой связи), к-рые были подвергнуты серьезной 
критике со стороны К. А. Тимирязева. Автор капи
тального труда «Физиология растений» (2 тт., 1881, 
2 изд. 1897—1904); с 1895 был редактором журнала 
«Jahrbiicher fur wissenschaftliche Botanik».

Лит.: A n d r e w s  F. M., Wilhelin Pfeffer, «Plant physio
logy*, 1929, v. 4, № 2.

ПФЛЮГЕР (Pfluger), Эдуард Фридрих Вильгельм 
(7 июня 1829—16 марта 1910) — нем. физиолог. 
Образование получил в Марбург, и Берлин, ун-тах. 
С 1859 — проф. Бонн, ун-та. Ранние исследования 
П. посвящены вопросам рефлекторной деятельности 
спинного мозга, изолированного от вышележащих 
отделов центральной нервной системы. Наибольшую 
известность получил труд П. о действии постоянного 
электрич. тока на нерв и мышцу (1859), в к-ром он 
установил, что возбуждение при замыкании тока 
возникает на отрицательном полюсе (катоде), а при 
размыкании — на положительном полюсе (аноде); 
во время же прохождения тока через ткань на ка
тоде наблюдается состояние повышенной, а на аноде 
пониженной возбудимости. Эта работа положила 
начало учению о физиология, электротоне, к-рое 
составляет основу представлений о процессах воз
буждения и к-рое имело большое значение для раз
витии электротерапии и электродиагностики заболе
ваний нервной системы. Много занимался также

вопросами общего обмена веществ и обмена углево
дов и установил, что процессы обмена веществ совер
шаются во всех тканях, а не только в крови. В 1857 
открыл тормозящее влияние симпатия, волокон чрев
ного нерва на движение кишечника, изучал явление 
иррадиации рефлекторного возбуждения в спинном 
мозгу; исследовал факторы, определяющие последо
вательность фаз дробления яйца, и др. В 1868 осно
вал физиология, журнал «Archiv fur die gesamte 
Physiologie...», сыгравший большую роль в развитии 
физиологии. С 1910 журнал носит имя П.

С о ч.: tiber das Hemmungs-Nervensystem fur die perlstal- 
tischen Bewegungen der Gedarme, B.f 1857; Untersuchungeo 
fiber die Physiologie des Elektrotonus, B., 1859.

ПШЕНИЦЫН, Николай Константинович [p. 1(13) 
июля 1891]— сов. химик., чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Окончил в 1915 Петроград, ун-т, где препо
давал до 1935. С 1918 работает в институтах АН 
СССР. Осн. работы П. посвящены химии комплекс
ных соединений платины и др. благородных метал
лов, анализу благородных металлов и контролю их 
производства. Им изучены комплексные аммиачные 
и аминовые хлороплатиниты серебра и цинка, серно
кислые соединения иридия, гидролиз соединений 
платиновых металлов и др. П. разработан метод 
получения чистого иридия, применяемый в пром-сти. 
Им предложены также методы анализа платиносодер
жащих шламов и полупродуктов аффинажа благо
родных металлов. За участие в работе по получению 
платиновых металлов из нового сырья П. удостоен 
Сталинской премии (1946).

С о ч.: О некоторых молекулярных перегруппировках, 
наблюдаемых в ряду комплексных соединений платины, 
«Известия Института платины*, 1921, т. 1, вып. 2 (совм. 
с Л. А. Чугаевым); Определение платиновых металлов мето
дом потенциометрии, «Известия Сектора платины и других 
благородных металлов...*, 1950, вып. 25 (совм. с С. И. Гинз
бургом).

ПЫШНОВ, Владимир Сергеевич [р. 21 февр.
(6 марта) 1901] — сов. ученый, специалист по аэро
динамике самолета, генерал-лейтенант инженерно- 
технич. службы. Заел. деят. н. и т. РСФСР (1942). 
В 1925 окончил Военно-воздушную академию им. 
Н. Е. Жуковского; с 1927 преподает там (с 1939 — 
проф.). В 1927 в исследовании «Самовращение и што
пор самолетов» разработал теорию штопора. После
дующие работы П., посвященные управляемости, 
устойчивости и маневренности самолета, изложены 
в ряде статей и в курсе «Аэродинамика самолета» 
(4 чч., 1934—38), а также в монографии «Динамиче
ские свойства самолета» (1951). Эти труды способ
ствовали формированию современных представлений 
по динамике полета самолета.

Лит.: Б о л о т н и к о в  В., Выдающийся деятель авиа
ционной науки, «Вестник воздушного флота*, 1948, № 7.

ПЯТНИЦКИЙ, Порфирий Петрович [15 сент. 
(ст.?) 1859—30 дек. 1940] — сов. геолог. Окончил 
Харьков, ун-т в 1886. С 1903 — проф. этого ун-та. 
С 1922 работал в Ин-те прикладной минералогии и 
петрографии в Москве, с 1926 — в Геологич. коми
тете в Ленинграде, с 1932 — в Украинском геологич. 
тресте, а с 1938 — в Ин-те геологич. наук АН УССР. 
Провел обстоятельные исследования кристаллич. 
сланцев и руд в р-не рр. Саксагани и Ингульца, 
имевшие большое значение в изучении Криворож, 
железорудного бассейна. Часть работ посвящена 
исследованию докембрийских пород Украины, гео
логии Кавказа, Урала и др. районов.

С о ч.: Исследование кристаллических сланцев степной 
полосы юга России, Харьков, 1898; Генетические отношения 
Криворожских рудных месторождений, «Труды Института 
прикладной минералогии и петрографии*, 1924, вып. 9, 
1925, вып. 17; Докембрий, ч. 1—2, Киев, 1933.

Лит.: Р о д 1  о н о  в С. П., Т к а ч у к Л. Г., Порфир1Й 
Петрович Пятницький. [Некролог], «Геолог!чний журнал», 
1941, т. 8, вып. 1.
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ПЯТОВ, Василий Степанович (1823 или 1824— 
12 февр. 1892) — рус. изобретатель-металлург. Ра
ботал учеником часового мастера и в лаборатории 
рус. ученого Б. С. Якоби в Петербурге. В течение 
нескольких лет (с 1855) был механиком, а затем 
управляющим Холуницких железоделательных и 
■чугунолитейных з-дов (Вятская губ.). Ввел на этих 
з-дах ряд усовершенствований в металлургия, 
произ-во, в частности разработал (1857) новые кон
струкции нагревательной печи и прокатного стана. 
Взамен применявшейся в то время ковки П. впер- 
(Вые в мире предложил (заявка на привилегию по

дана в 1859) высокопроизводительный способ изго
товления броневых плит прокаткой и упрочение их 
поверхности химико-термич. обработкой — цемен
тацией; на прокатном стане плиты сваривались 
из отдельных раскаленных железных листов и паке
тов. Способ П. (без указания имени его действитель
ного изобретателя) был использован в Англии, а 
затем и в других странах. В 1804—74 работал на 
различных горных з-дах и золотых приисках. Был 
членом Русского технич. об-ва (1880—83).

Лит.: Русский изобретатель-металлург В. С. Пятов.
Сборник документом, иод ред. 11. Т. Гудцова, М., 1952.

Р
РАБИ (Rabi), Изидор Айзек (р. 29 июля 1898) — 

амер. физик, чл. Нац. АН и Вашингтоне (с 1940). 
Родился в Австрии. Окончил Корнеллский ун-т 
в США (1919). В 1924—27 преподавал физику в одном 
из колледжей в Нью-Йорке. С 1929 — преподава
тель, а с 1937—проф. Колумбийского ун-та. В 1940—■ 
1945—пом. директора объединенной радиолаборато
рии, в 1943—45 — консультант атомной лаборатории 
в Лос-Аламосе. С 1946 — член совещательного ко
митета Комиссии по атомной энергии. В 1933—38 Р. 
и его школой был разработан новый способ измере
ния магнитных моментов атомных ядер путем при
менения метода радиочастотного резонанса. В 1939 
осуществил с помощью своего метода прецизионные 
измерения магнитных моментов протона и дейтрона 
и обнаружил квадрупольный момент у дейтрона, 
а в 1940 произвел прецизионные измерения сверх
тонкой структуры спектров. В 1949—53 Р. с сотруд
никами создал электрич. радиочастотный резонанс
ный метод для измерения дипольных моментов мо
лекул и квадрупольных моментов атомных ядер. 
Лауреат Нобелевской премии (1944).

С о ч.: A new method of measuring nuclear magnetic mo
ment, «Physical Review», 1938, v .  53, JVft 4 (совм. с  др.); The 
molecular beam resonance method for measuring nuclear 
magnetic moments, там же, 1939, v. 55, JV* 6 (совм. с др.).

РАБИНОВИЧ, Адольф Иосифович [24 марта 
(5 апр.) 1893—19 сент. 1942] — сов. физико-химик, 
чл.-корр. АН СССР (с 1933). Окончил в 1915 Новорос
сийский ун-т (в Одессе). В 1915—17 был лаборантом 
на з-де в Одессе. В 1917—23 работал в вузах Одессы. 
С 1930 — проф. Моек, ун-та, одновременно (с 1923)

Йаботал в Химия, (позже Физико-химич.) ин-те имени 
[. Я. Карпова. Осн. работы Р. посвящены вопросам 

устойчивости коллоидных систем и фотохимии. 
Изучал механизм коагуляции коллоидов электро
литами и установил связь между адсорбцией ионов 
и стабильностью коллоидных систем; предложил 
адсорбционную теорию фотография, проявления, 
выяснил влияние адсорбции на спектры поглоще
ния и сенсибилизирующее действие красителей и др.

С о ч.: О теориях фотографического проявления, «Совет
ская кинофотопромышленность», 1935, № 5; Исследования 
по оптической сенсибилизации солей серебра, «Журнал 
физической химии», 1938, т. 11, вып. 4 (совм. с С. В. Натан
сон); Устойчивость коллоидных систем, «Успехи химии», 
1941, т. 10, вып. 1.

Лит.: К а р г и н  В. А., А. И. Рабинович, «Известия 
Акад. наук СССР. Отделение химических наук», 1943, № 2.

РАБИНОВИЧ, Исаак Моисеевич [р. 11 (23) янв.
1886] — сов. ученый в области строительной механи
ки, чл.-корр. АН СССР (с 1946), генерал-майор 
инженерно-технич. службы, действит. чл. Акад. 
строительства и архитектуры СССР (с 1956). Заел, 
деят. н. и т. РСФСР (1944). В 1918 окончил Моек, 
высшее технич. училище. В 1918—32 работал в Ин-те

инженерных исследований научно-технич. комитета 
Народного комиссариата путей сообщения и одно
временно преподавал в ряде высших учебных заве
дений Москвы. Проф. Моек, инженерно-строитель
ного ин-та (с 1933) и Военно-инженерной академии 
(с 1932). Осн. труды Р. посвящены разработке кине- 
матич. метода в строительной механике, созданию 
эффективных методов расчета сложных статически 
неопределимых систем, теории вантовых ферм, 
исследованиям в области динамики сооружений. Под 
руководством Р. впервые в СССР начаты системати
ческие экспериментальные исследования динамич. 
действия различной нагрузки на пролетные строении 
мостов и на др. инженерные сооружения. Результаты 
многочисленных исследований Р. обобщены в его 
капитальном труде «Курс строительной механики 
стержневых систем» (2 чч., 1938—40).

С о ч.: Применение теории конечных разностей к иссле
дованию неразрезных балок, М., 1921; Кинематический
метод в строительной механике в связи с графической кине
матикой и статикой плоских цепей, М., 1928; К теории ста
тически неопределимых ферм, М., 1933; Достижения строи
тельной механики стержневых систем в СССР, М., 1949; 
К теории вантовых ферм, «Техника и экономика путей сооб
щения», 1924, т. 1, JNe 1—4; Методы расчета рам, ч. 1—3, 
М. — Л., 1934—37; Основы динамического расчета соору
жений на действие кратковременных и мгновенных сил, ч. 1, 
М., 1952; Курс строительной механики стержневых систем, 
ч. 1—2, 2 изд., М. — Л., 1950—54.

РАБЛЬ (Rabi), Карл (2 мая 1853—24 дек. 1917)— 
австр. эмбриолог, цитолог и анатом. Образование 
получил в Венском ун-те и работал там же. Проф. 
Пражск. (с 1886) и Лейпциг, (с 1904) ун-тов. Ран
ние исследования Р. посвящены эмбриологии и 
морфологии моллюсков. Особую известность при
обрели его работы по вопросам происхождения и 
развития мезодермы, а также метамерии головы по
звоночных. Кроме того, занимался вопросами проис
хождения конечностей позвоночных, развития хру
сталика и стекловидного тела глаза, строения сердца 
земноводных, строения мочеполовой системы акул 
и др. В области цитологии Р. принадлежит описание 
полярности клеточных ядер, видового постоянства 
числа хромосом; последнее вместе с работами нем. 
цитолога Т. Бовери было использовано для обосно
вания хромосомной теории наследственности.

С о ч.: Theorie des Mesoderms, Lpz., 1897; tJber den Bau 
and die Entwicklung der Linse, Lpz., 1900.

РАБОТНОВ, Юрий Николаевич [p. 11 (24) февр. 
1914] — сов. ученый в области механики, акад. 
(с 1958, чл.-корр. с 1953). Чл. КПСС с 1951. В 1935 
окончил Моек. ун-т. В 1935—46 преподавал в Моек, 
энергетпч. ин-те. С 1946 — зав. лабораторией проч
ности Ин-та механики АН СССР; с 1947 — проф. 
Моек, ун-та. Труды Р. посвящены проблемам теории 
оболочек, теории ползучести и теории пластичности.
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Им написан оригинальный курс «Сопротивление ма
териалов» (1950).

С о ч.: О сновны е ур авн ен и я  теории оболочек, «Доклады 
А . I I . СССР», 1945, т. 47, № 2; Л о к а л ьн а я  устой ч и в ость  обо
лочек, там ж е, 1946, т . 52, № 2; Р а вн о веси е у п р у го й  среды 
с последстви ем , «П ри кладная м атем атика и м еханика», 
1948, т. 12; П р и бл и ж ен н ая  техн и ч еск ая  теор и я у п р у го 
п л асти ч еск и х  оболочек, там ж е, 195 1, т. 15, выи. 2; Н екото
рые реш ени я безмоментной теории обол очек, там  ж е, 1946, 
т. 10, вы п . 5— 6; Н екоторы е вопросы  теории п о л зучести , «Ве
стн и к М оек. гос. ун-та», 1948, № 10; О н екотор ы х возм ож 
н остях оп и сан и я н еустан ов и вш ей ся  п ол зучести  с п р и л ож е
нием к и сследован и ю  пол зучести  р оторов, «И звестия А Н  
С С С Р . О тдел, техн и ч. наук», 1957, JV- 5.

РАБОЧЕВ, Иван Семенович [р. 8 (21) июня 1912] — 
сов. ученый, специалист в области мелиорации почв, 
акад. АН Туркм. ССР (с 1953) и чл.-корр. ВАСХНИЛ 
(с 1956). Чл. КПСС с 1943. В 1933 окончил Куйбы
шев. с.-х. ин-т и до 1952 работал на Чарджоуской 
опытной станции Н.-и. ин-та по хлопководству 
(с 1942 — дир.). С 1952 — дир. Туркм. н.-и. ин-та 
земледелия. Осн. исследования посвящены мелио
рации засоленных почв.

С о  ч.: П ром ы вка засоленны х зем ель, [А ш хаб ад ], 1947; 
Т р авоп ол ьн ы е севообороты  на засолен н ы х зем ля х, А ш хабад , 
1953; М елиораци я засоленны х почв Т ур к м ен и ста н а, А ш ха
бад, 1953.

РАВИЧ, Иосиф Ипполитович (5 мая 1822 —
9 сент. 1875) — рус. ветеринарный врач и обществен
ный деятель. В 1850 окончил ветеринарное отделение 
Медико-хирургич. академии в Петербурге и с 1867 
был проф. там же; с 1872 заведовал ветеринарным 
отделением академии. Осн. работы посвящены вопро
сам эпизоотологии и общей патологии с.-х. живот
ных. Особую известность приобрели его исследова
ния по чуме крупного рогатого скота, а также по 
сапу и сибирской язве. Принимал деятельное уча
стие в обследовании ряда р-нов России для выяс
нения причин и путей распространения чумы рога
того скота и в разработке противочумных меро
приятий. Активный пропагандист ветеринарных зна
ний, Р. был основателем и ред. (1871—75) журнала 
«Архив ветеринарных наук». Автор первого учеб
ника по зоопатологии (1860) и коневодству (1866).

С о ч.: О бщ ая зооп атол оги я  или соврем енное учение о бо
л езн ях дом аш них ж и вотн ы х, С П Б , I860; П олный к у р с  
иппологии или учения о л о ш а д и ..., ч. 1 — 2, С П Б , 1866; 
О чум оп р и ви ван и и , в кн.: О тчет о П ервой Всероссийской 
вы ставке р огатого  енота 1869 г о д а .. ..С П Б , 1870; Р ук овод ство  
в изучению  патологии и терапии инфекционных и зарази
тельны х болезней дом аш них ж и вотны х и ветеринарной п о
лиции, С П Б , 1873.

РАДДЕ, г устав Иванович (27 ноября 1831 — 2 мар
та 1903) — рус. естествоиспытатель, путешественник 
и этнограф. Родился в Данциге; в 1852 переселился 
в Россию. Автор трудов география., этнография, и 
естественно-научного характера. Участвовал в мно
гочисленных экспедициях по Воет. Сибири, Крыму, 
Кавказу, Закавказью и др. р-нам России, а также по 
Ирану и Турции; собрал обширные зоология., бота- 
нич. и этнография, коллекции. С 1863 жил в Тифлисе, 
где при его непосредственном участии был организо
ван Кавказ, музей. Р. принадлежит подробный очерк 
растительного мира Кавказа.

С о ч . :  П утеш естви е в Ю го-В осточ н ую  С и б и р ь ..., «Записки 
Р у с с к о го  географ , об-ва», 1861, кн. 4 (см. сп и сок  м лекопи
таю щ и х); О р н и тологи ч еск ая  ф аун а К а в к а з а  (O rnis Cauca- 
sica), Т и ф ли с, 1884; П р едвар ительны й отчет о сн ар яж ен н о й ... 
экспедиции в З ак асп и й ск и й  кр ай  и Северны й Х о р а ссан  
в 1886 год у, Т и ф ли с, 1886 (совм. с д р .) ;  G ru n d ztige der РПап- 
ze n v e rb re itu n g  in den K a u k a su s la n d e rn ..., L p z ., 1899 (D ie 
V eg eta tio n  der E rd e , hrsg. von  A . E n g le r  und O . D rude, B d  3).

РАДЗИШЕВСКИЙ (Radziszewski), Бронислав 
(6 ноября 1838—11 марта 1914) — польский химик. 
Учился в Москве и Генте (у нем. химика Ф. А. Ке- 
куле). Участник польского восстания 1863. В 1872— 
1910 — проф. Львов, ун-та. Осн. работы посвящены 
исследованию органич. соединений (гл. обр. арома- 
тич. ряда), изучению явления фосфоресценции;

дал новый метод определения группы циана и др. 
Провел многочисленные анализы минеральных вод 
Прикарпатья. Способствовал развитию польской 
химия, терминологии.

Соч. :  Badania nad zjawiskami fosforescencyi cial orga- 
nicznych i uorganizowanych, Krak6w, 1880.

РАДИЩЕВ, Вячеслав Петрович [11(23) марта 
1896—25 окт. 1942] — сов. химик-неорганик. Окон
чил в 1924 Саратов, ун-т. В 1922—30 работал на Волж
ской биология, станции в Саратове, в 1930—31 — 
в Лен. н.-и. ихтиология, ин-те, с 1931 — в Лабора
тории общей химии АН СССР (с 1934—Ин-т общей и 
неорганич. химии АН СССР), Осн. работы Р. посвя
щены гидрохимии пресных и соленых природных 
водоемов, исследованию солевых систем в водных 
растворах и расплавах и др. Установил сезонные 
изменения содержания солей в водах оз. Эльтон 
(т. н. годичный цикл озера); предложил новые методы 
построения диаграмм состава многокомпонентных 
солевых систем с помощью простейших многомер
ных фигур и др.

Лит.: К л о ч к о М., Вячеслав Петрович Радищев, 
«Журнал прикладной химии», 1948, т. 21, № 3 (имеется биб
лиография трудов Р.); П е р е л ь м а н  Ф. М., Изображе
ние многокомпонентных систем по методу В. П. Радищева, 
«Известия Сектора физ.-хим. анализа* (Ин-т Общей и неор
ганич. химии им. Курнакова АН СССР), 1953, т. 22.

РАДЦИГ, Александр Александрович [27 янв. 
(8 февр.) 1869 — 30 дек. 1941] — сов. теплоэнергетик, 
чл.-корр. АН СССР (с 1935). В 1891 окончил Петер
бург. технология, ин-т. С 1900 — проф. Киевского, 
а с 1909 — Петербург, политехнич. ин-тов. Работы 
Р. посвящены термодинамике паров, исследованию 
уравнения состояния водяного пара, разработке тео
рии истечения, теории паровых турбин и методов 
расчета турбин и конденсаторов, а также приклад
ной механике и истории техники.

Соч. :  Термодинамика, Киев, 1900; Формулы, таблицы 
и диаграммы для водяного пара, 3 изд., М. — Л., 1931; 
Курс паровых турбин, М. — Л., 1926; История теплотех
ники, М. — Л., 1936; Теория и расчет конденсационных 
установок, 2 изд., М. — Л., 1934.

Лит.: К и р и л л о в  И. И., Александр Александрович 
Радциг, в кн.: Труды Ленинградского политехнического 
ин-та, № 1, Л., 1949.

РАЕВСКИЙ, Александр Сергеевич [23 янв. (4 февр.) 
1872—23 июня 1924] — сов. ученый, конструктор 
паровозов. В 1895 окончил Харьков, технология, 
ин-т и работал в технич. отделе службы тяги Моск.- 
Курской ж. д., а также на сахарном, паровозострои
тельном и др. з-дах. С 1900—конструктор Харьков, 
паровозостроительного з-да, с 1910 — Путиловског® 
(ныне Кировский з-д в Ленинграде) и одновременно 
с 1920 — проф. Петроград, политехнич. ия-та. Автор 
ряда проектов паровозов (серий Щ, Щп, Ъч, УУ, Лп, 
ходовой части тепловоза Щ-ЭЛ-1). Р. разработал 
графоаналитич. метод расчета противовесов, метод 
расчета головок шатунов, пальцев кривошипов, осей 
колесных пар и др.

Лит.: Профессор А. С. Раевский. [Некролог), «Техник» и 
экономика путей сообщения», 1924, т. 1, № 7 ; К о п ы т к о в *  
с и  ий  Д. [и др.]. [Некролог], «Предприятие», 1924, № 9; 
С о л о г у б о в  В. Н., Развитие паровозостроения в СССР, 
в кн.: Очерки развития железнодорожной науки и техники. 
Сборник статей, М., 1953.

РАЕВСКИЙ, Аркадий Александрович (1848—
1916) — рус. ветеринарный врач. В 1866 окончил 
ветеринарное, а в 1871 мед. отделение Медико-хи
рургич. академии в Петербурге; с 1881 был проф. 
там же. С 1884 — проф. и дир. Харьков, ветеринар
ного ин-та. Р. принадлежат труды по ветеринарной 
микробиологии, эпизоотологии, патология, анатомии 
и гистологии. Был активным организатором ветери_ 
парного дела и ветеринарного образования в России" 
создал при ветеринарном ин-те зоогигиенич. лабора’ 
торию, ветеринарно-бактериологич. станцию с кур"



162 РАЗЕНКОВ -  РАЙТ

сами для усовершенствования земских ветеринарных 
врачей и др. Широко популяризировал и способство
вал внедрению в практику вакцин против сибирской 
язвы. Автор ряда руководств по ветеринарии.

С оч.: Руководство к иэучению инфекционных болезней 
домашних животных, СПБ, 1880; Патологическая анатомия 
домашних животных, [СПБ], 1882.

Лит.: К а л у г и н  В. И., Профессор А. А. Раевский. 
К 35-летию со дня смерти, «Ветеринария». 1951, № 10.

РАЗЕНКОВ, Иван Петрович [26 ноября (нов. ст.?)
1888—14 ноября 1954]—сов. физиолог, действит. 
чл. Академии мед. наук СССР (1944). Заел. деят. 
науки РСФСР (с 1940). Ученик И. П. Павлова. 
В 1914 окончил Казан, ун-т; с 1931 был проф. ряда 
высших учебных заведений Москвы (Педагогич. 
ин-та им. В. И. Ленина, Центрального ин-та усо
вершенствования врачей, 1-го Моек. мед. ин-та и др.). 
В 1944—54 работал в Ин-те физиологии Академии 
мед. наук СССР (в 1944—49 — его дир.). В 1948—50— 
вице-президент Академии мед. наук СССР. Работая 
в лаборатории И. П. Павлова (1923—24), занимался 
исследованиями по физиологии высшей нервной 
деятельности и установил феномен фазовых состоя
ний в деятельности коры больших полушарий. Наи
большую известность приобрели труды Р. и его со
трудников по физиологии и патологии пищеварения. 
Им изучались вопросы о роли функционального 
состояния пищеварительных желез в их секреторной 
деятельности, регуляторные механизмы работы пище
варительных желез и их экскреторной функции, 
связь пищеварительных желез с обменными процес
сами организма и др. Исследования Р. развивали 
труды И. П. Павлова по физиологии пищеварения. 
Лауреат Сталинской премии (1947). В 1952 Акаде
мия наук СССР присудила Р. золотую медаль 
им. И. П. Павлова.

С оч.; Новые данные по физиологии и патологии пище
варения. [Лекции], М., 1948; Пищеварение на высотах..., 
М. — Л., 1945; Качество питания и функции организма, 
М., 1946.

Лит.: Ш а р о в а т о в а  О., Иван Петрович Разенков. 
1888—1954, «Физиологический журнал СССР им. И. М. Се
ченова», 1955, т. 41, № 1; М у з ы к а н т о в  В. А., Иван 
Петрович Разенков (1888—1954), «Вестник Акад. медицин
ских наук СССР», 1955, JM* 1.

РАЗИ, Абу-Бекр Мухаммед бен-Закария (латини
зированное — Р а з в е )  (864—925) — ученый сред
невекового Востока. Занимался врачебной деятель
ностью в госпиталях, первоначально в персидском 
городке Рее, позже в Багдаде. Автор многочислен
ных работ по естественным наукам, философии и 
особенно по медицине. Его труд «Книга объемлю
щая» («Аль-Хави») (переведен в 1279 на латинский 
яз. под заглавием «Liber continentis», опубл. в 1846) 
является мед. энциклопедией н а , арабском языке; 
труд составлен из работ греческих и арабских уче
ных, с добавлениями, основанными на собственных 
наблюдениях.

Ему принадлежит первое описание оспы и кори. 
Впоследствии труды Р. были переведены на латин
ский язык и имели широкое распространение.

РАЗИН, Николай Васильевич [р. 26 апр. (9 мая)
1904] — сов. специалист в области строительства, 
действит. чл. Академии строительства и архитек
туры СССР (с 1956). Чл. КПСС с 1951. В 1929 окончил 
Лен. политехнич. ин-т. Работал на строительстве 
ряда гидротехнич. сооружений. В 1949—53 — гл. 
инженер строительства Цимлянского гидроузла, 
с 1953 — гл. инженер строительства Куйбышев. 
ГЭС. Осн. труды посвящены различным вопросам 
гидротехнич. строительства. Принимал участие 
в разработке геоморфометрич. и гидравлич. правил 
регулирования речных русел. Изучал опыт строи
тельства камненабросных плотин, сцепление

бетонных плотин со скалой основания, организацию 
произ-ва работ на строительстве крупных гидро
электростанций и др.

С о ч.: Цимлянский гидроузел, М. — Л ., 1954; О сопро
тивлении сдвигу бетонных плотин на скальном основании. 
«Гидротехническое строительство», 1948, № 5; Гидростанция 
с каменно-набросной плотиной, там же, 1950, М  7; Произ
водство бетонных и железобетонных работ на строительстве 
Куйбышевской гидроэлектростанции, там же, 1955, № 6; 
Перекрытие русла Волги на строительстве Куйбышевской 
гидроэлектростанции, там же, 1956, J4* 1.

РАЗМАДЗЕ, Андрей Михайлович [30 июля 
(11 авг.) 1890—2 окт. 1929] — сов. математик, спе
циалист по вариационному исчислению. Окончил 
Моек, ун-т в 1910. Принимал участие в организации 
Тифлисского ун-та (с 1918 — нроф.). В 1914 опубл. 
работу, содержащую решение задачи вариационного 
исчисления для кривых, один конец к-рых фикси
рован, другой свободен. В докторской дисс. «О раз
рывных решениях в вариационном исчислении» 
(1925) исследовал задачи вариационного исчисле
ния в случае разрывных функций. Р. принадлежат 
первые учебники по математич. анализу на груз, 
языке [«Введение в анализ» (1920) и «Теория неопре
деленных интегралов» (1922)]. В 1934 был посмертно- 
издан его труд «Периодические решения и замкну
тые экстремали в вариационном исчислении».

Лит.: Математика в СССР sa тридцать лет. 1917— 1947. 
Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М. — Л ., 1948 
(имеется библиография трудов Р.).

РАЗУМОВСКИЙ, Василий Иванович (1857 — 
1935) — сов. хирург. В 1880 окончил Казан, ун-т. 
с 1887—проф. там же. В 1909 был назначен ректором 
и проф. Саратов, ун-та; в 1912 министром просве
щения Л. Кассо был уволен из ун-та и возвратился 
в него лишь в 1920; в ун-те вел преподавательскую 
работу до 1930. Р.— один из пионеров нейрохирургии 
в России; в 90-х гг. 19 в. приступил к операции на 
мозге при кортикальной эпилепсии, впервые предло
жил физиологии, удаление гассерова узла путем* 
перерезки его ветвей (первая операция выполнена 
им в 1908); предложил алкоголизацию нервных ство
лов в качестве метода лечения различных заболева
ний. Ему принадлежат многочисленные труды по- 
вопросам хирургии конечностей, мочевого пузыря, 
желудочно-кишечного тракта и др. Известен как 
крупный общественный деятель: принимал активное* 
участие в организации ун-тов в Саратове (1909), 
Тифлисе (1918), Баку (1920) и в работе различных 
мед. съездов (пироговских, российских хирургов, 
по курортологии и др.).

С о ч .:  К вопросу об атрофических процессах в костях 
после перерезки нервов. Д исс., СПБ, 1884; Остеопластиче
ское вылущение стопы, как операция, заменяющая у детей 
остеопластическую ампутацию голени, «Врач», 1889, Л? 13; 
Новейшие данные по черепно-моэговой хирургии, СПБ, 
1913; К вопросу о трепанации при корковой эпилепсии. 
«Русский хирургический архив», 1902, кн. 3.

Лит.: Я к о б с о н  С. А., Профессор Василий Иванович 
Разумовский (1857— 1935), «Хирургия», 1952, J4* 7; Б р ж о- 
э о в с к и й А. Г., Профессор Василий Иванович Разу
мовский. Истор.-биогр. очерк, там же, 1945, JV* 8.

РАЙТ (Wright), Алмрот Эдуард (10 авг. 1861 — 
30 апр. 1947) — англ, патолог и бактериолог. 
С 1892 — проф. военно-мед. школы, а позже ун-та 
в Лондоне. Автор многочисленных исследований 
в области иммунитета. Предложил (1896) метод пре
дохранительной вакцинации против брюшного тифа, 
ввел (1897) в практику лабораторной диагностики бру
целлеза реакцию агглютинации (реакции Р.), открыл
(1903) в сыворотке крови опсонины — вещества, спо
собствующие фагоцитозу бактерий. Р. принадлежат 
также работы по вопросам раневой инфекции и д).

С о ч.: Studies on Immunisation, 1—2 serie, L., 1943—44.
Лит.: C o l e b r o o c k  L., Almroth Wright-piooneer in 

Immunology, «British Medical Journal*, 1953, № 4837,
p. 635—40.
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РАЙТ (Wright), Томас (1711—86) — англ, астро

ном. В работе «Теория Вселенной» (1750) высказал 
гипотезу о строении Вселенной, согласно к-рой боль
шинство наблюдаемых нами звёзд составляет обо
собленную систему сильно сплюснутой формы.

РАЙТ (Wright), братья У и л б у р (16 апр. 1867 — 
30 мая 1912) и О р в и л л  (19 авг. 1871—30 янв.
1948) — амер. авиаконструкторы и летчики. С дет
ства занимались спортом и проявляли большой ин
терес к технике. Вначале содержали в г. Дейтоне 
(США) небольшую типографию, а затем увлеклись 
велосипедным спортом и организовали мастерскую 
по ремонту велосипедов. Интерес к авиации пробу
дился у Р. после известия о трагической гибели нем. 
авиатора О. Лилиенталя. Изучив ряд работ по авиа
ции (С. Ланглея, О. Шанюта, О. Лилиенталя и др.), 
они занялись постройкой планеров различных кон
струкций. В 1903 на планере своей конструкции 
установили двигатель внутреннего сгорания мощ
ностью 8 л. с. и 17 дек. того же года совершили 
несколько подъемов в воздух продолжительностью 
до 59 сек. Усовершенствовав свой самолет и усташ - 
вив на нем более мощный двигатель (16 л. с., позд
нее — 25 л. с.), Р. в последующие годы добились 
увеличения продолжительности полетог. В 1908 ими 
впервые в мире был осуществлен полет с пассажирами 
на борту. С 1908 Р. демонстрировали свой самолет 
в Европе с целью заинтересовать военные ведомства 
различных стран. Первыми из авиаторов Р. овладели 
искусством пилотирования самолета в полете и при 
спуске на землю с выключенным мотором. Своими 
удачными управляемыми полетами они способство
вали оазвитию авиации. В 1909 Р. организовали 
в США компанию по произ-ву самолетов.

С о ч.: The Wright brothers’aeroplane, «The Century maga
zine*, 1908, v. 76, JM« 5; The papers of Wilbur and Orville 
Wright, v. 1—2, N. Y., [1953].

Лит.: H a r r i s o n  M., Airborne at Kitty Hawk. The 
story of the first heavier-than-air flight made by the Wright 
brothers. December 17, 1903, L., 1953; P r i t c h a г d J. L., 
The work of the Wright brothers for aviation, «Journal of 
the Royal Society of Arts*, 1953, v. 102. Л? 4916.

РАКОВСКИЙ, Адам Владиславович [12(24) дек.
1879—7 июня 1941] — сов. физико-химик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1933). По окончании Моек, ун-та (1903) 
работал в центр, химич. лаборатории мин-ва финан
сов, в 1919—41 — в Ин-те чистых химич. реактивов. 
Одновременно с 1915 преподавал в Моек, ун-те 
(с 1920 — проф.). Первые работы Р. посвящены ис
следованиям сорбции крахмалами водяных паров и 
оснований из растворов. Установив наличие гисте
резиса адсорбции, он разработал феноменологич. 
термодинамику необратимых процессов. Коллоид
ная система крахмал — вода им рассматривалась 
как пространственная комбинация двух растворов 
различной концентрации. Большая серия раб)т Р. 
и его учеников посвящена изучению равновесия в вод
но-солевых трех- и четырехкомпонентных системах. 
На основе этих исследований в Ин-те чистых химич. 
реактивов под руководством Р. разработана мето
дика приготовления многих химич. реактивов. За
нимался также теорией химич. кинетики, вопросами 
алкоголометрии, химией гетерополикислот и др.

Р. много способствовал улучшению препо
давания физич. химии. В течение ряда лет читал 
курсы физич. химии, химич. термодинамики и при
ложений математики к химии. Р. — автор известных 
учебников по физич. химии. Принимал участие в ор
ганизации ряда отраслей советской химич. пром-сти.

С о ч.: К учению об адсорбции [магистерская дисс.1, М., 
1 9 1 3 ;  О  вычислении новых алкоголометрич. таблиц. Алко- 
голометрические таблицы, М., 1 9 2 7 ;  О циклическом разделе
нии двух солей, в кн.: Труды Института чистых химических 
реактивов, вып. И, М., 1931; Химическая кинетика и ката

лиз, 2 изд., М. — Л ., 1932; Введение в физическую химию* 
М., 1938; Курс физической химии, М.( 1939.

Лит.: Адам Владиславович Раковский. Сб. статей..., М., 
1949 (имеется список работ Р .); Г е р а с и м о в  Я.  И.  и 
П р ж е в а л ь с к и й  Е. С., Научная и педагогическая де
ятельность профессора Адама Владиславовича Раковского, 
«Ученые Записки Моек, ун-та*, вып. 174, 1955, стр. 211—19.

РАМАН (Raman), Чандрасекара Венката (р. 7 но
ября 1888) — индийский физик. Начальное образо
вание получил в колледже в г. Визагапатаме, где его 
отец преподавал математику и физику. В 1903—07 
учился в ун-те в Мадрасе. В 1906 
выполнил первые самостоятель
ные исследования по оптике и 
акустике. Ввиду того, что в то 
время научная карьера для ин
дийской молодежи была почти 
исключена, Р. служил в 1907—
1917 в департаменте финансов (в 
Калькутте), не прерывая науч
ной деятельности. За этот пе
риод им было опубликовано ок.
30 работ. В 1917 Р. был при
глашен в Калькуттский ун-т на 
кафедру физики. Он активно 
участвовал в организационной работе Индийской 
ассоциации по развитию науки; в лаборатории 
ассоциации проводил большую часть своих экспе
риментальных работ. С 1933 Р. работает в иссле
довательском центре в Бангалуре, с 1947 — дир. 
н.-и. ин-та физики. Р. принадлежит большое число 
научных трудов по оптике, акустике, молекулярной 
физике. Его ранние работы по изучению колебаний 
струн посвящены исследованию нелинейных и пара
метр ич. явлений. В 1921 Р. начал исследования мо
лекулярного рассеяния света, к-рые привели к от
крытию в 1928 (одновременно с сов. физиками 
Л. И. Мандельштамом и Г. С. Ландсбергом) комби
национного рассеяния света. Р. дал правильное тео- 
ретич. истолкование этому явлению как оптич. 
аналогу эффекта Комптона. За эти работы ему при
суждена в 1930 Нобелевская премия по физике. Р. 
принадлежат также значительные работы по диффрак- 
ции света на ультразвуковых волнах и по физике 
кристаллов. Много сделал для развития науки в Ин
дии как организатор и руководитель научных учре
ждений. Им основаны научные журналы «Индиан 
джорнал оф физике» («Indian journal of physics», 
1926) и «Просидингс оф зе Индиан академи оф 
сайенсис» («Proceedings of the Indian academy of 
sciences», 1934). P. имеет большое число учеников. 
В 1947 он избран иностранным чл. АН СССР. Лау
реат Ленинской премии (1957).

С о ч.: Molecular diffraction of light. [Calcutta], 1922; 
A new radiation, «Indian Journal of Physics*, 1928, ▼. 2, 3;
A new type of secondary radiation, «Nature*, 1928, v. 121, 
J4> 3048 (cobm. с K. S. Krishnan); The thermal energy of crys
talline solids; basic theory, «Proceedings of the Indian Aca
demy of Sciences*. Section A, 1941, v. 14, № 5, p. 459—72; 
The vibration spectrum of a crystallattice, там же, 1943, 
v. 18, p. 237—50.

Лит.: «Proceedings of the Indian Academy of Sciences*,. 
Sect. A, 1938, v. 8, JMe 5 (имеется библиография работ P.)„ 
1948, v. 28, № 5 (имеются статьи об Р. и его работах); Dr. 
С. V. Ram an’s contribution to science, «Indian Trade and In
dustry», 1954, v. 6, № 6.

РАМАЦЦИНИ (Ramazzini), Бернардино (3 ноября 
1633—5 ноября 1714) — итал. врач. В 1659 окончил 
Пармский ун-т; проф. ун-тов в Модене (с 1671) и 
в Падуе (с 1700). Наибольшую известность получил 
труд Р. «О болезнях ремесленников» (1700), в к-ром 
он впервые обобщил и систематизировал сведения 
о профессиональных вредностях и болезнях рабочих,, 
дополнив их собственными обстоятельными исследо
ваниями; описал болезни, связанные с различными 
профессиями (ок. 50), разделив их на болезни, воэ
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никающие как следствие неблагоприятных условий 
работы (горнорабочие, текстильщики и др.), и на 
болезни, связанные с самим процессом работы (писцы, 
ювелиры и др.). Работы Р., в к-рых он наглядно по
казал связь заболеваний с профессией и образом 
жизни, явились основой для развития профилактич. 
направления в медицине.

С о ч.: De morbts artificum diatriba, Mutinae, 1700.
РАМЕНСКИЙ, Леонтий Григорьевич [4 (16)

июня 1884—27 янв. 1953] — сов. геоботаник, специа
лист в области луговедения. Чл. КПСС с 1946. 
Окончил (1916) Петербург, ун-т. С 1920 работал в Во
ронеж. с.-х. ин-те и Воронеж, ун-те, а с 1928 — 
в Гос. луговом ин-те (ныне Всесоюзный н.-и. 
ин-т кормов им. В. Р. Вильямса). Изучал гл. 
обр. естественные кормовые угодья (луга, степи, 
полупустыни, пустыни); предложил ряд методов 
учета и классификации растительности, определе
ния урожайности травостоя и др. Его работы спо
собствовали рациональному использованию сено
косов и пастбищ и имели большое значение для раз
вития экология, направления в геоботанике. Совм. 
с сотр. исследовал природные кормовые угодия 
ряда р-нов СССР.

С о ч.: Основные закономерности растительного покрова, 
Воронеж, 1925; Введение в комплексное почвенно-геобота- 
ническое исследование земель, М., 1938; Классификация 
земель по их растительному покрову, в кн.: Проблемы бота
ники, [т. 1], М. — Л., 1950.

Лит.: Леонтий Григорьевич Раменский. [Некролог],
«Кормовая база», 1952, № 4; Р а б о т  н о в  Т. А., Рамен
ский Л. Г. [Некролог], «Ботанический журнал», 1953, т. 38, 
[№] 5.

РАМЗАЙ (правильнее Р к м з и; Ramsay), Уильям 
(2 окт. 1852 — 23 июля 1916) — англ, химик и физик. 
С 1880 — проф. Бристольского ун-та, с 1887 — уни
верситетского колледжа в Лондоне. Почетный чл.

Петербург. АН (с 1913) и мно
гих др. научных об-в. Работал 
сначала в области органиче
ской, а затем в области физич. 
химии. В 1893опубликовйл спо
соб определения молекулярно
го веса жидкостей по величине 
их поверхностного натяжения. 
В 1894 Р. совм. с Дж. Рэлеем 
открыл неизвестную ранее со
ставную часть воздуха — аргон. 
В 1895 получил гелий и в 1898 
(совм. со своим сотрудником М. 
Траверсом) открыл криптон, 
ксенон и неон. Открытие этих 

недеятельных газов, составивших т. н. нулевую груп
пу периодич. системы элементов Д. И. Менделеева, 
еще раз подтвердило всеобъемлющее значение пе
риодич. закона. В 1910 Р. изобрел микровесы, 
позволяющие взвешивать объемы 0,1 мм3 с точностью 
до 0,5 • 10“9 г .  В 1912 он предложил осуществлять 
подземную газификацию каменного угля (впервые 
такая идея была выдвинута в 1888 Д. И. Менделее
вым); это предложение йолучило высокую оценку
В. И. Ленина (Соч., 4 изд., т. 19, стр. 41—42).

С о ч.: The gases of the atmosphere. The history of their 
discovery, 4 ed., L., 1915; в рус. пер. — Из истории химии, 
2 изд., СПБ, 1920 (рус. пер. с нем. изд., перераб. В. Остваль
дом).

Лит.: В о л к о в а  Т. В., Письма В. Рамзая к Д. И. Мен
делееву, «Природа», 1946, № 5; Т i 1 d е n W. A., Sir Wil
liam Ramsay. Memorials of his life and work, L., 1918; 
S c h m o r l  K., Zum 100 — jahrigen (leburtstag von Sir Wil
liam Ramsay (1852—1916). «Naturwissenschaftliche Rundschau», 
Stuttgart, 1953, Bd 6, №7; T r a v e r s  M. W., The scienti
fic work of William Ramsay, «Science progress...», L., 1953, 
v.41, № 162.

РАМЗИН, Леонид Константинович [14 (26) окт. 
1887 —28 июня 1948] — сов. теплотехник. Окончил 
в 1914 Моек, высшее технич. училище и был оставлен

преподавателем; с 1920 — проф. там же. С 1944 — 
проф. Моек, энергетич. ин-та. Р. — один из органи 
заторов Всесоюзного теплотехнич. ин-та; в 1921—30 
был его дир., а с 1944 — научным руководителем. 
Работал также в Бюро прямоточного котлостроения, 
созданном по его инициативе. В 1930 был осужден 
по делу т. н. промпартии. В дальнейшем искупил 
свою вину перед Сов. государством, выполнив важ
ные для народного хоз-ва исследования. Осн. работы 
Р. посвящены вопросам котлостроения, тепловому, 
аэродинамич. и гидродинамич. расчетам котельных 
установок, теории излучения в топках, изучению 
характеристик и свойств топлива и его приготовле
ния. Занимался также проблемой теплофикации, 
принимал участие в проектировании теплосиловых 
станций. Создал конструкцию пром. прямоточного 
котла («котел Рамзина», Сталинская премия 1943).

С о ч . :  П рям оточны й котел Рамзина н п ер сп ек ти вы  при
менения п ара вы сокого да вл ен и я  в С С С Р , «И звестия А П  
С С С Р . О тделение техн и ч. наук», 1944, JN* 1 — 2; С оветское 
прям оточное к отлостроен и е, в кн .: П рям оточны е котлы  Р ам 
зина. С бор н и к, М. —  Л .,  1948.

Лит.: Л еон ид К он стан ти н ов и ч  Рам зи н (н екр олог), «За 
экономию  топлива», 1948, № 7; Л еон и д К он стан ти н ови ч 
Рамзин Ш ек р о л о г], «И звестия ВТ И », 1948, № 7.

РАМОН-И-КАХАЛЬ (Ramon у Cajal), Сантьяго 
(1 мая 1852—17 окт. 1934) — испан. гистолог. Окон
чил ун-т в Сарагосе (1873). Проф. ун-тов в Валенсии 
(с 1883), Барселоне (с 1887) и Мадриде (с 1892); 
в последнем организовал и возглавил лабораторию 
биологич. исследований, к-рая позже была переиме
нована в ин-т его имени. Своими исследованиями 
Р.-и-К. дал обоснование (1894) невроиной теории 
строения нервной системы. Описал ряд элементов 
различных отделов центральной нервной системы, 
выяснил их взаимоотношения, исследовал строение 
коры большого мозга у детей; изучил эмбриональный 
гистогенез, процессы дегенерации и регенерации 
нервной системы позвоночных, а также зрительные 
центры нск-рых беспозвоночных животных. Разра
ботал ряд специальных нейрогистологич. методов. 
Автор руководств но нормальной и патология, 
гистологии.

С о ч.: ll is to lo g ie  du systOm e n erveu x  dc П и л и т е  e t des 
verteb res, v. 1— 2, P . , 19u9— 19 11 ; D egen eration  and regene
ration  of the n ervou s system , v . 1 —  2, O xfo rd  —  L .,  1928; 
Stu d ien  iiber die ilir n r in d e  des M enschen, H ., 1 — 5, L p z ., 
1900— 1906.

Л и т .: С h e с a p e в П ., С а н тьяго  Р а м о н -п -К а х а л . Ж и зн ь 
и н аучн ая  д еятел ьн ость, «Советская н евр оп атологи я, пси
хи атр и я и п сихоги ги ена», 1932, т . 1 , выи. 12.

РАМУЗИО (Ramusio), Джованни Баттиста 
(20 июля 1485—10 июля 1557) — итал. ученый и гос. 
деятель. На основе свидетельств выдающихся путе
шественников его времени (С. Кабота и др.) соста
вил труд «Плавания и путешествия» («Navigationi е 
viaggi», 3 тт., 1550—59, второй том вышел посмертно). 
Работа Р. является ценным источником по истории 
география, открытий конца 15 —начала 16 вв.

РАНВЬЕ (Ranvier), Луи Антуан (2 окт. Г835— 
22 марта 1922) — франц. гистолог, чл. Париж. АН 
(с 1887) и Франц, мед. академии (с 1886). Ученик 
К. Бернара. Окончил Коллеж де Франс в Париже 
и с 1875 был там же проф. Ранние исследования Р. 
посвящены вопросам развития костной ткани. Наи
более известны его работы по мышечной и соедини
тельной тканям и нервной системе. Автор ряда ори
гинальных приемов исследования и методик пригото
вления гистология, препаратов; сконструировал 
микротом. Для всех работ Р. характерен анатомо- 
физиологич. подход к изучаемому вопросу.

С о ч.: T r a itc  tech n iq u e d ’h isto lo g ie , Р ., 1875; Lecons 
d ’ an a to m ie  gem -rale sur le systdm e m u scu la ire , P . , 18 no,
Legons sur I’ h isto lo g ie  du system e n erveu x, t. 1— 2, P . , 1878; 
Т ехн и чески й  учебник ги стологи и , иер. [с ф р ан ц .], вып. 1— о, 
С И Ь , 1876 — 83.



РА Н КИ Н  - РАУХФУС 165

РАНКИН (Р е н к и н. Rankine), Уильям Джон 
Макуорн (5 июля 1820—24 дек. 1872) — шотл. 
инженер и физик. По окончании Эдинбургского ун-та 
работал в области геодезии и по сооружению портов 
и ж. д. В 1848 начал исследования по физике. 
С 1855 — проф. Глазговского ун-та. Оси. труды Р. 
посвящены технич. термодинамике, теории тепловых 
двигателей, а также теории упругости и колебаний. 
Он является одним из создателей технич. термоди
намики. В 1850-х гг. почти одновременно появились 
работы Р., нем. ученых Р. Клаузиуса и Г. Цейнера, 
франц. ученого Г. А. Гирпа, в к-рых анализирова
лись свойства Газов и водяных паров на базе основ
ных законов термодинамики. Эти работы позволили 
построить общую теорию тепловых двигателей и 
паровых машин. В трудах Р. и Клаузиуса был раз
работан теоретич. цикл парового двигателя. С по
явлением паровых турбин этот цикл относят к паро
турбинным установкам. Для паровых же машин была 
внесена поправка на неполноту расширения. Р. дал 
также (1854) основы теории регенеративного про
цесса, к-рый применялся тогда в машинах, работаю
щих нагретым воздухом. Для расчета паровых 
машин двойного расширения Р. предложил способ 
построения цикла, часто называемый «ранкинизи- 
рованием».

С о  ч.: M isce lla n eo u s  s c ie n t if ic  p ap ers, JL., 1881; A m anual 
of the steam  en gin e and o th er p rim e m ov ers , 15 e d ., L ., I9u2; 
A m an ual of c i v i l  en g in e e rin g , 22 e d ., L . ,  1904; S h ip b u ild in g , 
th eo retica l and p r a c tic a l, L . ,  1866 (совм . с др .); Р ун оводство 
для и н ж ен ер ов-стр ои телей , пер. с а н гл ., С 11Ь , 1870.

Л и т .:  Р а д  ц и г А . А .,  И стори я теп л о техн и к и , М. —  Л ., 
1936; Р о з е н б е р г е р  Ф .,  И стори я ф изики, мер. с а н гл ., 
ч. 3, выл. 2, М. —  Л .. 1936.

РАСМУССЕН (Rasmussen), Кнуд Йохан Виктор 
(7 июня 1879—21 дек. 1933) — дат. полярный иссле
дователь и этнограф. Участвовал (начиная с 1902) 
в различных экспедициях по изучению Гренландии, 
исследовал ее сев. часть, до него почти не изученную • 
В 1910 на сев.-зап. берегу Гренландии, у мыса Йорк 
организовал станцию Туле, ставшую опорным пунк
том и базой ряда его последующих экспедиций, 
т. н. экспедиций Туле (1912—33). Для участия в них 
он привлекал специалистов различных областей 
знания. Р. и его спутникам удалось собрать огром
ный материал по этнографии, антропологии, фоль
клору и языку эскимосов. Особенно важной по своим 
результатам является пятая экспедиция Туле 
(1921—24), во время к-рой Р. со своим отрядом про
ехал на собаках от Гудзонова зал. до Берингова м. 
(18 тыс. км)\ коллекции, привезенные экспедицией 
(ок. 15 тыс. предметов), хранятся в Нац. музее в Ко
пенгагене. Успехи в сборе первоклассных материа
лов, характеризующих культуру эскимосов, были 
в значительной мере обусловлены превосходным 
знанием Р. языка эскимосов и дружескими с ними 
отношениями.

С о ч.: U n der N o rd e n vin d e n s  sveb e . [K o b e n h a v n i, 1906; 
L a p lan d , [K e b e n h a v n ], 1907; Min re jsed ag b og ; s k ild r in g e r  
Ira den forste T h u le -E k s p e d it io n , 4 u d g ., [K e b e n h a vn  og K ris-  
tia n ia ] , 1935; G ren la n d  la n gs P o lh a v e t , [s. 1.], 1919; Fra 
L n m la n d  t i l  s t il le h a v e t  re jser og m en n esk er; fra T h u le -E k sp e 
d ition , 19 2 1— 24, p. 1 — 2, K e b e n h a vn , 19 2 5 — 26; В ели ки й  
санный п у т ь . 18000 ки лом етр ов по неи сследованны м  о б ла
стям ар кти ч еской  А м ер и к и , пер. с  д а т с к .. Л ., 1935.

РАССЕЛ (Russell), Бертран (р. 18 мая 1872) — 
англ, философ и логик, один из основателей логи
стики. Осн. работы Р. по логике относятся к ло
гике математической: это — «Принципы мате
матики» (т. I, 1903) и совм. с А. II. Уайтхедом — 
«Принципы математики» (Зтт., 1910 —13). Р. является 
автором парадокса о множестве всех нормальных мно
жеств. Ему же принадлежит попытка разрешить 
парадоксы теории множеств и математич. логики

посредством т. н. теории типов. Популярное изло
жение этих работ Р. дал в своём «Введении в матема
тическую философию» (1919) и в полемике с франц. 
математиком А. Пуанкаре. В философии Р. прошёл 
путь от объективного идеализма в духе Платона до 
субъективного идеализма, близкого к махизму. 
Субъективно-идеалистическая теория «логического 
атомизма» Р. явилась одним из источников логиче
ского позитивизма. В социологии Р. отрицает 
решающую роль народных масс, классовой борьбы 
в истории, сводит историю к действиям отдельных 
«выдающихся» личностей. Свои взгляды Р. изложил 
в работах «Анализ духа» (1921), «Анализ материи*
(1927), «Человеческое знание, его границы и объем» 
(1948), «Ценности в атомном веке» (1949), «Влияние 
науки на общество» (1951) и др. Известен также 
своими активными выступлениями против исполь
зования атомного и термоядерного оружия.

РАТКЕ (Rathke), Мартин Генрих (25 авг. 1793—
3 сент. 1860) — нем. анатом и эмбриолог. Родился 
в Данциге, образование получил в Гёттинген, и 
Берлин, ун-тах. Проф. Дерпт. (с 1829) и Кенигсберг, 
(с 1835) ун-тов. Р. принадлежат работы в области 
описательной и сравнительной анатомии и описатель
ной эмбриологии. Изучал эмбриологию речных ра
ков, акул, скатов, ужей и др. Описал жаберные щели 
и жаберное кровообращение зародышей позвоноч
ных, смену выделительных органов позвоночных, 
изменение кровообращения при развитии лёгочного 
дыхания у позвоночных, а также развитие черепах, 
крокодилов и др. Отмечал большое значение данных 
эмбриогенеза для филогенеза и придерживался взгля
да, что зародыши высших позвоночных в своем раз
витии повторяют стадии развития низших позво
ночных.

С о ч.: Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Haiflsche 
und Rochen, в его кн.: Beitrage zur Geschichte der Thierwelt,
4 Abt., Halle, 1827 (Neueste Schriften der naturforschende 
Gesellsehaft zu Danzig, Bd 2); t)ber die Entwickelung der 
Schildkroten, Braunschweig, 1848; Untersuchungen iiber die 
Entwickelung und den Korperbau der Krokodile, Braun
schweig, 1866.

РАТМАНОВ, Георгий Ефимович (1900—40) — 
сов. океанограф. Окончил Лен. ун-т(1926). В 1932—33 
участвовал в экспедиции сов. зоолога и океано
графа К. М. Дерюгина по изучению морей Тихого он.; 
провел первые обстоятельные исследования течений 
Берингова прол. и водообмена через него. Изучил 
гидрологический режим Берингова и Чукотского 
морей.

РАУЛЬ (Raoull), Франсуа Мари (10 мая 1830— 
1 апр. 1901) — франц. химик, чл.-корр. Париж. АН 
(с 1890). Чл. академий ряда стран; с 1899 — чл.-корр. 
Петербург. АН. С 1867 — проф. ун-та в Гренобле. 
Исследуя в 1882—88 понижение температуры кри
сталлизации, а также понижение давления пара 
(или повышение температуры кипения) раствори
теля при введении в него растворенного вещества, 
Р. открыл закон (закон Рауля), широко применяе
мый для определения молекулярных весов веществ 
в растворенном состоянии.

С оч.: ТопотёШе, Р., 1900; Cryoscopie, Р., 1901.
Л и т .: М е н т у т к и н Б .  Н., Х имия и пути ее развития, 

М. — Л., 1937.
РАУХФУС, Карл Андреевич (23 ноября 1835— 

4 ноября 1915) — рус. педиатр-клиницист. По 
окончании Медико-хирургич. академии(1857) работал 
прозектором Петербург, воспитательного дома. 
В 1869—1909 руководил построенной по его инициа
тиве и плану детской больницей в Петербурге 
(ныне носящей его имя). В 1875—83 заведовал кли
никой детских болезней при Высших женских кур
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сах. Труды Р. способствовали развитию педиатрии 
в России. Автор работ по патология, анатомии, 
клинич. бактериологии, ларингологии; им разра
ботаны основы детского больничного дела, детской 
санитарной статистики и др. Именем Р. назван симп
том, указывающий на смещение средостения при экс
судативном плеврите («треугольник Р.»). Клинич. 
вопросы Р. разрешал с позиций целостности орга
низма, хотя и разделял в основном локалистич. 
взгляды нем. ученого Р. Вирхова.

С о ч.: О врожденном заращении устья аорты. Дисс., 
СПБ, 1869; Клиническая бактериология дифтерии и лечение 
ее противодифтерийною сывороткою, «Врач», 1895, №3, 6,14.

Лит.: К и с е л ь  А. А., Научная деятельность К. А. Ра- 
ухфуса, «Медицинскоеобозрение», 1916, №5—6, стр. 289—91; 
Л у н и н  Н. И., К. А. Раухфус, как член-учредитель и 
председатель Общества детских врачей в Петрограде, «Рус
ский врач», 1916, № 2 (стр. 25—26).

РАХМАТУЛИН, Халил Ахмедович [р. 10(23) апр.
1909] — сов. ученый в области механики, акад. АН 
Узб. ССР (с 1947). Чл. КПСС с 1940. В 1934 окончил 
Моек. ун-т. С 1937 преподавал там же (с 1944 — 
проф.). С 1943 работает в Ин-те механики АН СССР. 
Осн. работы Р. посвящены проблемам газовой ди
намики, аэродинамике проницаемого тела и теории 
упруго-пластич. волн. Ему принадлежат изобрете
ния в области приборо- и машиностроения. За ряд 
работ по упруго-пластич. волнам в 1949 Р. прису
ждена Сталинская премия.

Со ч.: О распространении волны разгрузки, «Приклад
ная математика и механика», 1945, т. 9, вып. 1; Поперечный 
удар по гибкой нити телом заданной формы, там же, 1952, 
т. 16, вып. 1; О косом ударе по гибкой нити с большими ско
ростями при наличии трения, там же, 1945, т. 9, вып. 6; 
К теории воздушного реактивного двигателя, «Ученые за
писки Московского гос. ун-та», 1938, вып. 24, кн. 2; Обте
кание проницаемого тела, «Вестник Московского ун-та. 
Серия физико-математич. и естеств. наук», 1950, вып. 2, 
№ 3; Основы газодинамики взаимопроникающих движений 
сжимаемых сред, «Прикладная математика и механика», 
1956, т. 20, вып. 2; К теории пневматической хлопкоубороч
ной машины, «Известия АН Узбекской ССР. Серия технич. 
наук», 1957, № 1.

РАШЕВСКИЙ, Петр Константинович [р. 14(27) 
июля 1907] — сов. геометр. Окончил Моек, ун-т
(1928). В 1930—34 преподавал в Моек, энергетич. 
ин-те, в 1931—41—в Моек, педагогия, ин-те (с 1934— 
проф.). С 1938 — проф. Моек, ун-та. Труды Р. 
относятся к римановой геометрии, геометрии аф
финной связности и созданной Р. полиметрия, геоме
трии; аксиоматике проективной геометрии; геометрии 
однородных пространств, связанной с группами 
Ли, и др.

С о ч.: Полиметрическая геометрия, в кн.: Труды Се
минара по векторному и тензорному анализу с их приложе
ниями к геометрии, механике и физике, вып. 5, М. — Л., 
1941 (стр. 21—147); Геометрическая теория уравнений с част
ными производными, М. — Л., 1947; Риманова геометрия и 
тензорный анализ, М. — Л., 1953; Теория спиноров, «Ус
пехи математических наук», 1955, т. 10, вып. 2 (64); Курс 
дифференциальной геометрии, 4 изд., М., 1956; О линейных 
представлениях дифференциальных групп Ли с нильпотент- 
ным радикалом, в кн.: Труды Московского математич. об-ва, 
т. 6, М., 1957 (стр. 337—70).

Лит.: Математика в СССР за 30 лет. 1917—1947. Сб. ста
тей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М. — Л., 1948.

РАШ ЕТ, Владимир К ар лович (1813—25 сент. 1880)— 
рус. горный инженер, изобретатель в области до
менного произ-ва. По окончании в 1833 Петербург, 
горного кадетского корпуса работал помощником уп
равителя и управителем ряда казенных з-дов (Ниж
нетуринского, Александровской мануфактуры и др.). 
С 1862 — дир. Департамента горных и соляных 
дел. Изобрел две шахтные печи, на к-рые в 1862 по
лучил рус. привилегии. Одна из них — с прямоуголь
ным поперечным сечением без распара, с постепен
ным расширением к колошнику — нашла приме
нение (после усовершенствования) для плавки мед
ных и железных руд. Печи Р. в 1870-х гг. были по
строены на Нижнетагильских з-дах. Долгое время

затем подобные печи работали на ряде уральских 
и других з-дов России.

Л и т .:  К о т л я р е в с к и й  И ., О дом енны х печах си 
стемы тайн. сов. Р аш ета, «Горный ж урн ал», 18 71, № 6; 
B e c k  L ., D ie G esch ich te  des E isen s, A b t. 5, Braun* 
sch w eig , 1903.

РЕБИНДЕР, Петр Александрович [p. 20 сент. 
(2 окт.) 1898] — сов. ученый, специалист в области 
физич. и коллоидной химии и молекулярной физики, 
акад. (с 1946, чл.-корр. с 1933). Окончил Моек, 
ун-т (1924). С 1923 — научный сотрудник ин-та фи
зики и биофизики. С 1929 — проф. Педагогия, ин-та 
им. К. Либкнехта (в Москве). С 1934 — зав., отделом 
дисперсных систем в Ин-те физич. химии АН СССР 
и (с 1942) проф. Моек, ун-та. Осн. работы Р. посвя
щены исследованию поверхностных адсорбционных 
слоев на границах раздела твердых и жидких тел 
в связи с их влиянием на свойства дисперсных (и, 
в частности, коллоидных) систем. Работы Р. и его 
учеников позволили найти зависимость свойств дис
персных систем от природы поверхностных слоев на 
границах раздела фаз. Труды Р.,установившие зави
симость смачивания твердых поверхностей от ха
рактера и степени насыщения их адсорбционных 
слоев, имели большое значение для развития теории 
флотационного обогащения полезных ископаемых. 
Р. разработал ряд осн. вопросов структурообразова- 
ния в дисперсных системах в связи с процессами 
диспергирования и образования новой кристаллич. 
фазы (развитие теории тиксотропии, теории схваты
вания и твердения минеральных вяжущих веществ), 
а также стабилизации пен, эмульсий и суспензий 
и обращения фаз в эмульсиях. Им исследованы ха
рактерные механич. свойства тиксотропных (обра
тимых) и необратимо разрушающихся структур 
и установлена возможность управления процес
сами образования структур и их свойствами с по
мощью весьма малых добавок адсорбирующихся 
веществ.

Р. открыто явление облегчения деформаций и по
нижения механич. прочности твердых тел (в част
ности металлов) под влиянием адсорбирующихся 
веществ (адсорбционно-активной среды). Это явление 
получило название «эффекта Ребиндера». Оно имеет 
особое значение в условиях длительного действия 
внешних сил (ползучести) и при периодич. воздей
ствиях, расшатывающих структуру твердого тела 
(усталостное разрушение). Результаты работ Р. 
имеют значение для интенсификации и улучшения 
ряда технология, процессов (бурение в твердых 
породах, измельчение твердых материалов, обработка 
металлов давлением и резанием). Лауреат Сталин
ской премии (1942).

С о ч.: Ф и зи и охи м и я ф лотац и он н ы х п р оц ессов , М. —  Л ., 
1933 (совм. с др.); Ф и зп к о-хи м и я  м ою щ его д ей стви я , Л . — М ., 
1935 (совм. с др.); П онизи тели твердости  в б ур ен и и , М. —  Л ., 
1944 (совм . с Л . А . Ш рейнером  и К . Ф . Ш игачем ); М о л ек у
л яр н о-п оверхн остн ы е явл ен и я  в м асл ян ы х к р а с к а х  и л а к а х , 
в кн.: Ф и зи ко-хи м и чески е основы  п р оц ессов печатани я и 
и ссл едован и я печатны х к р а сок . Т р уд ы  Н И И  О ги за, под 
ред. П . А . Р еби н дера, вы п. 5, ч. 1, М ., 1937; К  ф и зико-хи м ии 
ф лотационны х п р оц ессов, в кн .: Н овы е и ссл ед ован и я в обла
сти теории ф лотаци и , под ред. П . А . Реби н дера, М. —  Л ., 
1937; И ссл едован и я в области  пр и кладн ой  ф изико-хим ии 
п овер хн остн ы х явл ен и й , под ред. П . А . Р еби ндера [и д р .], 
М. —  Л ., 1936 (и м еется р яд статей  Р . с  соавтор ам и ); Ф и зи к о 
хим ические и сследован и я п р оц ессов деф ормации тверды х 
тел , в кн .: Ю билейны й сбор н и к , п освящ енны й тр и дц ати л е
тию  Вели кой О к тя б р ьск о й  соц и ал и сти ческой  револю ци и, 
[ч. 1], М .— Л ., 1947; Н екоторы е итоги р азви ти я ф и зико-хи м и
ческой м еханики. Д о к л а д ...,  «И звестия А Н  С С С Р  О тд. хим. 
наук», 1957, № 11.

Л и т .:  Т  а у  б м а н А . Б ., Л а у р е а т  С тал и н ск о й  пр ем и и , 
чл.-кор р . А Н  С С С Р  П . А . Р еби ндер, « У сп ехи  химии», 1943, 
т. 12, вып. 1; В о л а р о в и ч  М.  П. ,  Я м п о л ь с к и й  
Б . Я .,  К  п яти десяти лети ю  со дня р ож дения и д вадц ати п я
ти лети ю  научной деятел ьн ости  академ и ка П. А . Реби н дера, 
«Коллоидный ж урн ал», 1949, т . 11, вы п. 2.
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РЕБРОВ, Иван Иванович (г. рожд. неизв. — ум. 

1666) — рус. землепроходец и полярный мореход. 
Тобольский казак. В 1633 —36 во главе отряда слу
жилых людей вместе с отрядом И. Перфильева спу
стился по р. Лене, морем достиг устья р. Оленёк, 
затем морем прошел до устья р. Яны. Позже 
открыл устье р. Индигирки. Неоднократно ходил 
морем из устья Лены на р. Оленёк.

Лит.: Открытия русских землепроходцев и полярных 
мореходов XVII века на северо-востоке Азии. СО. докумен
тов, М., 1951; Б е л о в  М. И., Русские мореходы в Ледо
витом и Тихом океанах. СО. документов о великих русских 
географических открытиях на северо-востоке Азии в XVII ве
не, Л. — М., 1952.

РЕГЕЛЬ, Роберт Эдуардович [15(27) апр.1867—янв. 
1920]—рус. ботаник. Сын Э. Л. Регеля. Окончил Пе
тербург. ун-т (1888) и высшее училище плодоводства 
е  Потсдаме (1890). Работал в Петербург, ботанич.саду 
(1891—93) и Петербург, ун-те (1893—97). С 1900— 
сотрудник (с 1905 — заведующий) Бюро по при
кладной ботанике ученого комитета министерства 
земледелия и гос. имуществ. Осн. исследования от
носятся к области прикладной ботаники. Особенно 
известны его работы по изучению ячменя в России. 
Открыл и описал ячмени с гладкими остями, уста
новил большое количество новых рас, выделил расы 
дикого родоначальника ячменей и др. Занимался 
также фитогеографией, изучением флоры бассейна 
Финского залива, вопросами садоводства и се
лекции.

С о ч.: Ячмени с гладкими остями, «Труды Бюро по при
кладной ботанике*, 1908, [т.] 1, К» 1—2; Научные основы 
селекции в связи с предусматриванием константности форм 
по морфологическим признакам, в кн.: Труды Первого 
съезда деятелей по селекции сельскохозяйственных расте
ний, семеноводству..., вып. 4, Харьков, 1911; Организация 
и деятельность Бюро по прикладной ботанике sa первое 
двадцатилетие его существования (27 октября 1894 — 27 окт. 
1914), «Труды Бюро по прикладной ботанике*, 1915, [т.] 8, 
JV» 4—5.

Лит.: Ф л я к с б е р г е р Н . ,  Роберт Эдуардович Регель, 
15 (27) апреля, 1867 г. — 7 (20) января 1920 г., «Труды 
Бюро по прикладной ботанике», 1921, гг.] 12, вып. 1 (имеется 
библиография трудов Р.).

РЕГЕЛЬ, Эдуард Людвигович (13 авг. 1815 — 
27 апр. 1892) — ботаник и садовод. По националь
ности немец. Образование получил в Бонн, ун-те, 
работал в ботанич. садах Бонна, Берлина и Цю
риха. В 1855 был приглашен в Петербург, ботанич. 
сад, где до конца жизни руководил научной работой 
(с 1875 был дир. сада). Автор многочисленных ис
следований флоры Воет. Сибири, Средней Азии, 
Сахалина, Уссурийского края. Им описано св. 1000 
новых видов растений, опубликованы монографии по 
систематике родов Allium, Tulipa, Gagea, Betula 
и др.; одним из первых занимался изучением систе
матики флоры Туркестана по коллекциям, собран
ным и доставленным рус. путешественниками. Из
вестны заслуги Р. в развитии садоводства. Им были 
основаны Российское об-во садоводства, акклима
тизационный питомник, специальные журналы по 
садоводству и др.

С о ч.: Русская помология или описание признаков и 
способ разведения сортов плодовых растений..., ч. 1—2, 
СПБ, 1868; Содержание и воспитание растений в комнатах, 
ч. 1—2, 7 изд., 1898—1904; Русская дендрология или пере
числение и описание древесных пород и многолетних вью
щихся растений..., вып. 1—2, 2 изд., СПБ, 1883—89; Одно
летние и двухлетние цветущие растения..., 3 ивд., СПБ, 
1885.

Лит.: Р е г е л ь Р .  Э., Регель Эдуард Людвигович, в кн.: 
Императорский С.-Петербургский ботанический сад за 200 лет 
-его существования (1713—1913), ч. 3. Юбилейное иад., П., 
1913—15 (имеется библиография трудов Р. и литература 
о нем).

РЕГИОМОНТАН (Regiomontanus) [латинизиро
ванное имя Иоганна М ю л л е р а  (Miiller); 6 июня 
1436—6 июля 1476] — нем. астроном и математик. 
Ученик Г. Пурбаха (см.). В 1461—68 жил в Риме,

Венеции и др. городах Италии, где изучал труды 
греч. математиков и астрономов; в 1468—71—проф. 
Венского ун-та. В 1471 поселился в Нюрнберге, где 
для него были построены (на средства его ученика 
Б. Вальтера) астрономии, обсерватория, мастерская 
для изготовления астрономия, инструментов и типо
графия. Обсерватория была оснащена исключи
тельно точными для того времени угломерными ин
струментами, отчасти изготовленными самим Р. 
В 1475 Р. по приглашению папы римского отпра
вился в Рим для участия в работах по усовершен
ствованию календаря.

Р. перевел на латинский язык «Альмагест» Пто
лемея, критически исследовал различные его тексты. 
Он построил печатный станок, на к-ром напечатал 
работы Пурбаха по теории движения планет, це
лый ряд календарей и составленные им самим 
астрономия, таблицы. Эти таблицы, названные им 
эфемеридами, были первыми печатными таблицами 
(изд. 1474 или 1475); в них были приведены долготы 
Солнца, Луны и планет и широты Луны на период 
с 1474 по 1506', а также, список ожидаемых затмений с 
1475 по 1530. Интересно отметить, что таблицы дви
жения планет были составлены Р. на основании тео
рии Птолемея, притом последний раз в истории науки; 
после Р. таблицы движения планет составил Н. Ко
перник на основе своей новой теории. Р. предложил 
метод определения на море астрономия, долгот (т. н. 
метод лунных расстояний) и ввел улучшения в спо
соб определения широт. Его таблицами пользова
лись в своих плаваниях Б. Диаш, Васко да Гама, 
X. Колумб, Америго Веспуччи и др. Он вел много
численные астрономия, наблюдения; пользуясь его 
наблюдением кометы 1472 года, Э. Галлей вычислил 
ее орбиту. Р. создал несколько астрономия, при
боров.

Большое значение имели труды Р. по тригоно
метрии; главным является соч. «Пять книг о различ
ного рода треугольниках» (изд. 1533, посмертно). 
Благодаря этим трудам сферич. тригонометрия и 
плоская тригонометрия стали самостоятельными 
дисциплинами. В этом отношении его работы сыграли 
такую же роль в Западной Европе, какую сыграли 
труды Насирэддина (см.) на Востоке. Р. принадле
жат тригонометрия, таблицы, при составлении к-рых 
он впервые стал пользоваться десятичной систе
мой. Его таблицы синусов (изд. 1541, посмертно) 
составлены через каждую минуту дуги с точностью 
до седьмого десятичного знака; таблицы тангенсов 
(изд. 1490, посмертно) им вычислены через каждый 
градус.

Лит.: Ц е й т е н Г. Г., История математики в древности 
и в средние века, пер. с франц., 2 изд., М. — Л., 1938; 
Б е р р и  А., Краткая история астрономии, пер. с англ., 
2 изд., М. — Л., 1946; C a n t o r  М., Vorlesungen йЬег Ge- 
schichte der Mathematik, Bd 2, Lpz., 1913; S a r t o  n G.. 
A history of science, Cambridge, 1952.

РЕДИ (Redi), Франческо (18 февр. 1626—1 марта 
1698) — итал. врач и естествоиспытатель. Осн. ра
боты посвящены вопросам зарождения организмов, 
изучению биологии паразитов человека и животных 
и др. Наибольшую известность приобрел труд Р. 
«Опыты о размножении насекомых» (1668), в к-ром 
он приводит экспериментальные доказательства не
состоятельности существовавших в то время пред
ставлений о самозарождении организмов. Р. пока
зал, что на питательных средах (кусках мяса) личинки 
насекомых (мух) развиваются только из яиц, откла
дываемых последними. В работе «Наблюдения над 
животными, живущими в живых же животных» 
(1684) описал форму и строение различных парази
тов (преимущественно ленточных и круглых червей).
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паразитирующих в кишечнике и почках человека 
и животных; описал органы размножения у самок и 
самцов аскарид и доказывал, что они размножаются 
половым путем (из яиц). Однако Р. не мог обнару
жить яиц нек-рых паразитов и ошибочно допускал 
возможность их зарождения из «пластических соков» 
организма, в к-ром обитает паразит. Р. принимал 
участие в составлении «Словаря итальянского языка».

С о ч.: Esperienze intorno alia generazione degli insetti, Fire
nze, 1668; Osservazioni intorno agli animali viventi cbesi tro- 
vano negli animali viventi, Firenze, 1684.

РЕДЬКИН, Андрей Петрович[p. 1(13) окт. 1875)]— 
сов. агроном-зоотехник, почетный чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). Заел. деят. науки РСФСР (1946). Чл. КПСС 
с 1950. В 1898 окончил Харьков, с.-х. училище и до 
1918 работал специалистом по с. х-ву в департа
менте земледелия в Ярославской, Новгородской, и 
Томск, губ. В 1920—26 заведовал отделом живот
новодства Носовской с.-х. опытной станции. В 1926—29 
работал (с 1928 — дир.) на Киев, зональной опыт
ной станции, с 1930 — консультант «Главсвино
вода» в Москве, затем был сотрудником Ин-та 
мясной и молочной пром-сти и др. н.-и. учрежде
ний. С 1956 работает в Моек. с.-х. академии 
им. К. А. Тимирязева. Р. — специалист в области 
животноводства, в частности, свиноводства; разра
батывает вопросы кормления супоросных и подсос
ных маток и молодняка, использования различных 
видов кормов, в т. ч. отходов с.-х. произ-ва для от
корма свиней, установления минимума дачи кон
центратов при откорме животных и др. Под его руко
водством и при участии выведены новые породы сви
ней («Каликинская», «Муромская»), приспособлен
ные к кормовым и климатич. условиям Липецк., 
Рязан. и Владимир, обл.

С о ч.: Кормление свиней, М. — Л., 1934; Свиноводство, 
8 нзд., М., 1946 (Учебники и учебные пособия для с.-х. кад
ров массовой квалификации); Свиноводство, М., 1955 (Учеб
ники и учебные пособия для сельскохозяйственных техни
кумов); Свиноводство, 2 изд., II., 1956.

РЕЗАЛЬ (Resal), Анри Аме (27 янв. 1828—22 авг. 
1896) — франц. ученый в области механики, чл. Па
риж. АН (с 1873). Учился в Политехнич. (1847—49) 
и Горной школах в Париже. С 1872 — проф. в этих 
учебных заведениях. Работы Р. посвящены различ
ным разделам механики, термодинамике и балли
стике. Ему принадлежит разработка аналитич. ме
тодов кинематики (1862). Дал геометрия, интерпре
тацию теоремы об изменении момента количества 
движения тела относительно центра моментов, 
к-рую называют иногда теоремой Резаля. В 1864 
вывел одно из основных уравнений баллистики — 
уравнение расширения пороховых газов.

С о ч.: Eldments de mScamque, P .t 1862; Traits de cin£- 
matique pure, P., 1862; Trait£ dldmentaire de m6canique ce
leste, 2 6d., P., 1884; Ballistique interieure, P., 1868; Traitd 
de m6canique g£n6rale, t. 1—2,2 dd., P., 1895, t. 3—7. P.,j _g9

РЕЗЕЛЬ ФОН РОЗЕНХОФ (Rosel von Rosenhof), 
Август Иоганн (30 марта 1705—29 марта 1759) — нем. 
натуралист. Автор ряда популярных сочинений по 
зоологии, богато иллюстрированных собственными 
рисунками. Большой известностью пользовалось его
4-томное сочинение «Забавы, доставляемые насе
комыми» (1746—61), где им дано описание развития 
и образа жизни различных насекомых, а также прес
новодных червей, мшанок, гидры и ряда однокле
точных. В 1755 описал амебу, названную им «про
теем», и наблюдал ее своеобразное движение.

РЕЗЕРФОРД (Rutherford), Даниель (3 ноября 
1749—15 ноября 1819) — шотландский химик, бо
таник и врач. С 1786 — проф. ботаники Эдинбург, 
ун-та. В 1772 обнаружил, что обработанный едкой 
щелочью газ, остающийся после сжигания угля,

фосфора, серы и др. в замкнутом пространстве, 
не поддерживает дыхания и горения, но, в отличие от 
углекислого газа, обладающего такими же свой
ствами, не поглощается раствором щелочи (анало
гичные наблюдения были сделаны швед, химиком 
К. В. Шееле и англ, ученым Г. Кавендишем). Р. оши
бочно считал полученный им газ воздухом, насы
щенным флогистоном, выделившимся при горении. 
Только франц. химик А. Лавуазье показал, что по
лученный Р. газ является составной частью воз
духа — азотом.

Л и т .;  D o b b i n  L ., D an ie l R u th e rfo rd 's  in a u g u ral d is
se rta tio n , «Journal of C h em ica l E d u catio n » , 1935, v . 12, № 8.

РЕЗЕРФОРД (Rutherford), Эрнест (30 авг. 1871 — 
19 окт. 1937) — англ, физик, своими фундаменталь
ными открытиями заложивший основы современ
ного учения о радиоактивности и строении атома. 
Чл. Лондон. королев. об-ва 
(с 1903), почетный чл. АН СССР.
В 1932 за научные заслуги иолу-
чил титул лорда Нельсона. Щ

Р. родился в Новой Зеландии у 3
в семье мелкого фермера; был S  Ч1)
четвертым из 12 детей. Образо- У
ванне, вплоть до высшего, по- 
лучал за счет стипендий. В 1890 ^
ностуиил в колледж Новозеланд- 
ского ун-та в г. Крайстчерч.
После окончания Новозеланд- 
ского ун-та в 1894 Р. едет ра- 
ботать в Кавендишекую лабо
раторию при Кембриджском ун-те. Здесь, работая 
под руководством Дж. Дж. Томсона, Р. изучал иони
зацию газов и установил существование тока на
сыщения при прохождении электричества через газ. 
Уже в 26 лет Р. был приглашен занять кафедру фи
зики в ун-те в г. Монреале (Канада), где он работал 
до 1907. В 1907 —19 Р. — проф. Манчестерского 
ун-та. С 1919 — проф. Кембриджского ун-та и дир. 
Кавендишской лаборатории. В Монреале Р.. не
смотря на то, что находился вдали от центров миро
вой науки, выполнил ряд работ по радиоактивности, 
к-рые получили общее признание как ведущие в фи
зике того времени.

Открытие в 1896 франц. ученым А. Беккерелем 
явления радиоактивного излучения урана сразу 
привлекло внимание мировой физики. В 1899 Р. 
впервые обнаружил, что лучи от радиоактивных 
элементов имеют разную проницаемость, и дал им 
название а- и р-лучеи. В 1900 он открыл новый 
радиоактивный элемент — эманацию тория.

Непрерывное излучение энергии радиоактивным 
веществом, казалось, противоречило закону сохра
нения энергии. Это противоречие стало еще резче, 
когда П. Кюри (см.) и М. Склодовская-Кюри (см.) 
выделили радий в количестве, достаточном для того, 
чтобы измерить тепловой эффект излучения (1903). 
Р. первым объяснил, что выделение энергии проис
ходит за счет превращений атомов химич. элементов. 
Совм. с Ф. Содди (см.) в 1903 он создал теорию радио
активного распада, к-рую подтвердил рядом блестя
щих опытов. Сначала (1902) он установил (путем 
отклонения в электрическом и магнитном поле лучей, 
испускаемых радием), что это корпускулярное излу
чение, состоящее из частиц, масса и заряд к-рых 
соответствуют атомным ядрам гелия. Позже, в 1909, 
когда стали доступны большие количества радия, 
остроумными опытами ему удалось собрать доста
точное количество а-частиц в стеклянной трубке, 
чтобы по спектру излучения показать, что они дей
ствительно соответствуют атомным ядрам гелия.
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Исходя из предположения, что испускание радио
активными элементами а- и 7-частиц приводит к пе
реходу одних элементов в другие, Р. и Содди дока
зали существование в продуктах распада нек-рых 
новых радиоактивных элементов; это привело Содди 
в 1910 к установлению понятия изотопов.

Начиная с 1907, после перехода в Манчестерский 
ун-т, работы Р. сосредоточиваются на явлениях, 
связанных с прохождением а-частиц через вещество. 
Для этого совм. с Г. Гейгером (см.) он разработал 
методы сцинтилляций и газоразрядных счетчиков. 
Метод счетчиков является до сих пор основным для 
изучения не только а- и p-излучений, но и космич. 
лучей. Пользуясь этими методами, Р. установил 
законы рассеяния а-лучей атомами различных эле
ментов, что привело к обнаружению существования 
в атомах ядра с диаметром порядка 10 12 гм. Это от
крытие совершенно изменило представление о струк
туре атома, принятое в то время. Оно позволило Р. 
в 1911 предложить планетарную модель атома, на 
основе к-рой в 1913 Н. Вор (см.) дал квантовую тео
рию строения атома.

В 1919 Р. впервые экспериментально обнаружил 
превращение атомов нерадиоактивного элемента (азо
та) под влиянием ударов а-частиц в атомы другого 
элемента (кислорода). С этого времени работы Р. 
были посвящены вопросам искусственного превра
щения атомных ядер иод действием быстродвижу- 
щихся частиц. В 1932 его ученик Дж. Чедвик от
крыл нейтрон, возможность существования к-рого 
была предсказана Р. еще в 1921.

Экспериментальные работы Р. могут рассматри
ваться как классич. пример ясно и просто поста
вленных опытов, ведущий необычайно прямо к раз
решению задач. Исключительная научная интуиция 
Р., к-рая привела его к ряду фундаментальных 
научных открытий, справедливо стоящих по своей 
значимости наравне с достижениями М. Фарадея. 
Но, в отличие от Фарадея, Р. был талантливым учи
телем, оставившим большую школу физиков. Его 
учениками в Англии являются такие крупные фи
зики, как Г. Мозли, Дж. Чедвик, Дж. Кокрофт, 
М. Олифант (см.) и др., а также ряд иностранных 
ученых — Н. Бор, Г. Гейгер, О. Ган и др. Из сов. 
физиков у него работали П. Л. Капица, Ю. Б. Хари
тон. Р. был избран членом академий и научных об
ществ ряда стран.

С о ч.: Radio-activity, 2 ed., Cambridge, 1905; The newer 
alchemy, Cambridge, 1937, Radiations from radioactive sub
stances, Cambridge, 1951 (совм. с др.); Современная алхимия, 
[пер. с англ.], «Успехи физических наук», 1938, т. 19, 
вып, 1, стр. 18—48.

Лит.: К а п и ц а  П. Л., Воспоминания о проф. J. Ре
зерфорде, «Успехи физических наук», 1938, т. 19, вып. I; 
Е v е A. S., Rutherford. Being the life and letters..., Camb
ridge, 1939; M a r s  d e n E., The Rutherford memorial lec
ture, «Proceedings of the Royal Society», Ser. A., 1954. v. 226, 
Л* 1166.

РЕЙ (Ray или Wray), Джон [29 ноября 1028 
(no др.. источникам 1627) — 17 янв. 1705] — англ, 
естествоиспытатель, чл. Лондон, королев, об-ва 
(с 16G7). Осн. работы посвящены вопросам класси
фикации растений и животных. В трехтомном 
труде «История растений» (3 тт., 168G—1704) дал 
описание всех известных в то время видов растений 
(ок. 18 тыс.), распределив их в предложенную 
им систему классификации по совокупности всех 
внешних признаков растений, гл. обр. но форме 
и строению цветков, листьев, корней и плодов. 
В др. труде «Систематический обзор животных...» 
(1693) предложил свою классификацию животных; 
в нем Р. пользовался двумя основными классифика
ционными понятиями — род и вид, но давал им еще

довольно нечеткое определение. Система животных 
и растений у Р. была еще очень несовершенна, од
нако она была принята за основу позднейшими си
стематиками.

С оч.; Historia plantarurn, t. 1—3, Londini, 1686—1704; 
Synopsis methodica anirnalium quadrupedum..., Londini, 
1693.

Лит.: E y l e s  J. M., John Ray, F. R. S. (1627—1705), 
«Nature», 1955, (V.J 175, 4446.

РЕЙ (Rey), Жан (p. ок. 1583 — ум. после 1645) — 
франц. врач и химик. В 1609 получил степень док
тора медицины в ун-те в г. Монпелье; занимался вра
чебной практикой и научными исследованиями. 
В 1630 опубл. работу «Опыты изыскания причины, 
почему олово и свинец увеличиваются в весе при 
обжигании», в к-рой Р. высказал правильные до
гадки о сущности процесса горения. Он считал, что 
воздух является весомым и увеличение веса метал
лов при обжигании их на воздухе связано с погло
щением воздуха. Работа Р. оставалась неизвестной 
широкому кругу ученых до 1777, когда она была 
переиздана в Париже.

Соч. :  Essais sur la recherche de la cause pour laquelle 
Retain et le plomb augmentent de poids quand on les calcin, 
(Bazac, 1630), nouvelle ed., P., 1907.

Лит.: M o u s s o u  L., Jean Rey, pr6curseur de Lavoisier, 
«Bulletin de la Societe franchise d’histoire de la medecine*, 
P.f 1922, t. 16, p. 433—40.

РЕЙЛЬ (Reil), Иоганн Христиан (20 февр. 1759— 
22 ноября 1813) — врач и физиолог. По происхожде
нию голландец. Проф. ун-тов в Галле (с 1787) и Бер
лине (с 1810). Одним из первых (1796) провел сравни- 
тельно-химич. исследования мозга человека и телен
ка; дал обобщение о биохимич. сходстве и различии 
растительных и животных организмов. Его работы 
послужили основой для дальнейшего развития срав
нительной биохимии. Р. принадлежат также работы 
по анатомии мозга. В области медицины своими воз
зрениями на лечение психич. больных содействовал 
развитию психиатрии в Германии.

С о ч.: Von der Lebenskraft, Lpz., 1910; Rhapsodieen fiber 
die Anwendung der psychischen Curmetbode auf Geisteszer- 
riittungen, Halle, 1803; Einwurf einer allgemeinen Therapie, 
Halle, 1816; Einwurf einer allgemeinen Pathologie, Tl. 1—3, 
Halle, 1815—16.

РЕЙН, Федор Александрович [3 марта (ст. ?) 
1866—3 сент. 1925] — сов. хирург. В 1890 окончил 
Моек, ун-т и работал прозектором на кафедре топо- 
графич. анатомии и оперативной хирургии; с 1902— 
проф. того же ун-та. В 1911 вместе с группой прогрес
сивных ученых покинул ун-т. С 1912 работал глав
ным врачом 1-й городской больницы в Москве и одно
временно (с 1917) был проф. мед. фак-та 2-го Моек, 
ун-та (позже 2-й Моек. мед. ин-т). Известен как хи
рург-клиницист; автор работ по различным вопро
сам хирургии, а также многократно переиздавав
шегося руководства по общей хирургии. Принимал 
активное участие в организации и деятельности Выс
ших женских курсов в Москве, в работе хирургич. 
съездов, научных об-в и др.

С оч.: О подкожных повреждениях почки. Дисс., М.,
1894; Результаты оперативного лечения Даскэоп’овской 
эпилепсии и показания к нему, «Хирургия», 1897, т. 1, № 5, 
май; Краткое руководство по общей хирургии... 7 изд., 
М.—П., 1923; Лекции оперативной хирургии..., вып. 1—4, 
М., 1901—05 (совм. с П. И. Дьяконовым, Н. К. Лысенковым, 
Н. И. Напалковым).

Лит.: М а р т ы н о в  А., Федор Александрович Рейн,
«Вестник хирургии и пограничных областей», 1925, кн. 14 
(имеется библиография трудов Р.).

РЕЙНЕКЕ, Михаил Францевич (10 ноября 1801 — 
16 апр. 1859) — рус. гидрограф, чл.-корр. Петер
бург. АН (с 1856), вице-адмирал. В 1818 окончил 
Морской кадетский корпус. Был дир. Гидрографии, 
департамента (в 1855—58). Исследовал Белое м., 
Мурманский берег Баренцова м., Финский зал. 
Составил и издал «Атлас Белого моря и лапланд
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ского берега* (1833—34) с текстом — «Гидрографиче
ское описание северного берега России» (2 чч., 
1843—50). Р. ввел в практику мензульную съемку 
берегов, привязанную к триангуляционным зна
кам, и ежедневные измерения уровня воды, к-рые 
позволили впоследствии установить перемещение 
береговой черты в районе финских шхер. В 1840 
нанес в Кронштадте репер, по к-рому устанавли
вался нуль футштока, являющийся исходной высо
той всех нивелировок Советского Союза. Именем Р. 
назван залив у юго-зап. берега Охотского м.

Лит.: К р а ш е н и н н и к о в  С., Вице-адмирал Михаил 
Францович Рейнеке (Биографический очерк), «Морской сбор
ник», 1869, JNT« 5.

РЕЙНОЛЬДС (Reynolds), Осборн (23 авг. 1842— 
21 февр. 1912) — англ, физик и инженер, чл. Лондон, 
королевского об-ва (с 1877). По окончании Кембридж
ского ун-та занимался инженерной деятельностью. 
С 1868 — проф. Манчестерского ун-та. С 1888 воз
главлял Витвортовскую инженерную лабораторию. 
Научные исследования Р. посвящены различным во
просам физики и механики (явлению кавитации на 
лопасти вращающегося винта, атмосферной ре
фракции звука, групповой скорости распростране
ния волн на свободной поверхности воды, теплопере
даче от твердых поверхностей стенок к жидкости, 
теории механич. эквивалента тепла, явлению кон
денсации пара). Наибольшее значение имеют ре
зультаты работ Р. по теории динамич. подобия тече
ний вязкой жидкости, по теории турбулентности 
1 по теории смазки. Для научных исследований Р. 
характерно, что свои теоретич. построения он раз
вивал на основе большого количества эксперимен
тов, из к-рых многие были проведены им самим. 
Благодаря этому Р. удавалось раскрывать в ясной 
и убедительной форме физич. или механич. сущ
ность изучаемых им явлений. Существование двух 
режимов течения жидкости, ламинарного и тур
булентного течений, известно было и до Р., но он 
установил (1883) с помощью наблюдений за окра
шенными струйками в стеклянных трубках, что 
переход течения из ламинарного режима в турбу
лентный происходит тогда, когда безразмерное число, 
названное впоследствии его именем, превысит опре
деленное критич. значение. Для изучения турбулент
ного движения им были предложены дифференциаль
ные ур-ния осредненного движения жидкости, со
держащие дополнительные напряжения (турбулент
ные напряжения).

Работа Р. по теории смазки является по существу 
продолжением работы Н. П. Петрова; одновременно 
с Н. Е. Жуковским (1886) Р. обратил внимание на 
то, что поддерживающая сила при наличии смазки 
обусловлена клиновидным характером течения в слое 
смазки между поверхностями подшипника и цапфы. 
Для слоя смазки им были предложены приближен
ные ур-ния, получившие широкое распространение 
в инженерных расчетах явлений при смазке. В прак
тике нашел применение изобретенный Р. турбонасос 
(1887).

С о ч.: Papers on mechanical and physical subjects, v.
1—3, Cambridge, 1900—1903; в рус. пер. — Гидродинами
ческая теория смазки и ее применение к опытам Тоуэра, 
в кн.: Гидродинамическая теория смазки, под ред. Л. С. Лей- 
Оензона, М.—Л., 1934; Динамическая теория движения не
сжимаемой вязкой жидкости и определение критерия, в кн.: 
Проблемы турбулентности. Сборник переводных статей, под 
ред. М. А. Великанова [ и др.], М.—Л., 1936.

РЕЙС (Reiss), Вильгельм (13 июня 1838—29 сент. 
1908) — нем. путешественник и геолог. В 1858—60 
обследовал о-ва Азорские, Мадейры и Канарские. 
В 1868—76 вместе с А. Штюбелем путешествовал по 
странам Юж. (Америки Колумбии,Экуадору, Перу,

Бразилии) с целью исследования горной системы 
Анд. Первым из европейцев поднялся на вулкан 
Котопахи.

С о ч.: Geschlchte und Beschreibung der vulkanlscher
AusbrQche bel Santorin, Heidelberg, 1868 (совм. c A. Stilbei); 
Reisen in SUd-Amerika, Bd 1—2, B., 1892—1902 (совм. c A. 
Stubel); Ecuador 1870—1874. Petrographlsche Untersuchungen, 
H. 1—2, B., 1901 —1904; Das Todtenfeld von Ancon In Peru, 
у. 1—3, B., 1880—87 (совм. c A. StUbel); Reisebriefe aus Sud- 
amerika. 1868—1876, Miinchen — Lpz., 1921.

РЕЙС (Reis), Иоганн Филипп (7 янв. 1834— 
14 янв. 1874) — нем. изобретатель. С 1858 — учи
тель физики в Фридрихсдорфе. В 1861 в Физич. 
об-ве во Франкфурте-на-Майне сделал сообщение 
об изобретенном им (1860) телефоне — приемнике и 
передатчике — и демонстрировал его действие, пе
редавая на расстояние музыкальные мелодии. Те
лефон Р. обладал рядом недостатков (прежде всего 
неточностью воспроизведения звуков) и распростра
нения не получил.

С о ч.: Uber Telephonie (lurch den galvanischen Strom.
[Frankfurt/Main, 1861].

Лит.: В о й н а р о в с к и й  П. Д., Теоретическое и
практическое руководство по телефонии, ч. 1, СПБ, 1898; 
T h o m p s o n  S. Ph., Philipp Reis: inventor of the telephone. 
A biographical sketch, L ., 1883.

РЕИСС (Reuss), Фердинанд Фридрих (Фердинанд 
Фридрихович) [6(18) февр. 1778—2 (14) апр. 1852] — 
рус. химик. По национальности немец. Образование 
получил в Гёттинген, и Тюбинген, ун-тах. Проф. 
Моек, ун-та (1804—32) и Моек, отделения Медико-

Ж гич. академии (1817—39). Известен работами 
сти аналитич. химии. Провел анализы кавказ

ских (1812) и других минеральных вод, хинной корки 
(1815) и т. п. Указал на дезинфицирующее действие 
хлора. В 1807 сделал сообщение (опубликовано 
в 1809) об открытии им явления катафореза.

С он.: Notice sur un nouvel effet de Гё1ёсШсИё galva* 
nlque, «M6moires de la Societd import ale des naturalistes de 
Moscou», 1809, t. 2; Заметка о новом действии гальвани
ческого электричества, в кн.: П е т р о в  В. В.,  Г р о т -
т г у с  Т.,  Р е й с  Ф. Ф. [и др.] Избранные труды по 
электричеству, М., 1956.

Лит.: М е н ш у т к и н  Б. Н., Из прошлого русской
химии. Московские химики двадцатых голов XIX века, 
«Известия Института физ.-хим. анализа», 1928, т. 4, вып. 1; 
Ломоносовский сборник. Материалы для истории развития 
химии в России, М., 1901 (стр. 44—53).

РЕЙХЕРТ (Reichert), Карл (20 дек. 1811—21 дек. 
1883) — нем. анатом. Профессор высших учебных 
заведений Дерпта (с 1843), Бреславля (с 1853) 
и Берлина (с 1858). Работы в области сравнит, 
анатомии, эмбриологии и гистологии. Исследовал 
процессы дробления яйца, был противником теории 
зародышевых листков. Изучал развитие соединит, 
ткани, слуховых косточек, черепа, а также стро
ение мозга человека.

С о ч.: Der Bau des menschlichen Gehtrns..., Abt. 1 — 2,
Lpz., 1859—61; Bemerkungen zur vergleichenden Naturfors- 
chung im Allgemeinen und verglelchende Beobachtungen uber 
das Bindegewebe und die verwandten Gebilde, Dorpat, 1845.

РЕЙШ (Ruysch), Фредерик (23 марта 1638— 
22 февр. 1731) — нидерл. анатом. С 1665 работал 
в Амстердам, ун-те (с 1685 — проф.). Наибольшую 
известность получил своим особым способом консер
вирования (бальзамирования) трупов и усовершен
ствованием инъекции кровеносных сосудов (напол
нение их окрашенными затвердевающими массами). 
Создал богатый анатомич. музей, открытый для ши
рокого обозрения, чем способствовал распростра
нению естественнонаучных знаний. В 1717 Петр I 
(обучавшийся у Р. анатомии) купил почти все ана
томич. и зоологич. коллекции Р. и поместил их 
в Кунсткамере в Петербурге. Значительная часть 
зоологич. коллекции сгорела в 1747 во время пожара 
в Кунсткамере. Большая часть анатомич. коллек
ции хранится и поныне в здании Кунсткамеры (ныне 
Музей антропологии и этнографии имени Петра
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великого при Ин-те этнографии АН СССР). Отдель
ные препараты имеются также в анатомия, музеях 
Военно-мед. академии (в Ленинграде) и Казан, 
мед. ин-та. Р. изучал гл. обр. сосудистую систему: 
открыл клапаны в лимфатич. сосудах, ряд артерий 
и вен глазного яблока, бронхиальные артерии, ис
следовал сосуды головного мозга и др. Им же от
крыта покровная ткань, к-рой он дал название 
«эпителий» (в гистологии термин «эпителий» сохра
нился и поныне).

Лит.: ' Г е р н о в с к и й  В. Н., F. RQysch в анатомическом 
театре Каванского университета, «Казанский медицинский 
журнал*, 1927, J4V8; Г и н з б у р г  В. В., Анатомическая 
коллекция Ф. Рюйша в собраниях Петровской кунсткаме
ры, в кн.: Сборник музея антропологии и этнографии Акад. 
наук СССР, т. 14, М.—Л., 1953; е г о  ж е , Фредерик Рюйш 
(FT. Ruysch). 1638—1731 (К 225-летию со дня смерти), «Ар
хив анатомии, гистологии и эмбриологии», 1956, т. 33, № 3.

РЕКЛЮ (Reclus), Жан Жак Элизе (15 марта 
1830—4 июля 1905) — франц. ученый. Окончил 
протестантский колледж в г. Монтобане, слушал 
лекции К. Риттера (см.) в Берлин, ун-те. В период 
революции 1848 во Франции Р. выступал сторонни
ком республики. После переворота Луи Бонапарта 
(2 дек. 1851) эмигрировал в Англию. С 1852 по 1857 
жил в Ирландии, США, Южной Америке (гл. обр. 
в Перу и Колумбии). Совершил множество поездок, 
во время к-рых собрал большой материал о природе, 
хозяйстве, населении этих стран. В 1857 вернулся 
в Париж. В 1865 вступил в члены 1-го Интернацио
нала, где примыкал к бакунистам; был участником 
Парижской Коммуны 1871; в бою с версальцами 
попал в плен и был приговорен (в ноябре 1871) 
к пожизненной ссылке, но в результате протестов 

яда видных ученых и политич. деятелей ссылка 
ыла заменена пожизненным изгнанием из Франции. 

Жил в Италии, затем в Швейцарии и Бельгии; 
с 1892 — проф. ун-та в Брюсселе. Р. известен как 
автор научно-популярных книг по географии. 
В 1867—68 он выпустил первую крупную двухтом
ную работу «Земля» (рус. пер., 2 тт., 1872), в к-рой 
дал краткую сводку знаний о природе нашей пла
неты. Гл. труд Р. — «Новая всемирная география. 
Земля и люди» (19 тт., 1876—94). К его подготовке 
Р. привлек большое число географов. Труд Р. со
держал описание всех стран земного шара на основе 
наиболее достоверных научных данных. В работе 
«Человек и Земля» (6 тт., 1905—08) Р. изложил свою 
схему эволюции человеческой истории. Социологии, 
взгляды Р. в наиболее концентрированном виде 
изложены в его работе «Эволюция, революция и 
идеал анархизма» (1897, рус. пер. 1906). В истории 
географии Р. выделяется как крупный систематик, 
талантливый пропагандист география, знаний. Ра
боты Р. переведены на многие языки.

С о ч. Р.: Nouvelle g£ographie universelle. La terre et les 
hommes, v. 1 —19, P., 1876—94; L’homme et la terre, v. 1—6, 
1905—08; La Terre, description des ph6nom6nes de la vie du 
globe, v. 1—2, 5 6d., P., 1883; L’6volution, la revolution et 
Pldeal anarchlque, 6 6d., P., 1906; в рус. пер.: Земля и люди, 
Всеобщая география, т. 1—19; СПБ, 1898—1901; Человек и 
Земля, т. 1—6, С П Б . 1906—09; Эволюция, революция и идеал 
анархизма, М., 1917.

РЕЛО (Reuleaux), Франц (30 сент. 1829—20 авг.
1905) — нем. ученый в области теории механизмов 
и машин. В 1852 окончил политехникум в Карлсруэ. 
С 1856 — проф. Промышленного ин-та (позже Выс
шая технич. школа) в Берлине, с 1868 — ее дир. 
В работе «Теоретическая кинематика. Основы тео
рии машиноведения» (1875) изложил основные во
просы структуры и кинематики механизмов, а также 
дал определение машины и обзор ее развития. Им 
впервые предложено определение кинематич. пары, 
кинематич. цепи как совокупности звеньев (тел), 
соединенных в кинематич. пары, и определение ме

ханизма как кинематич. цепи принужденного дви
жения. Эти осн. определения теории механизмов 
в неявной форме содержались уже в работах Ж. Пон- 
селе (1839), А. С. Ершова (1854), П. Л. Чебышева 
(1869). Однако только в работе Р. они были впервые 
четко сформулированы и подробно рассмотрены. Р. 
предложен способ преобразования механизмов путем 
изменения стойки (метод обращения движения), 
а также путем изменения конструкций кинематич. 
пар (расширение цапф, применение криволинейных 
кулис и т. п.). Большое внимание Р. уделял кон
структивному выполнению элементов кинематич. 
пар. Работы Р. оказали значительное влияние на 
последующие исследования нем. ученых по тюрии 
механизмов (М. Грюблера, Л. Бурместера, Ф. Вит- 
тенбауэра и др.), и поэтому он по праву считается 
основоположником нем. школы теории механизмов.

С о ч.: Der [K]onstru[k]teur, 3 ed, Braunschweig, 1872;
Die praktlschen Beziehungen der Kinematik zu Geometric 
und Mechanik, Braunschweig, 1900.

PEMAK (Remak), Роберт (26 июля 1815—29 авг. 
1865) — нем. врач и биолог. В 1838 окончил Берлин, 
ун-т; с 1859 — проф. того же ун-та. Наибольшей 
известностью пользуются труды Р. в области невро
гистологии. В частности им изучалось строение пе
риферии. нервов, нервных узлов сердца, периферия, 
ганглиев в нервах пищеварительного тракта и др. 
Безмякотные нервные волокна, описанные Р. в 1836, 
и сердечные нервные узлы на границе предсердий 
и желудочков часто называют его именем. Ему 
принадлежат также работы по цитологии и эмбрио
логии; одним из первых обнаружил прямое клеточ
ное деление (амитоз); считал, что образование трех 
зародышевых листков, имеющих клеточное строение, 
типично для всех позвоночных и что каждый из них 
дает начало развитию определен, органов. Ввел в 
клинич. практику применение постоян. электрич. 
тока для лечения нервных и мышечных заболеваний.

С о ч.: Ueber eln selbststMndiges Darmnervensystem, В.,
1847; Ueber methodische Electrislerung gel ah m ter Muskeln, 
2 Aufl., B., 1856; Untersuchungen liber die Entwlcklung der 
Wirbelthiere, Lfg. 1—3, B., 1855.

Лит.: P a g e l  J. L., Remak Robert, в кн.: Biographi- 
sches Lexikon der hervorragenden Arzte aller Zeiten und V51- 
ker, Bd 4, 2 Aufl., B., 1932 (S. 764—65).

РЕМЕЗОВ, Семен Ульянович (p. ок. 1662 — ум. 
ок. 1716) — рус. географ, картограф и историк Си
бири. Тобольский служилый человек. В 1696—97 
составил план каменного города в Тобольске, чер
теж земель к югу от Тобольского уезда и др. В 1698 
вместе с сыном Семеном составил в Москве «Чертеж 
всей Сибири»; продолжая работу с сыновьями Леон
тием, Семеном и Иваном, он закончил к началу 1701 
создание «Чертежной книги Сибири» (опубл. в 1882), 
к-рая подводила итог имевшимся география, мате
риалам того времени. В самом конце 17 в. Р. и его 
сыновья, использовав Есиповскую и другие летописи, 
составили т. н. Ремезовскую летопись.

Лит.: Л е б е д е в  Д. М., География в России петров
ского времени, М.—Л., 1950' Б а х р у ш и н  С. В., Очерки 
по истории колонизации Сибири XVI и XVII вв., М., 1927 
(стр. 169, 180); А н д р е е в  А. И., Очерки по источникове
дению Сибири, XVII век, Л., 1939.

РЕМСЕН (Remsen), Айра (10 февр. 1846—5 марта
1927) — амер. химик, чл. Над. АН в Вашингтоне 
(с 1882). В 1876—1913 — проф. ун-та в Балтиморе 
(в 1901—13 — президент). Осн. работы посвящены 
изучению сульфокислот бензола, толуола, бензойно- 
сульфаминовой и пипериновой кислот и др. В его 
лаборатории химиком К. Фальбергом впервые по
лучен сахарин, свойства к-рого описаны в 1879 Р. 
и Фальбергом. В том же году основал «American 
chemical journal». Автор нескольких учебников по 
химии.
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С о ч.: Principles of theoretical chemistry, 5 ed., Philadel
phia, 1897; Aii introduction to the study of chemistry, 8 ed.,
L. , 1909.

Лит.: N o y e s  \V. A. a n d  N o r r i s  J. F., Biogra
phical memoir of Ira Remse.n. 1846—1927. Washington, 1931.

РЕНГАРТЕН, Владимир Павлович [p. 12 (24) июля 
1882] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР (с 1946). 
По окончании Горного ин-та в Петербурге (1908) 
работал в Геологии, комитете (позже — во Все
союзном н.-и. геологии, ин-те), с 1941 — в АН СССР. 
Работы Р. посвящены региональной геологии мно
гих областей Кавказа, воет, склона Урала, Памира 
и Амур. обл. Особое значение имеют его труды по 
тектонике Кавказа и по стратиграфии меловых от
ложений. Палеонтология, исследования Р. посвя
щены монографии, описанию меловых головоногих 
пелеципод (в частности, рудистов), брахиопод, мор
ских ежей и пр. Под редакцией Р. вышли 9 и 10 тома 
«Геологии СССР» (1941—47), посвященные Сев. 
Кавказу и Закавказью. За работы по геологии Кав
каза в 1948 удостоен Сталинской премии.

С о ч.: Геологическое строение района Мургаб— Истым на 
Восточном Памире, в кн.: К геологии и палеонтологии Юго- 
восточного Памира. Л., 1935; Рудистовые фации меловых 
отложений Закавказья, М., 1950 (Труды Ин-та геологич. 
наук АН СССР, вып. 130. Геологич. серия №51); Стратиграфия 
меловых и третичных отложений Восточного Приуралья,
M. , 1951 (Серия та же, вып. 133, № 54); Палеонтологическое 
обоснование стратиграфии нижнего мела Большого Кавказа, 
в кн.: Памяти академика А. Д. Архангельского. Вопросы 
литологии и стратиграфии СССР, М., 1951.

РЕНТГЕН (правильнее Р ё н т г е н; Roentgen), 
Вильгельм Конрад (27 марта 1845—10 февр. 1923) — 
нем. физик. По образованию инженер (в 1866 окон
чил политехникум в Цюрихе); в 1868 защитил дис

сертацию на степень доктора 
философии. Научную деятель
ность в области физики начал 
в Вюрцбургском ун-те (1870), 
а затем с 1872 работал в 
Страсбургском ун-те в каче
стве ассистента нем. учёного 
А. Кундта. Школа Кундта отли
чалась высоким эксперимен
тальным мастерством, строгим 
анализом возможных ошибок, 
точностью результатов измере
ний. Эти черты были присущи 
всем работам Р., к-рый счи

тался лучшим экспериментатором своего времени; и 
сейчас сохранили своё значение рекордные по точ
ности измерения отношения теплоемкости газов 
при постоянном давлении к теплоемкости при по
стоянном объеме, прецизионные измерения вязко
сти и диэлектрич. проницаемости ряда жидко
стей, упругих постоянных щелочно-галоидных 
кристаллов, аномалии плотности и других свойств 
воды, приведшие Р. к новой молекулярной теории 
ее строения. С 1875 Р. был проф. в высшей школе 
в Хоэнхейме, с 1876 — в Страсбургском, с 1879— 
в Гисенском, с 1888—в Вюрцбургском, с 1900 — 
в Мюнхенском ун-тах.

Р. принадлежат классич. исследования пьезоэлек- 
трич. и пироэлектрич. свойств кристаллов, откры
тие взаимосвязи электрич. и оптич. явлений в кри
сталлах. Большое принципиальное значение имели 
его опыты по измерению магнитного поля, создавае
мого движущимися зарядами на изолированных 
друг от друга проводниках — т. н. рентгеновым 
током, к-рые сыграли важную роль в подготовке 
электронной теории Лоренца.

В 1895 Р. открыл лучи, к-рые он назвал Х-лучами, 
отмечая этим загадочность их физич. природы. 
Рентгеновские лучи и радиоактивность, обнаружен

ная через короткое время после открытия рентге
новских лучей, привели к созданию физики атома. 
В трёх последовательных сообщениях «О новом виде 
лучей», появившихся в период с декабря 1895 по 
март 1897, Р. дал исчерпывающее описание их 
свойств. Рентгеновские лучи сразу же получили ши
рокое применение в медицине.

Открытие Р. вызвало сенсацию во всем мире. За 
опубликованием результатов работ Р. последовали 
сотни работ по изучению рентгеновских лучей и 
многочисленные сообщения об открытии все новых 
и новых таинственных лучей, но, как правило, они 
оказывались несостоятельными (за исключением об
наружения радиоактивных излучений). Изучая 
Х-лучи, Р. обнаружил их фотография, действие, 
ионизацию воздуха при прохождении лучей, показал 
отсутствие их отражения от поверхности, открыл 
законы поглощения лучей и связь поглощения с плот
ностью, дал оценку жесткости (проникающей способ
ности) лучей по поглощаемости их и др. Он создал 
также тип рентгеновской трубки с вогнутым катодом 
и платиновым антикатодом, удержавшийся в прак
тике до сих нор. Результаты наблюдений Р. были 
существенно дополнены обнаружением в 1906 (англ, 
физиком Ч. Баркла) характеристич. серии лучей, 
а в 1912 открытием (нем. учеными М. Лауз, В. Фрид
рихом и II. Кппппингом) диффракции рентгеновских 
лучей.

Во всех трех сообщениях Р. описывает опыты по 
прохождению рентгеновских лучей сквозь кристаллы. 
Однако, несмотря на исключительную наблюда
тельность, он не мог обнаружить диффракции рент
геновских лучей не только потому, что фотография, 
пластинка расположена была вблизи кристалла, но 
и потому, что мощность лучей была слишком мала. 
После 1897 Р. изучал электропроводность изоли
рующих кристаллов. Лауреат Нобелевской премии 
(1901).

С о ч.: Uber etne пенс Art von Strahlen, «Sitzungsberichte 
der Physikalisch-medizinisehen Gesellschaft zu Wriirzburg», 
1895, S. 132—41, 1896, S. 11 —16, 17—19; Weitere Beobachtun- 
gen iiber die Eigenschaft der X-Strahlen, «Sitzungsberichte der 
kOntgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin», 1897, S. 
576—92; Uber die Bestinunung des Verhaltnisses der speci- 
fischen Warmen der Luft. «Annalen der Physik und Chemie», 
1870, Bd 141; Bcstimmung des Verhaltnisses der spezifischen 
W irtne bei konstanten Druck..., там же, 1873, Bd 148; Uber 
fortfiihrende Entladungen der Elektricitat in Isolatoren, там же, 
1878, Beiblatter. 2, S. 419—21; Uber die ElektrizitStsleitung 
in einigen Kristallen und iiber den Einfluss der Bestrahlung 
darauf..., T i l—2, «Annalen der Physik» (4 Volge), 1913, Bd 41; 
1921, Bd 64 (cobm. c A. Joffe); О новом виде лучей, пер. с нем., 
под ред. и с прим. анад. А. Ф. Иоффе, М.—Л .,1933 (имеется 
библиография работ Р.).

Лит.: И о ф ф е  А. Ф., Вильгельм Конрад Рентген.
«Природа», 1938, № 2; е г о  ж е , Историческое значение 
открытия Рентгена, «Известия Акал, наук СССР. Серия физи
ческая», 1946, т. 10, № 4.

РЕНЦ, Франц Францевич [5(17) февр. 1860 —
1942] — сов. астроном, специалист по астрометрии. 
Заел. деят. науки РСФСР (1935). Наблюдал двойные 
звезды и кометы, исследовал движение спутников 
Юпитера, определил разность долгот Пулкова и 
Потсдама. При участии Р. и под его руководством 
составлены 4 пулковских каталога абсолютных пря
мых восхождений звезд. Составил сводный каталог 
прямых восхождений 1769 звезд по наблюдениям на 
8 обсерваториях разных стран.

С о ч.: Telegraphische Langenbestimmung zwischeii Pulko- 
wo und Potsdam, St.-Petersbourg, 1903 (совм. с Ф. Ф. Birr- 
рамом); Fundamentalkatalog von 1642 Haupt- und 127 Zusatz- 
sternen fur die Epoohe 1925. O, L.. 1935 (текст на нем. и рус
ском язО.

Лит.: Н е м и р о л. А., Франц Францевич Рени (К 
80-летию со дня его рождения), «Природа», 1940. № 10.

РЕНЬО (Regnault). Анри Виктор (21 июля 1810— 
19 янв. 1878)'"— франц. физик и химик, чл. Париж.
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АН (с 1840). В 1830 окончил Политехнич. школу 
в Париже, с 1840 — нроф. гам же. Учился также 
в Горном ин-те и в Школе мостов и дорог. С 1854— 
дир. Севрской фарфоровой фабрики. Р. провел мно
гочисленные опыты по определению тепловых кон
стант газов, паров и жидкостей (теплоемкости, те
плоты испарения, упругости паров и т. д.), что имело 
большое значение для расчетов тепловых двигателей. 
Им сконструированы воздушный термометр и пиро
метр, составлены таблицы расширения ртути и га
зов, таблицы упругости паров, получены данные для 
проверки закона Бойля — Мариотта, наиболее точно 
определен механич. эквивалент тепла (427 кГм/ккал) 
и др. Следует также отметить выполненную им опыт
ную проверку закона Дюлонга и Пти и определение 
различных числовых постоянных для ряда органич. 
веществ. В 1840 F. совм. с франк, химиком Ж. Дюма 
предложил теорию химич. типов. Работал над усо
вершенствованием газового ос вещения в Париже.

С о ч.: R e la tio n  des ex p erien ces  e n tre p rises par ordre de m on
sie u r le m in istre  des tr a v a u x  p u b lic s , e t sur la p rop osition  de la 
co m m ission  ce n tra le  des m ach in es a va p eu r, pour d eterm in er 
les p rin cip a le s  lo is  et les donnees num tiriques qui en tren t dans 
le ea lcu l des m ach in es & v a p e u r, «M em ories de Г A cad em ic roy- 
ale  des scien ces de F ln s t i t u t  de France», 1847, t. 21, 1862, t. 26.

Л и т .:  Р о з е н б е р г е р Ф . ,  И стори я ф и зики , пер. с  нем ., 
ч. 3, вы п. 1 — 2, М .— Л ., 1935— 36; D u m a s J .- B .,  V ic to r  
R e g n a u lt. E log e  p ron on ce dans la sean ce p u b liq u e ...,  в его кн.: 
D iscou rs e t  e loges a c a d c m iq u e s, t. 2, P ., 1885 (p. 154— 200); 
K e l l e r ,  H en ri V ic to r  R e g n a u lt, в кн.: B eitriige  zur Ge- 
^chichte der T e c h n ik  und In d u str ie ...,  Bd 2, B ., 1910; H e  n- 
n i  n g  F ., H en ri V ic to r  R e g n a u lt, « P h y s ik a lisch e  Z eitsch rift» , 
19Ю , 1 1 . Ja h rg . № 17.

РЕОМЮР (Reaumur), Рене Антуан (28 февр. 
1 (583—17 окт. 1757) — франц. естествоиспытатель, 
чл. Париж. АН (с 1708). Известен как разносторон
ний исследователь; ему принадлежат работы в об
ласти физики, химич. технологии, зоологии, бота
ники и др. В 1730 в мемуарах Париж. АН Р. описал 
изобретенный им спиртовой термометр, шкала к-рого 
определялась точками кипения п замерзания воды 
и была разделена па 80 градусов. Занимался усо
вершенствованием процесса изготовлении стали; 
разработал один из способов приготовления мато
вого стекла, построил одну из первых машин рычаж
ного типа для испытания механич. свойств мате
риалов. В области зоологии Р. известен многочислен
ными наблюдениями над насекомыми. В «Мемуарах 
по истории насекомых» (6 тт., 1734—42) подробно 
осветил вопросы биологии и истории развития об
щинных насекомых, отношении насекомых к расте
ниям; впервые уточнил функции особей пчелиной 
семьи. Р. принадлежат также работы но вопросам 
регенерации у речного рака.

С о ч.: M em ories pour se rv ir  a F h is to ire  des insectes, v.
1 — 6, P ., 1734 — 42; R egies pour co n stru ire  les therm om Otres, 
dont les d£gr£s so ien t co m p a ra b les, « H isto ric  de l ’ A cad em ie 
ro ya le  des sciences. Auntie 1730. A v e c  les m em ories de matU6- 
m atiq u e  et de p h isiq u e pour la m enu1 annexe», P ., 1732.

Л и т .:  S i m o n s  E. N ., R ta m u r, « B ritish  Steelm aker»,
1 955 , v. 21, .Ns 1 ;  M e  К i e D ., R e n e -A n to in e  F e rc h a u lt  de 
K ea u m u r (1683— 1757), the R lin y  of the e ig h te e n th  ce n tu ry , 
«Science P rogress», 1957. v. 45, Л; 180.

РЕИРЕВ, Александр Васильевич [14 (26) авг.
1853—21 июня 1930] — сов. патофизиолог. Ученик
В. В. Пашутина. В 1878 окончил Медико-хирургич. 
академию в Петербурге. В 1891—95 был проф. Томск, 
ун-та. В 1895—1924 — проф. Харьков, ун-та, Харьков, 
ветеринарного ин-та и Высших женских курсов. 
С 1924 до конца жизни работал в н.-и. ин-тах УССР. 
Одним из первых и России стал разрабатывать 
вопросы эндокринологии; в 1888 в работе «О влия
нии беременности на обмен веществ у животных» 
впервые сформулировал ряд положений о внутрен
ней секреции. Ему принадлежат исследования по 
вопросам обмена веществ, биологнч. действия лу

чистой энергии, опухолевого роста и ряду др. 
проблем физиологии и патологии. Автор фундамен
тального руководства «Основы общей и экспе
риментальной патологии» (3 изд., 1911), вышед
шего в 1897 под названием «Учебник общей пато
логии».

Соч.: Как организм защищается от болезней, Харьков, 
1923; Внутренняя секреция, Л ., 1925; Проблема рака, Харь
ков, 1929 (совм. с М. И. Лифшиц и Г. И. Хармадарьяном).

Лит.: Профессор А. В. Репрев (к 30-летию научпо-препо- 
давательской деятельности), «Харьковский медицинский 
: ;урнал», 1914, т. 18, № 10; Г р и н е в  Д. П., Основные 
черты научной деятельности проф. А. В. Репреьа, «Вопросы 
онкологии», 1928, т. 1, кн. 3; П о с т о е в  Я., Проф. 
А. В. Репрев (к 50-летнему юбилею его научно-педагогиче
ской деятельности), «Врачебное дело», 1928, № М; Профессор 
Александр Васильевич Репрев(некролог), «Вопросы онколо
гии», 1930, т. 3, № 2.

РЕССЕЛ (Russell). Генри Норрис (р. 25 окт.
1877) — амер. астроном. В 1900 окончил Принстон, 
ун-т; в 1911—47—проф. там же. В 1912—47—дир. 
астрономич. обсерватории Принстон, ун-та. Автор 
трудов по астрофизике, звездной астрономии, кос
могонии. Наиболее важными являются работы по 
классификации звезд, определению масс звезд и 
звездных параллаксов, вычислению орбит двойных 
звезд, в частности затменных переменных звезд, при
ложению теории ионизации к астрономич. явлениям, 
определению блеска и альбедо планет, фотографич. 
определению положения Луны. Р. окончательно 
установил зависимость между светимостью звезд и 
их спектральным классом. Ему принадлежит одна 
из первых гипотез об эволюции звезд.

г о ч.: Determinations of stellar parallax, Washington,
1911; The masses of the stars, Chicago, 1940; в рус. пер. — 
Астрономия, т. 1—2, М.—Л., 1934—35 (совм. с Р. С. Дэган, 
Д. К. Стюарт); Солнечная система и ее происхождение, М.— 
Л., 1944.

РЕССЕЛЬ (Ressel), Йосеф [29 (по др. источникам 
30) июня 1793—9 (по др. источникам 10) окт. 1857] — 
чехословацкий изобретатель. В 1817, после оконча
ния лесной академии в Мариабрунне (близ Вены), 
работал лесничим; с 1821 был лесничим австрий
ского адмиралтейства близ Триеста. В 1825 предло
жил новый движитель для судна — гребной винт, 
укрепляемый в кормовой части судна (австр. патент 
получил в 1827). В 1829 построил первый пароход 
«Циветта» («Civetta») с гребным винтом. В дальней
шем из-за отсутствия средств вынужден был пре
кратить работу над усовершенствованием и внедре
нием гребного винта. Р. принадлежит также проект 
пневматич. почты и ряд др. изобретений.

Лит.: Р 1 u h a f Z., Bronzova spirals, [Praha, 1953];
K r a i  п е г  P., Ein Jahrhundert Schraubenschiffahrt, «Schlff- 
bau und Schiffahrt», 1929, № 17; К I о p f e 1 H., Joseph 
Ressel und seine Schiffsschraube, «Schiffahrt*, 1955, 11. 1.

РЕФОРМАТСКИЙ, Александр Николаевич [25 но
ября (7 дек.) 1864—27 дек. 1937] — сов. химик. 
Брат С. Н. Реформатского (см.). Заел. деят. науки 
(1935). Окончил в 1888 Казан, ун-т. Ученик А. М. Зай
цева. С 1900—проф. Высших женских курсов 
в Москве, с 1918—2-го Моек, ун-та, а с 1930— 
Моек, ин-та тонкой химич. технологии. Магистерская 
дисс. «Одноатомные непредельные спирты жирного 
ряда. Синтез спиртов ряда С^Н2п_5ОН» (1908) пред
ставляет собой ценную монографию о синтезах не
предельных спиртов, в к-рой подробно изложены 
работы рус. химиков в этой области. Р. впервые 
были получены спирты ряда СлН2„_5ОН. Был вы
дающимся педагогом, лектором и популяризатором 
химии. Большое распространение имели учебники 
Р. «Неорганическая химия» (1903) и «Органическая 
химия» (1904).

Лит.: К а б л у к о в  И., Памяти Александра Николае
вича Реформатского, «Успехи химии», 1938, т. 7, вып. 2; 
М о р о з о в а  О. Н., Александр Николаевич Реформатский,
там же.



174 РЕФОРМ АТСКИЙ -  РИМАН

РЕФОРМАТСКИЙ, Сергей Николаевич [20 марта 
(1 апр.) 1860—27 дек. 1934] — сов. химик, 
чл.-корр. АН СССР (с 1928). Ученик А. М. Зайцева. 
В 1882 окончил Казан, ун-т. С 1891 — проф. Киев, 
ун-та. Известен работами в области металло-орга- 
нич. синтезов. Осн. труды посвящены разработке 
метода синтеза р-оксикислот действием цинка на 
смесь альдегидов или кетонов с эфирами а-галоге- 
нозамещенных кислот (1890). Синтез р-оксикислот 
по способу Р. (реакция Реформатского) приобрел 
важное значение не только для синтеза разнооб
разных р-оксикислот, но и для получения непре
дельных и предельных кислот с прямой или развет
вленной цепью. Реакция Р. особое значение имеет 
в связи с исследованием и синтезом сложных при
родных соединений. Благодаря ее применению уда
лось, напр., синтезировать ряд производных вита
мина А и, наконец, сам витамин А. Известен своей 
популяризаторской деятельностью. Автор учебника 
«Начальный курс органической химии» (1893, 17 изд., 
1930).

С о ч.: Предельные многоатомные алкоголи, Казань,
1889; Действие смеси цинка и моно хлору ксусного эфира на 
кетоны и альдегиды. Синтеа третичных fs-оксикислот, Вар
шава, 1890; Сборник работ лаборатории органической химии 
Университета св. Владимира. Ко дню 25-летия учено-педаго
гической деятельности профессора Сергея Николаевича 
Реформатского, Киев, 1907.

Лит.: Ш р а й н е р  Р., Реакция Реформатского, в ян.: 
Органические реакции, сб. 1, пер. с англ., М., 1948; Очерки 
по истории органической химии в Киевском университете, 
Киев, 1954 (имеется библиография трудов Р.).

РЖЕШОТАРСКИЙ, Альфонс Александрович 
(22 окт. 1847—15/16 янв. 1904) — рус. металлург и 
металловед. После окончания в 1875 Петербург, 
технология, ин-та служил на Путиловском (ныне 
Кировском) з-де, с 1876 — на Обуховском (ныне 
«Большевик»), где в течение 5 лет работал под руко
водством Д. К. Чернова (см.), а с 1899 состоял гл. 
металлургом з-да. Одновременно в 1902 заведовал 
организованной им кафедрой металлургии Петер
бург. политехнич. ин-та.

Труды Р. посвящены проблемам произ-ва стали 
мартеновским и бессемеровским способами, экспе
риментальному определению (совм. с Черновым) 
удельного веса и усадки бессемеровской стали, изу
чению влияния легирующих элементов (никеля, мар
ганца) на свойства стали и др. Большое место в ра
ботах Р. занимало изучение микроструктуры стали 
в процессе закалки и отпуска, исследование влия
ния массы изделия на прокаливаемость и др.; раз
работал режимы термич. обработки стволов и кожу
хов орудий, а также режимы термич. обработки 
брони. По инициативе Р. в 1895 на Обуховском з-де 
была организована первая в России металлография, 
лаборатория. Его книга «Микроскопические исследо
вания железа, стали и чугуна» (1898) — первое 
в мировой литературе систематич. исследование ми
кроструктуры черных металлов при различных ви
дах механич. и термич. обработки. За эту работу Рус. 
технич. об-во присудило в 1898 Р. золотую медаль.

Л пт.: Русские ученые-металловеды. Живнь, деятельность 
и избранные труды, М., 1951 (имеется список трудов Р.).

РЖОНСНИЦКИЙ, Адольф Генрихович [17 (29) 
июня 1880—4 сент. 1920] — рус. геолог. Окончил 
в 1906 теоретич. курс Моек, ун-та (не сдав гос. 
экзаменов из-за ареста и ссылки в Воет. Сибирь). 
Первые геология, исследования провел студентом 
в 1904—06 под руководством А. П. Павлова в Сара
тов. уезде, где обнаружил осадки батского возраста, 
уточнил стратиграфию и тектонику района. В ссылке 
изучал кембро-силурийские отложения в долине
р. Ангары и верховьях р. Киренги. Особенно ин
тересны его позднейшие исследования геологич.

строения Вилюйско-Ленского водораздела и долины 
р. Лены.

Лит.: О б р у ч е в  В .а ., История геологического иссле
дования Сибири. Период четвертый (1889—1917), М.—Л.. 
1937; З в е р е в .  В., Адольф Генрихович Ржонсницкий 
(Некролог), «Известия Геологического комитета», 1920, 
т. 39, JN* 7—10 (имеется список трудов Р.); Т и х о м и р о в  
В. В. и С о ф и а н о Т. А., Из истории геологических 
наук, «Известия АН СССР. Серия геологич.*, 1955, № 3.

РИДБЕРГ (Rydberg), Иоганн Роберт (8 ноября
1854—28 дек. 1919) — швед, физик. В 1879 окончил 
ун-т в г. Лунде. С 1876 работал в физич. ин-те, 
с 1880 преподавал в ун-те в Лунде (с 1901 — проф.). 
Важнейшие работы Р. относятся к систематике атом
ных спектров испускания. Он показал, что распо
ложение линий в спектрах подчиняется закономер
ностям, к-рые можно представить в виде формул, 
аналогичных формуле Бальмера для водорода. 
Во все эти формулы входит постоянная, названная 
его именем.

С о ч. Р.: Recherches sur la constitution des spectres dem is
sion des elements chimiques, Stockholm, 1890.

РИККАТИ (Riccati), Якопо Франческо (28 мая 
1676—15 апр. 1754)—итал. математик, граф. Учился 
в Падуе. Научной деятельностью занимался как 
частное лицо. С 1747 жил в Венеции. Осн. труды 
Р. относятся к интегральному исчислению и диффе
ренциальным ур-ниям. Ему принадлежат исследо
вания об интегрируемости в элементарных функциях 
простейшего нелинейного дифференциального ур-ния
1-го порядка — т. н. специального уравнения Р. 
(уравнение Риккати). Известен также инженерной 
деятельностью; руководил постройкой речных пло
тин.

С о ч.: Opera..., v. 1—4, Lucca, 1761—65.
Лит.: C a n t o r  М., Vorlesungen liber Geschichte der

Mathematik, Bd 3, 2 Aufl., Lpz., [1901].
РИКОРД, Петр Иванович (29 янв. 1776—16 апр. 

1855) — рус. мореплаватель, адмирал, чл.-корр. 
Петербург. АН (с 1818). В 1807—09 принимал уча
стие в кругосветном плавании В. М. Головнина на 
шлюпе «Диана». Участвовал в описи юж. Куриль
ских о-вов (1811—13). Был начальником Камчатской 
обл. (1817—22). В 1828 возглавлял отряд судов, 
блокировавших Дарданеллы, в 1830 командовал 
эскадрой в Эгейском м., содействовал освобождению 
Греции от турок. Именем Р. назван остров в Япон
ском м., мыс и пролив в Курильских о-вах.

С о ч.: Записки о плавании к японским берегам в 181- и 
1813 гг. и сношениях <• японцами, СПБ, 1875.

РИМАН (Riemann), Георг Фридрих Бернхард 
(17 сент. 1826—20 июля 1866) — нем. математик. 
Родился в семье сельского священника в Брезеленце 
(провинция Ганновер). В 1846 поступил в Гёттинген, 
ун-т; слушал лекции К. Гаусса, 
многие идеи к-рого были им раз- 
виты позже. В 1847—49 слушал ш Г  д
лекции К. Якоби по механике и JEB J
П. Дирихле по теории чисел в 
Берлин, ун-те; в 1849 вернулся iW  
в Гёттинген, где сблизился с /ЗЯЙьЛ
сотрудником Гаусса физиком 
В. Э. Вебером, к-рый пробудил ячШШАЩЛ 
в нем глубокий интерес к вопро- 
сам математич. естествознания.
В 1851 защитил докторскую дисс.
«Основы общей теории функций \ \ Ч
одной комплексной переменной».
С 1854 — приват-доцент, с 1857 — проф. Гёттинген, 
ун-та. Лекции Р. легли в основу ряда курсов (мате
матич. физики, теории тяготения, электричества 
и магнетизма, эллиптич. функций), изданных после 
смерти Р. его учениками. Умер в Италии от тубер
кулеза.
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Работы Р. оказали большое влияние на развитие 
математики 2-й половины 19 в. и 20 в. В докторской 
дисс. Р. дал новое, отличное от предложенных франц. 
математиком О. Коши и нем. математиком К. Вейер- 
штрассом, построение теории аналитич. функции; 
он положил начало геометрич. направлению в ее 
развитии и широкому применению идей и методов 
математич. физики. Особо следует отметить глубокую 
разработку теории конформных отображений и вве
дение т. н. римановых поверхностей, важных при 
исследовании многозначных аналитич.функций.Мето
ды теории функций получили широкое применение 
в трудах Р., особенно по теории алгебраич. функций 
и интегралов, по гипергеометрич. функциям и свя
занным с ними линейным дифференциальным ур-ниям 
(1857 и др.); в последних исследованиях Р. выступает 
как один из основателей теории дифференциальных 
ур-ний. В развитии теории функций комплексного 
переменного и аналитич. теории чисел большую роль 
сыграл также мемуар Р. «О числе простых чисел, не 
прерывающих данной величины» (1859). В нем он 
впервые распространил на комплексную область т. н. 
дзета-функцию; установил ряд свойств дзета-функ
ции, показал тесную связь между распределением 
простых чисел и нек-рыми из этих свойств, высказал 
гипотезу (т. н. гипотеза Р.) о распределении нулей 
дзета-функции, справедливость к-рой еще не дока
зана. С помощью дзета-функции в 1896 франц. мате
матик Ж. Адамар и бельг. математик Ш. Л а Валле 
Пуссен строго обосновали асимптотич. закон распре
деления простых чисел. Изучая условия, позволяю
щие определить аналитич. функцию внутри областей 
различного вида, а также свойства конформных ото
бражений, Р. в той же докторской дисс. дал основ
ные идеи новой геометрич. науки — топологии. То
пологии посвящены также первые страницы его зна
менитой лекции 1854 — «О гипотезах, лежащих 
в основании геометрии» (1867), в к-рой он впервые 
после открытия Н. И. Лобачевским неэвклидовой 
геометрии продвинул вперед разработку математич. 
учения о пространстве. Р. рассматривает здесь гео
метрию в весьма широком смысле, как учение о не
прерывных многообразиях я-го порядка, т. е. со
вокупностях любых однородных объектов, опреде
ляемых группами чисел (аг1, х1,..., х"). Отправляясь 
от результатов, полученных Гауссом в области внут
ренней геометрии поверхностей, Р. ввел понятие 
дифференциала расстояния между элементами много
образия и развил учение об их кривизне. Такие мет
ризованные многообразия Р. назвал пространствами. 
Введение этих обобщенных римановых пространств, 
частными случаями к-рых являются пространства 
геометрий Эвклида и Лобачевского и т. н. геометрии 
Р. в узком смысле слова — геометрии пространств 
постоянной положительной кривизны, раскрыло 
новые пути в развитии математики. Новые геометрич. 
идеи и методы нашли применение и в физике (теория 
относительности); большое значение для физики 
в 20 в. Имел разработанный Р. (1861) и его последо
вателями аппарат теории квадратичных дифферен
циальных форм.

В работе по тригонометрии, рядам «О возможности 
представления функции посредством тригонометри
ческого ряда» (1853, изд. 1867) Р. провел исследо
вание проблемы разложимости функций в тригоно
метрия. ряды. В тесной связи с этим он впервые опре
делил необходимые и достаточные условия интегри
руемости («в смысле Р.») ограниченной функции, 
внеся ценный вклад в теорию интеграла, и привел 
классич. пример интегрируемой функции со всюду 
плотным множеством точек разрыва. Эта работа

имела большое значение для развития теории мно
жеств и теории функций действительного перемен
ного.

С о ч.: Gesammelte mathematische Werke und wlssenschaft- 
llcher Nachlass, 2 Aufl., N. Y., [1953]; Сочинения, пер. с нем., 
под ред., с предисл., обзорной статьей и прим. В. Л. Гонча
рова, М.—Л., 1948.

Лит.: К л е й н  Ф., Лекции о развитии математики в XIX 
столетии, пер. с нем., ч. I, М.—Л., 1937.

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, Воин Андреевич (14 июля 
1822—4 ноября 1871) — рус. гидрограф, контр-ад
мирал. В 1852—55, командуя шхуной «Восток», 
произвел гидрография, исследования и съемки ни
зовьев Амура; осмотрел Татарский прол. и заснял 
часть зап. берега о-ва Сахалина. Его исследования 
способствовали практич. освоению пути из Татар
ского прол. к устью Амура. В честь P.-К. названы
о-ва в Японском м., в зал. Петра Великого.

С о ч.: Случаи и заметки на винтовой шхуне «Восток», 
«Морской сборник», 1858, № 5—6; Из дневника В. А. Рим
ского-Корсакова, там же, 1895, т. 269, № 10, т. 270, №11,  
12; то же, 1896, т. 271, № 1, 2, т. 273, № 5 и 6, т. 275, №9.

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, Михаил Николаевич 
[20 авг. (1 сент.) 1873 — 11 марта 1951) — сов. 
зоолог, специалист в области энтомологии. Заел, 
деят. науки РСФСР (1945). Сын композитора 
Н. А. Римского-Корсакова. Окончил Петербург, 
ун-т (1895). С 1921 был проф. Лесного ин-та (ныне 
Лен. лесотехнич. академия). Автор многочисленных 
работ по морфологии, анатомии, эмбриологии, си
стематике и биологии различных групп членистоно
гих, особенно насекомых (эмбий, ручейников, сено
едов, растительных и водных наездников и др.). 
Наибольшую известность получили его исследова
ния в области лесной энтомологии. Под руководством 
и при участии P.-К. составлен учебник «Лесная 
энтомология» (1935, 3 изд., 1949), методич. пособие 
«Зоологические экскурсии» (2 чч., 1924—28, 5 изд., 
1948, совм. с Б. Е. Райковым), «Определитель по
вреждений лесных и декоративных деревьев и ку
старников Европейской части СССР* (1934, 3 изд., 
1951, совм. с В. И. Гусевым), а также ряд работ по 
учету лесной энтомология, фауны и др.

Лит.: Т а л ь м а н  П. Н., Профессор Михаил Николаевич 
Римский-Корсаков (К семидесятипятилетию со дня рождения), 
«Труды Лесотехнической академии им. С. М. Кирова*. 1949, 
№ 67; Ш т а к е л ь б е р г  А., Памяти Михаила Николае
вича Римского-Корсакова (1873—1951) «Известия Всесоюз
ного географического общества», 1951, вып. 3.

РИНК (Rink), Хинрик Йохан (26 авг. 1819—15 дек.
1893) — дат. геолог и этнограф, исследователь Грен
ландии. Окончил Нильский ун-т (в 1844). В 1845 —47 
совершил кругосветное путешествие. В 1848—51 
путешествовал по сев.-зап., в 1852—68—по юж. Грен
ландии. Провел исследования материкового льда, 
к-рые способствовали выяснению влияния оледе
нения на природу Европы в ледниковый и после
ледниковый периоды. Ему принадлежат также цен
ные труды по культуре и быту эскимосов.

С о ч.: Crenland geographisk og statistik beskrevet, v. 1—2, 
Kebenhavn, 1852—57.

РИО (Rio), Андрес Мануэль дель (1765—1849) — 
мексиканский химик и минералог. Род. в Мадриде. 
С 1795 — проф. Горной школы в Мехико. В 1801 
обнаружил в бурой свинцовой руде из Симапана 
(Мексика) новый элемент, названный им эритронием; 
позже (1802) он ошибочно стал считать его хромом. 
В 1831 нем. химик Ф. Вёлер установил, что элемент, 
открытый Р., есть ванадий. Р. изучал полезные иско
паемые Мексики и содействовал организации в стране 
производства фарфора.

С о ч.: Elementos de orlctognosia о del conoclmiento de loe 
fosiles dispuestos segun los principios A. G. Werner, part 1—2, 
Mexico, 1795—1805.

Лит.: W e e k s  M., Discovery ef the elements, 5 e<L. 
Easton Pa., 1945.
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РИС (Riesz), Марсель (р. 16 ноября 1886) — мате
матик. По национальности венгр. Брат Ф. Риса 
(см.). С 1911 живет в Швеции. В 1911 — 27 — до
цент Стокгольм, ун-та, с 1927 — проф. Лундского 
ун-та. Первые работы посвящены рядам Фурье, 
рядам Дирихле, расходящимся рядам, неравен
ствам. С 1933 начал заниматься вопросами приме
нения интегрирования дробного порядка к решению 
ур-ний математич. физики.

Соч.: L’integrale de Riemann — Liouville et le probleme de 
Cauchy, «Acta mathematical, Stockholm, 1949, [v.], 81, вып.
1—2; Sur les maxima des formes bilin£aires et sur les fonctionel- 
les lin6aires, там же, (Uppsala), 1926, t. 49, p. 465—97; The 
general theory of Dirchlet’s series, Cambridge, 1915 (cobm. 
c G> H. Hardy); Sur les fonctions conjugu6es, «Mathematische 
Zeitschrift», 1927, Bd 27, S. 218—44; О некоторых основных по
нятиях релятивистской квантовой механики, пер. с франц., 
«Успехи математических лаук», 1950, т. 5, вып. 5 (39).

РИС (Riesz), Фридьеш (22 янв. 1880—28 февр. 
1956) — венг. математик, чл. Венг. АН (с 1910). 
Проф. ун-тов в Клуже (1911—19), Сегеде (1919—45), 
Будапеште (с 1945). Осн. работы посвящены функцио
нальному анализу (линейные пространства,' линей
ные операторы и пр.). В 1907, одновременно с нем. 
математиком Э. Фишером, доказал, что если ряд 
£сап сходится, а {<рп (я )}— ортогональная нормиро
ванная система функций, то ряд С̂л<ргг(аг) сходится 
в среднем в нек-рой функции (теорема Риса — Фи
шера). Р. является одним из основателей теории 
топология, пространств; ему, в частности, принадле
жит определение одного из основных типов тополо
гия. пространств (т. н. Г, — пространств), сформу
лированное им в докладе на Международном мате
матич. конгрессе в Риме (1908). Изучил линейные 
пространства, составленные из интегрируемых функ
ций, исследовал системы линейных ур-ний с беско
нечным числом неизвестных, построил теорию функ
ций от операторов, установил аналоги теорем Фред
гольма для линейных функциональных ур-ний. 
Одним из первых изучил субгармонич. функции и их 
приложения к теории потенциала. Дважды лауреат 
премии имени Кошута (1949, 1953).

С о ч.: Untersuchungen fiber Systeme integrierbarer Funk- 
tionen, «Mathematlsche Annalen», 1910, Bd 69, S. 449—97; 
Les systemes d’6quations lineaires a une infinite d’inconnues, 
P., 1952; Lesons d’analyse fonctionnelle, 3 ed., P. — Budapest. 
1955 (cobm. с B. Sz.—Nagy); в рус. пер. — О линейных функ
циональных уравнениях,«Успехи математических наук», 1936, 
вып. 1; Линейные операторы в комплексном гильбертовом 
пространстве, там же, 1941, вып. 9; О функциях от эрмитовых 
операторов в гильбертовом пространстве, там же,стр. 182—90.

Лит.: Frederic Riesz (1880—1956), «Acta ocientianmi ma- 
thematicarum», 1956, t. 17, № 1—2.

РИТТЕР (Ritter),Карл (7 авг. 1779—28 сент. 
1859) — нем. географ, чл. Берлин. АН (с 1822); 
представитель идеалистич. направления в геогра
фии 19 в. Проф. Берлин, ун-та с 1820. В своих тео- 
ретич. работах Р. (сравнительно мало путешество
вавший) пытался приспособить география, факты 
к схемам и конструкциям, долженствующим дока
зать божественный характер происхождения Земли, 
фатальную предопределенность судеб народов бо
жьим промыслом. Р. прежде всего старался просле
дить влияние местности на судьбы народов. Каждый 
материк, по его мнению, призван сыграть предна
чертанную божеством роль в истории человечества. 
На основе этого он стремился доказать, что западно
европейские народы должны господствовать в мире. 
Эти взгляды Р. и его последователей явились идей
ным источником геополитики и различных мистич. 
построений в современной буржуазной географии. 
Р. прямо использовал и старался внедрить в геогра
фию отдельные положения из идеалистич. философ
ских систем И. Канта, И. Г. Гердера, Г. Гегеля. 
В своем «Землеведении» (2 чч., 1817—18), к-рое

по его замыслу должно было явиться сводкой гео
графия. данных того времени, Р. разрабатывал и по
пуляризировал сравнительный метод в географии; 
применил его к рассмотрению форм рельефа и дру
гих элементов земной поверхности. Эта сторона 
деятельности Р. имела важное значение для разви
тия географии. Преподавательская деятельность Р. 
способствовала пропаганде география, знаний, выра
ботке ряда приемов методики обучения географии.

С о ч.: D ie E rdk u n d e im  V e rh a ltn iss  zu r N a tu r  und zur
G esch ich te  des M en seh en ..., Bd 1 — 19,2 A u sg ., Д ., 1822— 59; 
E in le itu n g  zur a llgem ein en  verg le ic h e n d e n  G e o jr a p h ie , B ., 
1852; в р ус. пер. — Землеведение Аэии , ч. 1 — 5, пер. и доп. 
П. Семенова, СПБ, 1856— 79.

РИТЦ (Ritz), Вальтер (22 февр. 1878—7 июля
1909) — нем. физик и математик. После окончания 
в 1900 Цюрихского ун-та работал в Гёттингенском 
ун-те (с 1908 — доцент). Труды Р. посвящены тео
рии излучения и спектроскопии, а также нек-рым 
задачам математич. физики. Предложил поправку 
в формуле спектральных термов. Большое значение 
имеет открытый Р. в 1908 комбинационный принцип. 
Автор т. н. «метода Ритца», применяемого для при
ближенного решения вариационных и нек-рых крае
вых задач математич. анализа.

С о ч.: U ber cm  neues G esetz der S erien sp ek tren , «Physi- 
k a iisch e  Z e itsch rift» , L p z ., 1908, № 16.

РИХМАН, Георг Вильгельм (11 июля 1711 — 
26 июля 1758) — рус. физик. Родился в г. Пернове 
(Пярну) в Эстонии. Учился в ун-тах в Галле и Иене. 
С 1735 — студент «физического класса» (академия, 
университета) Петербург. АН, 
с 1740 — адъюнкт, с 1741 — проф.
(академик) по кафедре физики.
С 1744 руководил физич. каби
нетом АН. Р. читал также лек
ции по физике и математике в 
академическом университете, где 
в числе его слушателей были 
будущие академики С. К. Ко
тельников. С. Я. Румовский,
А. 11. Протасов и др. Вся дея
тельность Р. проходила в тес
ном сотрудничестве с М. В. Ло
моносовым.

Осн. работы Р. посвящены изучению теплоты и 
электричества. Исследуя физич. явления, происходя
щие при тепловых процессах, Р. особое внимание уде
лял вопросам калориметрии, теплообмена и испа
рения жидкостей. В 1744 он вывел и проверил на 
опыте носящую его имя формулу для определения 
температуры смеси однородных жидкостей, экспе- 

именталыю исследовал влияние температуры, 
ормы и поверхности тел и скорости движения охла

ждающей среды на теплообмен. Он обосновал закон 
охлаждении тел, обратив внимание на процесс тепло
обмена при нестационарных условиях. Изучал про
цессы испарения в зависимости от состояния среды, 
температуры и др. факторов; создал приборы для 
нужд метеорологии, гидрологии и термометрии.

Р. положил начало изучению электричества в Рос
сии. Он впервые ввел в науку об электричестве ко
личественные измерения. В начале 1745 Р. сделал 
сообщение на заседании Петербург. АН об изобре
тенном им электроизмерительном приборе — «элек
трическом указателе», применяемом в различных 
модификациях и в настоящее время. Этот прибор 
Р. и Ломоносов использовали в своих исследованиях 
по электричеству. Р. впервые построил в 1745 абсо
лютный электрометр на принципе носов. В 1746—52 
провел большое число экспериментов по изучению 
электризации и электропроводности тел, по выяс-
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нению зависимости электроемкости тел от их массы и 
формы. В 1748—51 Р открыл явление электростатич. 
индукции. В 1752—53 он совм. с Ломоносовым про
водил в Петербурге обширные исследования атмо
сферного электричества с помощью специальных 
измерительных установок — «громовых машин». 
Р уделял также много внимания разработке кон
струкций громоотводов. 26 июля 1753 при проведе
нии опытов с незаземленной «громовой машиной» 
погиб от удара молнии. «...Умер господин Рихмчн,— 
писал о нем Ломоносов, — прекрасною смертию, 
исполняя по своей профессии должность. Память 
его никогда не умолкнет...» (Соч., т. 8, 1948,
стр. 131).

С  ̂ ч.: Труды по физике, ла., 1956.
Лит.: П е к а р с к и й  II., История императорской Ака

демии наук в Петербурге, т. 1, СГ1Б, 1870; Е л и с е е в  А. А.  
и М у р з и н  А. М., Выдающийся русский физик XVIII 
века. К 200-летию со дня смерти Г. В. Рихмана, «ИзвестияАкад. 
наук СССР . Отд. технических наук», 1953, № 8 (имеется биб
лиография трудов Р. и литература о нем); Д о р ф м а н Я. Г., 
Выдающийся русский физик Г. В. Рихман и его роль в истории 
науки об электричестве, «Электричество», 1953, JN« 8; К р а 
в е ц  Т. П. и Р а д о в с к и й М. И., К 200-летию со дня 
смерти академика Г.-В. Рихмана, «Успехи физических наук», 
1953, т. 51, вып. 2.

РИХТГОФЕН (Richthofen), Фердинанд Пауль 
Вильгельм (5 мая 1833—6 окт. 1905) — нем. географ 
и геолог. Проф. Боннского (1875—79), Лейпциг- 

Берлин. (с 1886) ун-тов. Прези
дент Берлин, география, об-ва 
(с 1873). В 1856 производил гео
логия. исследования в юго-во
сточной части Тироля (Австрия); 
в 1860—62 участвовал в прус
ской экспедиции в Воет. Азию, 
во время к-рой посетил Тай
вань (Формозу), Филиппины, 
Яву, Целебес, Индокитай. После 
этого в течение шести лет путе
шествовал по Америке, прово
дил геология, исследования в 
Калифорнии и Сьерра-Неваде. 
В 1868—72 проводил исследо

вания в Китае. За эти годы он совершил семь 
путемпествий во внутренние области страны, из 
к-рых наиболее важными являются: третье (1869)— 
через Шаньдун и Юж. Маньчжурию, пятое (1870) — 
через Центр. Китай, от Кантона до Пекина, и 
последнее (1871—72) — по Сев. и Зап. Китаю, 
от Чжили до Сычуани. Собранные им ценные 
материалы по геологии и физич. географии Ки
тая были опубликованы в фундаментальном труде 
«Китай» (тт. 1, 2, 4, 1877—83, т. 3, 1912); он составил 
также «Атлас Китая» (изд. 1885—86), к-рый был 
значительным шагом вперед по сравнению со всеми 
картография, изображениями Китая. Дал анализ 
геология, и геоморфология, особенностей территории 
Азии, выдвинул эоловую гипотезу происхождения 
лёсса в Китае и т. д. Р. разрабатывал также вопросы 
предмета, и метода географии. Предложил класси
фикацию география, наук, разделив их на: 1) физич. 
географию, изучающую атмосферу (метеорология и 
климатология), гидросферу (гидрология) и сушу 
(орография); 2) биогеографию (фито- и зоогеография) 
и 3) антропогеографию, куда Р. относил также эко
номия. географию. Труды Р. по геологии и геомор
фологии различных территорий и по обгпетеоретич. 
проблемам этих наук сыграли значительную роль, 
однако в настоящее время они уже устарели и пред
ставляют преимущественно история, интерес. В тру
дах по экономия, географии и в отдельных работах 
по антропогеографии Р выступал как представи
тель вульгарного материализма в географии.

12 I

С оч.: СШпа. Ergebnisse elgener Releen oud darauf geg- 
rUndeter Studien, Bd 1, 2, 4, B., 1877—1883, Bd3, hreg. E. 'Hes
sen, [B.j, 1912; (под заглавием: Das sUdliche China); AufgaJben 
und Methoden der heutigen Geographic, Lpz., 1883: Ftihrer Шг 
Forschungsreisende, B., 1886; Geomorphologische Studien 
aus Ostasien, t. 1—5, B., 1900—03.

Лит.: Б о г д а н о в и ч  К., Барон Фердинанд фон Рихт
гофен (Некролог), «Известия Рус. география, общества», 
19и6, т. 42, выл. 1; Ferdinand von Richthofen. Ansprachen 
anlasslich d.Gedachtnisfeier zu sein 100 Geburtstag..., B., 1933.

РИХТЕР, Андрей Александрович [3 (15) авг.
1871—9 апр. 1947] — сов. ботаник, специалист по 
физиологии растений, акад. (с 1932, чл.-корр. с 1929), 
действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1935). По окончании 
Петербург, ун-та (1893) работал там же. С 1917— 
проф. Пермского, с 1924—Саратов, и в 1931—32 — 
Моек, ун-тов. С 1932 работал в Лаборатории 
биохимии и физиологии растений АН СССР, 
преобразованной (1934) в Ин-т физиологии растений 
(в 1934—38—дир. ин-та). Работы в различных об
ластях физиологии растений. Занимаясь изучением 
фотосинтеза, дал экспериментальное подтверждение 
теории хроматич. адаптации, показав, что красные 
водоросли лучше используют дополнительные к их 
окраске зеленые и синие лучи; усовершенствовал 
прибор для точного анализа малых объемов газа 
(прибор Половцова — Рихтера), к-рый получил 
широкое применение в физиологич. лабораториях. 
Много внимания уделял изучению устойчивости 
растений юго-востока Европ. части СССР к неблаго
приятным условиям среды. Им исследовались воп
росы засухоустойчивости и зимостойкости, а также 
выносливости растений к засолению почв и др. 
Р. показал, что у культурных растений (напр., пше
ницы) вредное влияние засоления почвы выра
жается в повреждении протоплазмы клеток и на
коплении избытка солей в организме растения. 
Кроме того, ему принадлежат работы по вопро
сам брожения, биохимии технич. растений, по во
просам иммунитета растений против грибных бо
лезней, против подсолнечниковои заразихи, и др.

С оч.: Исследования над холодостойкостью растений, 
«Журнал опытной агрономии Юго-Востока», 1927, т. 4, вып. 2; 
К практике воздушного удобрения углекислотой, «Доклады 
АН СССР», 1938, т. 18, №1 (совм. с О. К. Элпидиной); Погло
титель углекислоты для тока атмосферного воздуха, там же, 
1936, т. И, № 7; Критические заметки к теории брожения 
(к вопросу о так называемом питании дрожжей сахаром 
без брожения), «Журнал опытной агрономии», 1903, кн. 3.

Лит.: Памяти академика А. А. Рихтера. Сборник работ 
М.—Л., 1949 (Труды Ин-та физиологии растений им. К. А. Ти
мирязева, т, 6, вып. 2; имеется список работ.).

РИХТЕР, Виктор Юльевич (15 февр. 1841—27 сент.
1891) — химик. Род. в Курляндии. В детстве пере
селился с семьей в Петербург. В 1862 окончил Дерпт- 
ский (ныне Тартуский) ун-т. Преподавал в Петер
бург. технологич. ин-те (1864—72), с 1873 — проф. 
Ин-та с. х-ва и лесоводства в Новой Александрии, 
с 1875—ун-та в Бреславле (ныне Вроцлав). С 1890 — 
дир. Бреславльского ин-та технологии и с. х-ва. 
Магистерская дисс. Р. «Исследование о некоторых 
производных про пионовой кислоты в отношении тео
рии химического строения» (1868) и докторская — 
«Исследование о строении бензоловых производных» 
(1872) внесли ясность в вопросы химич. строения 
простейших жирных кислот и ароматич. соединений. 
Им установлено строение ряда дву замещенных 
производных бензола (содержащих группы — ОН, 
— <500Н и —N02), изучены их взаимные переходы и 
направляющее действие заместителей. Широкую 
известность получили учебники Р. («Учебник орга
нической химии, основанной на теории химического 
строения», 2 вып., 1870, «Учебник неорганической 
химии», 1874), выдержавшие ряд изданий и переве
денные на нем., англ, и итал. языки. Р. был после
довательным пропагандистом теории химич. строе

нного (1883—86) и
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ния А. М Бутлерова и периодич. системы элемен
тов Д. И. Менделеева.

С о ч.: Исследование о строении бензоловых производ
ных, СПБ, 1872.

Лит.: Биографический словарь профессоров и препода
вателей Петербургского университета, т. 2, СПБ, 1898.

РИХТЕР, Дмитрий Иванович (1848—1919) — рус. 
статистик, экономист и географ. Автор большого 
количества работ, преимущественно по экономич. 
вопросам. Наиболее важным его трудом является 
«Опыт разделения Европейской России на районы 
по естественным и экономическим признакам» (1898). 
Ь 19U9 Р. приступил к составлению «Географиче
ского словаря России» (изд. в 1911, вышло 6 вып.).

РИХТЕР (Richter), Иеремия Веньямин (10 марта 
1762—4 мая 1807) — нем. химик. Горный чиновник 
в Бреславле, а затем служащий королевской фарфо
ровой мануфактуры в Берлине. Чл.-корр. Петербург. 
АН (с 1800). В 1791—1802, изучая нейтрализацию 
кислот основаниями, открыл закон эквивалентов. 
Р. впервые ввел название «стехиометрия», означаю* 
щее измерение или определение количественных 
отношений, в к-рых вещества между собой соеди
няются.

На основе данных Р. нем. химик Э. Г. Фишер впер
вые составил таблицу химич. эквивалентов, к-рую 
привел в комментариях к нем. переводу книги 
франц. химика К. Бертолле «Исследование законов 
сродства в химии» (1802). Открытия Р. имели боль
шое значение для обоснования химич. атомистики. 
Они оказали значительное влияние на исследования 
У. X. Волластона, Я. Берцелиуса.

С еч .: Anfangsgriinde der Stfichiometrie, Oder Messkunst 
ehemischer Elemente, Bd 1—3, Breslau, 1822; t)ber die neue- 
ren GegenstSnde der Chemie, H. 1—11, 'reslau, 1791 — 1802.

Лит.: Л а д е н б у р г  А., Лекции по истории развития 
химии от Лавуазье до нашего времени, [пер. с нем.], Одесса, 
1917; H e s s  G. Н.. Sur les travaux de Jer6mie-Benjamin 
Richter. Recueil des actes de la вёапсе publique del’Academie 
imp£riale des sciences de St.-P6tersbourg, tenue le 29 decembre 
1840, St.-P6tersbourg, 1841; P a r t i n g t o n  J. R., Jeremias 
Benjamin Richter and the law of reciprocal proportions 1 —11, 
«Annals of science*, 1951, v. 7, 1953, v. 9.

РИЧАРДС (Richards), Теодор Уильям (31 янв. 
1868—2 апр. 1928) — амер. химик. С 1901 — проф. 
Гарвард, ун-та в Кембридже (США). В 1888—1923 
на основе разработанной им новой методики произ
вел весьма точные определения атомных весов 25 эле
ментов. Р. обнаружил при этом ошибки в значениях 
многих атомных весов, установленных ранее белы, 
химиком Ж. Стасом. В 1902 экспериментально по
казал, что закон Фарадея совершенно точен. В 1913 
нашел, что свинец различного происхождения (из 
урановых и из ториевых руд) имеет неодинаковый 
атомный вес; это явилось одним из доказательств 
существования изотопов. С 1905 занимался опреде
лениями теплоемкости, теплоты растворения, те
плоты нейтрализации и др. термохимич. констант 
для ряда веществ.

С о ч.: Determinations of atomic weights ol silver, lithium 
and chlorine, Washington, 1910 (сов . с H. H. Willard).

Лит.: H a r t l e y  H., Theodore William Richards me
morial lecture, «Journal of the Chemical Society*, L., 1930, 
part 2, p. 1937—69.

РИЧАРДСОН (Richardson), Джемс (3 ноября 
1806—4 марта 1851) — английский путешественник. 
В 1849—51 возглавлял экспедицию в Сев.-Зап. 
Африку, во время к-рой прошел из Туниса в Три
поли, затем через Мурзук, Гат и Агадес достиг Зин- 
дера. Исследования Р. и его спутников Г. Барта и 
А. Овервега, продолжавших путешествие после его 
смерти, а также присоединившегося к ним (в 1853) 
Э. Фогеля явились важной вехой в изучении внутрен
них частей Сев.-Зап. Африки.

Лит.: Г р й е р Д . История гео^гяфпческих открытий 
и исследоганий, пер. с англ., М., 1950 (см. указатель).

РИЧАРДСОН (Richardson), Джон (5 ноября 
1787—5 шипя 1865) — шотланд. полярный исследо
ватель и натуралист. В 1819—22 и 1825—26 уча
ствовал в экспедициях Дж. Франклина по отыска
нию Сев.-Зап. прохода; собрал богатые зоологич. 
коллекции. В 1848—49 совершил плавание в поисках 
пропавшей полярной экспедиции Франклина.

С о ч.: A rctic-search in g e x p e d it io n , a jou rn al of a b o at —
v o y a g e  th rough  R u p e rt ’ slan d  and the A r c t ic  sea, in search  of the 
d isco v e ry  sh ip s under com m and of s ir  John F ra n k lin , L . ,  1851.

Л г т . :  Б е й к е р  Д .,  И стори я геогр аф и чески х откры ти й 
и и сслелован и й , пер. с  а н гл .,М ., 1950 (см. ук а за тел ь ).

РИЧАРДСОН (Richardson), Оуэн Уильямс (р. 26 
апр. 1879) — англ, физик, чл. Лондон, коро'левскоги 
об-ва (с 1913). Образование получил в Кембриджском 
ун-те. В 1906—14 — проф. Принстонского ун-та. 
в 1914—24 — Лондон, ун-та. Известен теоретиче
скими и экспериментальными исследованиями тер
моэлектронной эмиссии. Вывел формулу, устана
вливающую зависимость плотности тока термоэлек
тронной эмиссии от температуры металла — т. н. 
формулу Р.

С о ч .:  T h e  e lectro n  th eo ry  of m a tte r , 2 e d ., C a m b rid g e , 
1916; T h e  em ission  of e le c tr ic it y  from  h o t b od ies, 2 ecJ., L .—
N . Y . ,1 9 2 1 ;  M o lecu la r h yd rogen  and its  sp ectru m , N ew  H aven  —  
L ., 1934.

РИЧЧИ-КУРБАСТРО (Ricci-Curbastro), Грегорио 
(12 янв. 1853—6 авг. 1925) — итал. геометр. Проф. 
Падуанского ун-та (с 1880). P.-К. является одним 
из основателей тензорного исчисления («абсолютного 
дифференциального исчисления»), использованного 
впоследствии в качестве аппарата общей теории отно
сительности (А. Эйнштейн). В мемуаре «Методы абсо
лютного дифференциального исчисления и их при
ложения» (1901), написанном совм. с Т. Леви-Чи- 
вита, дал не только первое систематич. изложение 
тензорного исчисления, но и его приложения к клас- 
сич. механике, теоретич. физике, к классической 
римановой геометрии.

С о ч.: Le-.ioni su lla  teo ria  d e lle  s u p e rfic ie , V eron a —  P a d o 
v a , 1897 (л и тогр . изд.).

Л и т .:  S c h o u t e n  т. Л ., D er R ic c i-K a lk U l, E in e
E in fu h ru n g  in  die neueren M ethoden und P ro b iem e der mehr- 
d im en sion a len  D iffe re n tia lg e o m e tr ie , B ., 1924.

РОБЕРВАЛЬ (Roberval; наст, фамилия Г1 ер- 
со н  ь e, Personnier), Жиль (8 авг. 1602—27 окт. 
1675) — франц. математик, чл. Париж. АН (с 1666). 
В 1633 был избран на кафедру математики в Кол
леж де Франс. Наряду с итал. математиком Б. Кн- 
вальери разработал «метод неделимых», близкий по 
идеям к анализу бесконечно малых. Этот метод Р 
применил для определения длины многих кривых 
линий, площадей фигур с криволинейными грани
цами, а также объемов нек-рых тел. Р. дал способ 
для проведения касательной к кривой, основанный 
на рассмотрении кривой как траектории сложного 
движения. Занимался также исследованиями в об
ласти механики, высшей алгебры, астрономии, фи
зики. Изобрел весы, носящие его имя. Работы Р. 
были напечатаны в 1693 в «Memoires de PAcademie 
des sciences», t. 6.

РОБЕРТС (Roberts), Ричард (22 апр. 1789—16 
марта 1864) — англ, изобретатель. В 1822 усовер
шенствовал механич. ткацкий станок, разработав 
способ навивания ткани на товарный валик при по
мощи храповика и новый способ подачи основы. 
В 1825 Р. получил первый, а в 1830 — второй англ 
патенты на изобретенный им квадрант — механизм 
для сообщения переменной скорости веретёнам пря 
дильной машины периодич. действия.

Л и т .:  Ц е й т л и н  Е . А .,  О черки истории текстильное 
техн и к и , М — Л ., 1940.

РОБОРОВСКИЙ, Всеволод Иванович (26 ап>
1856—23 июля 1910) — рус. путешественник гю 
Центр. Азии. Участвовал в третьей и четвертой



центральноазиатских экспедициях Н. М. Пржеваль
ского в 1879—81 и 1883—85 в качестве зоолога и 
ботаника. В 1889—90, после смерти Н. М. Пржеваль
ского, работал в Тибетской экспедиции под руко

водством М. В. Певцова, вовремя 
к-рой прошел самостоятельные 
маршруты в Куэнь-Луне, Каш- 
гарии и других областях Центр. 
Азии. В 1893—95 Рус. географии, 
об-во поручило Р. руководство 
экспедицией, задачей k-рой было 
исследование Воет. Тянь-Шаня и 
гор Наньшаня. Из Наньшаня 
экспедиция проникла в Сев. 
Тибет, хребет Амнэ-Мачин, от
куда вернулась в Россию через 
Турфан, Джунгарию — в Зайсан. 
Экспедиция (в к-рой принимал 
участие и П. К. Козлов) собрала 

большие научные коллекции, засняла на карту об
ширные области «неведомой высокой Азии», опреде
лила много астрономии, и гипсометрии, пунктов. 
(двоими работами Р. во многом содействовал расши
рению знаний по географии Центр. Азии. Во время 
последней экспедиции Р. был разбит параличом, но, 
несмотря на это, продолжал обработку полевого 
материала и в 1899—1901 издал труды экспе
диции.

С о ч.: Т р у д ы  эксп еди ц и и  Р у с с к о г о  геогра.рич. общ ества 
по Ц ен тральн ой  А зи и , соверш енной в 1893— 1895 г г ., ч. 1 — 3, 
С П Б , 1899— 1901: Э к с к у р с и и  в ст о р о н у  от путей Т и бетской  
эк спеди ци и, С П Б , 1896 (совм . с  П . К . К озловы м ); П утеш естви е 
в В осточны й Т я н ь-Ш а н ь и Н аи ь-Ш а н ь, М ., 1949.

Л и т .:  а я н О . А .,  П ер вы е ^ сл ед ов а тел и  Ц ен тральн ой
А зи и , М ., 1946; К о з л о в  П ., В сево л од  И ванович Роборов- 
ск и й , «И звестия Р у с с к о г о  геогр аф , об-ва», 1910, т. 46, JM* 8—  
Ю; К о м а р о в  В . Л .,  П ам яти  В. И. Р о б ор овск ого , «Из
вести я С .-П е т е р б у р гск о го  Б о та н и ч еск ого  сада». 19 11 , т. 11, 
Л? 4— 5.

РОГГЕВЕН (Roggeveen), Якоб (1659—1729) — 
нидерл. мореплаватель. В 1721 предпринял экспеди
цию для отыскания Антарктиды. Во время плава
ния Р. открыл о-в Пасхи (1722), посетил о-ва Туа- 
моту, Общества (Товарищества), Самоа, Соломоновы 
и Яву. Экспедиция Антарктиды не достигла.

РОГИНСКИЙ, Симон Залманович [р. 12 (25) марта
1900] — сов. физико-химик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1939). Окончил Днепропетров. ун-т (1922). В 
1923—28 преподавал в Днепропетров. горном ин-те 
и одновременно (с 1925) — научный сотрудник 
Украинского ин-та физич. химии. В 1928—41 рабо
тал в Ин-те химич. физики АН СССР и в Лен. по- 
литехнич. ин-те. С 1941 — в Ин-те физич. химии АН 
СССР Работы Р. посвящены изучению катализа, 
кинетики гетерогенных реакций, химии изотопов 
и их применениям. Р. показал, что поверхность 
ряда твердых тел неоднородна по адсорбционным и 
каталитич. свойствам, и сформулировал общую тео
рию чадсорбции и катализа на неоднородных поверх
ностях. Широко применял электронный микроскоп 
к* изучению структуры катализаторов. Предложил 
микрохимия, теорию активной поверхности. Автор 
первых в СССР работ по изотопному обмену и 
применению искусственных радиоактивных изотопов 
к изучению химич. реакций. Разработал ряд изотоп
ных методов изучения поверхности твердых тел. 
Р. — автор теории приготовления катализаторов 
(«теория пересыщения»), согласно к-рой каталитич. 
активность твердого тела возрастает с удалением 
истемы от равновесия в процессе приготовления 

катализатора. Изучал кинетику реакций в твердой 
фазе; Р. — один из авторов кристаллизационной 
теории топохимич. реакций. Изучал химич. реак

РОГГВВЕН

ции свободных атомов Н, О, N, кинетику рас 
пала взрывчатых веществ.

С о ч.. Адсорбция и катализ аа неоднородных поверх
ностях, М.—Л., 1948; Применение искусственных радиоак
тивных элементов в качестве индикаторов, «Успехи химии». 
1938, т. 7, вып. 10 (совм. с Н. Е. Брежневой); О кинетик< 
топохимических реакций, «Журнал физической химии». 
1938; т. 12, вып. 4; Теоретические основы приготовления ката
лизаторов, Сообщ. 1, «Журнал прикладной химии», 1944, т. 
17, J4* 1—2; Основы теории катализатора, в кн.: Проблемы 
кинетики и катализа. VI. Гетерогенный катализ. Труды Все
союзной конференции по катализу, М.—Л., 1949; Теорети
ческие основы гетерогенного (контактного) катализа, 
ч. 1, М., 1935; Теоретические основы применения изотопных 
методов к изучению химических реакций, М., 1956; Полу
проводниковый катализ, «Химическая наука и промыш
ленность», 1957, JVft 2; Электронно-микроскопическое иссле
дование катализаторов, в кн.: Общее собрание АН СССР 
15 — 19 янв. 1946. Доклады..., М.—Л. 1946.

РОГОВОЙ, Павел Прокофьевич [р. 3(15) июня 
1895] — сов. почвовед, акад. АН БССР (с 1953) и 
действит. чл. Академии с.-х. наук БССР (с 1957). 
Заел. деят. науки БССР (1949). В 1923 окончил Пет
ровскую с.-х. академию. В 1923—25 — лаборант 
Белорус, ин-та сельского и лесного хозяйства, 
в 1925—30 — ассистент Белорус, с.-х. академии 
(в Горках), в 1930—34 — доцент Белорус, лесотех- 
нич. ин-та (в Гомеле), в 1934—43 —исполняющий 
обязанности проф., а с 1943 проф. того же ин-та. 
С 1946 — зав. кафедрой почвоведения и ботаники 
Белорус, лесотехнич. ин-та в Минске. Одновре
менно был ученым-специалистом (1926—34), а затем 
научным руководителем отдела почвоведения АН 
БССР (с 1946), вошедшего ныне в состав Академии
с.-х. наук БССР. Исследования Р., посвященные 
разностороннему изучению почв БССР, имели боль
шое значение для составления карты почв, харак
теристики почвообразования и свойств почв БССР, а 
также для разработки мероприятий повышения про
изводительности с.-х. культур и лесов в республике.

С о ч.: Прапы агра-глебавага шетытуту, т. 2, Менск,
1933; Глебазнауства i глебы БССР, [2 выд.], Менск, 1935; 
Почвы БССР, Минск, 1952 (совм. с др.); Поймы рек Днепра, 
Сожа и Припяти (в пределах БССР) и их хозяйственное исполь
зование, Минск, 1957 (совл. с И. П. Яновичем).

РОДИОНОВ, Владимир Михайлович [16(28) окт. 
1878—7 февр. 1954] — сов. химик, акад. (с 1943, 
чл.-корр. с 1939). Окончил Дрезден, политехнич. 
ин-т (1901) и Моек, высшее технич. училище (1906), 
после чего работал инженером на химич. предприя
тиях. С 1920 — проф. Моек, химико-технологич. 
ин-та и др. высших учебных заведений Москвы; 
научный консультант ряда ин-тов и заводов. Теоре- 
тич. исследования и практич. деятельность Р. и его 
школы характеризуются большой разносторон
ностью. Его работы в области органич. химии охва
тывают самые разнообразные типы соединений жир
ного, алициклич., ароматич. и гетероциклич. рядов, 
в т. ч. красители, алкалоиды, фармацевтич. препа
раты, витамины, душистые вещества. Особенно много 
внес в химию р-аминокислот и их производных, 
открыв простые общие методы синтеза этих соеди
нений, а также новые пути их превращения в раз
личные типы гетероциклич. соединений. Интересны 
работы Р. по химии альдегидокислот. Им предло
жены новые общие методы алкилирования, открыт 
оригинальный способ введения диазогруппы в фе
нолы. Принимал активное участие в создании и раз
витии отечественной анилинокрасочной и фармацев
тич. пром-сти, а также пром-сти синтетич. душистых 
веществ. Многие видные ученые и инженеры яв
ляются учениками Р. Известен также своей обще
ственной деятельностью; с 1946 был вице-президен
том, а с 1950 — президентом Всесоюзного химич. 
об-ва имени Д. И. Менделеева. Трижды лауреат 
Сталинской премии (1946, 1949, 1950).

р о д и о н о в  'J79
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Лит.: Владимир • Михайлович Родионов, М.—Л., 1948 
(АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Серия химических наук, вып. II); Ш е м я к и н  М. М., Ака
демик Владимир Михайлович Родионов, «Журнал обшей хи
мии», 1953, т. 23, вып. 1; Владимир Михайлович Родионов 
27.Х. 1878 — 7.II. 1954 [Некролог], «Доклады АН СССР. Новая 
серия, 1954, т. 94, № 6.

РОЖАНСКИЙ, Дмитрий Аполлинариевич [20 авг. 
(1 сент.) 1882—27 сент. 1936] — сов. физик, чл.- 
корр. АН СССР (с 1933). По окончании Петербург, 
ун-та (1904) был оставлен там для подготовки к про

фессорскому званию. В 1905—06 
работал в Гёттинген, ун-те. В 
1911—21— проф. Харьков, ун-та. 
В 1921—23 работал в Нижегород
ской радиолаборатории, с 1923 — 
в Центральной радиолаборатории 
в Ленинграде, а затем в Лен. фи- 
зико-технич. и политехнич. ин-тах. 
Осн. работы Р. посвящены про
блемам электрич. разряда и ра
диофизики. В 1911 Р. защитил 
магистерскую дисс «Влияние 
шкэы на колебательный разряд 
конденсатора», в к-рой разбира

лись процессы, происходящие в искре при высоко
частотном колебательном разряде. В этой работе 
Р. дал оригинальный метод получения осцилло
грамм тока и электродвижущей силы искры для ко
лебаний высокой частоты (до 310-7 сек.). К периоду 
1911 —33 относится ряд исследований Р. по элек
трич. колебаниям и волнам и их приложениям: «О ча
стоте связанных систем», «Об излучении антенны» 
(1922), «Метод измерения диэлектрических постоян
ных и абсорбции при высоких частотах» (1933) и др. 
Под руководством Р. велись работы по созданию 
коротковолновых передатчиков, по стабилизации 
частоты ллмювых генераторов, по исследованию 
распространения коротких волн. В последние годы 
жизни Р. занимался изучением газового разряда и 
руководил лабораторией, разрабатывающей вопро
сы радиолокации. К числу учеников Р. принадле- 
жьт ряд крупных советских ученых — А. Н. Щу
кин, А. А. Слуцкин, Ю. Б. Кобзарев, Г. В. Брауде, 
М. С. Нейман и др.

С о ч.: Электрические лучи. Учение об электромагнитных 
колебаниях и волнах, СПБ, 1913; Колебания и волны. 
Звук. Свет, М.—Л., 1931 (Курсфизики, под ред. А. Ф. Иоффе, 
ч. 2); Акустика и оптика, Л.—М., 1935 (серия та же); Физи
ческие основания теории распространения коротких волн, 
Л .—М., 1934; Физика газового разряда, М.—Л., 1937.
, РОЖАНСКИЙ, Николай Аполлинариевич 
£16(28) июня 1884— 25 ноября 1957] — сов. физио
лог, действит. чл. Акад. мед. наук (с 1945). Заел, 
деят. науки РСФСР (1947). В 1909 окончил 
Киев. ун-т. В 1912—16 работал в Моек, ун-те. С 1917 
преподавал в Ростов, ун-те (с 1921 — проф.). Автор 
работ по физиологии кровообращения, регуляции 
мерцательного движения, общей физиологии, физи
ологии труда и питания. В 1910—12 под руко
водством И. П. Павлова выполнил исследование 
{«Материалы к физиологии сна», 1913, дисс.), 
данные к-рого имели большое значение для пра
вильного представления о сне как распростране
нии тормозного процесса в коре больших по
лушарий. Особое внимание уделяет изучению функ
ций подкорковых узлов и их роли в высшей нервной 
деятельности; предложил классификацию безуслов
ных рефлексов с точки зрения их биологич. ценности, 
к-рая содержит, однако, ряд спорных положений.

С о ч.: Практические занятия по физиологии животных, 
М., 1932; Материалы к физиологии сна. М., 1954.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Дмитрий Сергеевич 
(26 марта (7 апр.) 1876—25 июня 1940] — сов.

физик, академик (с 1929, чл.-корр. с 1925). В 1900 
окончил Петербург, ун-т. В 1901 продолжал обра
зование в Лейпцигском ун-те. С 1903 — лаборант 
(ассистент) в Петербург, ун-те. В 1907—10 вел науч
ную работу в Париж, ун-те. С 
1912 — доцент, а с 1916—проф.
Петербург, ун-та, где в 1919 ор
ганизовал на физико-математич. 
факультете самостоятельное фи- 
зич. отделение и провел корен
ную реформу преподавания фи
зики. Читал ряд курсов (оптика, 
электромагнитная теория света).
В 1918 по инициативе Р. был 
создан Гос. оптич. ин-т (ГОИ), 
директором и научным руково
дителем к-рого он состоял до 
1932. Принимал деятельное участие в органи
зации оптической промышленности в СССР.

Первым крупным научным трудом Р. явилась ра
бота «Аномальная дисперсия в парах натрия» (1912), 
сообщение о к-рой было сделано в 1909 на заседании 
физич. отдела Рус. физико-химич. общества и опуб
ликовано в 1910 под названием «К исследованию 
аномальной дисперсии в нарах натрия». В ней Р. из
ложил разработанный им новый метод количествен
ного определения аномальной дисперсии, получив
ший название «метода крюков». Этот метод был приме
нен им и его учениками к изучению аномальной дис
персии в парах различных металлов, что дало суще
ственные сведения об интенсивностях спектральных 
линий и о строении атомов. В дальнейшем Р. рас
пространил «метод крюков» на изучение аномаль
ной дисперсии в парах тугоплавких металлов, введя 
в установку высокотемпературную вакуумную печь, 
позволяющую получать температуру до 3000°. 
С помощью этой установки была изучена аномаль
ная дисперсия в парах хрома и проведен ряд других 
исследований. Р. внесен также крупный вклад 
в теорию и систематику спектров атомов. Им впервые 
выдвинута гипотеза о магнитном происхождении 
спектральных дублетов и триплетов. К 1939—40 
относятся фундаментальные работы Р. по теории 
микроскопа, в к-рых он указал на важную роль 
интерференции при образовании изображения в мик
роскопе; теория учитывает реальные условия осве
щения в микроскопе и намечает практич. пути наи
более эффективного использования оптич. микро
скопа. Большая заслуга принадлежит Р. в воспи
тании кадров ученых-оптиков.

С о ч.: Спектральный анализ и строение атомов. Речь... 
15 декабря 1919 г., П., 1920 (Труды Гос. оптического ин-та, 
т. I, вып. 6); Записка об оптическом стекле, Л.. 1932 (серим 
та же, т. 8, вып. 84); On the formation of images of transparent 
objects in the microscope, «Journal of Physics», Moscow. 19̂ .0, 
v. 2, JVT? 4; Когерентность лучей npi образовании изображение 
в микроскопе, «Журнал экспериментальной и теоретической 
физики», 1940, вып. 3; К вопросу об изображении прозрачных 
объектов в микроскопии.Сборник статей к двадцатипятилетию 
ин-та (1918—1938), Л., 1941 (серия та же, т. 14, вып. 112—20); 
Работы по аномальной дисперсии в парах металлов. [M.I, 
1951.

Лит.: Б а у м г а р т К. К., Дмитрий Сергеевич Рождест
венский, «Успехи физических наук», 1941, т. 25, вып. 2 
(имеется библиография трудов Р.); Ф р и ш С. Э. и Б а у м- 
г а р т К. К., Академик Д. С. Рождественский и Ленинград
ская школа оптиков,«Вестник Ленинградского университета», 
1946, № 2; Выдающийся советский оптик Д. С. Рождествен
ский. Рекомендательный список- литературы к лекции, М., 
1952; Ф р и ш  С. Г)., Дмитрии Сергеевич Рождественский. 
Жизнь и деятельность, Л.. 1954.

РОЖКОВ, Василий Иванович [1816—5 (?) ноября 
1894] — рус. горный инженер, специалист в области 
гидротехники. По окончании в 1838 Ин-та корпуса 
горных инженеров в Петербурге работал на Екате
ринбургских з-дах. В 1850-х гг. служил управляю-
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щим механич. фабрикой в г. Екатеринбурге (ныне 
Свердловск); впоследствии был начальником Петер
бург. монетного двора и проф. Петербург, горного 
ин-та. Р. создал новый тип гидравлич. турбины (го
ризонтальная сдвоенная осевая; первая турбина 
была построена в 1856 на Екатеринбургском монет
ном дворе), получившей распространение на ураль
ских з-дах. Р. занимался изучением водопроводов 
и гидравлич. двигателей на Урале. В 1851 (на Ала
паевском з-де) провел динамометрии, исследования 
гидравлич. турбин. Впервые дал технич. описание 
турбины, изобретенной И. Е. Сафоновым (см.).

С о ч.: О гидравлическом горнозаводском хозяйстве,
«Горный журнал», 1856, № 1—5 (см. приложения).

Лит.: Т и м е  И., Памяти горного инженера Василия
Ивановича Рожкова, «Горный журнал», 1894, т. 4, №.10.

РОЗАНОВ, Владимир Николаевич [3(15) февр.
1872—16 окт. 1934] — сов. хирург-клиницист. Герой 
труда (1923). Окончил Моек, ун-т (1896) и до 1910 
работал в Старо-Екатерининской больнице в Москве. 
С 1910 заведовал хирургич. отделением Солдатен- 
ковской больницы (позже — больницы им. С. П. Бот
кина). С 1931 — проф. Центрального института усо
вершенствования врачей. Труды Р. посвящены хи
рургии брюшной полости, ранениям черепа и пла- 
стич. закрытиям его дефектов, травматич. эпилеп
сии и др. Много внимания уделял вопросам техни
ки протезирования и способствовал развитию в 
СССР лечебно-протезных учреждений для инвалидов 
войны. Р. известен также как общественный дея
тель; в 1927 по его инициативе были организованы 
курсы усовершенствования врачей при Боткинской 
больнице; принимал активное участие в основании 
и редактировании ряда хирургич. журналов.

С о ч.: Резекция слепой кишки при новообразованиях,
М., 1906; Ампутации и протезы, «Московский медицинский 
журнал», 1922, № 1—2.

Лит.: О ч к и н  А., Владимир Николаевич Розанов,
«Советская хирургия», 1934, т. 7, № 6, стр. 915—22 (имеется 
библиография трудов Р.); С о л о в о в  П., Владимир Нико
лаевич Розанов. 1872—1934, «Вестник хирургии им. Грекова», 
1934, т. 36, кн. 103—104 (имеется библиография трудов Р.).

РОЗЕ (Rose), Генрих (6 авг. 1795—27 янв. 1864) — 
нем. химик. Проф. Берлин, ун-та (с 1823). Работы 
посвящены аналитич. химии. Им впервые получена 
чистая безводная титановая кислота (1821), кристал
лы хлористого никеля (1830), чистая танталовая кис
лота (1856) и др. С именем Р. связывается открытие 
элемента, названного им (1844) ниобием. Как выяс
нилось впоследствии, он получил не ниобий, а его 
окись.

С о ч.: Handbuch der anaiytischen Chernie, Bd 1—2, 6 Aufl., 
Lpz., 1864 — 71; Ausfiihrliches Handbuch der anaiytischen 
Chernie, Braunschweig, 1851.

РОЗЕ (Rose), Густав (18 марта 1798—15 июля 
1873) — нем. минералог и геолог. Проф. Берлин, 
ун-та (с 1826) и дир. минералогия, музея при нем 
(с 1856). В 1829 сопровождал нем. ученого А. Гум
больдта в путешествии по Сибири. Описал место
рождение минералов в Ильменских горах (Урал). 
Занимался изучением зависимости между формой 
кристаллов и условиями их образования. Выдвинул 
кристалло-химич. классификацию минералов, пред
ставлявшую интерес для того времени. Изучал также 
состав метеоритов.

С о ч.: Elemente der Krystallographie, Bd 1—3, 3 Aufl.,
В., 1873—87; Reise nach dem Ural, dem Altai und dem ^as- 
pischen Meere..., Bd 1—2, B .,1837—42 (сопм. c a . Humboldt 
und G. Ehrenberg).

РОЗЕБОМ (Roozeboom), Гендрик Виллем Бакхёйс 
(24 окт. 1854—8 февр. 1907) — нидерл. физико-химик. 
Проф. ун-та в Амстердаме (с 1896). Р. принадлежат 
многочисл. теоретич. и экспериментальные работы 
в области приложения правила фаз к исследованию 
гетерогенных равновесий в системах из одного, двух

и трех компонентов. Им даны термодинамич. обосно
вания диаграмм состояния и классификации твердых 
растворов в системах из 2 компонентов (1899), а 
также открыты носящие его имя закономерности 
(правила Розебома). В 1900 обобщил все имевшиеся 
тогда противоречивые данные о превращениях в 
железоуглеродистых сплавах в диаграмму состояния 
системы железо-углерод. Исследования Р. содейст
вовали развитию теории гетерогенных равновесий 
и распространению ее в химии, химич. технологии, 
металлургии, геолого-минералогич. науках и др.

С о ч.: Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte 
der Phasenlehre, H. 1—3, Braunschweig, 1901—1918 (изд. не 
закончено); Значение учения о фазах, [пер. с нем.], «Журнал 
Русского физ.-хим. об-ва», 1901, т. 33, вып. 6, отд. второй, 
стр. 91—112.

Лит.: S t o r t e n b e k e r  W., Hendrik Guillaume Bak- 
huis Roozeboom, «Recueil des travaux chimiques des Pays- 
Bas...», Amsterdam, 1908, t. 27, стр. 360—410 (имеется биб
лиография трудов Р.); К l o o s  t e r  Н.  S. v a n ,  Bakhuis 
Roozei oom and the phase rule, «Journal of chemical educa
tion* N. J., 1954, v. 31, № 11.

РОЗЕНБУШ (Rosenbusch), Карл Генрих Ферди
нанд (24 июня 1836—20 янв. 1914) — нем. петрограф 
и геолог. С 1873 — проф. минералогии и геологии 
в Страсбурге, с 1878 по 1908 — в Гейдельберге, 
одновременно с 1888 — дир. геология, комитета 
в Бадене. Р. был одним из авторов физико-оптич. 
метода определения минералов в тонких шлифах, 
дал ряд усовершенствований поляризационного 
микроскопа. В 1873 дал описание микроскопия, 
метода исследования горных пород. В 1890 изложил 
основы дифференциации магмы как причины раз
нообразия изверженных горных пород. Для объяс
нения дифференциации магмы выдвинул т. н. теорию 
«ядер», согласно к-рой в магме предполагается при
сутствие особых «ядер», определяющих своеобразие 
и характер изверженных горных пород. Соответст
венно этому, Р. резко делит изверженные породы на 
щелочные с преобладанием «ядра» (Na, К) AlSi2 и 
щелочно-земельные с преобладанием «ядра» CaA^Si^ 
Теория «ядер» подверглась резкой критике со 
стороны ряда ученых и в особенности рус. петро
графа Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, указавшего на 
недопустимость объяснения дифференциации магмы 
при помощи не существующих реально «ядер».

С о ч.: Mikroskoplsche Physiographie der petrographisch 
wichtigen MineraJen, Stuttgart, 1873; Uber die chemischen 
Beziehungen der Eruptivgesteine, «Mineralogische und petro- 
graphische Mitteilungen*, 1890, Jw 11.

РОЗИНГ, Борис Львович (1869—1933) — сов. 
физик. Окончил Петербург, ун-т. Преподавал в 
Петроград, технология, ин-те и на Высших поли- 
технич. женских курсах. Является изобретателем 
первой электронной системы воспроизведения теле
визионного изображения с помощью электронно
лучевой трубки (рус. привилегия № 18076 от 26 
июля 1907). Р. использовал механич. систему раз
вертки для передачи изображения и электронную — 
для его приема. Для преобразования световых им
пульсов в электрические применил щелочные фото
элементы с внешним фотоэффектом. В 1911 впервые 
демонстрировал прием простейших геометрия, фигур 
с помощью электроннолучевой трубки. Работы Р. 
послужили основой для развития электронных 
систем телевидения. Им создан также способ уси
ления токов фотоэлементов с внешним фотоэффектом 
за счет периодич. заряда и разряда емкости, вклю
ченной последовательно с фотоэлементом. В 1892 
высказал предположение о существовании внутрен
него магнитного поля в ферромагнитных телах, 
получившего название молекулярного поля Розин- 
га — Вейса.

С о ч.: Видение на расстоянии. Ближайшие задачи и
достижения электрической телескопии, П., 1923; Участие
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русских ученых в развитии идей электрической телескопии, 
«Электричество», 1930, юбилейный выпуск.

Лит.: Ш м а к о в  П. В., Первая в мире телевизионная 
передача, «Вестник связи», 1951, № 4; К а т а е в  С. И., 
«Электрическая телескопия», «Радиотехника», 1957, т. 12, №7.

РОЗМЫСЛОВ, Федор (г. рожд. неизв. — ум. 
1771) — рус. мореплаватель. В 1768 — 69 руководил 
экспедицией по изучению Новой Земли. В тяжелых 
условиях плавания и зимовки Р. произвел первую 
опись Маточкина Шара, провел регулярные наблю
дения и собрал материал о природе Новой Земли. 
Отрывки из его путевого журнала вперые были напе
чатаны в книге «Записки, издаваемые Государствен
ным адмиралтейским департаментом, относящиеся 
к мореплаванию, наукам и словесности» (1820).

Лит.: З у б о в  Н. Н., Отечественные мореплаватели — 
исследователи морей и океанов, М., 1954; Б е л о в  М. И., 
Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины 
19 в.. М., 1956.

РОЗОВА, Евдокия Александровна [р. 28 февр. 
(12 марта) 1899] — сов. сейсмолог, акад. АН Кирг. 
ССР (с 1954). Чл. КПСС с 1952. В 1929 окончила 
Лен. ун-т. В 1935—52 работала в Сейсмологии, ин-те 
(позже Геофизич. ин-т) АН СССР. С 1952 — зав. 
отделом сейсмологии АН Кирг. ССР (с 1955—проф.). 
Осн. труды Р. посвящены изучению близких земле
трясений Средней Азии на основании инструмен
тальных данных сейсмич. станций СССР. В резуль
тате этих работ дан анализ землетрясений, установ
лены наиболее сейсмичные районы, определены 
осн. сейсмологии, элементы, строение земной коры 
в Средней Азии и годографы для нормальных (не
глубоких) и глубоких землетрясений.

С о ч.: Составление годографа и определение основных 
сейсмологических элементов для Средней Азии, М.—Л., 
1936; Строение эемной коры в Средней Аэии, М.—Л., 1939; 
Землетрясения Средней Азии. М.—Л., 1947; Расположение 
эпицентров и гипоцентров землетрясений Средней Азии, 
М.—Л., 1950; Алайкельские землетрясения 15—20 апреля 
1955 года. Предварительное сообщ., «Известия АН Киргиз
ской ССР», 1956, вып. 3; Расположение эпицентров земле
трясений, происшедших на территории Киргизии, [Фрунзе, 
1955] (совм. с В. П. Грин).

РОКИТАНСКИЙ (Rokitansky), Карл (19 февр. 
1804—23 июля 1878) — австр. патолог, член (с 
1848) и президент (с 1869) Венской АН, чл. Париж. 
АН (с 1870). Чех по национальности, образование 
получил в ун-тах Праги и Вены. В 1834—75 — проф. 
ун-та в Вене. Р. принадлежит описание патолого- 
анатомич. сущности ряда болезненных процессов 
(ущемления кишок, спонтанных разрывов аорты, 
прободных язв желудка, новообразований грудной 
железы, дефектов в перегородках сердца и др.). 
Особую известность приобрел его труд «Руководство 
к патологической анатомии» (3 тт., 1842—46), в 
к-ром дано первое систематич. описание картин 
патологич. процессов. Р. — яркий представитель 
гуморального направления в патологии, господст
вовавшего до появления целлюлярной патологии 
Р. Вирхова; основной причиной болезненных явле
ний считал нарушения в составе жидкостей, соков 
человеческого организма (дискразии). Проведенные 
им сопоставления анатомич. изменения органов с 
клинич. проявлением болезни способствовали выяв
лению причин возникновения ряда болезней; многие 
его высказывания в области патологии были прогрес
сивными для своего времени.

С о ч.: Handbuch der pathologtschen Anatomle, v. l —3,
W., 1842—46; Руководство к патологической анатомии, пер. 
с нем., ч. 1—3, М., 1844—50.

Лит.: D e n  k W., Karl Freiherr von Rokitansky zum 150. 
Geburtstag, «Wiener klinische Wochenschrift», 1954, 66, №8.

РОЛЛЬ (Rolle), Мишель (21 anp. 1652—8 ноября 
1719) — франц. математик, чл. Париж. АН (с 
1685). В «Трактате по алгебре» (1690) развил ме
тод отделения действительных корней алгебраич. 
ур-ний, основанный на частном случае т. н. теоремы

Ролля, к-рую он доказал для целого алгебраич. 
многочлена чисто алгебраич. средствами в работе 
«Доказательство одного метода решения уравнений 
всех степеней» (1691). Р. дал правило отыскания 
верхней границы действительных корней алгебраич. 
уравнения (известное под именем Маклорена); 
ему принадлежат также исследования, относящиеся 
к решению в целых числах неопределенных ли
нейных ур-ний с двумя неизвестными. В начале 
18 в. Р. выступил с критикой исчисления бесконечно 
малых Лейбница, вызвавшей оживленную дискуссию.

Лит.: Я н о в с к а я  С. А., Мишель Ролль, как критик 
анализа бесконечно малых, в кн.: Труды Института истории 
естествознания, т. 1, М,—Л., 1947.

РОЛЬФС (Rohlfs), Герхард (14 апр. 1831—2 июня 
1896) — нем. путешественник, исследователь Сев. 
Африки. По образованию врач. В 1862—79 совершил 
ряд экспедиций, во время к-рых пересек с 3. на В. 
марокканскую Сахару, достиг оазиса Туат; первым 
составил его описание и карту. Прошел из Триполи 
через Мурзук и Куку до р. Бенуэ и затем к Гви
нейскому берегу (в Лагос); проехал из Триполи в 
Сиву и Александрию, объехал Киренаику, достиг 
оазисов Куфра.

С о ч.: Reise durch Marokko Uebersteigung dee Grossen
Atlas..., Norden. 1884; Reise durch Nord-Africa von Mittei- 
lSndischen Meere bis zum Busen von Guinea 1865 bis 1867, 
HSlfte 1—2, Gotha, 1868—72; Land und Volk inAfrika, 3 Ausg., 
Norden, 1884; Quer durch Afrika. Reise vom Mittelmeernach dem 
Tschad-See und zum Golf von Guinea, T1 1—2, Lpz., 1874—75; 
Kufra. Reise von Tripolls nach der Oase Kufra, Lpz., 1881.

Лит.: Б е й к е р  Д., История географических открытий 
и исследований, М., 1950 (см. указатель).

РОМАНОВСКИЙ, Всеволод Иванович [22 ноября 
(4 дек.) 1879—6 окт. 1954] — сов. математик, дейст
вие чл. АН Узб. ССР (с 1943). В 1906 окончил Пе
тербург. ун-т. В 1911—1 5 — доцент, затем проф. 
Варшав. ун-та, в 1915—18—проф. Донского (в 
Ростове), с 1918 — Среднеазиатского (в Ташкенте) 
ун-тов. Осн. работы относятся к математич. статис
тике и теории вероятностей (им получены существен
ные результаты по цепям Маркова). Ему принадле
жат также работы в области математич. анализа, 
в частности по интегрированию дифференциальных 
ур-ний с частными производными. Большие заслуги 
имеет Р. в воспитании национальных научных 
кадров в Узбекской ССР.

Лит.: Н и к о л а е в  А., Всеволод Иванович Романовский, 
в кн.: Сборник, посвященный тридцатилетию научной и педа
гогической деятельности профессора Всеволода Ивановича 
Романовского. XXX,  Ташкент, 1939 (Труды Среднеазиатского 
гос. ун-та. Серия V. Математика, вып. 19—32); Н а з а р о в  
Н. Н., Работы В. И. Романовского в области математического 
анализа. Список печатных работ профессора В. И. Романов
ского, там же, стр. 13—25; Математика в СССР за тридцать 
лет, 1917—1947. Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], 
М.—Л., 1948; С а р ы  м с а к о в  Т. А., Всеволод Иванович 
Романовский, «Успехи математических наук», 1955, т. 10. 
вып. 1 (63) (имеется библиография трудов Р.).

РОМАНОВСКИЙ, Геннадий Данилович (18 июля 
1830—22 апр. 1906) — рус. геолог. Окончил Ин-т 
корпуса горных инж. в Петербурге (1851). Проф. 
этого же ин-та в 1871—75 и 1879—96. Провёл об
ширные палеонтология., стратиграфии, и тектонич. 
исследования, а также исследования месторождений 
полезных ископаемых на территории Европ. части 
России, Урала и Средней Азии; в частности, изучал 
угольные месторождения Подмосковного бассейна 
и воет, склонов Урала, нефтеносность р-на Кубани. 
Дал оправдавшийся впоследствии прогноз о нефте
носности Ферганы. Р. был крупным специалистом 
по технике оурения; предложил ряд усовершенст
вований в этой области. Руководил глубоким буре
нием на подземные воды близ Петербурга и в Крыму.

С о ч.: Материалы для геологии Туркестанского края,
вып. 1—3, СИБ, 1878—90.

Лит.: В е р с и л о в  Н., Памяти Геннадия Даниловича 
Романовского. «Горный журнал», 1908, J4# 4 (имеется список
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трудов Р.); Л и с и ч к и н  С. М., Крупнейший геолог и дея
тель буровой техники Г. Д. Романовский, «Нефтяное хозяй
ство», 1953, ,N«9ii 10; Т и х о м и р о в  В. В. п С о ф  и а но  
7. А., Из истории геологических наук, «Известия АН СССР. 
Серия геологии.», 1955, Л? 3.

РОМАНОВСКИЙ, Дмитрий Леонидович (1861 —- 
1921) — рус. врач-терапевт. В 1886 окончил Военно- 
мед. академию; с 1908 — проф. клинич. ин-та для 
усовершенствования врачей в Петербурге. В дисс. 
♦К вопросу о паразитологии и терапии болотной 
лихорадки* (1891) дал описание тонкого строения 
малярийного плазмодия, открытого в 1880 франц. 
ученым А. Лавераном. Для окраски плазмодиев 
он использовал водные растворы метиленовой синьки 
и эозина, что явилось модификацией метода двойной 
окраски препаратов крови, предложенного ранее
(1889) рус. врачом Ч. И. Хенцинским.

Лит.: Выдающиеся исследования отечественных ученых 
о возбудителях малярии, М., 1951; И д е л  ь ч и к X. И., 
Л е в и т  М. М., Приоритеты русских ученых в не
которых вопросах медицины. Сообщение 1 — Выдающиеся 
работы врачей Одесской городской больницы, «Советское 
здравоохранение», 1949, № 3.

РОМЕ ДЕ ЛИЛЬ (Rome de Lisle), Жан Батист 
Луи (26 авг. 1736—7 марта 1790) — франц. кристал
лограф и минералог, чл. Берлин, и Стокгольм. 
АН. Р. де Л. первым начал производить систематич. 
измерения гранных углов кристаллов. На основании 
результатов этих измерений доказал (1783) справед
ливость закона постоянства гранных углов для всех 
кристаллов. Поскольку до Р. де Л. этот закон был 
установлен датским ученым Н. Стено (1669) всего 
лить для кристаллов двух минералов — кварца 
и гематита, основной закон кристаллографии часто 
называют законом Стено—Роме де Лиля.

С о ч. Р. de L.: Essai de cristallographie, P., 1772; Des
cription m^thodique d’une collection de пппёгаих, P., 1773; 
Cristallographie, ou description des formes propres a tous ies 
corps du r£gne min6ral, v. 1—3, 2 6d., P., 1783; Des caract6res 
ext^rieurs des mineraux, P., 1784.

Лит.: В е р н а д с к и й  В. И., Основы кристаллогра
фии, ч. 1, выи. 1, М., 1903 (стр. 12—13).

РОМЕНС (Romanes), Джордж Джон (20 мая 
1848—23 мая 1894) — англ, натуралист. Учился 
в Кембридж, ун-те, занимался богословием; позже 
заинтересовался медициной. С 1875 начал вести 
экспериментальные исследования по физиологии 
нервной системы безпозвоночиых (медуз, актиний, 
иглокожих). Особенно известны его труды по вопро
сам эволюции и т. н. зоопсихологии. Ему принад
лежит популярное изложение теории Ч. Дарвина с 
обстоятельным разбором вопросов, выдвинутых 
антидарвиновской критикой. В 1886, в дополнение 
к теории естественного отбора Дарвина, выдвинул 
свою теорию физиология, отбора, объясняющую 
роль физиология, изоляции в дивергенции видов. 
Б области «зоопсихологии» опубликовал ряд сводок 
по эволюции психич. способностей животных; в 
трактовке этих вопросов был антропоморфистом.

С о ч.: Preliminary observations on the locomotor system 
ч;>Г Medusae (1875), L., «Philosophical transactions of the Royal 
Society of London», 1876, v.i66, p. 1; Darvin and after Darvin. 
Exposition of the Darvinian theory t. 1 — 3, L., 1892—1897; 
Examination of Weismannism, L., 1893, н рус. пер.— Наслед
ственность (Критическое изложение теории Вейсмана Д. Д. 
Роменсом), СПБ, 1894; Теория Ч. Дарвина и важнейшие из 
ее применений, М., 1899.

Лит.: The life and letters of George John Romanes written 
and ed. by his wife, L. — N. Y., 1896.

РОМЕР (Romer), Эугениуш (3 февр. 1871—28 янв.
1954) — польский географ и картограф, чл. Польской 
АН (с 1929). Окончил Львов, ун-т (в 1894). Проф. 
Львов, (в 1908—32) и Краков, (в 1945—49) ун-тов. 
Был почётным чл. ряда иностранных научных об-в. 
Р. — составитель и редактор многочисленных геог
рафия. карт и атласов; впервые создал гипсометрия, 
карты материков (1908). По инициативе Р. в 1921 
был основан картография, ин-т. Известен также

трудами в области климатологии, геоморфологии, 
методологии географии. Исследовал четвертичные 
оледенения и совр. ледники Альп, Высоких Татр, 
гор Аляски, Канады, Скандинавии. Некоторые ра
боты Р. (до 40-х гг.) основаны на геополитич. по
ложениях и носят тенденциозный, буржуазно-на
ционалистический характер.

Лит.: C z y z e w s k i  J., Eugeniusz Romer (Wspoui-
nienie poSmiertne), «Czasopismo geograficzne, 1954, t. 25. zesz. 
1—2; Z i e r h o f f e r  A., Eugeni usz Romer, «Przeglad geog- 
raficzny, 1954. t. 26, zesz. 2; L e s z c z y c k i  S., Eugeni usz 
Romer, «Nauka Polska», 1954, JVft 1 (5); К а м а н и н  Л. Г.,
E. Ромер — выдающийся польский географ, «Известия АН 
СССР, сер. географ.», 1955, Jsft 3; S c h m u c k  A., Z dzia- 
Jalnosci naukowej E. Romera w zakresie meteorologii 1 klimatolo- 
gil praktycznej, «Czasopismogeograficzne», 1955, it. J 26, J4*s 1—2.

РОМПЕ (Rompe), Роберт [p. 10 сент. 1905] — 
нем. физик, чл. Германской АН в Берлине (с 1953). 
Чл. Социалистич. единой партии Германии (с 1952). 
С 1946—проф. ун-та им. А. Гумбольдта в Берлине. 
Осн. работы Р. посвящены физике электрич. раз
рядов в газах, в частности явлениям в плазме и в 
столбе электрич. дуги, и генерированию света при 
помощи этих разрядов, а также физике твердо
го тела. Ведет большую научно-организаторскую 
работу.

С о ч.: Gasentladungs Tabellen, В., 1935 (совм. с М. Кпои
F. Olendorf). Der Plasmazustand der Gase, «Ergebnisse der 
exakten Naturwissenschaften», B., 1939, Bd 18 (совм. с M. 
Steenbeck); Газы в состоянии плазмы, «Успехи физически х 
наук», 1941, т. 25, вып. 2 (совм. с М. Штеенбеком); Theorie elekt- 
rischer Lichtbogen und Funken, Lpz., 1949 (совм. c W. Wei- 
zel).

РОНДЕЛЕ (Rondelet), Гийом (27 сент. 1507— 
30 июля 1566)— франц. врач и натуралист. Изучал 
медицину в Париже; с 1545 — проф. ун-та в Монпелье. 
Наибольшую известность приобрели его исследо
вания о водных животных. В труде «Книги о мор
ских рыбах» (2 тт., 1554—55) Р. ошибочно относит 
к рыбам всех водных животных (китов, ластоногих, 
ракообразных, моллюсков, червей). Помимо исклю
чительно точного описания анатомии и внешнего 
вида животных, Р. разбирал и такие вопросы, как 
питание животных, их образ жизни и др.

С о ч.: Libri de piscibus marlnis.., v. 1—2, Lugduni,
1554—55; L’histoire entiere des poissons..., Lion, 1558.

POCKO (Roscoe), Генри Энфилд (7 яив. 1833— 
18 дек. 1915) — англ, химик. Проф. Оуэнского 
колледжа в Манчестере(1858—85). Изучая в 1855—62, 
совм. с нем. химиком Р. Бунзеном, действие 
света на реакцию соединения хлора с водородом, 
установил эквивалентность времени и интенсивности 
освещения при фотохимия, процессах (закон Бун- 
зена-Роско). В 1865 показал, что ванадиевый ан
гидрид имеет формулу V20 6, а не V03, как полагал 
швед, химик Я. Берцелиус; в 1869 Р. получил ме- 
таллич. ванадий, действуя водородом на хлористый 
ванадий при нагревании. Написал ряд руководств 
по химии. В 1896 совм. с англ, химиком А. Гарденом 
опубл. дневники Дж. Дальтона и дал историю раз
вития его атомистич. представлений.

С о ч.: The life and experiences..., L.—N.Y., 1906; A new 
view of the origin of Daltor/s atomic theory..., L.—N.Y., 
1896 (совм. c A. Harden); Treatise on chemistry, v. 1—2,
N.Y., 1923 (совм. с C. Schorlemmer); Краткий учебник мине
ральной и органической химии, пер. с нем., предисл. Д. И. 
Менделеева, СПБ, 1868.

Лит.: Sir Henry Roscoe. 1833—1915, «Proceedings of the 
Royal Society. Series А», L., 1917, v. 93, JV« A 646.

РОСС (Ross), Джемс Кларк (15 апр. 1800—3 апр. 
1862) — англ, полярный исследователь. В 1819— 
1827 участвовал в нескольких арктич. полярных 
экспедициях У. Э. Парри по отысканию Сев.-Зап. 
прохода. В 1829—33 принимал участие в экспедиции, 
возглавлявшейся его дядей Джоном Россом (см.); 
в этой экспедиции открыл (1831) сев. магнитный 
полюс под 70°5'17м с. ш. и 96°45'45г1 з. д. В 1839-43
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совершил три плавания в Антарктику на судах 
«Эребус» и «Терро р. В первом плавании к Ю. от 
Новой Зеландии Р. открыл море, названное его 
именем, участок юж. материка — Землю Виктории, 
и два вулкана (Эребус и Террор) на острове, также 
названном именем Р.; вулкан Эребус является выс
шей точкой Антарктиды. Р. достиг 78°4Г ю. ш., но 
не мог продвинуться дальше, т. к. путь преграждала 
высокая (до 50 метров) ледяная стена (Ледяной барь
ер Росса). Во второе плавание он впервые поднялся 
до 78°9'30” ю. ш., а в третье — только до 71°30 
ю. ш.; Р. продвинулся к Юж. полюсу ближе, чем 
кто-либо из его предшественников. Им были про
ведены ценные научные исследования, положена на 
карту Земля Виктории. Его именем названа также 
бухта, пролив и мыс в Канадском Арктич. архипе
лаге и остров у берега Земли Грейама.

С о ч.: Voyage of discovery and research In the Southern 
and Antarctic regions during the years 1839—43, v. 1—2, L., 
1847.

Лит.: Д ь я к о н о в  M. А., История экспедиции в по
лярные страны, Архангельск, 1938; Б е й к е р  Д ., История 
географических открытий и исследований, М., 1950.

РОСС (Ross), Джон (24 июня 1777—30 авг. 1856)— 
англ, полярный исследователь. В 1818 руководил 
экспедицией по отысканию Сев.-Зап. прохода; 
через Баффинов зал. достиг прол. Ланкастера. В 
1829—33 возглавлял полярную экспедицию, во 
время к-рой были открыты берега п-ова Бутия и
о-ва Кинг-Уильям; санный отряд его племянника 
Дж. К. Росса (см.) обнаружил сев. магнитный полюс.

Со я . :  Narrative of a second voyage in search of a North- 
West passage and of a residence of the Arctic regions during 
the years 1829—33, (v. 1—2). L., 1835; A treatise on naviga
tion by steam, L., 1828.

Лит.: Б е й к е р  Д ., История географических открытий 
и исследований, пер, с англ., М., 1950.

РОСС (Rosse), Уильям — см, Парсонс У.
РОССИ (Rossi), Бруно Бенедетто (р. 13 апр.

1905) — амер. физик. Родился в Венеции. Окончил 
ун-т в Падуе, где в 1932—38 был проф. В 1938 
переехал в США; с 1946 — проф. Массачусетского 
технологич. ин-та. Известен своими исследованиями 
космич. излучения. Изучал переходные эффекты 
и каскадные процессы мягкой компоненты космич. 
излучения. Первым (совм. с Н. Нересоном) точно 
измерил среднее время жизни р-мезонов.

С о я.: High-energy particles, N.Y., 1952; Ионизационные 
камеры и счетчики, пер. с англ., М., 1951 (совм. с Г.Штаубом); 
Взаимодействие космических лучей с веществом, пер.с англ., 
М., 1948 (совм. с К. Грейзеном).

РОССИНСКИЙ, Борис Илиодорович [р. 27 апр. 
(9 мая) 1884] — рус. летчик. Учился в Моек, высшем 
технич. училище; с 1908 под руководством Н. Е. 
Жуковского занимался планеризмом. Одним из 
первых в России с 1910 начал систематически осу
ществлять полеты на самолетах, пропагандируя 
успехи авиации. Был летчиком-испытателем с 1912 
и летчиком-инструктором с 1913. После Великой 
Окт. сопиалистич. революции принимал активное 
участие в создании сов. авиации, работая в различ
ных военных, н.-и. и общественных организациях. 
Р. ведет популяризаторскую и общественно-ор
ганизационную работу в области авиации в Добро
вольном обществе содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ).

РОССОЛИМО, Григорий Иванович (1860—1928)— 
сов. невропатолог. Ученик А. Я. Кожевникова. В 
1884 окончил Моек, ун-т и работал там же. В 1911 
вместе с группой прогрессивных ученых покинул 
ун-т, в к-рый вернулся лишь в 1917, и был проф. 
до конца жизни. Р. известен трудами в области 
клинич. невропатологии и психиатрии. В 1902 описал 
особый симптом (пальцевой рефлекс ноги), указы
вающий на поражение двигательного пути голов

ного и спинного мозга. Предложил ряд приборов 
для объективного исследования функций нервной 
системы; одним из первых стал применять хирур
гия. методы для лечения заболевания нервной 
системы. Много занимался вопросами детской пси
хологии и дефектологией. Однако методология, 
основой его психология, работ являлся механицизм; 
его «психологический профиль» как метод объектив
ного психология, исследования личности был оши
бочным и открывал пути для развития педология, 
практики. Р. был одним из основателей Об-ва нев
ропатологов и психиатров, а также «Журнала 
невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова».

С о ч.: Экспериментальное исследование по вопросу о пу
тях, проводящих чувствительность и движение в спинном 
мозгу. Дисс., М., 1887; Пальцевой рефлекс (Сухожильный 
рефлекс пальцев ноги), «Журнал невропатологии и психиат
рии им. С. С. Корсакова», 1907, [№] 4.

Лит.: Неврология, невропатология, психология, психи
атрия. Сборник, посвященный 40-летию научной, врачебной 
и педагогической деятельности проф. Г. И. Россолимо, 1884— 
1924, М., 1925 (имеется биография Р. и библиография его 
трудов); Б о г о л е п о в  Н. К., Г. И. Россолимо (К 25- 
летию со дня смерти),«Журнал невропатологии и Психиатрии 
им. С. С. Корсакова», 1953, т. 53, JV? 9.

РОСТАФИНЬСКИЙ (Rostafinski), Юзеф Томаш 
(1850—1928) — польский ботаник. Учился в ун-тах 
в Иене, Галле, Страсбурге. С 1876 — проф. Краков, 
ун-та; в 1876—1910 — дир. ботанич. сада того же 
ун-та. Первоначально занимался гл. обр. иссле
дованием вопросов морфологии и размножения гри
бов и водорослей, а также изучением флоры высших 

астений Польши. Позже основное внимание уделял 
отанич. терминологии (разработал ботанич. терми

нологию на польском языке) и вопросам истории 
естествознания (особенно ботаники) в Польше. 
Автор многих учебников для средней школы и по
пулярных определителей растений.

С о ч.: Sluzowce (Mycetozoa), Paryz, 1875; Sredniowieczna 
historia naturalna w Polsce, Warszawa, 1900; Sfownik polskich 
imion, rodzaj6w oraz wyzszyeh skupieri roslin... (popezedzony 
hietoryezne rozpraw i о zrodlach), Krak6w, 1900; Udzial polakow 
w postfpie nauk bo'tanicznych i dawnlejszgeh zoologicznych, 
в кн.: ' Polska w kulturze europejskiej, t. 2, Krakow, 1918.

Jlirr.: W r z o s e  k A., Spis prac prof. dr. J6zefa Rosfafinskie- 
ge, «Archiwum historil i filozofii medycyny» 1928, v. 8, № 1.

РОСТОВЦЕВ, Никита Федорович [p. 13 (25) сент. 
1895] — сов. зоотехник, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). Чл. КПСС с 1917. В 1935 окончил Моек, 
зоотехния, ин-т. В 1936—56 — нач. Гл. управления 
племенных совхозов и зам. министра совхозов 
СССР. С 1956 — чл. президиума и академик-секретарь 
отделения животноводства ВАСХНИЛ. Осн. работы 
посвящены вопросам межпородного скрещивания 
крупного рогатого скота с целью повышения их 
жирномолочности, изучению мясных и кожевенных 
качеств основных молочных и молочно-мясных 
пород скота.

С о ч.: Межпородное скрещивание крупного рогатого скота, 
М., 1951; Методы улучшения породности скота, «Вестник 
сельскохозяйственной науки», 1956, JY* 2.

РОСТОВЦЕВ, Семен Иванович (1862—2 окт.
1916) — рус. ботаник. Окончил Моек, ун-т; с 1894 
был проф. Моек. с.-х. ин-та. Автор трудов по мор
фологии и флористике высших растений, микологии 
и фитопатологии. Среди морфология, работ наиболь
ший интерес представляют его исследования па
поротника-ужовника и рясок. Р. впервые в России 
начал читать курс фитопатологии; автор руководства 
и пособий по фитопатологии, определителя пара
зитных грибов по растениям-хозяевам, определи
теля растений, пособия для практич. занятий по 
анатомии растений и др

С о ч.: Фитопатология. Болезни . повреждения растений, 
4 изд., М.—П.. 1923; Пособие к определению плраз"тных гри
бов по растениям-хозяевам, 2 изд., М., 19о8: . . и.кто-морфо- 
логический очерк рясок, «Известия Московского сельско
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хозяйственного ин-та», 1905, т. 11, нн. 2—3, стр. 222—

Лит.: Н а г и 0 и н а М., Памяти профессора С. И. Рос
товцева, «Природа», 1917, № 3 (имеется библиография тру
дов Р.).

РОТ, Владимир Карлович (1848—1916) — рус. 
невропатолог-клиницист. В 1871 окончил Моек, 
ун-т. В 1881 —-90 работал в Старо-Екатерининской 
больнице в Москве. С 1902—проф. Моек, ун-та. 
В 1911 вместе с группой прогрессивных ученых по
кинул ун-т. Наибольшую известность получили 
работы Р. по вопросам мышечной дистрофии; им 
дано описание клинич. картины поражения серого 
вещества спинного мозга и точных признаков сирин- 
гомиэлии. Впервые описал особую форму невралгии 
бедра (болезнь Р.), разрабатывал вопрос об отличи
тельных признаках гемиплегии, о ложнобульбарном 
параличе и др. Был одним из учредителей об-ва 
невропатологов и психиатров в Москве; ред. (с
1901) «Журнала невропатологии и психиатрии им.
С. С. Корсакова»; при его непосредственном участии 
был организован в 1897 международный съезд 
психиатров в Москве.

Со ч.: К симптоматологии центрального глиоматоза
с гиалиновым перерождением серого вещества спинного мозга, 
«Медицинсное обозрение», 1887, т. 27, № 2—3; Мышечная су
хотка, ч. 1 Общая часть. Прогрессивная мышечная атрофия, 
М., 1895.

Лит.: К о р о т н е в  11. И., Владимир Карлович Рот,
«Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», 
1930, № 1—2, стр. I l l—VIII.

РОТЕРТ, Владислав Адольфович (1863—1916) — 
рус. ботаник. По национальности поляк. В 1884 
окончил Дерпт. ун-т. Проф. Казан, (с 1896), Харь
ков. (с 1897) и Новороссийск, (в Одессе) (1902— 
1908) ун-тов; в 1910—14 находился в Кракове, где 
в 1913 был избран чл. Краков. АН. С 1915 работал 
в Петербург. АН. Осн. труды посвящены анатомии 
и физиологии растений. Ему принадлежат работы 
по физиологии роста и движения растений, по изу
чению пластид, исследованию хромопластов в ве
гетативных органах растений и др. В области ана
томии известны его исследования строения оболочек 
сосудов у растений. Известны также работы Р. 
по систематике, особенно рода ежеголовника.

С оя.: Курс физиологии растений. Лекции..., ч. 1, Ка
зань, 1891; О гелиотропизме, Казань, 1893; Uber den Bau der 
Membran der pflanzlichen Gefasse, «Bulletin international de 
I’Acaddmie des sciences de Cracovie. Comptes rendus des sean
ces», Cracovie, 1899, p. 15—53; Tiber die Chroraoplasten in 
vegetativen Organen, «Bulletin international de rAcad6mie 
des sciences de Cracovie. Classe des sciences math^matiques et 
naturelles. Serie B.—Sciences naturelles.», Cracovie, 1912. 
в  b i n . 3 — 4 .

Л ит.: Н о в о п о к р о в с к и й  И. В., Памяти проф.
В. А. Ротерта, «Вестник русской флоры», 1916, т. 2, вып. 3 
(имеется библиография работ Р.).

РОТМИСТРОВ, Владимир Григорьевич (1866— 
1941) — сов. агроном, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1935). В 1894—1917 был дир. Одесс. опытного поля; 
позже работал в различных научных учреждениях 
Украины. Осн. работы посвящены изучению вод
ного режима черноземных почв, корневой системы 
с.-х. растений, методики полевого опыта, системы 
обработки и удобрения почв и др. Его труды имели 
значение для правильного построения севооборотов 
засушливых районов; был одним из первых про
пагандистов культуры хлопчатника на Украине.

С оч.; Одесское опытное поле... Отчет директора опытного 
ноля. За 1895—98, 1902, 1904—12, Одесса, 1896—1913.

РУ (Roux), Вильгельм (9 июня 1850—15 сент.
1924) — нем. анатом и эмбриолог. Окончил Иенский 
ун-т. Проф. ун-тов в Бреславле (с 1879), Инсбруке 
(с 1889) и Галле (1895—1921). Занимаясь исследова
ниями в области индивидуального развития жи
вотных, создал направление, названное им механи
кой развития. Являясь морфологом, Р. не огра

ничивался описанием стадий развития, а стремился 
выяснить причины, их вызывающие. В работе «О 
ветвлении кровеносных сосудов» (дисс., 1878) выска
зал мысль, что ветвление сосудов подчиняется за
конам механики; позже (1881) пытался объяснить 
с механистич. позиций закономерности развития 
зародыша борьбой за существование между клетками 
и тканями организма. С 1885 начал заниматься экс
периментальным изучением закономерностей заро
дышевого развития, особенно ранних стадий раз
вития земноводных. Р. игнорировал историч. ме
тоды исследования и, формулируя основные поло
жения «механики развития», считал, что путь по
знания причин развития заключается в аналитич. 
расчленении процесса развития на простые компо
ненты с последующим разложением их вплоть до- 
простейших физич. и химич. факторов. Созданное 
Р. направление, несмотря на механистич., а у ряда 
ученых и идеалистич. характер трактовки явлений, 
способствовало накоплению большого фактич. ма
териала в области экспериментальной эмбриологии. 
В 1894 Р. основал журнал «Archiv fur Entwicklungs- 
mechanik der Organismen».

С оч.: Gesammelte Abhandlungen liber Entwickelungsme- 
chanik der Organismen, Bd 1—2, Lpz., 1895.

РУ (Roux), Пьер Поль Эмиль (17 дек. 1853— 
3 ноября 1933) — франц. микробиолог, чл. Париж. 
АН (с 1899). Ученик и ближайший сотрудник Л. 
Пастера. С 1878 был ассистентом Пастера в Нормаль
ной школе в Париже; с 1888 работал в Пастеровской 
ин-те (с 1904 — дир.). Первоначально занимался 
изучением возбудителей сибирской язвы, столбняка, 
бешенства, а также образуемых ими токсинов; совм. 
с И. И. Мечниковым положил начало эксперимен
тальному изучению сифилиса (на обезьянах). Много 
внимания уделял разработке научных основ при
готовления сывороток. Наибольшей известностью 
пользуются его исследования токсинов дифтерийной 
палочки. В 1888—90 Р. совм. с А. Йерсеном выделил 
дифтерийный токсин, изучил его действия и показал, 
что явления параличей, расстройства сердечной 
деятельности и т. д. при дифтерии вызываются исклю
чительно токсинами дифтерииной палочки. Эти ис
следования позволили ему (во Франции) и Э. Берингу 
(в Германии) предложить анти дифтерийную анти
токсин. сыворотку, за что между ними были поде
лены Нобелевская премия (1901) и премии Париж. 
АН и Франц, мед. академии.

С оч.: Contribution & l ’dtude de la diphtdrie, «Annales de 
l ’lnstitut Pasteur», P., 1888—90, аппёе2—4 (совм. c A. Jersin).

Лит.: В а й н д р а х  Г., Эмиль Ру (1853—1933), и ж у р -  
нал эпидемиологии и микробиологии», 1934, JVs 1; Roux 
Р. Р. Е. (1853—1933), «Nature», Р., 1953, t. 172, Я» 4389.

РУБАШКИН, Владимир Яковлевич [5 (17) апр.
1876—1932]—сов. гистолог. В 1900 окончил Военно- 
мед. академию в Петербурге. Был дир. Высших жен
ских мед. курсов в Юрьеве (ныне Тарту), с 1918 — 
проф. Харьков, мед. ин-та и одновременно (с 1923) — 
дир. Украинского протозойного ин-та. Осн. исследо
вания посвящены гистологии нервной системы, 
особенно эпендимы и невроглии млекопитающих и 
др. Широкую известность получил его учебник по 
гистологии.

С оч.: К учению о строении невроглии и эпендимы. Дисс., 
СПБ, 1903; Кровяные группы, М.—Л., 1929 (Современные 
проблемы медицины); Основы гистологии и гистогенеза 
человека, ч. 1—2, М.—Л., 1931—33.

РУБЕЛЬ, Аркадий Николаевич [10 (22) авг.
1867—1938] — сов. терапевт. В 1891 окончил Военно- 
мед. академию в Петербурге. С 1911 — приват- 
доцент терапевтич. клиники Женского мед. ин-та 
и одновременно (с 1920) и Ин-та усовершенствования 
врачей. С 1920— проф. Гос. ин-та мед. знаний (позже
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2-й Лен. мед. ин-т, ныне Санитарно-гигиенич. ин-т). 
Особенно известны труды Р. по легочной пато
логии, особенно туберкулеву. В 1910 впервые в Рос
сии применил искусственный пневмоторакс как 
метод лечения туберкулеза легких. Пропагандировал 
методы трудовой терапии при туберкулезе.

С о ч.: Искусственный пневмоторакс при лечении тубер
кулеза легких..., СПБ,1912; Туберкулез, в кн.: Частная пато
логия и терапия внутренних болеэней, т. 1, ч. 2, М.—Л., 
1931; Вопросы патологии и клиника заболеваний легких, 
т. 1_ з ,  Л., 1925.

Лит.: Аркадий Николаевич Рубель, «Терапевтический 
архив», 1937. т. 15, вып. 4; М а г а з и н н и к  М. Л., А. Ы. 
Рубель как фтизиатр. [К 15-летию со дня смерти], «Врачебное 
дело», 1953, № 8.

РУБИН, Павел Германович [р. 5(17) ноября
1874] — сов. металлург. Заел деят. н. и т. УССР 
(1941). В 1898 окончил Петербург, горный ин-т. 
В 1900—31 преподавал в Екатеринославском высшем 
горном училище (Днепропетровском горном ин-те), 
и затем в ряде др. высших учебных заведений (с 
1906—проф.). Осн. труды Р. посвящены вопросам 
произ-ва кокса, подготовки металлургич. сырья 
и доменного произ-ва.

С о ч.: Криворожский бассейн и его железные руды...,
•СПБ, 1900; Превращение железистых кварцитов Кривого 
Рога в руду для доменной плавки, в кн.: Труды Научно- 
исследовательской кафедры металлургии горючих материа
лов в Днепропетровске, вып. 1, Днепропетровск, 1929 (совм. 
с А. Н. Похвисневым. Работы Р. совм. с Я. О. Габинским см. 
на стр. 27—162).

РУБНЕР (Rubner), Макс (2 июня 1854—27 апр. 
1932) — нем. врач, физиолог и гигиенист. Проф. 
Марбург, (с 1885) и Берлин. (1891—1924) ун-тов. 
Наибольшую известность получили исследования Р. 
ъ области физиологии обмена веществ. С помощью 
специально сконструированного им респирационного 
калориметра для животных экспериментально дока
зал приложимость закона сохранения энергии к 
животному организму. Методом калориметрия, ис
следований пищевых веществ, с одной стороны, и 
мочи и кала — с другой, при различных условиях 
питания, он установил стандартную теплоту сго
рания пищевых веществ в организме. Рассматривая 
организм механистически, как трансформатор энер
гии, Р. недооценивал качественный состав пищи и 
все пищевые вещества (кроме белков) сводил к роли 
топлива. Помимо вопросов питания, занимался 
вопросами бактериологии, дезинфекции, гигиенич. 
значения одежды, влияния температуры и влажности 
на организм и др. Автор 3-го изд. известного «Учеб
ника гигиены», составленного в 1880—81 И. Но
ваком, капитальных сводок по гигиене, а также 
популярных очерков по вопросам питания; был ред. 
ряда журналов: «Archiv fur Hygiene», 1892—1912; 
«Hygienische Rundschau», 1892—1921; «Archiv fur 
Physiologie», 1910—19.

C o i :  Lehrbuch der Hygiene..., 8 Aufl., Lpz.—W., 1907; 
Die Geefitse dee Energleverbrauche bel der Ernahrung, Lpz.— 
W., 1902; Dae Problem der Lebenedauer und seine Bezieb ungen 
zu Wacbetum und Ernahrung, MOnohen — B., 1908; Учебник 
гигиены. Систематическое изложение гигиены и ее важ
нейших способов исследования, пер. с нем., СПБ, 1897.

Лит.: Ш а т е р н и к о в  М. Н., Макс Рубнер, [Некролог], 
«Вопросы питания», 1932, т. 1, вып. 4.

РУБРУКВИС (Р у  б р у  к; Rubrouck, Roebroeck, 
Rubruquis, Ruysbroeck), Виллем (p. ок. 1220—ум. 
ок. 1293) — фламандский путешественник. В 1253— 
1255 по поручению франц. короля Людовика IX со
вершил путешествие в Монголию для выяснения 
возможности привлечения монголов к участию в 
крестовых походах. Р. отправился из Палестины 
через Константинополь, Крым и Донские степи. 
В 1254 прибыл в Каракорум (Монголия). После 
бесплодных переговоров с монгольским ханом Мункэ 
он выехал в обратный путь из Сарая через Дербент, 
Тбилиси, Нахичевань, Эрзурум в Триполи. В пред

ставленном Р. королю отчете содержатся ценные 
сведения по истории и этнографии монголов, по
ловцев, уйгуров и других народов. Р. правильно 
отождествил «серое* — народ, известный из древне
римских сочинений, с китайцами; впервые сообщил 
ряд подробностей о буддизме. В отчете имеются 
важные география, сведения. Р. установил, что 
Каспийское м. не сообщается с океаном и представ
ляет собой озеро; дал подробное описание Кара
корума.

С о ч.: Путешествие в Восточные страны, [в одной книге с] 
К а р п и н и  И. Дж.  д е л ь  П л а н о , История монгалов, 
М., 1957.

Лит.: S c h m i d t  Р. М., Uber Rubruk’s Reise, «Zeit- 
schrift der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin», 1885, Bd 2u.

РУБЦОВ, Николай Николаевич [p. 23 мая (4 
июня) 1882] — сов. ученый, специалист по литей
ному произ-ву. Заел. деят. н. и т. РСФСР (1946). 
В 1911 окончил Моек, высшее технич. училище. 
С 1920 преподает там (с 1930—проф.). Р. принадле
жат труды: «Механизация литейного дела» (1931). 
«Шихтовка в литейном деле* (1933), «Специальные 
виды литья» (1940), «История литейного производ
ства в СССР» (ч. 1, 1947). В 1943 за коренное усовер
шенствование технологии производства Р. (совм. 
с др.) был награжден Сталинской премией.

Лит.: Николай Николаевич Рубцов, «Литейное произ
водство», 1952, № 6.

РУДЗИНСКИЙ, Дионисий Леопольдович (Р у д- 
з и н с к а с, Дионизас) (1866—1954) — сов. се
лекционер. Заел. деят. науки Литов. ССР. Проф. с.-х. 
академии Литов. ССР. В 1893 окончил Петровскую 
с.-х. академию (ныне Моек. с.-х. академия им. 
К. А. Тимирязева). Р. — один из пионеров се
лекционного дела в России. С 1903 иод руководством 
В. Р. Вильямса он начал вести селекционную работу 
с пшеницей, овсом, льном и картофелем (с 1905 и 
с горохом); на основе этих работ в 1909 при Моек, 
с.-х. ин-те была организована одна из первых в 
России селекционных станций, где в 1913—22 Р. 
был заведующим. На этой станции им и его сотруд
никами был выведен ряд ценных сортов с.-х. культур. 
В 1922 переехал в Литву, где организовал Дотнув- 
скую селекционную станцию.

С о ч.: Воспоминания селекционера, «Селекция и семе
новодство», 1947, JV« 11.

РУДЗКИЙ, Александр Фелицианович (12 янв 
1838—27 июня 1901) — рус. деятель в область лесно
го и с. х-ва. В 1860 окончил Лесной ин-т в Петер
бурге; с 1876 был проф. там же. Автор ряда учебных 
и практич. пособий и руководств по лесоводству и 
лесному х-ву. Уделял большое внимание биологии 
отдельных древесных пород, изучению их взаимо
отношений и отношения к внешней среде. Придавал 
большое значение лесу как регулятору водного 
режима, указывал на необходимость государственной 
охраны лесов. Был сторонником развития лесного 
опытного дела. Р. — один из инициаторов издания 
«Полной энциклопедии русского сельского хозяйст
ва и соприкасающихся с ним наук» (под его ред. 
вьппло 5 тт., 1900—01); ред. с.-х. периодич. изда
ний «Земледельческой газеты» и журнала «Плодо
водство».

С о ч.: Лесные беседы, СПБ, 1881; Руководство по устрой
ству русских лесов, 2 изд., СПБ, 1893; Настольная книга 
по лесоводству, СПБ, 1897; Лесная таксация, 5 изд., П., 
1914.

Лит.: Т к а ч е н к о  М. Е., Профессор Александр Фе- 
дицианович Рудзкий, «Лесное хозяйство», М., 1949, № 3; 
А н у ч и н  11. П., Александр Фелицианович Рудзкий (1838— 
1901), в кн.: Выдающиеся деятели отечественного лесоводства, 
вып. 2. М.—Л., 1950.

РУДЗКИЙ (Rudzki), Маврикий (28 дек. 1862— 
22 июля 1916) — польский астроном и геофизик, 
чл. Краков. АН (с 1899). В 1886 окончил Венский
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ун-т. С 1901 — проф. Краков, ун-та, с 1902 — дир. 
университетской обсерватории. Осн. работы Р. 
«освящены теоретич. астрономии, сейсмологии, ме
теорологии, а также геодезии и математике.

С о ч.: Flzyka ziemi Krak6w, 1909; Astronomia theorety- 
czna, t. 1—2, Krakow, 1914; К теории векового охлаждения 
вемли, пер. с польск., «Записки Математического отд. Ново
российского об-ва естествоиспытателей», 1892—93, т. 14—15.

Лит.: D z l e w u l s k i  W., Maurycy Pius Rudzki,
«Przegl^d geodezyjny», 1956, v. 1, № 3—4.

РУДНЕВ, Владимир Матвеевич (12 июля 1850—
1898) — рус. химик. Окончил в 1870 Петербург, 
технологич. ин-т, где работал до 1876. С 1878 работал 
в химич. лаборатории Казан, ун-та. С 1882 — проф. 
Петровской с.-х. академии. С 1884 — проф. Моек, тех- 
нич. училища. Осн. работы посвящены органич. 
химии и химич. технологии. Им опубл. ряд работ 
о сухой перегонке дерева, о крахмале, о химич. 
«составе и свойствах торфа, о получении ароматич. 
углеводородов из нефти (динитроанилин, изомерные 
сульфокоричные кислоты, 1873). В магистерской 
дисс. «Оо амидных соединениях третичных углево
дородных радикалов» (1879) описал получение жир
ных аминов с третичным радикалом. Выделил тре
тичные бутиловое и амиловое горч гчные масла.

С о ч.: О дву нитроанилине, «Журнал Русского химиче- 
гкого об-ва», 1871, т. 3, вып. 4, стр.119—23 ;0 химическом со
ставе и свойствах торфа, «Известия Петровской земледель
ческой и лесной академии», М., 1.889, вып. 2, стр. 159—78.

• РУДНЕВ, Георгий Павлович [р. 24 авг. (5 сент.)
1899] — сов. врач-инфекционист, действит. чл. Ака

демии мед. наук СССР (с 1953; чл.-корр. с 1948). 
В 1923 окончил мед. фак-т ун-та в Ростове-на-Дону 
и до 1934 работал в клиниках того же ун-та. В 1934— 
1937 — зав. кафедрой (с 1937 — проф.) инфекционных 
болезней Дагестан, мед. ин-та (Махачкала), в 1937— 
1941—Ростов, мед. ин-та. С 1944 — проф. Централь
ного ин-та усовершенствования врачей (Москва). 
В 1953—57 Р. — академик-секретарь Отделения 
«линия. медицины Академии мед. наук СССР. Осн. 
работы относятся к изучению чумы, туляремии, 
бруцеллеза; гшедложил классификациюклинич. форм 
туляремии, бруцеллеза, а также оригинальные ме
тоды лечения бруцеллеза (рентгенотерапия, двух
этапная вакцинотерапия, электропирексия и др.). 
Другие работы Р. посвящены гематологии, малярии, 
кишечным инфекциям и антибиотикотерапии.

С о ч.: Клиника чумы, 2 изд., М., 1940; Зоонозы, 1.1., 
1950; Клиника бруцеллеза, М., 1949; Бруцеллез. Клиника, 
диагностика и лечение, М., 1955.

РУДНЕВ, Михаил Матвеевич (31 окт. 1837— 
10 дек. 1878) — рус. патолог. В 1860 окончил Ме- 
дико-хирургич. академию в Петербурге и с 1867 
был проф. там же. Автор трудов по вопросам инфек
ционной патологии, регенерации тканей, нарушения 
обменных процессов в тканях и др. Особый интерес 
представляют его работы, посвященные изучению 
опухолей («Случай перехода саркомы в рак», 1862, 
«Общая гистология раковых новообразований», 1870); 
под его руководством были проведены первые экспе
риментальные исследования по прививкам злокачест
венных опухолей (М. А. Новинским в 1876). Р. и 
его сотрудниками изучались патология, изменения 
нервной системы при заболеваниях сифилисом, ту
беркулезом, холерой; его собственные микроскопия, 
исследования различных тканей трупов людей, по
гибших от холеры, значительно расширили пред
ставление о сущности этого заболевания («Патоло
гическая анатомия холеры, господствовавшей в
С.-Петербурге в 1866 г.», 1866—67). Р. создал круп
ную отечественную школу патологоанатомов. Из
вестна также его педагогия, и общественная дея
тельность; ввел для студентов гхрактич. занятия

по патология, гистологии. В 1870—78 был ред. 
«Журнала для нормальной и патологической гисто
логии, фармакологии и клинической медицины»; 
в приложении к журналу опубл. (1873) свои лекции 
«Руководство к изучению общей патологии», со
ставившие один из первых отечественных учебников 
по патология, анатомии.

Лит.: Г о л ь ш т е й н  Н. И., Профессор Михаил Матве
евич Руднев (краткий очерк живни и деятельности), «Архив 
патологии», 1954, т. 16, вып. 2; В а й л ь С. С., Оригиналь
ные русские учебники общей патологии и патологической 
анатомии 70—80-х годов прошлого столетия (М. М. Руднев и 
Н. П. Ивановский), там же, 1950, т. 12, вып. 1.

РУДНИЦКИЙ, Николай Васильевич [22 июня (ст?)
1877—14 окт.1953] — сов. селекционер, действит. чл. 
ВАСХНИЛ (с 1935). Чл. КПСС с 1937. В 1902 окончил 
Казан, ун-т и в 1910 Моек. с.-х. ин-т (ныне Моек. с.-х. 
академия им. К. А. Тимирязева). Был проф. Киров, 
с.-х. ин-та и одновременно дир. селекционной стан
ции. Известны труды Р. по выведению новых сортов 
с.-х. культур (ржи, ячменя, картофеля и др.). 
Вывел ценные сорта озимой ржи («вятка») и ози
мой пшеницы («лютесценс 116»). Лауреат Сталинской 
премии (1947).

С оч .: Сорта сельскохозяйственных растений для Вят
ской губернии, Вятка, 1924; Овес, Вятка, 1926; Работы 
отдела селекции с.-х. растений, Вятка, 1928 (Труды северо- 
восточной Вятской областной с.-х. опытной станции, вып. 
4 [47]]); Получение высоких и устойчивых урожаев клевера 
в северо-восточных областях СССР, в кн.: Повышение уро
жайности красного клевера. Доклады на расширенном 
пленуме секции растениеводства Академии 25—28 января 
1950 г., М., 1952.

Лит.: В а с е н е в  Н., Селекционер Рудницкий, [Киров], 
1948; [ Б е н е д и к т о в  и др.], Николай Васильевич Руд
ницкий (некролог), «Агробиология», 1953, № 6.

РУДОЛЬФ (Rudolf), Пауль (1858—1935) — нем. 
оптик. Осн. труды посвящены расчету и конструи
рованию фотография, объективов. Свои работы начал 
в фирме «Цейс» в Иене под руководством Э. Аббе. 
В 1890—1902 им был рассчитан ряд объективов, 
в т. ч. и всемирно известные объективы «Тессар» 
и «Планар». В 1910, после 25 лет работы в фирме 
«Цейс», Р. вышел в отставку, но продолжал свои 
оптич. работы. В 1918 он создал объектив «Плазмат», 
усовершенствованием к-рого занимался до конца 
жизни.

РУДОЛЬФИ (Rudolphi), Карл Асмунд (14 июня 
1771—29 ноября 1832) — нем. естествоиспытатель. 
Проф. Грейфсвальд. (с 1797) и Берлин, (с 1810) 
ун-тов. Работы Р. относятся к различным областям 
ботаники и зоологии. Особое значение имела обшир
ная монография о паразитич. червях «Entozooruin 
sunopsis» (1819), в к-рой он дал характеристику 
981 вида паразитов, распределив их в 30 родах, 
объединенных 5 классами. Этот труд явился первой 
в мировой литературе сводкой по гельминтам и по
служил основой для развития трех разделов гель
минтологии: фауны, систематики и морфологии
гельминтов. В вопросе о возникновении паразитов 
придерживался взгляда о возможности их само
зарождения во внутренних органах хозяина. Ему 
принадлежат также курс физиологии человека и 
ряд работ по гистологии. В 1803 был избран чл.-корр. 
Петербург. АН.

С оч.: Entozoorum, sive Vermium intestinalium hlsto- 
ria naturalis, t. 1—3 ,  part 1—2, An stelaeriami, 1808—10.

РУЖИЧКА (Ruzicka), Леопольд (p. 13 сент. 1887)— 
швейц. химик. Род. в Вуковаре (Югославия). С 1926— 
проф. Утрехт, ун-та, в 1929 — 57 — Вьк ш. технич. 
школы в Цюрихе. Осн. работы в области при
родных органич. веществ. Р. принадлежат ис
следования по установлению строения и синтезу 
душистых веществ (мускона, ирона, фарнезола), 
смоляных кислот 'абиетиновой и левопимаровой), 
по синтезу циклич. кетонов (до 34 атомов углерода
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в цикле). Особенно ценны его работы (совм. с уче
никами) в области стероидов (сердечные глюкозиды 
наперстянки, половые гормоны, тритерпеновые спир
ты и др.) В 1934—35 впервые осуществил синтез 
мужских половых гормонов — андростерона и те
стостерона. Был ред. и издателем (совм. с нем. уче
ным В Степпом) большого труда по витаминам и 
гормонам (2 тт., 1938—39). Иностранный чл. 
АН СССР (1958). Нобелевская премия (1939).

РУЛЬЕ, Карл Францевич (8 апр. 1814—10 апр.
1858) — рус. естествоиспытатель, биолог-эволюцио
нист В 1833 окончил Моек, отделение Медико- 
х и р у р г т т ч  академии; с 1842 — проф. Моек, ун-та.

Первоначально занимался гео
логия. и палеонтология, исследо
ваниями Подмосковного басе. 
Особый интерес представляют 
его работы по теоретич. вопро
сам биологии. Р. развивал идеи 
о единстве организма и условий 
существования и доказывал при
чинную зависимость эволюции 
живых форм от изменения среды 
их обитания. Еще до выхода 
в свет «Происхождения видов» 
(1859) Ч. Дарвина он указы

вал (1852) на опыт выведения новых пород жи
вотных и их акклиматизацию как на ключ к по
ниманию движущих сил эволюции в естественных 
условиях. Р. подчеркивал, что наследственность 
определяется исторически сложившимися усло
виями, а изменчивость является процессом приспо
собления организма к условиям существования. 
Решительно выступал против метафизич. и телео
логия. взглядов франц. ученого Ж. Кювье, отвергал 
учение о неизменяемости вида и настаивал на необ
ходимости создания «зообиологии» как науки, 
опирающейся на знание организма во всей совокуп
ности его проявлений в определенных условиях.

Его труды положили начало развитию экологии, 
а палеонтология, исследования подготовили почву 
для создания эволюционной палеонтологии. Р. был 
одним из первых пропагандистов и популяризаторов 
естественнонаучных знаний. По его инициативе 
Моек, об-во испытателей природы издавало в 1854— 
1860 научно-популярный журнал «Вестник естествен
ных наук».

С о ч.: Избранные биологические произведения, М.,
1954 (имеется библиография трудов Р.).

Лит.: Д а в и т а ш в и л и  Л.  Ш.  и М и к у л и н -  
с к и й С. Р., К. Ф. Рулье — выдающийся русский естест
воиспытатель-эволюционист, в кн.: Научное наследство, 
т. 2, М., 1951 (стр. 529—69); П е т р о в  В. С., Выдающийся 
русский биолог К. Ф. Рулье (1814—1858). Его жизнь, труды 
и значение в истории науки, М., 1949; Р а й к о в  Б. Е., 
Русские биологи-эволюционисты до Дарвина. Материалы 
к истории эволюционной идеи в России, т. 3, М. — Л., 1955 
(том посвящен жизни и деятельности К. Ф. Рулье); М и к у 
л и  н с к и й С. Р., Из истории биологии в России в 20— 
30-е годы XIX века, в кн.: Вопросы истории естествознания 
и техники, вып. 1, М., 1956; е г о  ж е, К. Ф. Рулье и 
его учение о развитии органического мира, М., 1957.

РУМОВСКИЙ, Степан Яковлевич (29 окт. 1734— 
6 июля 1812) — рус. астроном, чл. Петербург. 
АН (с 1767) и Российской академии (с 1783). После 
смерти М. В. Ломоносова руководил в течение 30 лет 
география, департаментом АН. В 1800—03— вице- 
президент Петербург. АН, в 1803—12 — попечитель 
Казанского учебного округа. В 1761 участвовал в 
экспедиции в Селенгинск (Забайкалье) для наблю
дения прохождения Венеры по диску Солнца. В 
1769 с аналогичной целью ездил на Кольский п-ов. 
Обработав все наблюдения этих двух прохождений, 
он получил близкое к современному значение парал

лакса Солнца 8",67. В 1862 составил и опубл. первый 
для России сводный каталог 62 астрономия, пунктов 
высокой точности, явившийся итогом многолетних 
работ русских астрономов. Известен также как пере
водчик, он перевел: «Письма о разных физических 
и философских материях...» Л. Эйлера (3 тт., 
1768—74), «Летопись» Тацита (4 чч., 1806—09), 
отдельные части «Естественной истории» Бюффона 
(1789). Р. — один из составителей первого этимо
логия. словаря Российской академии (6 чч., 1789— 
1794).

РУМФОРД (Rumford), Т о м п с о н  (Thompson), 
Бенджамин (26 марта 1753—21 авг. 1814).— англ, 
физик. Родился в Сев. Америке. С 1784 жил в 
Баварии, где находился на военной службе и зани
мал ряд ответственных постов, в т. ч. был военным 
министром. В Баварии получил титул графа Рум- 
форда. Работая в Мюнхенском арсенале, Р. обратил 
внимание на выделения тепла при сверлении стволов 
пушек и подметил несоответствие этого явления < 
господствовавшей тогда теорией теплорода. В 1798 
он доложил о своих наблюдениях Лондон, королев, 
об-ву и объяснил нагревание пушечных стволов 
тем, что теплота есть особый род движения. Этим 
было положено начало ряду крупных научных ис
следований, приведших в сер. 19 в. к замене тепло
родной теории кинетической. В 1799 Р. переехал 
в Лондон; был одним из основателей Королевского 
ин-та.

С о ч.: The complete works..., v. 1—4, Boston, 1870—75 
(в т. 4 имеется биографический очерк и библиография тру
дов Р.).

Лит.: Д а н н е м а н  Ф., История естествознания, пер. 
с нем., т. 3, М. — Л., 1938; М а г t i n Т., Rumford. A bicen
tenary, «Nature», 1953, v. 171, № 4352; B r o w n  S. C., 
Count Rumford. A bicentennial review, «American Scientist», 
1954, v. 42, № 1, p. 113—27; Р о з е н б е р г е р  Ф., Исто
рия физики, пер. с нем., ч. 3, вып. 1—2, М. — Л., 1935—36.

РУМЯНЦЕВ, Алексей Всеволодович [14 (26) ноября
1889—1947] — сов. гистолог. В 1913 окончил Моек, 
ун-т и до 1930 работал там же. С 1935 работал в Ин-те 
эволюционной морфологии им. А. Н. Северцова 
(ныне Ин-т морфологии животных им. А. Н.Северцова 
АН СССР); одновременно (с 1943) был проф. 3-го 
Моек. мед. ин-та. Автор трудов по гистологии, цито
логии, по культуре тканей, работ по гидробиологии 
и др. вопросам биологии.

С оч.: Культуры тканей вне организма и их значение 
в биологии, М., 1932; Микроструктура кожи и методы ее 
микроскопического исследования, М. — Л., 1934 (совм. сдр .); 
Курс гистологии, 6 ияд., М., 1946 (совм. с А. А. Заварзи
ным); Опыт исследования эволюции хрящевой и костной 
тканей, М., 1958.

РУПРЕХТ, Франц Иванович (ноябрь 1814—23 
июля 1870) — рус. ботаник, акад. (с 1853). Родился 
в Праге, по национальности немец; образование 
получил в Пражск. ун-те. В 1839 переехал в Россию 
и до конца жизни работал в Петербург. АН. Осн. 
труды посвящены изучению флоры России. На осно
вании материалов, собранных им во время путешест
вий по северу России (1841) и Кавказу (1860—61), 
а также материалов, собранных др. исследователями, 
опубл. ряд систематич. и флористич. работ (по флоре 
Урала и севера России, Кавказа, Тянь-Шаня, Пе
тербург. губ. и др.). Им детально изучены различные 
группы растений, в частности злаки (ковыли, бам
буки и др.), колокольчики и первоцветы Кавказа, 
зонтичные Камчатки и др. Кроме того, Р. принадле
жат фундаментальные труды по водорослям Тихого 
ок. и Охотского м., а также известный труд о проис
хождении чернозема («Геоботанические исследова
ния о черноземе», 1866)

Лит.; Рупрехт Франц Иванович, в кн.: Императорский 
С.-Петербургский ботанический сад ва 200 лет его сущест
вования (1713—1913), ч. 3. Юбилейное издание, П. 1915
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<стр. 424—32); М а к с и м о в и ч  К. И., Очерк жизни и 
трудов Франца Ивановича Рупрехта, «Записки Акад. наук», 
1871, т. 20, кн. 1 (имеется отд. оттиск).

РУСАНОВ, Владимир Александрович [3 ноября
1875—1913 (?)] — рус. полярный исследователь. За 
участие в революционном движении подвергался 
неоднократным арестам. В 1903 эмигрировал в 
Париж, где окончил (в 1907) ун-т. В 1907 посетил 
Новую Землю, прошел прол. Маточкин Шар. В 
1908 Р. принял участие во франц. экспедиции на 
Новую Землю, один впервые сухопутно пересек ее 
{от зал. Незнаемого до Крестовой губы). В 1909, 
1910 и 1911 участвовал в рус. экспедициях на Новую 
Землю; в 1910 совершил обход северного, а в 1911 — 
южного о-вов. В 1912 Р. возглавил экспедицию на 
судне «Геркулес», целью к-рой было обследование 
месторождений каменного угля на Шпицбергене 
и установление над ними контроля России. Р. пред
полагал пройти сев. морским путем к Берингову 
прол. В том же году экспедиция пропала без вести. 
В 1934 на о-ве Геркулес и других (в Карском м.) 
были найдены вещи участников экспедиции и столб 
с надписью «Геркулес, 1913»; в 1947 на о-ве Больше
вик (Северная Земля) обнаружены следы, по всей 
вероятности, экспедиции Р. В результате четырех
кратного посещения Новой Земли Р. описаны и 
засняты ее зап. берега, собран обширный геологи
ческий, ботанический и энтомологич. материал.

С о ч.; Статьи, лекции, письма. Литературное наследство 
выдающегося русского полярного исследователя начала 
XX века, М. — Л., 1945.

Лит.: О с т р о в с к и й  Б. Г., Безвременно ушедшие. 
Г. Я. Седов, В. А. Русанов..., Л., 1934; З у б о в  Н. Н., 
Отечественные мореплаватели — исследователи морей и 
океанов, М., 1954; Русские мореплаватели, М., 1953;
П а с е п к и й  В. М., Владимир Русанов, М., 1955.

РУСИНОВ, Михаил Михайлович [р. 29 янв. (11 
февр.) 1909] — сов. оптик. В 1927 окончил Лен. 
техникум точной механики и оптики, в 1931 получил 
диплом инженера в Лен. ин-те точной механики и 
оптики. В 1929—32 работал конструктором во Все
союзном объединении оптико-механич пром-сти. 
В 1932—42 — в Лен. отделении Центрального н.-и. 
пн-та геодезии, аэросъемки и картографии. В 1943— 
1944 преподавал в Моек, высшем технич. училище 
(с 1944—проф.). С 1946 — проф. Лен. ин-та точной 
механики и оптики. Разработал новую теорию рас
чета объективов, на основании к-рой создал первые 
широкоугольные и сверхширокоугольные объективы 
типа Руссар для аэрофотосъемки. Р. создал объекти
вы и конденсоры для сверхширокоугольного муль
типлекса (прибор для обработки аэрофотоснимков), 
для репродукционного аппарата и др. фотограммет
рия. приборов. Сталинская премия (1941, 1949, 1950).

С о ч.: Оптика аэрофотосъемочных приборов, Л. — М., 
1936; Оптика приборов для записи колебаний, М. — Л., 
1939; Широкоугольные объективы, в кн.: Геодезия. Справоч
ное руководство, под ред. М. Д. Бонч-Бруевича, т. 9 — До
полнительный, под ред. Н. Н. Степанова, Л. — М., 1949
(гл. 4); О дисторсии двойных анастигматов..., в кн.: Теория 
и расчет оптикомеханических приборов, М. — Л., 1949
(Ленинградский ин-т точной механики и оптики, вып. 4); 
Техническая оптика, [ч. 1—2], Л., 1957.

РУСНЬЯК (Rusznyak), Иштван (р. 1889) — венг. 
терапевт, действит. чл. и президент (с 1949) АН 
Венгрии. Проф. ун-тов в Сегеде (с 1931) и Будапеште 
(с 1945). Осн. исследования посвящены изучению 
патогенеза заболеваний почек, нарушений крово
обращения, а также вопросов лимфообращения и 
отека. Автор работ по биохимии витаминов; в 1936 
совм. с А. Сент-Дьордьи открыл витамин Р. Иностр. 
чл. АН СССР (с 1958)

С о ч.: Vitamin Р.: flavanols as vitamins, «Nature», L., 
1936, v. 138, p. 27 (cobm. c A. Szent-Gyorgyi).

РУССОВ (Russow), Эдмунд (1841—97) — ботаник. 
Но национальности немец. В 1864 окончил Дерпт.

ун-т, где и работал до 1895. Первые исследования Р. 
посвящены флоре Эстонии, торфяным мхам и анато
мии водяных папоротников. Последующие работы 
относятся гл. обр. к физиологии и анатомии сосу
дисты* растений, у к-рых им особенно подробно 
изучалось строение окаймленных пор в клеточной 
оболочке и ситовидных трубок в лубяной части сосу
дистых пучков. Основываясь на теории Ч. Дарвина, 
проводил в своих работах эволюционные идеи.

Со ч.: Beitrfige zur Kenntniss der Torfmoose, Dorpat, 
1865.

Лит.: W i n k l e r  C., Edmund Russow, «Berichte der 
Deutschen botanischen Gesellschaft*. B., 1897, Bd 15.

РУФАНОВ, Иван Гурьевич [p. 2 (14) янв. 1884] — 
сов. хирург, действит. чл. Акад. мед. наук СССР 
(с 1944). Заел. деят. науки РСФСР (1940). В 1911 
окончил Моек.ун-т и работал ординатором госпиталь
ной хирургич. клиники того же ун-та. В 1924 защи
тил докторскую дисс. «Панкреатиты в связи с забо
леваниями желчных путей (холецистопанкреатиты)». 
С 1930—проф. 2-го Моек. мед. ин-та, а с 1941 — 1-го 
Моек. мед. ин-та; с 1939 — руководитель хирургич. 
отделения Всесоюзного ин-та экспертизы трудо
способности. Р. является крупным специалистом по 
вопросам гнойной хирургии и лечения ран. Из
вестны его труды по патологии и биохимии раневого 
процесса и сепсиса, а также работы по вопросам 
врачебной экспертизы трудоспособности при хирур
гич. заболеваниях. Автор учебника «Общая хирур
гия» (1940, 6 изд. 1957). В 1946 под его ред. (совм. 
с А. Н. Нестеровым) опубл. труд «Основы комплекс
ного лечения в госпиталях».

Лит.: М и н ц  Г. М.. 30 лет научно-педагогической, вра
чебной и общественной деятельности заслуженного деятеля 
науки проф. Ивана Гурьевича Руфанова, «Хирургия», 1941, 
«N* 4; Руфанов И. Г. (К 40-летию научно-педагогической 
и общественной деятельности), «Клиническая медицина», 
1951 т 29 № 6

РУФФЙНЙ (Ruffini), Паоло (22 сент. 1765— 
10 мая 1822) — итал. математик. Был врачом в 
Модене. В 1788—96 преподавал высшую математику 
в гимназии, а в 1796—1814 — в военной школе там 
же. В 1804 опубл. метод приближенного вычисления 
действительных корней алгебраич. ур-ний, вновь 
найденный англ, математиком У. Горнером в 1819; 
сходный метод был известен кит. математикам в 
13 в. В 1799 Р дал первое (содержащее пробелы) 
доказательство неразрешимости в радикалах общего 
алгебраич. ур-ния пятой степени, это доказательство 
в дальнейшем несколько усовершенствовал (1801 — 
1813). Вполне строгое доказательство этой теоремы 
было дано в 1824 Н. Абелем (см.). Разработал ряд 
идей теории групп конечных подстановок.

С о ч.: Opera matemattche, t. 1—2, Palermo, 1915—43.
Лит.: L o r i  a G., Storia delle matematiche..., 2 ed.f 

Milano, 1950.
РУЭЛЬ (Rouelle), Гийом Франсуа (15 сент. 1703 — 

3 авг. 1770) — франц. химик, чл. Париж. АН (с 
1744). Проф. Париж, ботанич. сада (с 1742). Р. 
определил (1744) соли как продукты соединения 
кислот с основаниями, разделив (1754) их на нейт
ральные (средние), кислые и основные Приготовил 
чистый хлористый этил перегонкой спирта с хло
ристым оловом (1759), наблюдал образование твер
дого элаидина из жидких масел (1747). Учениками 
Р были А. Л. Лавуазье, Ж. Л. Пруст, Н. Леблан 
и др

Лит.: L e i c e s t e r  Н. М. and К 1 i с k s t е i n Н. S., 
A source book in chemistry. 1400—1900, N. Y. — Toronto — 
L., 1952 (стр. 75—79); M с К i e D., Guillaume-Francois 
Rouelle (1703—70), «Endeavour», ■ [L. J, 1953, v. 12. № 47.

РЫБКА (Rybka), Эугениуш (p. 1898) — польский 
астроном. В 1921—23—сотрудник Краковской, в 
1923—32 — Варшав. обсерватории; дир. Львовской 
(1932—45), затем Вроцлав, обсерватории (с 1945)

189



190 РЫ Б К И Н  — РЫ Н И Н

Вице-президент Международного астрономия, союза 
(1952—58). Осн. работы относятся к астрофото
метрии и исследованию переменных звезд.

РЫБКИН, Петр Николаевич [13 (25) мая 1864— 
янв. 1948] — сов. радиотехник, ближайший по
мощник изобретателя радио А. С. Попова (см.). 
В 1892 окончил Петербург, ун-т. С 1894 начал ра
ботать лаборантом в Минном офицерском классе 
в Кронштадте, где в дальнейшем протекала его 
деятельность. Принимал участие как сотрудник и 
исполнитель в работах Попова над изобретением 
радио, его совершенствованием и внедрением в 
практику. В 1899 впервые обнаружил возможность 
приема телеграфных сигналов на слух. После смерти 
Попова много сделал для сбережения его научного 
наследия. Вел активную популяризаторскую ра
боту по вопросам истории радио и достижений радио
техники. На протяжении он. 50 лет руководил 
подготовкой радистов в Минном офицерском классе, 
а затем в школе связи им. А. С. Попова (в Крон
штадте). Воспитал многочисленные кадры радистов.

Л оч.; Телеграфная сеть и ее элементы, «Журнал Рус
ского физико-химич. об-ва», 1907, т. 39, вып. 4; Изобрете
ние радиотелеграфа в России, «Радиотехник», 1919, № 8; 
Десять дет с изобретателем радио, М., 1945.

Лит.: Г о л о в и н  Г. И., Петр Николаевич Рыбкин, 
М. — Л., 1951 (им. список трудов Р.).

РЫЖКОВ, Виталий Леонидович [р. 18 (30) июня 
1896] — сов. биолог, чл.-корр. АН СССР (с 1946). 
В 1922—30 работал в Коммунистич. ун-те им. Артема 
в Харькове, затем в Симферопольском (ныне Крым
ском) педагогии, ин-те (с 1930) и Харьков, ун-те 
(с 1934); с 1936 работает в Ин-те микробиологии 
АН СССР. Наибольшую известность приобрели его 
труды по изучению вирусов и вирусных болезней 
растений. Разработал (1938) новый метод получения 
вируса табачной мозаики в очищенном виде, провел 
ряд исследований по физиологии вирусов, устано
вил характер изменений в обмене веществ у высших 
растений, вызываемых вирусами, и др. Автор труда 
«Основы учения о вирусных болезнях растений* 
(1944, Сталинская премия 1946).

С о ч.: Мутации и болезни хлорофиллового зерна, М.— 
Л., 1933; Вирусные болевни растений..., М. — Л., 1935; 
Генетика пола, Харьков, 1936; Фитопатогенные вирусы. 
М. — Л., 1946; Метод метаболитов и антиметаболитов в изу
чении размножения вируса моэаичной болезни табака (ВТМ), 
«Известия АН СССР, Серия биологическая», 1957, № 1; 
Об основных понятиях генетики, «Ботанический журнал», 
1956, т. 41, № 2.

РЫКАЛИН, Николай Николаевич [р. 14 (27) сент.
1903] — сов. ученый в области сварки металлов, 
чл.-корр. АН СССР (с 1953). В 1929 окончил Дальне
восточный ун-т во Владивостоке. В 1930—37 пре
подавал в Дальневосточном политехнич. ин-те, 
в 1936—53 — в Московском высшем технич. учи
лище (с 1946—проф.), в 1943—48 — в Моек, 
инж.-строительном ин-те. В 1936—39 работал в 
Центр, н.-и. ин-те промышленных сооружений (Моск
ва), в 1939—53 — в Ин-те машиноведения и в Сек
ции по научной разработке проблем электросварки 
и электротермии АН СССР. С 1953 работает в Ин-те 
металлургии АН СССР. Научные труды Р. посвяще
ны разработке теории и методов расчета тепловых 
процессов при сварке.

С о ч.: Тепловые основы сварки, М. — Л., 1947; Расчеты 
тепловых процессов при сварке, М., 1951; Развитие теории 
распространения теплоты при сварке применительно к рас
пределенным источникам, в кн.: Тепловые процессы при 
сварке, М., 1953 (стр. 10—58, 89—111, 140—63).

РЫКАЧЕВ, Михаил Александрович [25 дек. 
1840 (6 янв. 1841) — 14 апр. 1919] — рус. метеоро
лог, акад. (с 1896). В 1865 окончил Морскую ака
демию. С 1867 работал в Гл. физич. обсерватории 
(в 1896—1913 — дир.). Исследования Р. посвящены

метеорологии, земному магнетизму, физич. геогра
фии, а также воздухоплаванию. В 1868 — 73 Р 
совершил ряд полетов на аэростате для исследования 
свободной атмосферы. В 1896—97 по инициативе 
Р. рус. воздухоплаватели совм. с Гл. физич. обсер
ваторией стали проводить наблюдения за формой 
и движением облаков, что позволило сделать ряд 
интересных для метеорологии выводов. Изучал 
движение циклонов в Европе. В 1886 по результатам 
своих исследований распределения земного магне
тизма в Каспийском м. построил новые магнитные 
карты для этого района. Р. принимал участие в. 
составлении «Климатологического атласа Российской 
империи» (1900). Заслугой Р. является большая ор
ганизаторская работа в области метеорологии и воз
духоплавания. По его инициативе и настоянию при 
Гл. физич. обсерватории была создана служба, 
погоды, значительно расширена сеть метеорология, 
станций в России. Р. был первым пред, основанного 
при его участии воздухоплавательного (7-го) отдела 
Рус. технич. об-ва. Работал над проблемами авиа
ции; в 1871 впервые нашел способ определения 
подъемной силы вращающихся винтов («Первые 
опыты над подъемною силою винта, вращаемого 
в воздухе»).

С о ч.: La distribution de la pression atmosphdrique dans- 
la Russie d’Europe, С11Б, 1874; Типы путей циклонов в Ев
ропе по наблюдениям в 1872—1887 гг., СПБ, 1896.

Лит.: Б е р г  У. Ю., Михаил Александрович Рыкачев 
(Некролог), «Известия Российского гидрологического ин-та». 
1921, J4* 1—3; Б у х а н о в  М. С. и Ю р к е в и ч  М. П.. 
Рыкачев М. А. — выдающийся деятель метеорологии и 
воздухоплавания, Л., 1904; X р г и а н А. X., Очерки раз
вития метеорологии. Л., 1948.

РЫЛЬКЕ, Станислав Данилович (1843—99) — 
рус. геодезист и астроном. Генерал-майор. Известен 
работами по вопросам земной рефракции и нивели
рования. В 1898 предложил оригинальную теорию 
земной рефракции, учитывавшую возмущающее теп
ловое воздействие почвы.

С о ч.: Земная рефракция и влияние ее на связь русской 
нивеллирной сети с сетью средне-европейской, «Записки 
Военно-топографического отдела Главного штаба», 1898. 
ч. 55.

РЫНИН, Николай Алексеевич [ 11 (23) дек. 1877—
1942] — сов. ученый в области воздухоплавания, 
авиации и начертательной геометрии. В 1901 окон
чил Петербург, ин-т инженеров путей сообщения и 
был оставлен для подготовки к профессорской дея
тельности; с 1921 — проф. там же. Преподавал, 
кроме того, в Петербург, политехнич. и др. ин-тах. 
В 1905—13 работал инженером-строителем на Ни
колаевской ж. д. в Петербурге. В Петербург, ин-те 
путей сообщения при участии Р. была создана (1909) 
одна из первых в России аэродинамич. лабораторий 
и организован (1920) факультет воздушных сообще
ний. Там же начал читать курс воздухоплавания. 
Был одним из учредителей Всероссийского аэро
клуба, принимал деятельное участие в организации 
первых в России авиационных состязаний и пере
летов (1910—13). Р. — автор монографии «Теория 
авиации» (1917), получившей высокую оценку 
Н. Е. Жуковского, курса «Проектирование воз
душных сообщений» (1937), а также ряда работ по 
реактивной технике, межпланетным сообщениям и 
завоеванию стратосферы. В начертательной гео
метрии Р. даны графич. решения различных задач 
в области перспективы и теории теней, написаны 
учебники по различным разделам начертательной 
геометрии («Ортогональные проекции», «Перспек
тива на плоскости», «Аксонометрия» и Др.). Разра
батывал теорию киноперспективы («Киноперспек
тива», 1936). Р. принадлежат работы по истории 
науки и техники.
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С о ч.: Межпланетные сообщения, вып. 1—9, Л., 1928— 32.
Лит.: Д о б р я к о в  А. И. и З у б а р е в  Н. И., Про

фессор Н. А. Рынин, «Высшая техническая школа», 1936, 
JV» 3; Ф о р т и к о в И. П., Н. А. Рынин, «Природа*. 1937,
J4i 1.

РЫТОВ, Михаил Васильевич [4 (16) янв. 1846— 
17 апр. 1920] — рус. ученый, специалист в области 
овощеводства и плодоводства. Окончил Моек, ун-т 
(1878); с 1879 работал в Горы-горецком земледельч. 
училище. Разрабатывал различные вопросы с.-х. 
науки п практики, уделяя особое внимание овощным 
и плодовым культурам. Признавая влияние внешних 
условий на растения, он одним из первых указывал 
на возможность создания новых сортов овощных 
1х*ультур путем их отбора и воспитания в соответ
ствующих условиях. Много работал по изучению 
влияния подвоя на привой. Эти исследования привели 
его к твердому убеждению о возможности вегета
тивной гибридизации. И. В. Мичурин неоднократно 
подчеркивал большое научное значение работ Р. 
Автор «Краткого учебника огородничества и плодо
водства» (2 чч., 1896), «Руководства к огородничест
ву» (3 вып. 1897—99), «Общего учения о возделывае
мых растениях» (1896) и др.

Лит.: Б е р д ы ш е в  А. П., Михаил Васильевич Рытов, 
русский агробиолог, М.. 1951.

РЫЧКОВ, Николай Петрович (1746—84) — рус. 
путешественник и географ. Сын П. И. Рычкова. 
С 1768 принимал участие в экспедиции Петербург. 
АН, возглавляемой акад. Г1. С. Палласом; в 1769— 
1770 Р. объехал Казанскую, Оренбургскую, Уфим
скую, Вятскую и Пермскую губ. Составил описание 
посещенных областей, к-рое содержит сведения о 
природе, древних городищах, обычаях местных жи
телей, а также данные о состоянии горного дела в 
этих областях. В 1771 участвовал в военной экспе
диции, во время к-рой ознакомился с территорией 
зап. и сев. Казахстана.

С о ч.: Журнал или  дневные ваписки путешествия капи
тана Рычкова по разным провинциям Российского государ
ства 1769 и 1770 годов, ч. 1—2, СПБ, 1770—1772; Дневные 
записки путешествия капитана Николая Рычкова в Киргиз- 
Кайсацкой степи в 1771 году, СПБ, 1772.

Лит.: М и л ь к о в  Ф. Н. , Н.  П. Рычков и его географи
ческие исследования в Заволжье, «Известия АН СССР. Серия 
географ.*, 1953, JVft 4.

РЫЧКОВ, Петр Иванович (1 окт. 1712—15 окт* 
1777) — рус. ученый. Первый чл.-корр. Петербург* 
АН (с 1759), чл. Вольного экономич. об-ва в Петер
бурге (с 1765). В 1734—37 участвовал в экспедиции, 
целью к-рой было создание города на р. Орь. 
С 1744 работал в Оренбург, губернской канце
лярии, позже был правителем Оренбург, соляных 
лел. Труды Р. посвящены географии, экономике и 
истории края. Его «Топография Оренбургская...» 
(2 чч., 1762), написанная в качестве пояснит, тек
ста к картам, составленным в 1755 И. Красильни
ковым, содержит обширный материал о климате, 
рельефе, растительности, животном мире, полезных 
ископаемых и о населении края. Им написаны: 
«История Оренбургская...» (1759), «Опыт Казан
ской истории древних и средних времян» (1767), 
«Осада Оренбурга* («Летопись Рычкова», опубл. в 
11 томе соч. А. С. Пушкина, изд. Акад. наук, 
1914) и др

Лит.: Б а к  И. С., Экономические воззрения П. И. Рыч
кова, «Исторические записки», 1945, [т. ] 16; К а р а т а е в 
Н. К., П. И. Рычков — выдающийся русский экономист 
XVIII века. «Вестник Академии наук СССР», 1950, № 3; 
М и л ь к о в  Ф. Н., П. И. Рычков. Жизнь и географиче
ские труды, М., 1953; е г о  ж е, Естествоиспытатели Орен
бургского края, [Чкалов], 1948; П е к а р с к и й  П., Жизнь 
и литературная переписка Петра Ивановича Рычкова, СПБ, 
1867; «Труды Оренбургской ученой архивной комиссии», 
1916. ч 33 (содержится список работ Р. и литературы о нем).

РЭЛЕЙ (правильнее Р е й л и ;  Rayleigh), С т р е т т  
(Strutt), Джон Уильям (12 окт. 1842—30 июня
1919) — англ, физик, чл. Лондон, королев, об-ва 
(с 1873). До 1873, когда получил титул лорда Рэлея, 
носил фамилию Стретт. Учился 
в Кембриджском ун-те. В 1879, 
после смерти Дж. Максвелла, 
стал проф. и дир. Кавендишской 
лаборатории в этом ун-те. С 
1887 — проф. Британского коро
левского ин-та. Работы Р. посвя
щены вопросам акустики, оп
тики, учению об электричестве 
и др. областям физики. В аку
стике занимался исследованием 
колебаний упругих тел (струн, 
стержней, пластинок и т. д.).
С помощью сформулированных 
Р. вывел ряд важных качественных заключений 
о собственных частотах колебательных систем в 
разработал методы расчета изменений собственных 
частот колебательной системы при малых отклоне
ниях ее от исходной системы, собственные частоты 
к-рой известны. При рассмотрении механич. систем, 
совершающих незатухающие колебания (напр., стру
на, возбуждаемая смычком), Р. первым указал на 
особый характер этих колебаний (теперь их называют 
автоколебаниями) и на специфич. черты колеба
тельных систем, способных создавать такие коле
бания. Ряд трудов Р. касается вопроса о давлении 
излучения механич. волн. Его работы по теории 
упругих волн посвящены вопросам дифракции 
рассеяния и поглощения волн, исследованию волн 
конечной амплитуды и особого типа поверхностных 
волн, т. н. волн. Р. Он разъяснил вопрос о фазовой 
и групповой скорости волн и установил в общем, 
виде соотношение между этими скоростями. При 
рассмотрении задачи о сложении многих колебаний 
со случайными фазами Р. сделал первый шаг в раз
работке важнейших проблем статистич. физики. 
Он изучал тепловое излучение, что послужило одним 
из толчков к возникновению квантовой теории 
В 1911 вывел закон, выражающий распределение* 
энергии в спектре электромагнитного излучения 
абсолютно черного тела в зависимости от температу
ры (т. н. закон излучения Рэлея — Джинса). 
Осн. работы Р. по теории колебаний и акустике 
систематизированы в его книге «Теория звука». 
(2 тт., 1877—78), представляющей собой фундамен
тальное изложение общей теории колебаний. Идеи, 
впервые высказанные Р. в этом исследовании, на
ходят широкое применение в теории электрич. коле
баний, в развитии учения о нелинейных колебаниях 
и др. В области оптики ему принадлежит ряд иссле
дований по волновой и молекулярной оптике. Р. за
ложил основы теории молекулярного рассеяния- 
света. Он вывел закон, согласно к-рому при моле
кулярном рассеянии интенсивность рассеянного 
света пропорциональна четвертой степени длины 
волны, объяснил происхождение голубого цвета 
неба, создал теорию разрешающей способности 
оптич. приборов, внес ясность в вопрос о фазовой 
и групповой скорости световых волн, устранив ряд 
недоразумений по поводу того, какая из этих ско
ростей определяется при измерении скорости тем 
или иным методом.

Большинство работ Р., хотя и относится к раз
личным областям физики, посвящено изучению од
ного и того же класса физич. явлений — колеба
тельных и волновых процессов. Эту общность в» 
характере явлений, различных по своей природе.

191



192 РЭТИК -  С А БА Н ЕЕВ

он плодотворно использовал, перенося результаты 
своих исследований колебательных и волновых 
процессов из одной области в другую. Так, напр., 
Р. первым применил электрич. аналогии в акустике, 
введя понятие акустической проводимости. Подоб
ные электрические аналоги позднее нашли в аку
стике широкое применение. Единый подход к коле
бательным и волновым процессам, имеющим раз
личную физич. природу, столь характерный для 
научного метода Р., лежит в основе всей теории 
колебаний, и поэтому Р. по праву может быть на
зван основоположником этой области физики. В 1894 
совместно с англ, химиком У. Рамзаем открыл аргон.

С о ч.: Scientific papers, v. l —6, Cambridge, 1899—1920; 
Теория ввука, пер. с англ., т. 1—2, М. — Л., 1940—44; 
Волновая теория света, пер. с англ., М., 1940.

РЭТИК [Rhaticus, настоящее имя — Г е о р г  Ио а 
х и м  ф о н Л а у х е н ,  Lauchen; 16 февр. 1514—4 дек. 
1574 (по др. данным 1576)] — нем. астроном и ма
тематик. Ученик и последователь Н. Коперника. 
В 1537—42 — проф. Виттенберг, ун-та. В 1539—41 
жил во Фромборке, где изучал рукопись Коперника 
«Об обращении небесных сфер», написал краткое 
изложение его учения («О книгах... Николая То- 
рун ьского...», 1541), сыгравшее значительную роль 
в его распространении. Им была написана также 
первая биография Коперника, к-рая, однако, не 
дошла до нас. По его настоянию Коперник согла
сился на печатание своего трактата; математич. 
раздел этого труда был опубликован Р. в 1542. 
В течение всей своей жизни работал над вычислением 
таблиц натуральных тригонометрии, величин. Семи
значные «Таблицы науки о треугольнике», опубл. 
им в 1551, впервые давали значения секансов и послу
жили образцом для последующих таблиц. Десяти
значные таблицы шести тригонометрии, функций, не 
законченные им, были изданы посмертно (1596) с 
большим предисловием (500 стр.), в к-ром рассмат
ривается множество случаев решения сферич. тре
угольников. Р. впервые употребил разности первых 
трех порядков для вычисления и выверки таблиц.

Лит.: Б е р р и  А., Краткая история астрономии, пер. 
с англ., 2 изд., М. — Л., 1946; C a n t o r  М., Vorlesungen 
Uber Geschichte der Mathematik, Bd 2, Lpz., 1913; Ц e ft- 
т е  н Г. Г., История математики в XVI и XVII веках, пер. 
сн ем .,М .— Л., 1933; G a d o m a k i  J., Jedyny uczeh Koper- 
•nika, «Urania», (Krakdv), 1954, rok 25, № 4, etr. 101—105.

РЮЙШ (Ruysch), Фредерик — см. Рейш Ф.

РЮТИМЕЙЕР (Ruttimeyer), Людвиг (26 февр. 
1825—25 ноября 1895) — швейц. палеонтолог. Проф. 
Базел. ун-та (с 1855). Исследования Р. ископаемых 
остатков диких и домашних животных на территории 
Швейцарии (1860—61) впервые указали на необ
ходимость изучения вопроса о происхождении до
машних животных; его работы об ископаемых ло
шадях, рогатом скоте, оленях способствовали раз
витию дарвинизма. Данными Р. широко пользова
лись в своих трудах Ч. Дарвин и В. О. Ковалевский. 
В 1882 Петербург. АН избрала Р. своим членом- 
кор респондентом.

С о ч.: Die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz. Untersu- 
chungen tiber die Geschichte der wilden und der Haussauge- 
thiere von Mittel-Europa, Ebend, 1864; BeitrSge zur Kenntniss 
der fossilen Pferde und zu einer vergleichenden Odontogra- 
phie der Hufthiere im Allgemeinen, Basel, 1863.

Лит.: Д а в и т а ш в и л и  Л. Ш., История эволюционной 
палеонтологии от Дарвина до наших дней, М. — Л., 1948.

РЯБИНИН, Анатолий Николаевич [30 мая (11 
июня) 1874—12 февр. 1942] — сов. геолог и палеон
толог. По окончании Горного ин-та в Петербурге 
(1897) был выслан в Вятскую губ. за участие в ре
волюционном движении. С 1901 работал в Геологич. 
комитете (позже во Всесоюзном н.-и. геологич. 
ин-те); в 1918—21 — его вице-директор, а в 1921 — 
1923— дир. В 1919—22 — проф. Моек, горной акаде
мии, в 1921 был избран проф. Горного ин-та в 
Петрограде. Р. был одним из основателей (1916) 
Русского (ныне Всесоюзного) палеонтологич. об-ва 
и редактором его ежегодника; за год до смерти был 
избран его председателем. Проводил геологич. и 
палеонтологич. исследования в Закавказье, на Сев. 
Кавказе, в Крыму, в Средней Азии, в Казахстане, 
в Пермской и Киров, областях. Занимался третичны
ми отложениями Закавказья и их фауной; эти работы 
способствовали открытию новых нефтеносных райо
нов. Одним из первых указал на наличие калийных 
солей в Приуралье. Осн. научные интересы Р. лежали 
в области палеонтологии, особенно палеонтологии 
позвоночных. Им написаны работы о мезозойских 
и третичных земноводных, палеозойских, мезозой
ских и третичных пресмыкающихся, кайнозойских 
млекопитающих и др. Умер в Ленинграде во время 
блокады.

Лит.: Я к о в л е в  Н., А. Н, Рябинин. |Некролог], «Еже
годник Всероссийского палеонтологического об-ва», 1945, 
т. 12 (имеется список работ Р.).

С
САБАКИН, Лев Федорович [1746 (по др. сведе

ниям 1745) — 1813] — рус. механик. С 1776 жил 
ь Твери (ныне г. Калинин), где выполнял обязан
ности губернского механика. С. дважды побывал 
в Англии, встречался с англ, конструктором Дж. 
Уаттом. Дал первое на рус. языке описание универ
сальной паровой машины Уатта («Прибавление к 
Фергусовым лекциям, содержащее в себе о огненных 
машинах», 1787). В 1800 С. был переведен на Урал, 
где работал вначале на Екатеринбургском, а затем 
на Камско-воткинском и Ижевском з-дах. Здесь С. 
строил плотины, конструировал цилиндрич. меха, 
сверлильные и плющильные станы, механизмы для 
монетного производства (прорезные, гуртил ьные 
и другие станки), измерительные приборы и пр. 
С 1803 занимался постройкой паровой машины для 
Березовских золотых промыслов. С. принимал 
большое участие в воспитании своего внука П. П. 
Аносова (см.).

Лит.: Ч у п и н Н., Записка о Горном Управлении и 
горном промысле на Урале в царствование императора 
Александра I (1801 — 1825 г.), «Горный журнал», 1878.
т. 1, № 3, стр. 397—401; Перечень русских горных деятелей 
(Из бумаг покойного горного инженера С. Н. Кулибина), 
там же, 1900, т. 3, кн. 8; З а б а р и н с к и й  П. П., Пер
вые «огневые» машины в Кронштадтском порту. М. — Л., 
1936.

САБАНЕЕВ, Александр Павлович (24 окт. 1843— 
1923) — рус. химик. Окончил Моек, ун-т в 1867. В
1868—71 — ассистент при кафедре земледелия Пет
ровской земледельческой и лесной академии. С 
1871 работал в Моек, ун-те, с 1884 — проф. там 
же. В 1877 — 1914 заведовал в ун-те лабораторией 
неорганич. (впоследствии — неорганич. и физич.) 
химии. Исследования С. относятся к области орга
нической, неорганической и физич. химии. Ряд ра
бот посвящен производным ацетилена. С. изучалось 
действие цинка и цинковой пыли на галогенопроиз
водные алкилов как общая реакция их восстановле
ния. Он был пионером в исследовании изомерии



неорганич. соединений (производных гидразина, 
гидроксиламина и т. п.). Широко применил крио
скопия. метод для определения молекулярных весов 
кремневой кислоты, альбумина и ряда других не- 
органич. и органич. веществ в коллоидных рас
творах.

С о ч.: Исследования о соединениях ацетилена, [ч.] 1—2, 
М., 1873—81; О добывании и полимеризации Оромацетилена, 
«Журнал Русского физ.-хим. об-ва», 1885, т. 17, стр. 171—77; 
Криоскопические исследования коллоидов. Определение 
молекулярного веса коллоидов по способу Рауля, там же, 
1889, т. 21, стр. 515—25; О структурных изомерах между 
неорганическими соединениями. Изомерия солей аммония, 
гидроксиламина и гидразина,там же, 1898, т. 30, стр.403—15.

САБАНЕЕВ, Леонид Павлович (1844 — 25 марта 
1898) — рус. зоолог. Окончил Моек. ун-т. Занимался 
изучением рус. охотничьей фауны, охотничьего хо
зяйства и спортивного рыболовства. Автор работ 
по биологии и промыслу пресноводных рыб, птиц 
и млекопитающих. В 1873—77 был ред. (и издателем) 
журнала «Природа», а с 1878 — журнала «Природа 
и охота».
. С о ч.: Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших 

пресноводных рыб, 3 изд., М., 1911; Собаки. Охотничьи, 
комнатные и сторожевые, кн. 1, Легавые, М., 1896.

Лит.: Т у р к и н Н .  В., Жизнь и деятельность Л. П. Са
банеева, в кн.: С а б а н е е в  Л. П., Рыбы России, 3 изд., 
М.. 1911.

САБАТЬЕ (Sabatier), Поль (5 нояб. 1854 — 14 авг. 
1941) — франц. химик, чл. Париж. АН (с 1911). 
В 1877 окончил Высший педагогия, ин-т в Тулузе. 
В 1884—1930 — проф. Тулузского ун-та. Первые 
работы, проведенные под влиянием франц. химика 
М. Бертло, посвящены термохимия, исследованиям 
сульфидов, селенидов, хлоридов и бромидов метал
лов. Наиболее известны работы С. в области гидроге- 
низационного катализа, способствовавшие созданию 
ряда отраслей пром-сти каталитич. органич. синтеза. 
В 1897 совм. с франц. химиком Ж. Б. Сандераном осу
ществил гидрирование этилена водородом до этана 
в присутствии катализатора — мелкораздробленного 
метал л ич. никеля. Вслед за этим были изучены ката
литич. реакции гидрогенизации других органич. 
соединений (ряд этилена, ацетилен, бензол, аль
дегиды), реакции восстановления окислов азота, 
нитробензола, а также реакции каталитич. дегидро
генизации различных соединений. В качестве катали
заторов употреблялись металлы: никель, кобальт, 
платина, железо, медь, окислы цинка, марганца 
и др. В 1902 при гидрогенизации ацетилена над 
металлич. никелем была получена смесь углеводо
родов, напоминающая нефть. В 1909 С. осуществил 
парофазную каталитич. гидрогенизацию кротоно
вой. олеиновой и элаидиновой кислот. В 1907—11 
совм. с франц. химиком А. Мейлем подробно изучил 
разложение спиртов на окислах и металлич. ката
лизаторах и показал, что металлы и окислы магния, 
кадмия, марганца, цинка и др. вызывают дегидро
генизацию, а окислы алюминия, вольфрама, крем
ния — дегидратацию спиртов; нек-рые окислы (бе
риллия, циркония и др.) обнаруживали смешанное 
действие. В 1913 С. опубл. монографию «Катализ 
в органической химии», переведенную на многие 
языки и неоднократно переиздававшуюся. Моно
графия была одним из первых обобщающих трудов 
в области органич. катализа и оказала большое влия
ние на развитие работ в этом направлении. С. счи
тал, что физич. теории катализа не могут объяснить 
специфичности действия катализаторов, развивал 
теорию промежуточных соединений при катализе 
а предложил конкретные схемы протекания ката
литич. реакций через нестойкие промежуточные 
образования. Гидрирование на металлах, по мнению 
€ ., протекает через образование нестойких гидридов

С А БА Н ЕЕВ

металлов, дегидратация на А120 , — через образова
ние нестойких алюминатов, и т. д.

Впоследствии С. продолжал изучение каталитич. 
реакций гидро- и дегидрогенизации органич. со
единений в присутствии никеля и других металлов,' 
дегидратации в присутствии металлов и окислов. 
Им были исследованы также реакции каталитич. 
конденсации и изомеризации в присутствии окислов 
и хлоридов, реакции каталитич. присоединения и 
отщепления галогеноводородов, реакции каталитич. 
крекинга тяжелых углеводородов, в особенности 
восстановительного крекинга в присутствии водо
рода и металлич. катализаторов. Лауреат Нобелев
ской премии (1912).

С о ч.: La catalyse en chlmie organ!que, P.-Liege,
1920; Катализ в органической химии, пер. с франц., Л., 1932.

Лит.: R i d е а 1 Е. К., Concepts in catalysis. The contri
butions of Paul Sabatier and of Max Bodenstein, «Journal of 
the Chemical Society», L., 1951, June, p. 1640—47; T a y 
l o r  H. S., Paul Sabatier, «Journal of the American Chemi
cal Society», Easton (Pa), 1944, v. 66, JM* 10.

САБАШВИЛИ, Михаил Николаевич [p. 25 июля 
(6 авг.) 1900] — сов. почвовед, акад. АН Груз. ССР 
(с 1955, чл.-корр. с 1944) и действит. чл. Академии 
с.-х. наук Груз. ССР (с 1957). Чл. КПСС с 1953. В 
1926 окончил Тбилис. политехнич. ин-т. С 1936 — 
зав. кафедрой почвоведения (затем кафедрой гидро
логии — климатологии и почвоведения) Тбилис. 
ун-та. С 1946 — дир. Ин-та почвоведения, агро
химии и мелиорации АН Груз. ССР. С 1957 — пре
зидент Академии с.-х. наук Груз. ССР. Труды по
священы изучению почв Грузии.

С о ч.: Почвы влажной субтропической зоны ССР Гру
зии, Тифлис, 1936; Почвы Грузии, Тбилиси, 1948; Почво
ведение (учебник для высших учебных заведений), 2 изд., 
Тбилиси, 1952 (на груз. яз.).

САБЛИКОВ, Михаил Владимирович [р. 1 (14) 
ноября 1900] — сов. ученый в области механизации 
с. х-ва, акад. ВАСХНИЛ (с 1956). Чл. КПСС с 1941. 
Окончил Среднеазиатский хлопково-ирригационный 
ин-т в 1930. В 1924—30 работал в Среднеазиатском 
ун-те, в 1931—56 — в Ташкент, ин-те механизации 
с. х-ва (с 1955— проф.). С 1957 — дир. Всесоюзного 
ин-та механизации с. х-ва. Осн. труды посвящены 
теории с.-х. машин для хлопководства. Разработал 
теорию шпиндельных хлопкоуборочных машин.

С о ч.: Машины и орудия для хлопкового хозяйства,
Ташкент, 1936; Сельскохозяйственные машины, в кн.: 
Комплексная механизация хлопководства, Ташкент, 1950; 
Машины для комплексной механизации уборки хлопка, 
М., 1951 (совм. с Г. И. Волковым); Исследование шпиндель
ных аппаратов хлопкоуборочных машин, М., 1954.

САБЛУКОВ, Александр Александрович (22 окт. 
1783 — март 1857) — рус. изобретатель, генерал- 
лейтенант корпуса горных инженеров. В 1832, буду
чи в отставке, изобрел, а в дальнейшем усовершенст
вовал центробежный вентилятор («воздушный насос»), 
представлявший собой цилиндрич. кожух с двусто
ронним всасыванием; внутри кожуха располагалось 
колесо с 4 прямыми лопатками. Впервые действие 
вентилятора С. было испытано на кожевенном и са
харном з-дах: при ручном приводе (2 человека) 
подавалось до 2000 м3 воздуха в час. В 1834 вен
тиляторы С. были успешно применены на морских 
судах, а в 1835 — для проветривания Чагирского 
рудника на Алтае. В 1838 С. создал конструкцию 
центробежного насоса (названного им «водогоном»). 
Работал также над приспособлением центробеж
ного насоса для приведения в движение судов, 
конструировал арт. снаряды и др. В 1835—45 С. 
был председателем 4-го отдела Вольного экономия, 
об-ва, занимавшегося вопросами механики и ре
месла.

С о ч.: M6moire concemant quelques applications et la 
construction des machines gёn6гalement connues sous le nom 
de ventilateurs ou tararea..., P., 1841.

СА БЛУКО В 1рЗ
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Лит.: Т а т а р и н о в  М. П., Александр Александро
вич Саблуков (1783—1857), М., 1952; О р л о в  А. И., Рус
ская отопительно-вентиляционная техника, M.f 1950.

САВАР (Savart), Феликс (30 июня 1791 — 16 марта
1841) — франц. физик, чл. Париж. АН (с 1827). 
Врач по образованию, С. вначале работал военным 
хирургом, затем, с 1816, — практикующим врачом 
в Страсбуре. С 1820 — проф. физики частного учеб
ного заведения в Париже, позже — хранитель фи- 
зич. кабинета в Коллеж де Франс. Научные труды
С. посвящены акустике, электромагнетизму и оптике. 
В 1820 совм. с франц. ученым Ж. Б. Био (см.) экспе
риментально установил один из законов электро
динамики, определяющий величину напряженности 
магнитного поля, создаваемого электрич. током,—т.н. 
закон Био—Савара. Занимался разработкой физич. 
основ конструирования струнных инструментов. 
Изучал явление резонанса и передачу звуковых 
колебаний в различных телах. Предложил конструк
цию сирены и прибор для исследования поляризо
ванного света.

С о ч.: Мётсйге sur la construction des instruments a cor- 
d e s  et a archet, P., 1819.

Лит.: Р о в е н б е р г е р  Ф., История физики, пер. 
е нем., ч. 3, вып. 1, М. — Л., 1935.

САВАРЕНСКИЙ, Федор Петрович [30 янв. 
(И февр.) 1881 — 8 окт. 1946] — сов. гидрогеолог, 
акад. (с 1943, чл.-корр. с 1939). По окончании в 
1909 Моек, ун-та проводил почвенные исследования 
в б. Тульской и Чернигов.ской губ. В 1915 начал 
заниматься гидрогеологией (изучал Среднее и Ниж
нее Поволжье), а затем и инженерной геологией. 
Работал с 1922 в центральных геологич. учрежде
ниях страны (Геологич. комитет, Главное геологич. 
управление и др.). В 1925—30 руководил гидро- 
и инженерно-геологич. изысканиями в Закавказье, 
организованными в целях развития хлопководства. 
С 1930 — проф. Моек, геологоразведочного ин-та, 
в к-ром создал и возглавил кафедру инженерной 
геологии. С 1935 С. работал в АН СССР, где по его 
инициативе в 1943 была создана Лаборатория гидро
геология. проблем, к-рой ныне присвоено имя С. 
Автор капитальных трудов «Гидрогеология» (1933) 
и «Инженерная геология» (1937). Под руководством
С. в 1933 составлена первая сводка по подземным 
водам СССР. Принимал в качестве эксперта активное 
участие в рассмотрении проектов всех крупнейших 
гидротехнических и др. сооружений (Днепрострой, 
Волгострой, канал имени Москвы, гидроэлектро
станции на р. Каме и др.).

С о ч.: Избранные сочинения, М. — Л., 1950.
Лит.: П р и к л о н с к и й  В. А., Жизнь и деятельность 

академика Ф. П. Саваренского, в кн.: С а в а р е н с к и й  
Ф. II., Избранные соч., М.—Л., 1950; Г о р д е е в  Д. И., Ака
демик Ф. П. Саваренский. Жизнь и деятельность..., в кн.: 
Труды лаборатории гидрогеологических проблем им. ака
демика Ф. II. Саваренского. Акад. наук СССР, т. 11, М., 
1954.

САВЕЛЬЕВ, Рафаил Николаевич (1851—1903) — 
рус. метеоролог и актинометрист. Окончил Ин-т 
инженеров путей сообщения (1872). Проф. Киев, 
политехнич. ин-та (с 1898). Занимался вопросами 
предсказания метелей и защиты железных дорог 
от снега; одним из первых в России проводил актино
метрия. наблюдения — по упрощенному методу в 
Льгове в 1887 и по улучшенному способу в Киеве 
в 1888—95. С. получил весьма надежные
значения притока солнечного тепла (от 1,11 до 
1,39 кал/сма • мин.). Работал также над совершен
ствованием актинометрия, приборов и методов, орга
низовал актинометрия, наблюдения в различных 
пунктах России.

С о ч.: Наблюдения над солнечною теплотою в Киеве, 
«Записки императорского Новороссийского ун-та», 1889, 
т. 50.

САВИН, Гурий Николаевич [р. 19 янв. (1 февр.)
1907] — сов. ученый в области теории упругости, 
акад. АН УССР (с 1948). Чл. КПСС с 1939. В 1932 
окончил Днепропетровский ун-т. С 1941 — проф. 
Днепропетровского инженерно-строит. ин-та, в 
1948—51 — ректор Львов, ун-та. В 1952—57 — вице- 
президент АН УССР. С 1951 — проф. Киев, ун-та. 
Известен работами по концентрации напряжений 
около отверстий в элементах машин и конструкций 
(Сталинская премия 1952), а также по влиянию за
круглений углов отверстий на концентрацию напря
жений. Проводил исследования по контактной 
прочности, дал общее решение смешанной задачи 
для анизотропной полуплоскости. С. принадлежат 
труды по динамике шахтных подъемных канатов 
и методам их расчета.

С о ч.: Давление системы абсолютно-жестких штампов 
на упругую анизотропную полуплоскость, «Сообщения г р у 
зинского филиала Акад. наук СССР», 1940, т. 1, № 10; Кон
центрация напряжений около отверстий, М. — Л., 1951; 
Динамическая теория расчета шахтных подъемных канатов. 
Киев, 1949; Смешанная задача для анизотропной полупло
скости, «Ученые записки Львовского ун-та», 1950, т. 5, 
вып. 2; О динамических усилиях в шахтном подъемном 
канате при подъеме груза, «Украинский математический 
журнал», Киев, 1954, J4# 2; Про основШ р1вняннн ди- 
нам!ки шахтного шд1ймального каната (п!д!ймання ванта- 
жу), «Прикладна механша», КиГв, 1955, вып. 1; Курс тео
ретической механики, Киев, 1957 (совм. с др.).

Лит.: П у т я т а  Т. В., Ф р а д л I н Б. Н., Д1яльнЮть 
видатних механ1к!в на Украпп, Кшв, 1952; И ш л и н с к и й  
А. Ю. [и др. 1, Гурий Николаевич Савин (К 50-летию со 
дня рождения), «Укр. математич. журнал», 1957, № 2.

САВИНОВ, Сергей Иванович [17(29) июня 1865—
1942] — сов. метеоролог и актинометрист. Заел, 
деят. науки РСФСР (1934). В 1889 окончил Моек, 
ун-т. Был сотрудником Главной физич. обсерватории 
в Петербурге (с 1891). Принимал участие в органи
зации сети метеорология, станций, а также 
подъёмов шаров-зондов, свободных аэростатов (с
1897). Примерно с 1900 начал проводить актино
метрия. исследования. С. разрабатывал методы на
блюдений солнечной (прямой и рассеянной) радиа
ции, а также земной радиации; создал оригинальные 
конструкции актинографа, пиранометра, пиргео- 
метра и др. Собрал и обработал актинометрия, на
блюдения в России, организовал специальные экспе
диции в Крым, Среднюю Азию, на Арарат, Тянь- 
Шань. По инициативе С. в Павловске (под Петер
бургом) впервые в мире была начата в 1912 непре
рывная регистрация солнечной радиации, к-рая 
продолжалась до разрушения обсерватории нем. 
фашистами в 1941. Ряд работ С. посвящён вопросам 
климатологии, изучению наводнений и др.

Лит.: Н е з д ю р о в  Д. Ф., С. И. Савинов основополож
ник актинометрии. Л.. 1950.

САВИНЫХ, Андрей Григорьевич [р. 18 (30) но
ября 1888] — сов. хирург, действит. чл. Акад. мед. 
наук (с 1944). Заел. деят. науки РСФСР (1943). Деп. 
Верх. Совета СССР 2—5-го созывов. В 1917 окончил 
Томск, ун-т и с 1919 начал работать на мед. фак-те 
того же ун-та, реорганизованном позже в Томск, 
мед. ин-т; с 1931 — проф. ин-та. Широкой известно
стью пользуются труды С. по хирургии грудной и 
брюшной полостей. Им разработан и внедрен в 
практику метод раскрытия средостения из брюшной 
полости срединным рассечением диафрагмы и пере
сечением ее ножек. Раскрытие средостения через 
диафрагму с успехом используется для удаления 
раковых опухолей пищевода, входа в желудок, 
лечения рубцовых сужений пищевода, кардиоспаз
ма, аневризмы аорты, эмфиземы легких, удаления 
инородных тел, лечения гнойных процессов средо
стения и др.; для проведения подобных операций С. 
создал специальный инструментарий (длинные нож-



вины, пинцеты, зеркала и Др.)* С его именем связана 
организация в Томске первой станции переливания 
крови и онкология, ин-та. Лауреат Сталинской пре
мии (1943). Создал школу сов. хирургов.

С о ч.: Чрезбрюшинная медиастинотомип и ее практиче
ское значение, в кн.: Сборник научных трудов, посвященный 
памяти Н. И. Березнеговского, Иркутск, 1946; О хирургии 
рака кардии и пищевода, в кн.: Современные вопросы меди
цинской науки, М., 1951; К истории хирургического лече
ния рака пищевода и кардии, «Труды Томского мед. ин-та», 
1949. т. 16.

Лит.: Ф е т и с о в А. Г., Научно-творческий путь про
фессора Андрея Григорьевича Савиных, в кн.: Сборник тру
дов, посвященных профессору А. Г. Савиных. 1917—1947, 
Томск, 1948 (стр. 5—И).

САВИЦКИЙ, Николай Николаевич [р. 4(16)
янв. 1892] — сов. терапевт, действит. чл. (с 1956, 
чл.-корр. с 1946) Академии мед. наук СССР. Заел, 
дент. науки РСФСР (1948). В 1915 окончил Военно- 
мсд. академию; с 1931 является проф. той же ака
демии. Основные работы посвящены вопросам гемо
динамики, патогенезу функциональных шумов 
сердца. Разработал графич. методы опреде
ления артериального давления (не только мини
мального, максимального и среднего, но и бокового 
давления), определения ударного и минутного объема 
сердца, величины периферия, сопротивления и др. 
Под руководством С. создан аппарат—механокардио
граф, метод термоэлектрометрии внутренних органов, 
определения малых количеств метгемоглобина, конст
рукции специальных манометров, портативного ос
циллографа и др. Лауреат Сталинской премии (1951).

С о ч.: Сердце. Методика исследования и диагностика, 
М. — Л., 1929; Кислородная терапия, Л., 1940; Частная 
патология и терапия поражений боевыми отравляющими 
веществами, 3 изд., Л., 1941; Некоторые методы исследова
ния и функциональной оценки системы кровообращения, 
Л., 1956.

Л и т .:  Н и к о л ай  Н и к ол аеви ч  С ави цки й  (к 65-летию  со  дня 
рож дения и 40-летию  н аучн о-п едагоги ч еской  деятельности ), 
♦ Клиническая медицина», 195 7, JN? 5.

САВИЧ, Алексей Николаевич (1810— 15 авг. 
1883) — рус. астроном, акад. (с 1862). В 1829 окон
чил Моек. ун-т. В 1833—39 работал на Дернт. об
серватории под руководством В. Я. Струве (см.).
В 1839—80 — проф. Петербург, ун-та. Работы С. 
посвящены определению орбит комет, планет и их 
спутников, астрономия, рефракции, барометрич. ниве
лированию и др. В 1836—38 С. провел нивелирова
ние между Черным и Каспийским морями, оконча
тельно установившее разность их уровней. Совм. 
с рус. геодезистом П. М. Смысловым и физиком 
Р. Э. Ленцом С. впервые в России произвел абсо
лютные определения силы тяжести с помощью обо
ротных маятников вдоль дуги меридиана от Торнио 
до Измаила (1865—68). С. — автор капитального 
курса астрономии, изданного в 1874—84, и др. 
учебных руководств.

С о ч.: Приложение теории вероятностей к вычислению 
наблюдений и геодезических измерений, СПБ, 1857; Наблю
дения над качаниями маятника, произведенные в южной 
части дуги меридиана, измеренной в России и общие выводы 
из опытов над колебанием маятников между Торнео и Ду
наем, «Записки Акад. наук», 1871, т. 19. Приложение № 1 
(сонм, со Смысловым и Ленцем); Курс астрономии, т. 1—2, 
С П Б , 1874—84 (т. 1 — Сферическая астрономия, т. 2 — 
Теоретическая астрономия).

САВОРНЬЯН ДЕ БРАЗЗА (Savorgnan de Brazza), 
Пьер (или Бразза, Пьер Саворньян де, 1852-1905)— 
франц. исследователь Экваториальной Африки. В 
1875—84 исследовал бассейн рр. Огуэ, Ньянга и 
Кунлу, впадающих в Гвинейский зал., и доказал, 
что они не связаны с бассейном р. Конго. Основал 
на верхнем Огуэ г. Франсвиль (1880), ставший 
опорным пунктом для франц. колониальной экс
пансии во внутренние области Экваториальной 
Африки. Из Франсвиля проник (ранее Г. М. Стэн-

САВИ Ц КИ Й  -

ли, см.) к оз. Стэнли-Пул, образованному р. Конго, 
и основал там г. Браззавиль.

САВЧЕНКОВ, Фёдор Николаевич (1831—1900)— 
рус. химик, по образованию горный инженер. Ав
тор «Истории химии» (1870), охватывающей период 
от древнейших времён до середины 19 в. В этой книге, 
основанной на монографиях иностранных историков 
химии, развитие химич. науки в России не получило 
отражения. Был одним из учредителей Рус. химич. 
об-ва.

С о ч.: Исторические материалы по русской химической 
номенклатуре, «Журнал Русского химического об-ва», 1870, 
т. 2; Отношения между атомными весами элементов, «Гор
ный журнал», 1871, [ч. 2], К* 5.

САДОВСКИЙ, Александр Иванович [24 ноября (6
дек. ) 1859—1920] — рус. физик. По окончании в 1881 
Петербург, ун-та преподавал физику в Петербург, 
ин-те гражданских инженеров. Николаевской мор
ской академии, Петербург, горном ин-те и др. С 
1894 — проф. Юрьев, (ныне Тартуского) ун-та.
В 1898 представил докторскую дисс. «Пондеромо- 
торные действия электромагнитных и световых волн 
на кристаллы», в к-рой впервые теоретически пока
зал возможность непосредственного превращения 
энергии световых лучей в механич. работу (т. н. 
явление Садовского). Этот замечательный труд С. 
получил признание лишь ок. 20 лет спустя.

С о ч.: К вопросу о сопротивлении висмута переменному 
току, «Журнал Русского физ. хим. оС-ва. Часть физическая», 
1S94, т. 26, вып. 2; О пограничных условиях в вопросе о пон- 
деромоторных действиях электромагнитных и световых волн 
на кристаллы, «Ученые записки ими. Юрьевского ун-та», 
1900, № 2, отдел А; Об одной задаче из механического от
дела общего курса физики, «Физическое обозрение», 1902, 
т. 3, стр. 117—25.

Лит.: Биографический словарь профессоров и препода
вателей Юрьевского (бывш. Дерптского) ун-та за сто лет 
его существования (1802—1902), т. 1, Юрьев, 1902; Л е б е 
д и н с к и й  В., Электричество в атоме по современным 
воззрениям, «Электричество», 1915, № 1; Очерки по истории 
физики в России, под ред. А. К. Тимирязева, М., 1949.

САДОВСКИЙ, Иван Михайлович (1855—1911) — 
рус. ветеринарный врач. Проф. Харьков, ветери
нарного ин-та (с 1890). В 1904—07 — дир. Варшав. 
ветеринарного ин-та, в 1907—И — зав. ветеринарно- 
бактериологич. лабораторией мин-ва внутренних
дел. Осн. исследования в области ветеринарной 
микробиологии. Одним из первых изготовил и при
менил противосибиреязвенные вакцины; занимался 
изучением болезней животных, вызываемых фильтру
ющимися вирусами и др. Известен как организатор 
ветеринарного дела в России.

С о ч.: о сибирской язве в овцеводствах Херсонской губ. и 
о мерах борьбы с нею. Доклад..., «Архив ветеринарных наук», 
1885, кн. 4, отд. 5; Об одном из условий, способствующих 
усилению вирулентных свойств ослабленных культур конта
гия anthrax’а, в кн.: Сборник трудов Харьковского вете
ринарного ин-та за 1888, т. 2, Харьков, 1889; О возможности 
происхождения скрытых и притом иногда в большей или 
меньшей степени митигрированных форм сапа при зараже
нии через пищеварительный тракт, там же, sa 1889—90, т. 3, 
Харьков, 1891 (стр. 469—93); К этиологии чумы рогатого 
скота и к вопросу о противочумных вакцинациях, «Вестник 
общественной ветеринарии», 1894, № 9, стр. 260—67 (совм. 
с др.).

Лит.: Сборник работ в память профессора Ивана Михай
ловича Садовского и воспоминаний о нем, СПБ, 1912.

САДОВСКИЙ, Михаил Александрович [р. 24 окт. 
(6 ноября) 1904] — сов. физик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953), Герой Социалистич. Труда (1949). Чл. КПСС 
с 1941. В 1928 окончил Лен. политехнич. ин-т. В 
1930—41 работал в Сейсмологич. ин-те АН СССР, 
в 1941—46 — в аппарате президиума АН СССР; 
с 1946 работает в Ин-те химич. физики АН СССР. 
Научные труды С. посвящены физике и механика 
взрыва. Изучал разрушающее действие взрыва,, 
экспериментально исследовал ударные волны взрыва» 
в различных средах и определял их основные 
параметры. С. обосновал закон подобия при взрывах*
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Разработал ряд приборов для исследования взрыва 
и его действия. Лауреат Сталинских премий.

С о ч.: Опытные исследования механического действия 
ударной волны взрыва, М. — Л., 1945 (Труды сейсмологи
ческого ин-та АН СССР*', М 116); Сейсмический эффект 
88рывов, в кн.: Труды Всесоюзного совещания по буровзрыв
ным работам..., М. — Л., 1940.

САДЫКОВ, Абид Садыкович [р. 17 (30) сент. 
1913J — сов. химик-органик, акад. АН Узб. ССР 
(с 1947). Чл. КПСС с 1946. Окончил Среднеазиатский 
гос. ун-т в 1937. В 1937—39 преподавал в Ташкент, 
текстильном ин-те, в 1939—41 — в Узбекск. гос. 
ун-те, с 1941 работает в Среднеазиатском гос. ун-те 
(с 1947—проф.). Одновременно (в 1946—50) — дир. 
Ин-та химии АН Узб. ССР, с 1956—зав. лаборато
рией химии хлопчатника АН Узб. ССР. Осн. работы 
□освящены химии алкалоидов, исследованию со
держания алкалоидов, органич. кислот, углеводов 
и др. соединений в местных диких и .культурных
растениях. _

Со ч.: Химия алкалоидов Anabasis aphylla, Ташкент 1956; 
Итоги химического изучения ульдрука -  Anabasis aphylla, 
произрастающего в Туркменской ССР, Ташкент, 1956 (совм. 
с О. С. Отрощенко): О строении афиллидина, «Доклады АН 
СССР*, 1955, т. 102, JSft 4 (совм. с Р. Н. Нуриддиновым); 
О строении оксиафиллина «Доклады АН Уэб. ССР*, 1956, 
№ 12 (совм. с Р. Н. Нуриддиновым).

САККЕРИ (Saccheri), Джованни Джироламо 
(5 сент. 1667 — 25 окт. 1733) — итал. ученый, автор 
работ по математике и логике. Иезуит. Преподавал 
теологию и математику в иезуитских колледжах 
в Турине, Павии и Милане. С. сделал попытку до
казать постулат Эвклида о параллельных от против
ного, а именно, получить логич. противоречия, 
развивая следствия из допущений, что сумма в т. н. 
четырехугольнике С. больше или меньше 4 прямых. 
Попытка была обречена на неудачу. Исследовал 
связь между учением о параллельных и вопросом 
о сумме углов треугольника. С. получил нек-рые 
теоремы, вновь найденные франц. математиком А. 
Лежандром, и фактически открыл несколько первых 
предложений неэвклидовой геометрии.

С о ч.: Euclides ab omni naevo vindicatus; sive conatus 
geometric us cnio stabiliuntur prima Ipsa universae geometriae 
principia, Milano. 1733.

Лит.: К a г а н В. Ф., Основания геометрии, ч. l. М. — 
Л., 1949.

САКС, Владимир Николаевич [р. 9 (22) апр. 
1911 ] —сов. геологи геоморфолог,чл.-корр. АН СССР 
(с 1958). Чл. КПСС с 1955. Окончил Лен. горный ин-т
(1933). В 1935—40 и 1944—48 работал во Всесоюзном 
арктич. ин-те, в 1940—44 — в Горногеологич. уп
равлении Главсевморпути, с 1948 — в Н.-и. ин-те 
геологии Арктики. Исследования относятся к во
просам четвертичной геологии,палеогеографии,стра
тиграфии и тектоники мезозойских отложений Сов. 
Арктики, а также к геологии арктических морей, 
четвертичной морской арктич. фауне и истории ее 
формирования. Дал общую схему расчленения чет
вертичных отложений Арктики, описал палеогеогра
фию четвертичного периода в Арктике, разработал 
стратиграфию мезозойских отложений нефтеносных 
областей сев. Сибири.

С о ч.: Условия образования донных осадков в ар кти че
ских морях СССР, М. — Л., 1952 (Труды н.-и. ин-та геоло
гии Арктики, т. 35); Четвертичный период в Советской А р к 
тике, 2 иэд., М. — Л., 1953 (Труды н.-и. ин-та геологии А р к 
тики, т. 77); Юрские и меловые отложения Усть-Енисей- 
ской впадины, М., 1957 (совм. с 3. 3. Ронкиной).

САКС (Sacs), Станислав (1897—1942) — польский 
математик. Доцент Варшав. ун-та (с 1929), проф. 
Львов, ун-та (с 1939). Работы С. относятся к теории 
функций одного и многих действительных перемен
ных, функциональному анализу и топологии. Книга
С. «Теория интеграла* (1933) содержит краткое, 
но исчерпывающее изложение осн. вопросов метрич.

теории функций и результаты его исследований 
интеграла Данжуа. Убит нем. фашистами.

С о ч.: Zarys teorji catki. Warszawa, 1930; Funkcje ana- 
lityczene, 2 wyd., Warszawa — Wroctaw — Czytelnik, 1948; 
Теория интеграла, пер. с англ., М., 1949.

САКС (Sachs), Юлиус (2 окт. 1832—29 мая 1897)— 
нем. физиолог растений. С 1861 — проф. с.-х. 
академии в Поппельсдорфе (близ Бонна), с 1867— 
Оренбург., а с 1868 — Вюрцбург, ун-тов. С. был 
первым ботаником, широко применявшим экспери
ментальный метод в физиология. исследованиях: 
изучал явления прорастания, роста, движения расте
ний, корневое и воздушное питание, передвижение 
веществ в тканях растений и др. Разработал метод 
крахмальной пробы и показал, что первым видимым 
продуктом фотосинтеза является крахмал. По ряду 
вопросов (движение воды по стенкам сосудов, теория 
вымерзания и др.) выдвигал неверные теории; его 
положение о существовании специальных веществ, 
регулирующих рост отдельных частей растений, а 
также его воззрения на роль света в фотосинтезе 
были подвергнуты резкой критике со стороны К. А. 
Тимирязева. С. создал школу физиологов; его 
труды, особенно «Руководство по экспериментальной 
физиологии растений» (1865), оказали определенное 
влияние на развитие различных областей физиоло
гии растений.

С о ч.: Handbuch der Experiiiiental-Physlologie der Pflan- 
zen, Lpz., 1865; Geschichte der Gotanik vom 16. Jahrhundert 
bis 1860, Munchen, 1875; Lehrbuch der Botanik..., 4 Aufl., 
Lpz., 1874; Vorlesungen iiber Pflanzen-Physiologie, 2 Aufl., 
Lpz., 1887.

Лит.: P ri n g s h e l  m E. G., Julius Sachs der Begriinder der 
neueren Pflanzenphysiologie. 1832—1897, Jena. 1932.

САЛАЗНИН, Сергей Сергеевич [20 февр. (10 мар
та) 1862—1932] — сов. биохимик. Окончил физико- 
математич. фак-т Петербург, ун-та и мед. фак-т 
Киев, ун-та. В 1891—97 работал ассистентом при 
кафедре физиология химии Киев, ун-та. Проф. 
Женского мед. ин-та в Петербурге (1898—1911), 
Крымского ун-та в Симферополе (1921—25). В 
1925—31 — проф. Лен. мед. ин-та п одновременно 
(1926—31) работал в Ин-те экспериментальной ме
дицины. Изучал вопросы азотистого обмена в жи
вотном организме, особенно механизм и место обра
зования конечных продуктов азотистого обмена (мо
чевины и мочевой кислоты), роль печени и значение 
аммиака в этом процессе. Показал, что аминокислоты 
являются материалом, из к-рого образуется моче
вина в организме млекопитающих, исследовал 
вопрос об образовании мочевой кислоты у птиц о 
роли красных кровяных телец и гемоглобина при 
образовании мочевины в печени и др.

Лит.: С. С. Салазнин [Некролог). «Архив биологических 
наук», 1932, т. 32, JY? 5—6 (имеется библиография трудов С.); 
С о л о в ь е в  Л. Т., С. С. Салазнин, «Вопросы медицин
ской химии», 1949, т. 1. вып. 1—2.

САЛИЩЕВ, Эраст Гаврилович (1851 — 1901) — 
рус. хирург-клиницист. В 1875 окончил Медико- 
хирургич. академию (ныне Военно-мед. академия) 
в Петербурге. Первоначально работал земским вра
чом, позже — прозектором Военно-мед. академии: 
с 1890 был проф. Томск, ун-та. Особенно извест1 ы 
его труды по хирургии конечностей. Автор paooi 
«Топографический очерк мужской промежности* 
(дисс., 1885), «Вылущение всей нижней конечности с 
её безымянной костью» (1899) и др.

Лит.: М а к с и м о в - П о п о в  П. М., Пионер сибирской 
клинической хирургии профессор Эраст Гаврилович Сали
те  в (1851 — 1901), «Новый хирургический архив», 1930, 
т. 2, кн. 1, стр. 46—56; Г е й з е р  И. М., Отец сибирской 
хирургии (К столетию со дня рождения Э. Г. Салишева. 
1851—1901), «Советская медицина», 1951, 7.

САЛЬ (La Salle), Р. Р. — см. Ла Саль.
САМАРИН, Александр Михайлович [р. 1 (14)

авг. 1902] — сов. металлург, чл.-корр. АН СССР (с
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1946). Мл. КПСС с 1925. В 1930 окончил Моек, 
ин-т стали, где был оставлен для педагогии, работы 
(с 1938 — проф), е 1955 — зам. директора Ин-та 
металлургии АН СССР. Осн. научные труды С. 
посвящены вопросам электрометаллургии стали 
и ферросплавов; занимается также вопросами исто
рии науки и техники.

С о ч.: О выборе шлаков при выплавке мног^углеродис
того феррохрома, в кн.: Труды Первой Всесоюзной конфе
ренции по ферросплавам, М. — Л.. 1935; Электрометаллур
гия. Производство стали, М., 1943; Влияние влементов-рас- 
кислителей на активность кислорода, растворенного в жид
ком железе, в кн.: Проблемы металлургии [СО. статен], 
М., 1953.

САМАРИН, Иван Иванович (16 марта 1774—23 
марта 1847) — рус. деятель в области с. х-ва. Одним 
из первых в России ввел четырехпольный севооборот 
с посевом клевера (в 1805 в своем имении, а в 1819 — 
на крестьянских полях). Разработал агротехнику 
клевера, обеспечивающую высокие устойчивые уро
жаи сена и семян (частое внесение навоза, гипсова
ние); под его руководством был выведен путем отбора 
«конищевский» клевер, к-рый являлся одним из 
лучших сортов Ярослав, губ.

" С о ч.: Ясное доказательство, сколь полезно ввести тра
восеяние крестьянам Ярославской губернии, не имеющим 
достаточного полисе тна сеноносов, «Земледельческий жур
нал», 1826. Л? 16; Травосеяние в Ярославской губернии, 
«Земледельческий журнал», 1836, Av 1.

Л и т .: С а м а р и н  Д. Ф., Родословная полевого тра
восеяния на общинных землях. 1819— 1897 г., М., 1897.

САМАРСКИЙ, Алексей Доминикович (р. ок. 
1855 — год смерти неизв.) — рус. изобретатель. Ку
пец; занимался продажей оптич. приборов. Разра
ботал конструкцию кинематографа — «хрономото
графа», на к-рую подал заявку 5 авг. 1896 (охрани
тельное свидетельство № 154). Конструкция кино
аппарата С. имела оригинальный скачковый ме
ханизм для прерывистого передвижения пленки, 
фиксирующее устройство, входящее в перфорацию 
(прототип контргрейфера), и устройство, регулирую
щее скорости съемки и проекции.

Лит.: С о к о л о в  И. В., Вклад русской науки и тех
ники в изобретение кинематографа, в кн.: Труды по истории 
техники, вып 4, М., 1954.

САМОЙЛОВ, Александр Филиппович [26 марта 
(7 апр.) 1867 —1930) — сов. физиолог. Окончил 
Новороссийск, (в Одессе) и Юрьев. (Дерпт.) ун-ты. 
В 1893—96 работал в лаборатории И. II. Павлова 
в Пн-те экспериментальной медицины, позже (в 
1896—1903) — у И. М. Сеченова в Моек, ун-те. 
С 1903—проф. Казан., а с 1925—Моек, ун-тов. С.— 
яркий представитель физико-химич. направления 
в физиологии; ему принадлежат оригинальные и 
весьма тонкие методы исследования физиологии 
сердца и нервно-мышечного аппарата. Работы С. 
по электрофизиологии получили мировую извест
ность. Первые крупные исследования в этой области
(1904) связаны с применением усовершенствованного 
нм капиллярного электрометра, что позволило пол
нее охарактеризовать электрич. реакции сердца 
лягушки и точнее исследовать токи действия мышц 
при двойном их раздражении. Многолетние работы 
с применением струнного гальванометра (также 
им усовершенствованного) привели С. к открытию 
новых фактов, вскрывших малоизученные до него 
электрофизиологии, процессы, связанные с работой 
сердца и скелетной мускулатуры (влияние блуждаю
щего нерва на форму электрокардиограммы, зависи
мость электрокардиограммы от продолжительности 
возбуждения в различных частях желудочка сердца 
и др.). С. является одним из создателей электрокар
диографии в ее применении к физиологии и медицине. 
Исходя из факта влияния температуры на скорость 
распространения нервного возбуждения, определил

температурный коэффициент для процесса передачи 
нервного импульса с нерва на мышцу и показал, что 
процесс этот носит химия. характер (1925). Совм. 
с М. А. Киселевым в 1927 дал экспериментальное 
доказательство гуморальной природы центр, тормо
жения. Награжден премией им. В. И. Ленина 
(1931).

С о ч.: Избранные статьи и речи, под ред. и с вступ. 
ст. X. С. Коштоянца, М. — Л., 1946 (имеется библиография 
трудов С.); Электрофизиологичесний метод в учении о реф
лексах, «Успехи современной биологии», 1932, т.1, вып. 5—6; 
О переходе возбуждения с двигательного нерва на мышцу, 
в кн.; Сборник, посвященный 75-летию академика Ивана 
Петровича Павлова, под ред. В. Л. Омелянского и Л. А. Ор- 
бели. Л., 1924; К характеристике центральных процессов 
угнетения, «Журнал экспериментальной биологии и меди
цины», 1927, т. 5, А? 15 (совм. с М. А. Киселевым).

Лит.: «Казанский медицинский журнал», 1931, № 4—5 
(посвящен памяти проф. А. Ф. Самойлова).

САМОЙЛОВ, Иван Ильич [р. 29 янв. (10 февр.)
1900] — сов. полевод-агрохимик, действит. чл. 
ВАСХНИЛ (с 1948). В 1924 окончил Лен. с.-х. 
ин-т и до 1930 работал там же. Позже был сотрудни
ком Всесоюзного ин-та агропочвоведения (1930—32), 
затем работал (1934—52) во Всесоюзном н.-и. ин-те 
удобрений, агротехники и агропочвоведения 
ВАСХНИЛ. С 1952 — дир. Всесоюзного н.-и. ин-та 
с.-х.микробиологии.С 1948—проф.Лен. ун-та. Работы 
относятся к изучению агрохимии почв, использо
ванию различных минеральных удобрений, разработ
ке системы удобрения в севооборотах и др.

С о ч.: Удобрения и их применение под овощные куль
туры,в кн.: Справочник агронома-овощевода, 3 изд., М. —Л., 
1951; Система удобрения в севооборотах нечерноземной зоны, 
М. — Л., 1948; Регулирование деятельности почвенной мик
рофлоры в целях улучшения условий питания расте
ний, «Научные труды отделения с.-х. наук (АН УССР)», 
1955, вып. 3.

САМОЙЛОВ, Яков Владимирович [23ноября(5дек.) 
1870 — 29 сент. 1925] — сов. минералог и геолог. 
Окончил в 1893 Новороссийский ун-т в Одессе. С 
1896 по 1902 занимался научными исследованиями 
под руководством В. И. Вернадского в Моек.ун-те. 
С 1902 преподавал в Ново-Александрийском с.-х. 
ин-те. В 1906—25 — проф. Моек. с.-х. ин-та (Моек, 
с.-х. академии им. К. А. Тимирязева). В 1907—11 — 
приват-доцент, а в 1917—25—проф. Моек, ун-та.

Осн. работы С. посвящены минералогии и био
геохимии. Изучая кристаллы барита и их месторож
дения в России, он обнаружил бариты в различных 
окаменелостях, что привело его к изучению роли 
организмов в образовании минералов. Приурочен
ность барита к отложениям определенного геологич. 
возраста навела С. на мысль о возможном раз
личии в химич. составе животных в разные геологич. 
периоды. Для уточнения роли живых организмов 
в образовании минералов и химизма процесса он 
выдвинул вопрос о необходимости изучения осадков 
совр. морей и химич. состава растений и животных, 
рассматривая их как аккумуляторы ряда элементов.
С. был одним из первых ученых, обративших вни
мание на изучение минералогии осадочных от
ложений.

Большое место в исследованиях С. занимает гео- 
лого-минералогич. изучение фосфоритов в связи 
с использованием фосфорных удобрений в с. х-ве. 
В 1908—15 он руководил исследованиями фосфорито
вых залежей в России; результаты этих исследова
ний опубл. в «Отчетах по геологическому исследо
ванию фосфоритовых залежей» (1909—15). В этих 
«Отчетах» С. принадлежит ряд статей. С 1919 
был первым дир. Научного ин-та по удобрениям 
(ныне Научный ин-т по удобрениям и инсекто- 
фунгисидам им. Я. В. Самойлова). По его инициативе 
был создан музей агрономия, руд при Моек. с.-х.
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академии им. К. А. Тимирязева. С. принимал участие 
в организации Ин-та прикладной минералогии 
(ныне Всесоюзный ин-т минерального сырья) и 
геохимия, отделения Пловучего морского научного 
ин-та, был пред, ряда- комиссий при ВСНХСССР, 
консультантом Госплана СССР, участником несколь
ких сессий Международного геология, конгресса.

С о ч.: Биолиты [Посмертный сборник статей], Л., 1929 
(имеется список трудов С.).

Лит.: В о л ь ф к о в и ч  С. И., Яков Владимирович Са
мойлов, в кн.: Итоги работ 1919—1944 гг., М. — Л., 1946 
(Научный ин-т по удобрениям и инсектофунгисидам); П а в 
л о в  А. П., О научных трудах Я. В. Самойлова, «Известия 
Московского сельхоз. ин-та», 1907, кн. 1; Ш у б н и к о 
ва  О. М., Академик Владимир Иванович Вернадский и 
профессор Яков Владимирович Самойлов, в кн.: Очерки по 
истории геологических знаний, вып. 2, М., 1953; В е р н а д 
с к и й  В. И., Из истории минералогии в Московском уни
верситете, там же, вып. 5, М., 1956.

САМОЙЛОВИЧ, Данило Самойлович (р. 1744 или
1743— ум. 20 февр. 1805) — рус. врач-эпидемиолог. 
В 1765 окончил госпитальную школу при Петер
бург. адмиралтейском госпитале. В 1769—71, во 
время войны с Турцией, служил в действующей 
армии; принимал активное участие в борьбе с чумой, 
возникшей среди армии и населения. В 1771 приехал 
в Москву в разгар эпидемии чумы («моровой язвы») 
и вызвался работать в госпиталях для зачумленных. 
С 1784 работал на юге России, где с 1793 был гл. 
доктором карантинов. G. — яркий представитель 
рус. школы эпидемиологов-контагионистов. Он убе
дительно показал, что заражение чумой происходит 
при непосредственном соприкосновении с больными 
или зараженными вещами и предметами; разработал 
систему мероприятий по борьбе с чумой,к-рая по суще
ству является общей системой предупредительных ме- 
поприятий против заразных болезней. Внес много но
вого в учение о клинике заболевания чумой, описал 
особенности течения болезни, ее признаки и прояв
ления; занимался микроскопия, исследованиями 
с целью найти возбудителя чумы; для предупрежде
ния заболевания предлагал производить прививки 
ослабленного заразного начала чумы лицам, не
посредственно соприкасающимся с больными.

С о ч.: Избранные произведения, вып. 1—2, М., 1949—52 
(в 1-м вып. имеется библиография трудов С., стр. 252—69).

Лит.: Т р о м б а х  С. М., Данило Самойлович. Жизнь 
и деятельность, в кн.: С а м о й л о в и ч  Д. С., Избранные 
произведения, вып. 2,М., 1952 (стр.407—50); П е т р о в П . Т . ,  
Данила Самойлович Самойлович — отечественный эпидеми
олог XVIII века, «Врачебное дело», 1951, № 9; К о р н е 
е в  В. М., Данило Самойлович Самойлович [Эпидемиолог
1744— 1805]. Новые материалы о жизни и деятельности, 
«Советская медицина», 1952, № 3; С и г а л  Б. С., Данило 
Câ  ойлович — основоположник отечественной эпидемио
логии (к 150-летию со дня смерти), «Врачебное дело», 1955, 
№ 4; К у п р и я н о в В. В., Мысли Д. С. Самойловича 
об улучшении медико-хирургической науки (К обнаруже
нию новой неопубликованной рукописи Д. С. Самойловича), 
«Вестник хирургии им. Грекова», 1957, т. 78, № 3.

САНДЕРАН (Senderens), Жан Батист (27 .янв. 
1856—27 сент. 1937) — франц. химик, чл.-корр. 
Париж. АН (с 1922). Начиная с 1897 совм. с франц. 
химиком П. Сабатье осуществил ряд работ по ка- 
талитич. гидрированию, восстановлению и дегид
рированию различных органич. соединений в газо
образной фазе над металлич. и окисными катализа
торами. В 1902 ими были искусственно получены при 
каталитич. гидрогенизации ацетилена смеси угле
водородов, напоминающие естественные нефти. Совм. 
с франц. химиком Ж. Абуленом изучал (с 1911) 
дегидратацию спиртов в присутствии гомогенных и 
гетерогенных катализаторов, окисление спиртов в 
альдегиды и кетоны в присутствии серебра, окислов 
цинка и ванадия, разложение органич. кислот с обра
зованием кетонов в присутствии окисных катали
заторов, каталитич. реакции образования простых

и сложных эфиров, разложения муравьиной кислоты 
и цр.

С о ч.: A c tio n  du n ick e l sur l ’ d th ylen e. S y n th ese  de r e th -  
ane, «Com ptes rendus des s ta n ce s  de Г A ca d e m ic  des scien 
ces», P ., 1897, y . 124, p. 1358— 61 (совм. с  P. S a b atier); 
A p ercu  sur les recentes m ethodes de c a ta ly s e  et leurs a p p lic a 
tion s, «R evue des q u estion s scien tifiq u es» , B ru x e lle s , [1912]. 
v. 72.

Лит.: P a 1 f г a у, N o tic e  sur la v ie  e t  les tr a v a u x  de M. 
L e  C h an oin e Senderens, « B u lle tin  de la S o c ie te  ch im iq u e  ue 
France», 1939, _5 serie, t. 6, № 1 (имеется сп и сок тр уд о в С .).

САНДСТРЁМ (Sandslrom), Йухан Вильгельм 
(р. 6 июня 1874) — швед, геофизик. В 1903 окончил 
Высшую школу в Стокгольме. G 1919 — дир. Швед, 
метеорология, ин-та. Разрабатывал теорию морских 
течений и вывел зависимость скоростей установив
шегося морского течения от разности плотностей в 
точках жидкости, расположенных поперек течения. 
Установил также связь распределения средней тем
пературы воздуха от направлений ветра на большом 
пространстве.

С о  ч.: D y n a m ic  m ete o ro lo g y  and h y d ro g ra p h y , p a rt. 1, W a 
sh in g to n , 1910 (совм. с V . F. K . B jerk n es); f ib e r  d ie Berech- 
nun g von M eeresstrom ungcn, B ergen , 1903 (совм. с B . H clia n d - 
H ansen); f ib e r  den E in llu ss  des G o lfstrom es au f die W in te r-  
tem p era tu r in E u ro p a , «M eteorologische Z e itsch rift» , B ra u n 
sch w eig , 1926, B d 43, S. 401— 4 11 .

САНИ (Salmi), Бирбал (1891 —1949) — индийский 
палеоботаник, чл. Лондон, королев, об-ва (с 1936). 
Окончил Кембридж, ун-т (1914). Проф. ун-та в 
Лакхнау (с 1921). В 1937—39 и 1943—44 — прези
дент Национальной АН Индии. Изучал ископаемые 
растения Индии; особое значение имеет открытие 
им новой группы юрских голосеменных—пенто- 
ксилий. Оси. труды посвящены филогении, пре
имущественно папоротникообразных и голосеменных 
растений, палеогеографии гондванской флоры и стра
тиграфии нек-рых районов Индии. Основал Палеобо- 
танич. ин-т в Лакхнау (ныне имени С.), издание жур
нала Palaeontologi a Indica, ред. к-рого был с 1936.

С о ч.: R e v is io n s  of In d ia n  fo ssil p la n ts , C a lc u ta , 1928— 31 
(M em oirs of the G eo lo g ica l s u rv e y  of In d ia . P a le o n to lo g ia , 
In d ica , N. S ., v . 11, p. 1 — 2); T h e  p e n to x y le a e : A  new  grou p  
of Y u ra s s ic  gyrnnosperm s from  the R a ja m a h a l H ills  of In d ia , 
« B o ta n ica l G azette» , 1948, v . 110 , № 1.

Л и т .:  M a h a d e v  a n C ., P rofessor B irb a l S a h n i, «Pro
ce ed in g s of Lhe In d ian  A ca d e m y  of Sciences», S ect. B ., 1950, 
v . 3 1, № 6, p. 287— 301; P u r i  H.  S.  and G h o s h  A . K .,  
B irb a l Sahni (1891 — 1949) «Science and C ulture» , 1949, t. 14, 
№ 11; В о u r e  a u E ., B irb a l Sah n i (1891 —  1949), « B u lle
tin  de la S o c ie te  b o ta n iq u e  de France», 1953, t. 100, № 4 — 6.

САННИКОВ, Яков (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
рус. промышленник, исследователь Новосибирских 
о-вов. В 1800 открыл и описал о-в Столбовой, в 
1805 открыл о-в Фаддеевский. В 1808—10 принимал 
участие в экспедиции М. М. Геденштрома (см.) по 
съемке и исследованию Новосибирских о-вов; в 
1810 пересек о-в Новая Сибирь с Ю. на С. В 1811 
вместе с землемером Пшеницыным обошел о-в Фад
деевский и установил, что он соединяется с о-вом 
Котельным низменным песчаным пространством, 
позднее названным Землей Бунге. G. высказал мне
ние о существовании обширной земли к G. от Ново
сибирских о-вов (позже было доказано, что ее не 
существует). Именем G. назван пролив между Малым 
Ляховским о-вом и о-вом Котельным.

Л и т .:  Р у с ск и е  м ореп л аватели  [Сб. ст ат ей ], М ., 1953 (см. 
У к а з а т е л ь  имен); В и з е  В . Ю ., М оря С оветской  А р к т и к и , 
[3 изд. ], М. —  Л ., 1948; Б е л о в  М. И ., А р к т и ч . м орепла
вание с древн ей ш и х времен до середины  19 в ., М ., 1956.

САНТОРИО (Santorio, латинизир. Santorius), Сан- 
торио (29 марта 1561—22 февр. 1636) — итал. врач, 
анатом и физиолог. Проф. ун-та в Падуе (с 1612). 
Осн. исследования посвящены обмену веществ у 
человека. Для выяснения отношения введенных в 
организм веществ к процессам питания С. на протя
жении ряда лет производил (в специально им скон
струированной камере) взвешивание самого себя.
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принимавшейся им пищи и своих выделений. Особое 
внимание уделял изучению процесса дыхания и 
«невидимого испарения» с поверхности кожи, в на
рушении к-рого видел причину многих заболеваний. 
Принадлежа к представителям ятрофизики, объяснял 
все процессы, протекающие в организме человека 
{дыхание, пищеварение, выделение), с позиций ме
ханики. Свои исследования обобщил в собрании 
афоризмов «О медицине равновесия» (1614).

С о ч.: De statica medicina, Venezia, 1614.
САНТОС-ДЮМОН (Santos-Dumont), Альберто [20 

июля 1873—23 (но др. источникам 24) июля 1932] — 
один из пионеров воздухоплавания и авиации. 
Род. в Бразилии. Работал во Франции над созданием 
моторных аэростатов, на одном из к-рых в 1901 
совершил полет вокруг Эйфелевой башни. В даль
нейшем занимался проектированием самолетов (совм. 
с Л. Блерио и А. Фарманом). В 1906, вслед за бра
тьями Райт, С.-Д. совершил полет на своем само
лете на расстояние ок. 220 м.

САПЕГИН, Андрей Афанасьевич [29 ноября (11 
дек.) 1883—9 апр. 1946] — сов. селекционер, дейст
вие. чл. (с 1929) и вице-президент (с 1939) АН УССР. 
•Заел. деят. науки УССР (1943). В 1905 окончил 
Новороссийск, ун-т (в Одессе); с 1917—проф. ун-та. 
В 1912 принимал активное участие в организации 
Одесской селекцион.станции(позже реорганизованной 
во Всесоюзный селекционно-генетич. ин-т). Перво
начально занимался флористич. исследованиями, 
затем перешел к исследованиям в области цитоло
гии, генетики, индивидуального развития растений 
и др. Особенно известны его работы по селекции с.-х. 
культур. Им выведен ряд сортов озимой пшеницы 
(«пооператорна», «земка», степнячка»), сорт яровой 
пшеницы — «одесская 4», ячменя — «№ 32», и др.

О о ч.: Определение точности полевого опыта с помощью 
.элементов вариационной статистики, Одесса, 1921; Общая 
методика селекции сельско-хознйственных растений, Одесса, 
1926; Вариационная статистика, 4 изд., М. — Л., 1929.

САПОЖНИКОВ, Алексей Васильевич [15 марта 
{ст?.) 1868—23 июля 1935] — сов. химик. В 1892 
окончил Михайловскую арт. академию. С 1899 — 
проф. этой академии, одновременно в 1908—30— 
проф. Петербург. (Лен.) ин-та инженеров путей со
общения, а также ряда др. учебных заведений. Ис
следования С. посвящены в основном химии нитро
целлюлозы и бездымных порохов, химии взрывчатых 
веществ, а также технике безопасности при ироиз-ве 
взрывчатых веществ. Особое значение имеет разра
ботанная им в 1899—1909 теория нитрующих смесей. 
Изучал кинетику термич. распада взрывчатых 
веществ и порохов, разрушительное действие воз
душной ударной волны при горении и взрыве боль
ших масс порохов и взрывчатых веществ, занимался 
расчетом безопасных расстояний. Известны также 
работы С. по коррозии металлов и гниению дерева. 
В 1912 в Ин-те инженеров путей сообщения в Петер
бурге организовал первую в России лабораторию 
по изучению грибков — вредителей дерева. У С. 
учились многие сов. химики.

С о ч.: Теория взрывчатых веществ, 2 изд., Л., 1926; 
Общая теоретическая химия, 2 изд., СГШ, 1913; Курс неор
ганической химии, 7 изд., М., 1918 (совм. с В. Ипатьевым); 
Краски и  лаки, М., 1928.

Лит.: О к а т о в  А., Памяти А. В. Сапожникова, «Жур
нал общей химии», 1936, т. 6, вып. 6.

САПОЖНИКОВ, Василий Васильевич (1861 — 
11 авг. 1924)—сов. ботаник и географ. Ученик 
К. А. Тимирязева и И. Н. Горожанкина. В 1884 окон
чил Моек. ун-т. С 1893—проф. Томск, ун-та. Первые 
работы С. посвящены вопросам физиологии растений 
(накопление в листьях углеводов, образование бел
ковых веществ в процессе фотосинтеза). Наибольшей

известностью пользуются его исследования природы 
Алтая, Монгольского Алтая и Саура. В результате 
многочисленных экспедиций собрал обширный гер
барий, описал растительность и флору, рельеф и 
ледники посещенных им мест. Именем С. назван 
пик в Тянь-Шане, а также один из ледников Юж. 
Алтая.

С о ч.: Пути по Русскому Алтаю, 2 изд., Новосибирск, 
1926; Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо. Путе
шествия 1905—1909 гг., Томск, 1911; Растительность Турец
кой Армении. Исследование 1916 г., Томск, 1917; Но Рус
скому и Монгольскому Алтаю, М., 1949; Катунь и ее истоки. 
Путешествия 1897—1899 годов, Томск, 1901; Очерки Семи
речья, 1—2, Томск, 1904—1906.

Лит.: К о м а р о в  В. Л., Василий Васильевич Сапож
ников (Некролог), в его кн.: Избранные сочинения, т. 11, 
М. — Л., 1948 (стр. 104—15).

САПОЖНИКОВ, Леонид Михайлович [р. 16 (29) 
апр. 1906] — сов. ученый, специалист в области 
технологии топлива, чл.-корр. АН СССР (с 1946). 
Окончил Днепропетровский горный ин-т (1930) и 
начал работу в Днепропетровском углехимич. ин-те. 
Одновременно с 1930 преподавал в Днепропетровском 
химико-технологич. ин-те (с 1935—проф.). С 1937 
работает зав. лабораторией в Ин-те горючих ископае
мых АН СССР. Осн. работы посвящены исследо
ванию процесса коксования каменных углей.

С о ч.: Исследование процесса коксования, классифика
ция углей и расчет шихт на основе пластометрического ме
тода. Сб. статей, Харьков — Днепропетровск, 1935 (совм. 
с др.); Каменные угли и металлургический кокс, М. — Л., 
1941;̂  Исследование современных принципов коксования 
углей, М., 1953 (совм. с Г. В. Сперанской); Развитие новых 
методов коксования и обогащения углей, «Кокс и химия*, 
1955, № 1; Ыовая техника коксования и обогащения углей, 
М., 1956 (совм. с А. 3. Юровским).

САПОРТА (Saporta), Гастон де (23 июля 1823— 
28 янв. 1895) — франц. палеоботаник, чл. Париж. 
АН (с 1876). Известен трудами, гл. обр. по кайно
зойской и мезозойской флорам Франции. Сторонник 
теории Ч. Дарвина, много сделал для популяриза
ции вопросов эволюции растительного мира.

С о ч.: Le monde des plantes avant l'apparition de rhomme, 
P., 1878; Les organ!sines prob!6i iatiques des anciennes mere, 
P., 1884.

Лит.: Z e i 1 1 e г Я., Le marquis Gaston dc Saporta, sa 
vie, ses travaux, «Bulletin de la Societe g6ologique de France* 
P. 1896, s6rie 3, t. 24.

САПРЫКИН, Василий Андреевич [p. 10(22) марта
1890] — сов. специалист в области строительства, 
действит. чл. Академии строительства и архитектуры 
СССР (с 1957). В 1915 окончил Петербург, ин-т ин
женеров путей сообщения. С 1915 работал на строи
тельстве ряда мостов, ж.тд. сооружений, предприя
тий и т. п. В 1932—34—гл. инженер строительства 
металлургия, з-да в Запорожье-Каменском, в 1934— 
1937 — гл. инженер Магнитостроя, в 1941—46 — гл. 
инженер строительства Челябинского металлургия,
з-да и затем ряда др. объектов. В 1956—57 был зам. 
пред, технич. совета Госстроя СССР, с 1957 — зам. 
дир. Н.-и. ин-та организации и механизации строи
тельства Академии строительства и архитектуры 
СССР.

САРКИСОВ, Семен Александрович [р. 7 (19) февр. 
1895] — сов. невролог, действит. чл. Академии мед. 
наук СССР (с 1948). Чл. КПСС с 1918. В 1923 окон
чил мед. фак-т Моек, ун-та. С 1928 — дир. Ин-та 
мозга. В 1947—51 С. — академик-секретарь, а в
1951—54 и с 1957— чл. президиума Академии мед. 
наук СССР. Труды посвящены морфологии и физио
логии головного мозга. В тесной связи с исследо
ваниями структурных образований большого мозга 
находятся его работы по изучению биоэлектрич. 
явлений центральной нервной системы. Работами 
последних лет выявил нек-рые закономерности 
тонкой структурной организации коры, получил 
данные о строении нейронов и межнейрональных



200 САРКИ СЯНЫ  -  САФ ОНОВ

связей, что открывает новые возможности для уста
новления интимных механизмов высшей нервной 
деятельности в норме и патологии.

С о ч.: Некоторые особенности строения нейрональных 
связей коры большого мозга, М., 1948; Учение И. П. Пав
лова о высшей нервной деятельности и современные данные 
морфологии коры большого моэга, «Журнал высшей нерв
ной деятельности*, 1952, т. 2, вып. 1; Некоторые особенности 
структурных образований высших отделов центральной 
нервной системы и их физиологическое значение, «Журнал 
невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова». 1957, 
т. 57, вып. 1.

Лит.: Семен Александрович Саркисов (К 60-летию со дня 
рождения), «Журнал невропатологии и психиатрии им. 
С. С. Корсакова*, 1955, т. 55, вып. 6.

САРКИСЯНЦ, Арменак Сергеевич (1872—1939)— 
сов. металлург. По окончании в 1897 Петербург, 
горного ин-та работал с 1898 на Петровском з-де 
в Енакиеве, с 1907 — на Александровском з-де в Ека- 
теринославе, а затем на нек-рых других металл у ргич. 
8-дах юга России, с 1931 — в Харьков, ин-те метал
лов. Дал метод расчета состава доменного газа, 
изучал движение шихты в доменной печи.

С еч.: Теоретические исследования доменного процесса, 
«Горный журнал*, 1910, т. 3, JV» 8 и 9 (см. неофициальную 
часть); Теория движения сырых материалов в доменной печи, 
«Сталь», 1932, № 7—8; Об идеальном ходе доменной плавки 
по Грюнеру, там же, 1932, JV» 1—2; Об определении некоторых 
величин по составу колошниковых газов, там же, 1939, JY* 8.

САРЫМСАКОВ, Ташмухамед Алиевич [р. 22
авг. (4 сент.) 1915] — сов. математик, акад. АН 
Узб. ССР (с 1943). С 1942 — проф., с 1952—ректор 
Среднеазиатского ун-та в Ташкенте. Исследования 
С. относятся к теории вероятностей и теории орто
гональных многочленов. Осн. работы посвящены 
теории марковских процессов, ее применениям в 
синоптич. метеорологии и исследованию распреде
ления корней классич. многочленов. Лауреат Ста
линской премии (1947).

С еч.: К формированию погоды Средней Азии, «Доклады 
АН СССР. Новая серия*, 1947, т. 58, «N*9 9 (совм. с
B. А. Бугаевым и В. А. Джорджио); О последовательности- 
полиномов с регулярным распределением нулей, в кн.: 
«̂ 'РУДы Института математики и механики [АН Узбек
ской ССР]*, вып. 1, Ташкент, 1946; Основы теории про
цессов Маркова, М., 1954; К теории неоднородных цепей 
Маркова, «Доклады АН Узб. ССР*, 1956, № 8.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М. — Л., 1948 
(имеется библиография трудов С.).

САРЫЧЕВ, Гавриил Андреевич (1763—30 июня
1831)—рус. гидрограф, почетный чл. Петербург. 
АН (с 1809), адмирал (1830). В 1785—93 совм. с 
И. Биллингсом принимал участие в большой экспе
диции по исследованию и съемке берегов сев.-воет. 
Сибири и Алеутских о-вов. Автор труда «Путешест
вие флота капитана Сарычева по северовосточной 
части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океа
ну...» (2 чч., с атласом, 1802), в к-ром дано описание 
природы и быта населения сев.-воет. Азии. Именем
C. назван мыс на Алеутских о-вах, о-в в Чукотском 
м., остров и пролив в Тихом ок., вулкан на Курилах.

С о ч.: Путешествие по Северо-Восточной части Сибири, 
Ледовитому морю и Восточному океану, М., 1952; Дневные 
ваписки плавания вице-адмирала Гаврилы Сарычева по 
Балтийскому морю и Финскому заливу в 1802—1805 годах, 
СПБ, 1808; Геодезические и гидрографические правила сни
мать находящиеся на земной поверхности местоположении, 
измерять глубины морей, заливов и рек..., 2 изд., СПБ, 1825.

Лит.: Б е л о в  М. И., Арктическое мореплавание с древ
нейших времен до середины 19 в., М., 1956.

САТПАЕВ, Каныш Имантаевич [р. 30 марта (11 
апр.) 1899] — сов. геолог, специалист по рудным 
месторождениям, акад. АН СССР (с 1946) и АН Каз. 
ССР (с 1946). Президент АН Каз. ССР (1946—52 и с
1955), почетный чл. АН Тадж. ССР (с 1951). Чл. 
КПСС с 1944. Окончил Томский технологич. ин-т
(1926). В 1926—41 работал в Джезказганской геолого
разведочной партии. В 1941—55 — дир. Ин-та 
геология, наук АН Каз. ССР (до 1946 — Каз. фи

лиала АН СССР). Осн. труды посвящены исследо
ванию геологии Центр. Казахстана, особенно изу
чению месторождений полезных ископаемых и во
просам использования их в народном хоз-ве. Труды 
С. способствовали выявлению в Улутау-Джезказ- 
ганском районе крупного месторождения медных 
руд и месторождений ряда др. полезных ископаемых. 
Большая работа проведена им по составлению карт 
прогнозов полезных ископаемых. Лауреат Сталин
ской премии (1942).

С оч.: Основные черты геологии и металлогении Джез
казганского меднорудного района, в кн.: Большой Джезказ
ган, М. — Л., 1935; О прогнозных металлогенических картах 
Центрального Казахстана, «Известия АН СССР. Серия гео
логии.», 1953, 6; О металлогенических эпохах, формациях
и поясах Центрального Казахстана, «Известия АН Казах
ской ССР № 124. Серия геология.», 1953, вып. 17; О некото
рых специфических особенностях геологии медистых пес
чаников Атбасар-Терсакканского района, там же, 1953, 
вып. 18; О специфике и основных этапах развития металло
гении Центрального Казахстана. «Известия АН СССР. Се
рия геология.», 1957, Л* 3.

Лит.: К а с с и II Н. Г., Б о к  И. И., Каныш Иманта
евич Сатпаев, «Известия АН Казахской ССР № 70. Серия 
геология.*, 1949, JVt 11; «Вестник АН Казахской ССР», 
1949, 4 (номер посвящен 5и-летию С.).

САТУНИН, Константин Алексеевич (20 июня 
1863—10 ноября 1915) — рус. зоолог. В 1890 окончил 
Моек, ун-т и с 1893 работал на кавказской шелко
водческой станции. Известен трудами по изучению 
фауны Кавказа, преимущественно позвоночных. 
Особое внимание уделял млекопитающим, среди 
к-рых описал большое количество новых видов. 
Ему принадлежат также работы по энтомологии, 
ихтиологии, орнитологии, зоогеографии, по пре
смыкающимся и земноводным, по вопросам шелко
водства, охотоведения, рыболовства и др.

С о ч.: Материалы к познанию птиц Кавказского края, 
«Записки Кавказского отдела Русского географического 
об-ва», 1907, кн. 26, вып. 3 (стр. 1 —144); О зоогеографиче- 
ских округах Кавказского края, «Известия Кавказского 
музея», 1913, т. 7, стр. 7—129; Млекопитающие Кавказского 
края, т. 1—2, Тифлис, 1915 — 20.

Лит.: К о ж е в н и к о в  Г. А. и У в а р о в  Б. П., 
Константин Алексеевич Сатуиин (20 VI. 1863— 10 XI. 1915). 
Некролог (имеется библиография печатных работ С.).

САУКОВ, Александр Александрович [р. 2 (15) авг.
1902] — сов. геохимик, чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
Чл. КПСС с 1945. Окончил в 1929 Лен. политехнич. 
ин-т, после чего непрерывно работает в АН СССР. 
С 1949 заведует отделом геохимии Ин-та геологич. 
наук. Проф. Моек, ун-та (с 1952). Осн. исследования 
посвящены геохимии редких элементов, особенно 
ртути. На основе разработанного им метода опреде
ления малых количеств ртути изучал распростра
нение ее в разных горных породах и минералах; 
занимался вопросами генезиса ртутных месторожде
ний и предложил метод поисков последних на основе 
изучения т. н. «ореолов рассеяния». За монографию 
«Геохимия ртути» (1946) в 1947 был удостоен Ста
линской премии. Ряд исследований С. посвящен 
общим вопросам геохимии, в т. ч. энергетике при
родных процессов и естественным ассоциациям 
элементов, проблеме их миграции, геохимич. ме
тодам поисков месторождения полезных ископаемых. 
Автор учебного руководства «Геохимия»,за второе из
дание к-рого удостоен в 1952Сталинской премии. Кни
га переведена на болгарский, немецкий, китайский, 
польский, чешский, румынский и грузинский языки.

С о ч. С.: Геохимия ртути, [М.], 1946; Геохимия, 2 изд., 
М., 1951; Геохимические методы поисков месторождений 
полезных ископаемых, «Записки Всесоюзного минералоги
ческого об-ва. Вторая серия», 1957. ч. 86, вып. 2 (совм. с 
А. И. Перельманом).

САФОНОВ, Игнатий Егорович (1806—50) — рус. 
механик, строитель водяных турбин, крепостной. 
Окончил Алапаевскую горнозаводскую школу, после 
чего был определен учеником слесаря. С 1820 работал
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вместе с отцом — плотинным мастером Нейво- 
Алапаевского з-да. Видя крупные недостатки нижне- 
бойных и верхнебойных водяных колес (низкий 
кпд, тихоходность и др.), С. занялся проектировани
ем «горизонтального водяного колеса». В 1837 
первая в России водяная турбина С. была установле
на на Алапаевском металлургия, з-де. Турбина раз
вивала вдвое большую мощность в сравнении с 
верхнебойным колесом при том же расходе воды. 
Еще более совершенные турбины С. построил в 
1839 на Ирбите ком и в 1841 — на Нейво-Шайтанском 
з-дах. В отличие от верхнебойных колес, эти турбины 
принимали воду одновременно на все лопасти, имели 
направляющий аппарат; кпд их достигал 0,7 (для 
верхнебойных колес наибольший кпд был 0,5). 
С. усовершенствовал также прокатный стан, улуч
шил воздуходувное и молотовое хозяйство заводов.

Л и т .:  А л е к с а н д р о в  А.  И. ,  П ер в ая  в одя н ая  т у р 
би н а , М. — С в ер д л ов ск , 1952.

САХА (Saha), Мегнад (б окт. 1893—16 февр.
1956) — инд. физик и астроном. 11роф. Калькуттско
го (в 1921—23 и с 1938) и Аллахабадского (в 
1923—38) ун-тов. Чл. Над. ин-та наук в Калькутте 
(в 1937—39—его президент), почетный дир. Ин-та 
ядерной физики в Калькутте. Чл. Лондон, королев, 
об-ва (с 1927). Работы С. относятся к термодинамике, 
статистич. механике, теории ионизации, теории 
излучения, астрофизике (теория спектров звезд, 
солнечной короны, хромосферы и др.), теории рас
пространения радиоволн в атмосфере, ядерной фи
зике. Наибольшей известностью пользуются его 
исследования по теории ионизации газов при высо
ких температурах и ее применению к изучению 
звездных атмосфер. Ионизационная теория С., 
развитая позднее другими учеными, стала основой 
совр. методов физич. изучения звезд. С. был активным 
общественным деятелем, борющимся за развитие 
культуры, науки и пром-сти Индии. Был депутатом 
Народной палаты парламента Индии с 1952, чл. 
партии Индийский над. конгресс, председателем 
Бенгальского отделения Всеиндийского об-ва куль
турной связи Индии с СССР.

С •  ч.: I o n is a t io n  in  th e  S o la r  C h rom osp h ere , « P h ilo so 
p h ica l M agazin e  and Jou rn a l o f S c ien ce» , L ., 1920, v . 40 , 6 se 
r ies, № 2 3 8 ; On a p h y s ic a l th eo r y  o f s te l la r  sp e c tra , «P roceed in gs  
of th e  R o y a l S o c ie ty  о  L on d on » . S er ie  A .,L .,  1921, v . 99, №  A  697; 
A tr e a tis e  on  h e a t  ( in c lu d in g  k in e t ik  th eo r y  o f ga ses , th erm o 
d y n a m ic s  and recen t a d v a n ce s  in  s ta t is t ic a l  th er m o d y n a m ic s),  
3 e d .,  A lla h a b a d  —  C a lc u tta , 1950 (см . т а к ж е  ст . в ж у р н а л е  
« S cien ce  and cu ltu re» , C a lc u tta , 1 9 3 5 — 55).

Л и т .:  P ro fessor  M egh nad  S a h a , h is  l if e , w ork and p h ilo 
s o p h y , C a lc u tta , [ 1 9 5 4 ] ; S i r k a r  S . C ., O b itu a r y . P ro fessor  
M egh nad S a h a , « In d ia n  J o u rn a l o f P h y s ic s  and P roceed in gs  
of th e  I n d ia n  A ss o c ia t io n  for th e  C u lt iv a t io n  of S c ien ce» , C al
c u tta ,  1956, v . 39 , №  2; В a n e  r j i S . K ., P ro fessor  S a h a ’s 
c o n tr ib u t io n s  and  a c t iv i t ie s  r e la t in g  to  g e o p h y s ic s , «Scien ce  
and C ulture», C a lc u tta , 1956 , v . 22 , №  4; B a s u  S ., P rof. 
M egh nad S a h a .. . ,  «Jou rn a l o f S c ie n t i f ic  and  I n d u str ia l R e 
search», 1956, v . 15A , №  4, p. 164— 67.

САХАРОВ, Андрей Дмитриевич (p. 21 мая 1921)— 
сов. физик, академик (с 1953). Б 1942 окончил 
Моек. ун-т. С 1945 работает в Физич. ин-те АН СССР. 
Работы С. относятся к области теоретич. физики. 
В 1950 совм. с И. Е. Таммом предложил применять 
электрич. разряд в плазме, помещенной в магнитном 
поле, для получения управляемой термоядерной 
реакции.

С о ч.: Г ен ер ац и я  ж ест к о й  ком поненты  к осм и ч еск и х  л у 
чей, «Ж ур н ал  эк сп ер и м ен т ал ьн ой  и теор ети ч еск ой  ф изики», 
1947, т. 17, вып. 8; В заи м од ей ст в и е  эл ек т р он а  и п ози тр он а  
при р о ж д ен и и  п ар , там  ж е , 1948, т. 18, вып. 7; Т ем п ер ат ур а  
в о зб у ж д е н и я  в п л азм е  га зов ог о  р а зр я д а , «И зв ести я  А к ад . 
н аук  СССР. С ерия ф и зи ч еск ая » , 1948, т. 12, №  4.

САХАРОВ, Гавриил Петрович [И (23) марта 1873— 
6 дек. 1953] — сов. патолог. Заел. деят. науки 
РСФСР (1936). В 1899 окончил Моек. ун-т. Проф. 
Варшав. (1910—14), Моек. (1914—29) ун-тов и

2-го Моек. мед. ин-та (1933—50). Исследования 
посвящены проблемам иммунологии, эндокриноло
гии, онкологии, вопросам наследственности и др. 
В монографии «О значении возраста в борьбе ор
ганизма с инфекцией» (1908) показал роль возрастного 
фактора в развитии иммунологии, процессов; в 
1905 открыл феномен сывороточной анафилаксии 
(патологии, процесс, возникающий при введении 
антигена и проявляющийся в виде повышенной 
чувствительности при повторном его введении). 
Занимался изучением взаимосвязей функции желез 
внутренней секреции, их связи с конституцией, а 
также вопросами наследования эндокринопатий.

Со ч.: Биологические методы и перспективы современ
ной медицины, М., 1925; Методология патологии, М., 1934.

Лит.: П а в л е н к о  С. М., [Некролог], Гавриил Петро
вич Сахаров, «Архив патологии», 1954, № 2; Р о с с и й 
с к и й  Д. М., Заслуженный деятель науки проф. Гавриил 
Петрович Сахаров, «Архив патологической анатомии и пато
логической физиологии», 1940, т. 6, вып. 4 (номер поев. С.).

САХНОВСКИЙ, Константин Викторович [р.1 
(13) дек. 1879] — сов. ученый, специалист в области 
железобетонных конструкций, действит. чл. Ака
демии строительства и архитектуры СССР (с 1957). 
Заел. деят. н. и т. РСФСР (1954). Генерал-майор 
инженерно-технич. службы. После окончания в 
1908 Николаевской инженерной академии в Петер
бурге работал на строительстве Кронштадтской 
(1910—14) и Свеаборгской (1914—18) крепостей, от
крытых инженерных сооружений на о. Березань (на 
Черном м.,1911—14), в 1918—22 — на строительстве 
Нижне-Свирской ГЭС и др. В 1918—32 преподавал 
в Военно-технич. академии РККА. Одновремен
но (в 1925—36) работал в тресте «Ленинградстрой», 
«Машиностройпроект» и др. В 1936—41 — проф. 
Лен. ин-та инженеров гражданского воздушного 
флота. С 1941 — проф. Лен. военно-воздушной 
инженерной академии. Осн. труды посвящены вопро
сам железобетонных конструкций: теории, расчету, 
изысканию рациональных конструкций. С. — автор 
капитального курса «Железобетонные конструкции» 
(7 изд., 1951, первое изд. под назв. «Железобетонные 
сооружения», 2чч., 1924—31).

С о ч.: Специальные сооружения аэропортов, Л. — М., 
1941 (совм. с др.); Конструкции ангаров, Л., 1952 (совм. 
с др.).

СВАММЕРДАМ (Swammerdam), Ян (12 февр. 
1637—15 февр. 1680) — голл. натуралист. Окончил 
Лейден, ун-т (1663). В 1667 защитил дисс. по вопросу 
о дыхании животных. Особенно известны его анато
мии. исследования человека и животных (преиму
щественно насекомых). Наиболее подробно им дана 
анатомия мухи, поденки, бабочки, пчелы; из др. 
групп животных описана анатомия моллюсков, 
лягушки и др. Особое внимание уделял описанию 
строения насекомых на различных стадиях мета
морфоза. Создал свою классификацию насекомых 
(подразделив их на 4 класса), в основу которой 
положил особенности их метаморфоза. Выступал 
сторонником преформизма. Считал, что организм 
предобразован в яйце, и пытался обосновать это 
положение исследованиями различных стадий раз
вития насекомых. В вопросе о зарождении организ
мов полностью отвергал возможность самопроиз
вольного зарождения. Ему принадлежат также экспе
риментальные исследования по оплодотворению у 
лягушек. С. был выдающимся анатомом-микро- 
скопистом; ввел ряд технич. усовершенствований, 
применил новую, выработанную им методику пре
парирования, предложил ряд инструментов, впервые 
стал пользоваться инъецированием сосудов. Кроме 
того, им были сконструированы и использованы 
простейшие приборы для регистрации работы сердца,
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дыхательных движений, мышечных сокращений при 
раздражении нерва и др. Его соч., богато иллюстри
рованное собственными рисунками, впервые было 
опубл. гол л. ученым Г. Бургаве (2 тт., 1737—38) 
под заглавием «Библия природы*.

С оч.: Historia insectoram generalis, Utrecht, 1669; Bybel 
der natuure, t. 1—2, Leyden, 1737—38.

Лит.: Х о л о д к о в с к и й Н .  А., Ян Сваммердам, Бер
лин, 1923.

СВЕДБЕРГ (Svedberg), Теодор (30 авг. 1884)— 
швед, физпко-химик, чл. швед, королев. АН. IIроф. 
ун-та в Упсале (1912—49). С 1949 — дир. Ин-та 
ядерной химии в Упсале (ин-т Г. Вернера). Первые 
работы С. посвящены изготовлению коллоидных 
систем, в частности получению гидрозолей метал
лов распылением в электрич. искре при колебатель
ном разряде (1905). Экспериментально подтвердил
(1906) развитую А. Эйнштейном и польским физиком 
М. Смолуховским теорию броуновского движения. 
Фотографируя следы коллоидных частиц в ультра
микроскопе, С. произвел на коллоидных объектах 
непосредственную экспериментальную проверку тео
рии флуктуаций Смолуховского. Эти работы имели 
большое теоретич. значение для доказательства 
реальности существования молекул и для обосно
вания современных молекулярно-кинетических пред
ставлений. В связи с ними С. провел тщательное 
определение коэффициентов диффузии в коллоидных 
растворах и, в частности, в гидрозолях золота (1909). 
Изучал оптич. свойства таких коллоидных растворов 
(избирательное светопоглощение, 1906—10). В 1919 
предложил ультрамикроскопич. метод изучения элек
трофореза. В 1922 сконструировал ультрацентри
фугу для дисперсионного анализа высокодисперс
ных золей по скорости седиментации и по седи- 
ментационному равновесию в поле центробежной 
силы. В дальнейшем методы ультрацентрифугиро
вания были применены С. и его учениками для 
определения молекулярных весов в истинных рас
творах высокомолекулярных веществ. Ультрацен
трифуга С. получила широкое распространение в 
лабораторной практике. С. — почётный чл. ряда 
академий наук и научных об-в. Лауреат Нобелев
ской премии (1926).

С о ч . С.: Die Existenz der Molektile. Experlmentelle Stu- 
dien, Lpz., 1912; Methoden zur Herstellung kolloider Ldsun-
fen anorganischer Stoffe, Dresden, 1909; Colloid chemistry, 

ed.,N. Y., 1928; Die Ultrazentrifuge, Theorie, Konstruktion 
und Ergebnisse, Dresden — Lpz., 1940 (совм. с др., Handbuch 
der Kolloidwissenschaft in Einzeldarstellungen, Bd 7); Колло
идная химия, пер. с англ., 2 ивд., М., 1930.

СВЕНТОСЛАВСКИИ (Swi^toslawski), Войцех 
Алоизий (р. 21 июня 1881) — польский химик, 
специалист в области термохимии. Окончил Киев, 
политехнич. ин-т (1906). В 1910—18—приват-до
цент Моек, ун-та, в 1919—39—проф. Варшавского 
политехнич. ин-та, в 1935—39 — министр просве
щения Польши. В 1940—46 работал в США. С
1947—проф. Варшавского ун-та. Осн. работы по
священы термохимии органич. соединений, в част
ности содержащих азот (нитро-, азо- и диазосоеди
нений). С. значительно усовершенствовал методику 
определений теплот горения в калориметрия, бомбе, 
предложил формулы для вычисления теплот горения 
органич. веществ, сконструировал адиабатич. кало
риметр нового типа, разработал оригинальные 
микро методы калориметрии и эбуллиометрии. С. 
принадлежит ряд монографий по физич. химии и тер
мохимии. Был одним из организаторов Польского 
химия, об-ва.

С о ч.: Corps-diaxolques. Recherches thermochlmlques.
Supplement, J4* 7, M., 1917; Chemia fizyezna, t. 1—4, Wars
zawa, 1923—31; Thermochimie, P., 1933; Ebulliometric mea- 
turement, N. Y„ 1945; Microcalorimetry, N. Y.. 1946.

Лит.: D o r a b l a l s k a  A.,W . Swtetoslawskl. Biography.
«Roczniki chemii», Warszawa, 1938, t. 18; L a m p e  W., 
Zarys historii chemii w Poslce, Krakdw, 1948 (стр. 37—39); 
J a r z y h s k i  A., Wojciech Swietoslawskl — twdrea no- 
wyck dr6g badania wegla, «Przemystchemiczny*, 1955, rok 11. 
A'* 10, p. 533—35; К e m u 1 a W., Pi?<5dziesiecioiecie dziala- 
Inosci naukowej professora dra Wojciecha Swi^toslawskicgo. 
«Roczniki chenni*, 1955, t. 29, *eszyt 2—3, p. 151—64 (имеется 
библиография трудов С. за 1939 —1955 гг.); Пятидесятилетие 
научной деятельности ВоЙцеха Свентославского, «Журнал 
Польской Академии наук», 1956, т. 1, вып. 1.

СВЕРДРУП (Sverdrup), Отто (31 окт. 1854—26 
апр. 1930) — норв. полярный мореплаватель и 
исследователь. Вместе с Ф. Нансеном пересек на 
лыжах в 1888 Гренландию. В 1893—96—капитан 
экспедиционного судна «Фрам» во время его дрейфа 
через полярный бассейн. После оставления Нансеном 
«Фрама* С. полтора года возглавлял экспедицию и 
довел судно до Норвегии. В 1898—1902 руководил
4-летнпми исследованиями на «Фраме» в сев.-зан. 
части Канадского Арктич. архипелага, открыл и 
нанес на карту ряд крупных о-вов. В 1914—15 по 
главе рус. экспедиции, снаряженной на поиски 
В. А. Русанова и Г. Л. Брусилова, зимовал на судне 
«Эклипс* у сев.-зап. побережья Таймыра, первым 
посетил о-в Уединения. В 1920 на ледоколе «Свято
гор* принимал участие в освобождении из льдов 
ледокольного парохода «Соловей Будимирович». 
унесенного из Чешской губы в Карское м.

С о ч.: New land; four years in the Arctic regions, v. 1 — 2, 
L. — N. Y. — Bombay, 1904; Under russisk flag, Oslo, 1928.

Лит.: Н а н с е н  Ф., «Фрам» в Полярном море, Собр. 
соч., пер. с норвежек., т. 2—3, Л. 1940.

СВЕРДРУП (Sverdrup), Харальд Ульрик (р. 15 
ноября 1888) — норв. полярный исследователь, ме
теоролог и океанограф, чл. Норв. АН и Нац. АН 
в Вашингтоне. Был проф. Геофизич. ин-та в Бергене 
(1926—31) и Калифорнийского ун-та (1936—48); 
дир. Океанография, ин-та Скриппса в Калифорнии 
(1936—48) и Норв. полярного ин-та (с 1948), проф. 
ун-та в Осло (с 1949). В 1918—25 руководил науч
ными исследованиями в полярной экспедиции Р. 
Амундсена на судне «Мод*. Им были получены цен
ные результаты по динамике вод Вост.-Сиб. м., 
его метеорологическому и аэрологич. режиму, а 
также по земному магнетизму. В 1931 руководил 
полярной подводной экспедицией на судне «Нау
тилус*.

С о ч.: The Norwegian North Polar Expedition with the 
«Maud», 1918—1925, [v. 1—2], Bergen, 1933; Oceanography 
for meteorologists, L., 1945; The Oceans, their physics, chemi
stry and general biology, N. Y., 1942 (совместно с M. Джон
соном и P. Флемингом); Hvorledes og hvorfor med «Nauti
lus», Oslo, 1931; Der nordatlantische Passat, «Veroffentlichun- 
gen des geophysikalischen Institute der Universitat, Leipzig, 
2 Serie», 1917, Bd 2, H. 1.

СВЕТОВИДОВ, Анатолий Николаевич [p. 21 окт. 
(3 ноября) 1903] — сов. ихтиолог, чл.-корр. АН 
СССР (с 1953). Окончил Моек. с.-х. академию им. 
К. А. Тимирязева (1925). С 1932 работает в Зоологич. 
ин-те АН СССР. С. принадлежат исследования по 
морфологии, географическому распространению и 
истории происхождения рыб.

Соч. :  Сельдевые (Clupeide), М. — Л., 1952 (Фауна
СССР. Рыбы, т. 2, вып. 1); Трсскообразные, М. — Л., 1948 
(серия та же, т. 9, вып. 4); Материалы по систематике и 
биологии хариусов озера Байкала, «Труды Байкальской 
лимнологической станции»,1931, [т. ] 1; Материалы по строе
нию мозга, ч. 1 — Строение мозга тресковых,«Труды Зоо
логического ин-та АН СССР». 1950, т. 13, то же, ч. 2 — 
Строение мозга сельдевых, там же, 1955, т. 21.

СВЕЧНИКОВ, Василий Николаевич [р. 25 дек. 
1890 (6 янв. 1891)] — сов. металловед, акад. АН 
УССР (с 1939). Заел. деят. н. и т. УССР (1951). В 
1917 окончил Петроградский политехнич. ин-т. 
В 1917—29 работал на з-дах Урала и Приднепровья. 
В 1929—31 преподавал в Донском политехнич. 
ин-те, в 1931—41 — проф. Днепропетровского ме-
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таллургич. иы-та, с 1944—проф. Киев, нолнтехнич. 
ин-та. Одновременно в 1940—53 С. работал в Ин-те 
черной металлургии АН УССР, с 1953 работает 
в Лаборатории (ныне Ин-т) металлофизики АН УССР. 
Оси. работы С. посвящены изучению газов в стали, 
экспериментальному исследованию металлич. спла
вов на основе железа и хрома (двойные и тройные 
сплавы), систематике влияния легирующих эле
ментов на полиморфизм железа, изучению превра
щений в стали при нагреве и хладоломкости. Иссле
довал прокатные валки и изложницы для стали.

С о ч.: И зл о ж н и ц ы . С остав , с т р у к т у р а , св ой ств а , ст ой 
кость . И ссл ед о в а н и е , Х а р ь к о в  —  Д н еп р о п ет р о в ск , 1932  
<совм. с  К . Ф . С тародубовы м ); В л и я н и е  п р и м есей  (эл ем ен 
тов) на пол и м ор ф изм  ж е л е за  в с в я зи  с п о л о ж ен и ем  и х  в пе
р и од и ч еск ой  си ст ем е , «М еталлург», 1935, Л? 9; О тп уск н ая  
х р у п к о ст ь  к о н стр у к ц и о н н ы х  с т а л е й , в к н .:  Т р уд ы  И н ст и т у
та ч ер н ой  м ет а л л у р г и и , т. 5 , К и е в , 1951 (совм . с  В . Н . Г р и д н е
вым); О хл а д н о л о м к о ст и  вы сок оф осф ор и стой  ст а л и , «Ж ур н ал  
т ех н и ч еск о й  ф и зи к и », 1954 , т . 24 , вы н. 3 (совм . с  С. С. Г о
лубевы м ); С т р ук т ур а  п ер в и ч н ого  зер н а  л еги р ов ан н ы х ст а 
л ей  п ри  в ы сок от ем п ер ат ур н ом  н агр ев е , там  ж е , вы п. 10 
(совм . с  Б .А .М о в ч а н );  С р ед н еу гл ер о д и ста я  ст ал ь  с  повы ш ен
ным с о д е р ж а н и ем  ф о сф о р а , «Сталь», 1954, Л» 10 (совм . 
с  С. С. Г ол убев ы м ); К  теор и и  пол и м ор ф изм а ж е л е за , «Ф и- 
вика м етал л ов  и м ет ал л ов еден и е» , 1950, т. 3, вып. 1 (совм . 
с  А . Г. Л е сн и к о м ).

СВИРИДЕНКО, Павел Алексеевич [р. 7 (19)
марта 1893] — сов. зоолог, акад. АП УССР (с 
1948, чл.-корр. с 1945). В 1915 окончил Моек. ун-т. 
Выл дир. Северо-Кавказской краевой станции за
щиты растений (1923—30, Ростов-на-Дону), работал 
во Всесоюзном гос. объединении по борьбе с вреди
телями с.-х. растений (1930—33, Москва), в Моек, 
ун-те (1932—41; с 1934—нроф.), во Всесоюзном ин-те 
свекловичного полеводства (1941—47, Москва), в 
Ин-те зоологии АН УССР (1947—54, Киев). В
1948—50 С. — чл. президиума и пред, отделения 
биология, наук АН УССР. Осн. исследования от
носятся к вопросам систематики, зоогеографии, 
биологии, экологии различных групп животных, 
иреим. вредных для сельского и лесного х-ва. 
Разрабатывает методы борьбы с вредными насеко
мыми и грызунами и вопросы организации за
щиты растений в СССР.

С о ч . :  Б и о л о ги ч еск и е  н а б л ю д ен и я  над  м ар ок к ск ой  кобы л
кой , I I . ,  1924; Р а зм н о ж е н и е  и ги бел ь  м ы ш евидны х г р ы зу 
н ов , Л .,  1934 (Т р уды  н о защ и т е  р а ст ен и й . С ерин 4 —  П о зв о 
ночны е, вы п. 3); С тепной х ор ек  и е г о  с .- х .  эп ач ен и е в бор ь бе  
с  гр ы зун ам и , Л . —  М ., 1935 (та  ж е  с ер и я , вып. 4); М ыш е
видны е гры зун ы  и заш и та  от н и х  у р о ж а и , за п а со в  п р о д у к 
т ов  и д р ев есн ы х  к у л ь т у р , 2 и з д .,  К и е в , 1953; З ап а са н и е  
кор м а ж и в отн ы м и , К и е в , 1957.

СВИЯЗЕВ, Иван Иванович (1797—27 окт. 1875)— 
рус. зодчий по пром. строительству и изобретатель; 
из крепостных. В 1821 С. представил в Академию 
художеств проекты строений (осуществленных им 
на Петергофской бумажной фабрике), за к-рые ему 
было дано звание «художника-архитектора». В 
этом же году С. был отпущен на свободу. В 1822—32 
(с небольшим перерывом) работал архитектором 
Горного управления на Урале. Но его проектам 
построен ряд пром. зданий на Пермском, Камско- 
Воткинском и др. казенных з-дах. С 1832 С. препо
давал горнозаводскую архитектуру и строительное 
дело в Ин-те корпуса горных инж. в Петербурге. 
В 1839—46 был старшим архитектором на строи
тельстве храма Христа Спасителя в Москве. С 1846 
жил в Петербурге, где состоял непременным чл. 
строительного и технич. комитета министерства 
гос. имуществ, а также читал лекции в Ин-те корпуса 
горных инж. и Александровском лицее. Осн. работы 
С. посвящены архитектуре и отопительной технике. 
Составил «Учебное руководство к архитектуре» 
(4 чч., 1839—41), в к-ром обобщил многие вопросы 
строительной техники. Эта работа С. получила в

свое время широкую известность и распространение. 
С. принимал участие в испытаниях железных ферм 
Зимнего дворца в Петербурге, а также предложил ряд 
новых стальных и чугунных конструкций. Он создал 
основы расчета и несколько новых типов отопитель
ных печей; впервые предложил устраивать печи с 
герметически закрывающейся загрузочной дверцей. 
Разрабатывал вопросы вентиляции помещении пу
тем подачи в них неподогретого воздуха и во
просы естественного воздухообмена. Сочинение С. 
«Теоретические основания печного искусства...» 
(1867) оказало влияние на развитие отопительное 
вентиляционной техники как в России, так и за 
границей.

Лит.: О р л о в  А. И., Русская отопительно-вентиля
ционная техника, М., 1950 (имеется список трудов С.); 
( С  т у к к е й В. Е.], Иван Иванович Свиязей [некролог]. 
«Зодчий», 1875, № И и 12.

СЕВАСТЬЯНОВ, Александр Фёдорович (1771 — 
1824) — рус. естествоиспытатель и переводчик, акад. 
(с 1803). В 1790 окончил академич. гимназию в 
Петербурге, где обучался у акад. И. И. Лепехина. 
В 1799 защитил магистерскую дисс. по зоологии и 
был зачислен адъюнктом Петербург. АН. Занимался 
зоологич., иалеонтологич. и геологич. исследова
ниями. Много работал в академич. музеях. Наряду 
с этим перевел на рус. язык важнейшие труды К. Лин
нея, О. Б. Соссюра, А. Гумбольдта и др. видных 
заи.-европ. ученых. Опубл. большое число своих 
и переводных произведений в стихах и прозе. Чл. 
Российской академии (с 1800). Участвовал в ее 
работах по составлению словаря рус. языка. Чл. 
многих рус. и заграничных научных об-в.

СЕВЕРГИН, Василий Михайлович (8 сент. 
1765—17 ноября 1826) — рус. минералог и химик, 
акад. (с 1793). Образование получил в гимназии я 
уп-те при Петербург. АН. В 1785 был отправлен 
в Гёттинген для совершенство
вания знаний по минералогии.
По возвращении в Петербург в 
1789 был избран адъюнктом АН по 
кафедре минералогии, а в 1793 — 
ироф. (акад.) по той же кафедре.

Работы С. посвящены вопро
сам минералогии, химии, техно
логии и др. В 1798 им опубл.
«Первые основания минералогии 
или естественной истории иско
паемых тел», в к-рых дана сводка 
знаний по минералогии того вре
мени, а также сведения о ми
нералах и полезных ископаемых России; в 1809— 
труд «Опыт минералогического землеописания Рос
сийского государства» (2 чч.), являющийся подроб
ной сводкой геолого-минералогич. сведений о России. 
С. сформулировал (под термином «смежность ми
нералов») понятие о парагенезисе минералов, сыг
равшее важную роль в развитии учения о генезис* 
минералов.

С. — автор «Начертания технологии минераль
ного царства» (2 тт., 1821—22) и многих др. работ 
ио различным отраслям химии, технологии — о 
добывании минеральных щелочных солей (1796), 
пробирном искусстве (1801), производстве селитры 
(1812) и т. п. Был одним из первых рус. ученых, 
пропагандировавших кислородную теорию горения. 
Большие заслуги принадлежат С. в разработке рус
ской научной терминологии. Им составлен «Подроб
ный словарь минералогический» (2 тт., 1807) я 
переведен на русский язык «Словарь химический» 
(4 чч., 18 0—13). В ботанике им введен в употребле
ние ряд терминов (чашечка, венчик, тычинка и др.).
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Принимал участие (с 1791) в деятельности Вольного 
экономия, об-ва. Был одним из организаторов и 
почетным чл. Минералогии, об-ва (1817). Провел 
большую работу по упорядочению и систематизации 
минеральных коллекций в Вольном экономич. об-ве 
и особенно в АН. Был редактором выходившего с 
1804 «Технологии, журнала» (с 1816—«Приложение 
к технологии, журналу»), имевшего целью пропа
ганду знаний по минералогии, химии и технологии. 
Чл. Стокгольм. АН и ряда др. научных учреждений.

Лит.: С у х о м л и н о в  М. И., История Российской 
академии, вып. 4, СПБ, 1879 (им. список трудов С., стр. 
339—95); Б а р с а н о в  Г. П., В. М. Севергин и минерало
гия его времени в России, «Известия АН СССР. Серия гео
логия.», 1949, J4* 5; е г о ж е, К истории развития русской 
минералогии конца XV1I1 века, в кн.: Труды Минералоги
ческого музея (Акад. наук СССР), вып. 2, М. — Л., 1950; 
Г р и г о р ь е в  Д. П. и Ш а ф р а н о в с к и й  И. И., 
Выдающиеся русские минералоги, М. — Л., 1949; Р е з 
в о й  Д. П., Академик Василий Севергин — русский мине
ралог и геогност, в кн.; Минералогический сборник [Львов
ского геология, об-ва], № 7, Львов, 1953.

СЕВЕРДЕНКО, Василий Петрович [р. 1 (14) янв. 
1904J — сов. металлург, акад. АН БССР (с 1956). 
Чл. КПСС с 1928. В 1924—29 работал машинистом 
и слесарем. По окончании в 1932 Моек, ин-та стали 
преподавал там же (до 1951). В 1951—57 преподавал 
в Моек, ин-те цветных металлов и золота (с 1952— 
проф.). С 1957 — дир. Физико-технич. ин-та АН 
БССР и проф. Белорус, политехнич. ин-та. Осн. 
труды посвящены обработке металлов давлением. 
Изучал влияние внешнего трения на деформацию 
металла при прокатке, давление металла на прокат
ные валки, влияние условий пластич. деформации 
на свойства и структуру металла и др. Впервые 
определил распределение давления в калибрах про
катных валов и, в частности, в овальном и в балочном 
фасонном калибре (двутавровая балка).

С оя.; Влияние условий прокатки на механические свой
ства, твердость и структуру металла, «Металлург», 1939, 
№ 9; Влияние внешнего трения на деформацию металла при 
прокатке, в кн.: Прокатка и калибровка, М., 1940; О давле
нии металла на валки, в кн.; Производство и обработка стали, 
М., 1950; Распределение удельного давления по контактной 
поверхности при прокатке прутков круглого сечения в глад
ких валках, в кн.: Обработка металлов давлением (Сборник 
статей), вып. 3, М., 1954.

СЕВЕРИ (Savery), Томас (1650—май 1715) — 
англ, инженер. Изобрел паровой насос (точнее ка
мерный нагнетательно-всасывающий насос), на к-рый 
получил в 1698 англ, патент (№ 356, 1698). Насос С. 
получил применение для откачивания воды из 
шахт и для подачи воды на водяные колеса, хотя 
имел низкую производительность и поднимал воду 
на незначительную высоту. В 1707 машина С. была 
выписана Петром I и установлена в Летнем саду в 
Петербурге.

С о ч.: The miner's friend, L., 1702; Navigation improv'd; 
or, the art of roeving ships of all rates.... [L., 18911.

Лит.: P а д ц и г А. А., История теплотехники, M. — Jl.. 
1936; К о н ф е д е р а т о в  И. Я., История теплоэнерге
тики. Начальный период (17—18 вв.), М. — Л., 1954.

СЕВЕРИ (Severi), Франческо (р. 13 апр. 1879)— 
итал. математик. В 1900 окончил Турин, ун-т. 
В 1905—21 — проф. ун-та в Падуе, в 1909—21 — 
ун-та в Ферраре, с 1921 — Рим. ун-та. Осн. труды 
посвящены геометрии (особенно алгебраич. гео
метрии), алгебре, анализу, топологии. Чл. АН 
ряда стран; с 1924 — иностранный чл. АН СССР.

С о ч.: Complement! di geometria proiettiva.., Bologna. 
1906; Geometrie proiettiva, 2 ed., Firenze, 1926; Lezioni di 
enalisi, v. 1, Bologna. 1933.

СЕВЕРИН, Сергей Евгеньевич [p. 8(21) дек. 
1901J — сов. биохимик, чл.-корр. АН СССР (с 1953) 
и действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1948). 
В 1924 окончил Моек, ун-т и работал в физиологич. 
лаборатории Ин-та профессиональных болезней 
(Москва). В 1932—48 — проф. 3-го Моек. мед. ин-та

и с 1933— Моек, ун-та. В 1945—47 состоял дир. 
Ин-та питания, а в 1948—49—Ин-та биология, и мед. 
химии Акад. мед. наук СССР. В 1949—57 — акаде
мик-секретарь отделения медико-биологич. наук Акад. 
мед. наук СССР. Осн. труды посвящены изучению 
биохимии мышечной ткани. В работах о значении 
карнозина и анзерина в обмене веществ скелетной 
мускулатуры им (совм. с сотр.) установлены время 
и последовательность появления этих соединений в 
процессе развития организма; синтезированы фосфор
ные производные ряда аминокислот и пептидов и изу
чены их свойства; показано влияние карнозина и 
анзерина на повышение эффективности процессов 
фосфорилирования в скелетной мускулатуре, при
водящих к образованию богатых энергией фосфорных 
соединений, необходимых для функции мышц. Ран
ние работы С. посвящены биохимии крови, в част
ности проблеме консервирования крови. Автор 
«Практикума по биохимии животных» (1950, совм. 
с Н. П. Мешковой) и «Учебника физической и кол
лоидной химии» (1941, совм. с 11. И. Митрофано
вым).

С о ч.: Les transformations de la carnosine dans 1’orga- 
nisme animal, «Acta medica URSS*. Moscou, 1939, v. 2, 4;
Биохимические основы благоприятного действия глюкозы 
при консервировании крови, «Биохимия», 1946. вып. 2, 
стр. 139—48; Распространение, превращения в организме 
и биологическое значение карнозина п ансерина, в кн.: 
Успехи биологической химии, т. 2, М., 1954 (стр. 355—77); 
Влияние карнозина и ансерина на углеводнофосфорный и 
окислительный обмен скелетных мышц, в кн.: Вопросы био
химии мышц, Киев, 1954 (стр. 193—206, совм. с Н. И. Меш
ковой).

СЕВЕРИНО (Severiпо), Марко Аурелио (1580— 
15 июля 1656) — итал. хирург, анатом и зоолог. 
Один из видных противников схоластики в медицине. 
Выступал как реформатор хирургии, в к-рой воз
родил основы греч. медицины и восстановил при
менение ножа и огня. Б области биологии особенна 
известен его труд «Демокритова зоотомия» (1654), 
где впервые дано изложение сравнительной анатомии 
как самостоятельной дисциплины.

С о ч.: 11istoria anatomica observatioque medica evis-
cerati corporis, Neapoli, 1629; De recondita abscessuum na- 
tura, libri V lll, Leiden, 1729; Zootomia Democritea..., Nori- 
bergae, 1654.

СЕВЕРНЫЙ, Андрей Борисович [p. 28 апр. (11 
мая) 1913] — сов. астроном. Чл. КПСС с 1941. 
В 1935 окончил Моек. ун-т. С 1946 — сотрудник, 
а с 1952 — дир. Крымской астрофизич. обсерватории 
АН СССР. Осн. работы С. посвящены теоретич. 
астрофизике и физике Солнца. Исследовал содер
жание тяжелого водорода в атмосфере. За исследо
вания хромосферных вспышек на Солнце присуждена 
Сталинская премия (1952). Чл.-корр. АН СССР с 1958.

С о ч.: Об устойчивости и колебаниях газовых шаров а 
звезд, «Известия Крымской астрофизической обсерватории, 
1948, т. 1, ч. 2; Исследование движений и свечения солнеч
ных протуберанцев», там же, 1953, т. 10, стр. 9—54 (совм. 
с В. Л. Хохловой); Исследование развития хромосферных 
вспышек на Солнце, там же, 1954, т. 12, стр. 3—32 (совм. 
с Е. Ф. Шапошниковой): Исследование тонкой структуры 
эмиссии активных образовании и нестационарных процессов 
на Солнце, там же, 1957, т. 17; Тонкая структура эмиссии 
активных образований на Солнце, «Астрономический жур
нал», 1956, т. 33, вып. 1; Физика Солнца, М., 1956.

СЕВЕРЦОВ, Алексей Николаевич [17 (29) 
ноября 1866 — 19 дек. 1936] — сов. биолог, акад. 
(с 1920) и действит. чл. АН УССР (с 1925). Сын 
Н. А. Северцова (см.). Окончил Моек, ун-т (1890). 
С 1898—проф. Юрьев., с 1902—Киев., а в 1911—30— 
Моек, ун-тов. В 1930 по инициативе С. и при его 
непосредственном участии в составе АН СССР была 
организована лаборатория эволюционной морфоло
гии, преобразованная в 1935 в Ин-т эволюционной 
морфологии и палеозоологии его имени (ныне 11н-т 
морфологии животных им. А. Н. Северцова АН
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СССР). Многочисленные труды С. посвящены во
просам эволюционной морфологии, установлению 
закономерностей эволюционного процесса. Одно
временно разрабатывал проблемы филогенеза, вы

ступая ревностным и убежден
ным сторонником теории Ч. Дар
вина. Его ранние работы (1891 —
1901) относятся к изучению про
блемы метамерии головы позво
ночных; из них особой извест
ностью пользуются «Очерки по 
истории развития головы позво
ночных. 1. Метамерия головы 
электрического ската» (1898). 
Много внимания С. уделял так
же вопросу о происхождении 
парных конечностей позвоноч
ных животных. Выдвинул тео

рию происхождения пятипалой конечности из 7— 
10-лучевой конечности предков, происшедшей, в 
свою очередь, от многолучевого плавника древ
них рыбообразных форм. Эта теория, как и его 
теория происхождения парных конечностей рыб, 
является общепризнанной теорией происхождения 
конечностей позвоночных. Автор монографии «Ис
следования об эволюции низших позвоночных» 
(3 чч., 1916—17, 1924), в к-рой изложил цикл работ 
по вопросам эволюции общей организации низших 
позвоночных и их филогении. В своих филогенетич. 
работах С. стремился сопоставить данные сравни- 
тельно-анатомич. и эмбриологич. исследований с 
палеонтология, фактами; подчеркивал также необ
ходимость изучать при выяснении филогенеза строе
ние, развитие и функциональное значение всех 
систем opi am в. Многочисленные филогенетич. ис
следовании С. послужили основой для его теоретич. 
работ, посвященных выяснению общих закономер
ностей эволюции животных. Последние были им 
обобщены в монографии «Морфологические законо
мерности эволюции» (нем. изд. 1931, рус. изд., 
расширенное и дополненное, 1939); филогенетич. 
изменения рассматривал в неразрывном единстве 
< внешней средой. Много труда положил С. на разра
ботку теории соотношения индивидуального и исто
рия. развития, названной им «теорией филэмбрио- 
генеза». В отличие от Э. Геккеля, считавшего, что 
новые признаки возникают только у взрослых ор
ганизмов, С., изучив способы возникновения новых 
признаков в онтсг незе и филогенезе, выдвинул 
положение о появлении новых приз шков на любой 
стадии онтогенеза; подробно разработал вопрос о 
способах изменений признаков в онтогенезе, имею
щих филогенетич. значение (т. н. модусы филэм
бриогенеза). Кроме того, С. разработал теорию 
прогресса, дал понятия биология, и морфофизиологич. 
прогресса и установил 4 осн. направления, к-рыми 
достигается биология, прогресс: ароморфоз (повы
шение общей жизнедеятельности организма), идио- 
адаптация (приспособление к непосредственным 
условиям существования), ценогенез (эмбриональное 
приспособление), общая дегенерация (упрощение 
организации как приспособление к специальным 
условиям существования). Ему принадлежит также 
подробная классификация способов филогенетич. 
изменений органов. Выступая как убежденный 
сторонник экто! енетич. эволюции, С. утверждал, что 
единственной причиной филогенетич. изменений 
являются изменения среды. Был талантливым лек
тором и педагогом, создал большую школу морфо
логов.

С о ч.: Собрание сочинений, т. 1—0, М. — Л., 1945—50.

Лит.: Алексей Николаевич Северное. Библиография (сост. 
Махотин А. А. и Марголина Д. Л.), М. — Л., 1951; Ма т 
в е е в  Б.  С. и Д р у ж и н и н  А. Н., Жизнь и творчество 
А. Н. Северцова (Сборник статей), т. 1, М. — Л., 1939
(стр. 7—54); С е в е р ц о в а  Л. Б., Алексей Николаевич 
Северцов, Биографический очерк, М. — Л., 1946.

СЕВЕРЦОВ, Николай Алексеевич [24 окт. 1827— 
26 янв. 1885 — рус. зоолог» зоогеограф и путешест
венник. Ученик К. Ф. Рулье (см.). В 1846 окончил 
Моек. ун-т. В 1855 защитил дисс. «Периодические 
явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской 
губернии» (изд. 1855 и 1950), в к-рой им были вскры
ты зависимости, определяющие периодич. явления 
в жизни животных (миграции, размножение, линька 
животных и др.). Эта работа, построенная на прин
ципе выделения территориальных география, комп
лексов, явилась первым в России экология, иссле
дованием. Начиная с 1857 С. совершил многократные 
путешествия по Средней Азии, в результате к-рых 
им был собран обширный материал и опубл. ряд 
работ по фауне, а также по географии и геологии 
посещенных районов. Исследовал центральную 
часть Тянь-Шаня и составил его геология, карту, 
изучил орографию Памира, его . флору и фауну, 
составил карты перелетных путей птиц и др.

Познакомившись с теорией Ч. Дарвина и проверив 
ее собственными наблюдениями, С. стал горячим 
сторонником и пропагандистом дарвинизма. Он 
собрал большой материал по распространению, 
систематике и образу жизни птиц в России и Тур
кестанском крае, создал богатую коллекцию птиц 
(ок. 12 000 экз.); его зоогеография, работы в зна
чительной мере построены на орнитология, материа
ле. С. разработал учение о зональном распределении 
животных («Вертикальное и горизонтальное распре
деление туркестанских животных», изд. 1873 и
1953), к-рое развил дальше в труде «О зоологических 
(преимущественно орнитологических) областях вне- 
тропических частей нашего материка» (1877). Пред
ложил свое деление Палеарктики, к-рое легло 
в основу дальнейших исследований этой области. 
Большой интерес представляют его труды «Орни
тология и орнитологическая география Европей
ской и Азиатской России» (1867), «Архары» (1873), 
«Путешествия по Туркестанскому краю и исследо
вание горной страны Тянь-Шаня» (1873, 2 изд. 
сокр. 1947) и др. Крупное исследование С. —«Оро
графический очерк Памирской горной системы», 
вышло в 1886, уже посмертно. Именем С. назван пик 
на Памиро-Алае, а также ледники на Памире и 
Заилийском Алатау.

Лит.: Б е р г  Л. С., Памяти Николая Алексеевича Се
верцова, «Известия Всесоюзного географического об-ва», 
1940, т. 72, вып. 1; Д е м е н т ь е в Г. П., Николай Алек
сеевич Северцов, зоолог и путешественник (1827—1885), 
2 изд., М., 1948 (имеется библиография трудов С.); З о л о т 
н и ц к а я  Р. Л., Н. А. Северцов — географ и путешествен
ник, М., 1953 (имеется библиография трудов С. и литера
тура о нем).

СЕВЧЕНКО, Антон Никифорович [р. 9 (22) февр.
1903] — сов. физик, акад. АН БССР (с 1953). Чл. 
КПСС с 1930. Деп. Верх. Совета СССР 5-го созыва. 
В 1926—29 работал учителем. В 1931 окончил 
Белорус, ун-т. В 1934—53 работал в Гос. оптич. 
ин-те, с 1953 — зав. сектором физики и математики 
АН БССР. С 1954—дир. Ин-та физики и математики 
АН БССР. С 1953 — проф., с 1957 — ректор Бе
лорус. ун-та. Осн. труды посвящены изучению 
свойств редких земель, сложных органич. молекул, 
фотосинтеза и исследованию оптич. свойств урани- 
ловых соединений.

С о ч.: Затухание люминесценции растворов редких зе
мель, «Доклады АН СССР», 1940, т. 27, № 6 (совм. с С. И. Ва
виловым); Поляризация фотолюминесценции урановых сте
кол, «Journal of physics», Moscow, 1944, v. 8, №3 (на рус. и англ.
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Я8.); Концентрационная деполяризация фотолюминесцен
ции ураниловых стекол, «Журнал эксперимент, и тео- 
ретич. физики*, 1947, т. 17, вып. 12; Влияние кристал
лизационной воды на спектр флуоресценции уранилнитрата, 2, 
там же, 1951, т. 21, вып. 2 (совм. с Б. И. Степановым); Спек
тры люминесценции и затухание ураниловых соединений, 
«Известия АН СССР. Серия физическая», 1951, т. 15, 5;
Исследование люминесценции внутренних комплексных 
соединений самария и европия с fj - дикетонами, там же 
(совм. с А. Г. Морачевским); Люминесцентный метод изу
чения строения стекла, «Труды Института физики и мате
матики [АН БССР]*, Минск, 1956, вып. 1, стр. 70—93.

СЕГНЕР (Segner), Янош Андраш (9 окт. 1704— 
5 окт. 1777) — венг. физик и математик. Учился в 
Иенском ун-те. В 1730 получил звание доктора ме
дицины. Работал врачом в гг. Братиславе и Дебре
цене. С 1733—проф. Иенского, с 1735 — Гёттинген, 
ун-тов, с 1755 — ун-та в г. Галле. Труды G. посвя
щены математике, различным вопросам физики и 
техники. Им написаны соч. «Введение в анализ 
бесконечно малых» (1748) и «Курс математики» (5 чч., 
1756). В 1750 изобрел т. н. сегнерово колесо. Зани
мался также вопросами гидростатики. В ун-те 
в г. Галле организовал астрономия. обсерваторию.

Л и т .:  J a k u c s  I., Segner And газ. 1704—1777, «Fizikai 
•zemle*, 1955, [kot.] 5, 2—3.

СЕДЕРГОЛЬМ (Sederholm), Якоб Иоханнес (20 
июля 1863 —26 июня 1934)—фин. геолог. Учился 
в Хельсинки, Стокгольме и Гейдельберге. С 1888 
работал в геология, комиссии Финляндии (с 1893— 
дир.). Занимался изучением геологии и петрографии 
докембрия Финляндии, расчленил глубоко мета- 
мбрфизованные серии на несколько систем, уста
новил перерывы между отложениями разных серий, 
расчленил по возрасту граниты и другие изверженные 
породы докембрия Финляндии; он провел изучение 
гранитов, в частности финляндских рапакиви. Вы
сказал новые взгляды на явления инъекционного 
метаморфизма и установил группу смешанных оса
дочно-изверженных пород, назвав их мигматитами.

С оч.: Les roches pr6quaternaires de la Finlande, Helsing
fors, 1911 (Bulletin de la Commission g6ologique de Finlande, 
№ 28); On migmatites and associated pre — Cambrian rocks 
of southwestern Finland, p. 1—3, Helsingfors, 1923—34 (се
рия та же, № 58, 77, 107); On the geology of Fennoscandia, 
Helsinki, 1932 (серия та же, № 98).

СЕДЖВИК (Sedgwick), Адам (22 марта 1785— 
27 янв. 1873) — англ, геолог. Проф. Кембридж, 
ун-та (1818—72). Автор многочисленных работ, 
□освященных палеозойским отложениям Англии, 
Бельгии и Германии. С его именем связано установ
ление (1835) кембрийской системы. В 1839 совм. 
с Р. Мурчисоном (см.) выделил девонскую систему.

Лит.: К 1 а г k J. W. and Н u g h e s  Т. М.. The life and 
letters of the reverend Adam Sedgwick, v. 1—2, L., 1890.

СЕДЛМАЙР (Sedlmayr), Курт (p. 1900) — венг. 
селекционер, действит. чл. АН Венгрии (с 1954, 
чл.-корр. с 1952). С 1930 — дир. Селекционно-расте- 
ниеводч. ин-та в Шопронхорпаче. Особую известность 
приобрели исследования С. по вопросам селекции 
сахарной свеклы. Дважды награжден премией им. 
Кошута; в 1951 — за выведение сортов сахарной свеклы 
(«с 242» и «53/27») и кормовой свеклы («бета роза») 
и в 1954 — за выведение сорта сахарной свеклы «к 91».

С о ч.: R6panemesitis, в кн.: V I 1 1 а х, Nov^nyhemesites, 
v. 2, [s. 1.1, 1947. Стадийное развитие свеклы (Вступитель
ный доклад), «Acta agronomica*, 1953, t. 3, fasc. 4, s. 
385—421; Мичуринские методы создания новых сортов и 
новейшие отечественные результаты (Beta vulgaris), там же, 
1952, t. 2, fasc. 1, s. 107—124.

СЕДОВ, Георгий Яковлевич (20 февр. 1877—5 
марта 1914) —рус. гидрограф и полярный исследо
ватель. Род. в семье рыбака на хуторе Кривая Коса 
(на берегу Азовского м., ныне поселок им. Г. Я. Се
дова). В 18 лет ушел из дому и поступил в мореход
ные классы в Ростове-на-Дону. В 1898 получил зва
ние штурмана дальнего плавания; плавал на Черном м.

штурманом и капитаном. В 1901 сдал экзамены 
за Морской корпус и был прикомандирован к Гл. 
гидрография, управлению морского мин-ва. С 1902 
участвовал в гидрография, работах в Сев. Ледови
том он. и на Каспийском м. В 1905, во время русско- 
японской войны, командовал миноноской в Амурской 
флотилии. В 1909 возглавлял экспедицию по описи 
устья р. Колымы для выяснения возможности за
хода в это устье морских судов. Летом 1910 произ
водил опись Крестовой Губы (у зап. берегов Новой 
Земли). В 1912 С. выступил с проектом санной экспе
диции к Сев. полюсу. Проект не встретил поддержки 
со стороны правящих кругов России, не понимавших 
важности изучения Арктики. Экспедиция была ор
ганизована на частные пожертвования. Зафрахто
ванное парусно-паровое судно «Св. Фока» 28 авг. 
1912 вышло из Архангельска, встретило у Новой 
Земли непроходимые для него льды и было вынужде
но зазимовать у п-ова Панкратьева (сев.-зап. по
бережье Новой Земли). К Земле Франца-Иосифа 
экспедиция подошла лишь 31 авг. 1913 и здесь стала 
на вторую зимовку в бухте Тихой о-ва Гукера. 2 
февраля 1914 С., уже заболевший к этому времени 
цынгой, в сопровождении матросов Г. И. Линника 
и А. И. Пустотного на трех собачьих упряжках по
кинул зимовку. Не дойдя до о-ва Рудольфа, С. 
умер и был погребен на мысе Аук этого острова. 
Во время плавания и зимовок экспедиция, кроме 
обычных метеорология, и магнитных наблюдений, 
провела ряд научных работ. С. положил на карту 
сев.-зап. побережье Новой Земли. Участники экспе
диции метеоролог В. Ю. Визе и геолог М. А. Павлов 
пересекли сев. о-в Новой Земли. Кроме того, Визе 
описал часть Карского побережья Новой Земли, а 
на Земле Франца-Иосифа — о-в Гукера и нек-рые 
близлежащие острова. Павлов составил геология, 
описание о-ва Гукера. Именем С. назван залив у 
сев.-зап. берега и пик на Новой Земле, архипелаг у 
Северной Земли.

С оч.: Путешествие в Колыму и на «Новую Землю» в 
1909—10 гг., 11., 1917.

Лит.: В и з е  В. Ю., Георгий Яковлевич Седов, в кн.: 
Русские мореплаватели, М., 1953; П и н е г и н Н. В.,
Георгий Седов (1877 —1914), 2 изд.. М.—Л., 1953; 3 у б о  в 
Н. Н., Отечественные мореплаватели — исследователи мо
рей и океанов, М., 1954.

СЕДОВ, Леонид Иванович [р. 1(14) ноября 19071- 
сов. ученый в области механики, акад. (с 1953, чл.- 
корр. с 1946). В 1931 окончил Моек, ун-т, с 1937 — 
проф. там же. С 1931 работал в Центральном аэро- 
гидродинамич. ин-те, с 1947—в Центральном ин-те 
авиамоторостроения. Возглавляет Межведомствен
ную комиссию по координации и контролю научно- 
теоретич. работ в области организации и осущест
вления межпланетных сообщений.

Труды С. посвящены различным проблемам меха
ники. В работах, относящихся к плоской гидро
механике несжимаемой жидкости, он получил фор
мулы для аэродпнамич. сил при неустановившемся 
движении крыльев, в частности при их вибрациях. 
С. обобщил теорему И. Е. Жуковского для произ
вольных движений крыла; построил новый матема- 
тич. метод решения задач об обтекании профилей 
крыльев. Этот метод был им применен в теории тон
кого крыла, а затем широко использован в теории 
волн, в теории упругости, в теории фильтрации и др.

В труде «Плоские задачи гидродинамики и аэро
динамики» (гл. 7, §2 — Глиссирование по поверх
ности тяжелой жидкости) С. впервые поставил за
дачу и построил полную теорию о глиссировании. 
Результаты его работ используются в гидроавиации 
и в судостроении. С. разрешил проблему об ударе
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тел о воду, о рикошетировании и ряд др. проблем 
гидродинамики тяжелой жидкости

С. впервые дал метод построения обтекания газом 
решеток и разработал метод исследования потен
циальных течений газа, к-рый значительно расши
рил диапазон применения приближенного метода 
С. А. Чаплыгина

В теории подобия и размерности С. принадлежат 
методы постановки и решения задач механики, к-рые 
составляют научную основу этого раздела науки. 
Применяя эти методы, С. построил теорию неустано- 
вившихся автомодельных движений газа, в частности 
теорию распространения сильных ударных воли, 
получил результаты по теории поверхностных волн; 
установил закон пульсаций в изотропной турбу
лентности. Его труд «Распространение сильных 
взрывных волн» (1946) лежит в основе учения о силь
ных ударных волнах. За эту работу в 1946 С. был 
награжден АН СССР премией имени С. А. Чаплыгина. 
С. также исследовал ряд проблем астрофизики. 
Лауреат Сталинской премии (1952).

С оч.: Распространение сильных взрывных волн, «Приклад
ная математика и механика», 1946, т. 10, JV° 2; О некоторых 
неустановившихся движениях сжимаемой жидкости, там же, 
1945, т. 9, Jvft 4; Плоские задачи гидродинамики и аэродина
мики, М.—Л., 1950; Методы подобия и размерности в меха
нике, 2 изд., М.—Л., 1951.

Лит.: М о и с е е в ы .  Д ., Общий очерк развития механики 
в России и в СССР, в кн.: Механика в СССР ва тридцать лет, 
М.—Л., 1950; К р а с и л ь щ и к о в а  Е. А. ,  Р у д н е в  
Г. В,, Ученый механик, «Природа», 1952, № 9.

СЕКАЧ (Szek^cs), Элемер (1870—1938) — венг. 
селекционер. Начиная с 1906 С. первым в стране 
начал заниматься селекцией ряда важных с.-х. 
культур. Вывел новые сорта < зимой пшеницы («секач 
1055»), озимого ячменя («секач 31»), овса («секач 
8»), льна («секач») и др. В 1912 опубл. труд «Прак
тическая селекция пшеницы».

Со ч.: Gyakorlati buzanemesit£s, [s. 1.], 1912.
СЕККИ (Secchi), Анджело (29 июня 1818—26 

февр. 1878) — птал. астроном. С 1849 — дир. рим
ской обсерватории. Известен исследованиями спект- 
юв звезд, Солнца (пятен, протуберанцев, затмений), 
1уны, планет и комет. С. принадлежит первая клас

сификация звездных спектров (1863); предложенное 
им разделение спектров на 4 типа было общеприня
тым вплоть до введения Гарвардской классификации 
в начале 20 в. Одним из первых применил фотогра
фию в астрономии. С. работал также в области гео
дезии и метеорологии.

С о ч.: Sugll spettri prismaticl delle stelle fisse, «Memorle 
di matematica e di fisica della Societa Italiana delle scienze», 
111 ser. 1867, t. 1, p. 67—152; 1869—76, t. 2, p. 73—133, 
1У1 — 248; Lesoleil, part 1—2, 2 ed., P., 1875—77; Les dtoiles. 
Essai d’astronoinie sid6rale, t. 1—2, P., 1880; Единстио фи
зических сил. Опыт естественно-научной философии, пер. 
с франц., 2 изд., СИГ', 1880.

СЕЛИВАНОВ, Борис Павлович [8 (20) ноября 
1884—28 мая 1937] — сов. металлург. В 1908 
окончил Моек, ун-т, в 1912 — Петербург, горный 
ин-т. В 1910—30—преподаватель (с 1927 — проф.) 
Лен. горного и с 1930 — Лен. металлургии, ин-тов. 
Одновременно работал на Невском з-де (1915—28) и 
в Центральном ин-те металлов в Ленинграде (с 1928). 
Труды С. посвящены изучению силикатных и ме- 
таллич. систем, проблемам прямого получения 
железа из руд, созданию качественных огнеупоров 
и др. Конструктор ряда оригинальных лаборатор
ных приборов" и заводских агрегатов.

С о ч.: Металлургия чугуна, Л. —М., 1933; Огнеупоры 
черной металлургии, Л.—М.—Свердловск, 1934; Основы 
расчетных упражнений по металлургии, ч. 1, М.—Л., 1935.

Лит.: А с е е в  Н., Борис Павлович Селиванов [некролог], 
«Металлург», 1937, J4« 6 (им. список трудон С.).

СЕЛЬСКИЙ, Владимир Александрович [13 окт. 
ст.?) 1883—18 февр. 1951] — сов. геолог и геофизик,

действит. чл. АН УССР (с 1939). Окончил Киев, 
ун-т (1909). Осн. работы посвящены вопросам теоре- 
тич. и прикладной геофизики и проблемам нефте- 
и газоносности отдельных районов (в частности, 
Грозного, Украины, Волго-Уральского нефтяного 
района). Открыл (1926) марганцевое месторождение 
на Кубани.

С о ч.: Миграция и происхождение нефти, М,—Л., 1935; 
Изучение строения земной коры на основании данных гео
физики, ч. 1, М.—Л., 1940; Очерк геологического строения 
нефтеносной полосы западных областей Украины, М.—Л..
1941.

Лит.: С у б б о т и н  С. И., Памяти Владимира Александ
ровича Сельского, в кн.: Минералогический сборник,
JVt 5, Львов, 1951.

СЕМАШКО, Николай Александрович [8 (20) сент.
1874—18 мая 1949] — партийный и государственный 
деятель, один из организаторов сов. здравоохране
ния, действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1944) 
и Академии педагогич. наук 
РСФСР (с 1945). Чл. ВКП(б) 
с 1893. Род. в с. Ливенском 
Елецкого уезда Орлов, губ. в 
семье педагога. В 1891 посту
пил на мед. фак-т Моек, ун-та.
В 1893 вступил в марксистский 
кружок; в 1895 был арестован 
за участие в революционном 
движении и выслан из Москвы.
11о отбытии срока ссылки по
ступил в Казан, ун-т, окон
чив к-рый (1901) работал вра
чом в Орлов, и Самар, губ.
В 1904 переехал в Нижний Новгород, где работал 
санитарным врачом и принимал активное участив 
в руководстве рабочим марксистским кружком. 
Во время революционных событий 1905 организо
вал мед. помощь рабочим, принимавшим участие 
в восстании, за что был вновь арестован. В 1906, 
после 9-месячного тюремного заключения, эмигри
ровал в Швейцарию (Женеву), где впервые встре
тился с В. И. Лениным. В 1907 был арестован швеиц. 
властями, к-рые пытались выдать его царскому 
правительству. После освобождения из тюрьмы 
переехал в Париж, был секретарем заграничного 
бюро ЦК большевистской партии. В 1912 участвовал 
в работе Праж. партийной конференции. В 1913 в ил 
в Сербии и Болгарии; в начале первой мировой войны 
был интернирован. Возвратившись в сентябре 1917 
в Москву, принимал активное участие в партийной 
работе вместе с врачами-болыневиками М. Ф. Вла
димирским, И. В. Русаковым, 3. П. Соловьевым, 
В. А. Обухом и др. От фракции большевиков был 
избран председателем Пятницкой управы Москвы, 
принимал участие в подготовке Октябрьского во
оруженного восстания и в дни октябрьских боев 
организовал мед. помощь участникам восстания. 
С мая 1918 С. — первый заведующий медико-сани
тарным отделом Моек, совета рабочих и солдатских 
депутатов, а с июля 1918—первый народный комис
сар здравоохранения РСФСР. В первые годы ста
новления здравоохранения в СССР С. развернул 
огромную работу по борьбе с эпидемиями, создал 
такие области сов. здравоохранения, как охрана 
материнства и младенчества, охрана здоровья де
тей, борьба с социальными болезнями и др.; много 
внимания уделял организации курортного дела. 
Под его непосредственным, руководством была со
здана сеть научных ин-тов. В 1930 С. переходит на 
работу во ВЦИК (председатель Деткомиссии, чл. 
Президиума). С 1921 заведовал кафедрой социальной 
гигиены мед. фак-та Моек, ун-та (ныне 1-го Моек, 
мед. ин-та), а затем кафедрой организации здраво
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охранения 1-го Моек. мед. ин-та. Одновременно 
в 1945—49 был дир. Ин-та школьной гигиены Ака
демии педагогия, наук РСФСР и в 1947—49 — Ин-та 
организации здравоохранения и истории медицины 
Акад. мед. наук СССР (ныне его имени). При участии 
С. были организованы Дом ученых (1922) и Централь
ная мед. библиотека (1918) в Москве. В 1928—36 со
стоял гл. ред. «Большой медицинской энциклопедии». 
С. принадлежат многочисленные труды в области 
социальной гигиены и организации здравоохранения. 
В своей работе «Очерки по теории организации здра
воохранения» (1947) впервые обобщил осн. принципы 
сов. здравоохранения.

С о ч.: Избранные произведения, М., 1954 (имеется би
блиография трудов С. и литература о нем).

Лит.: Николай Александрович Семашко, под ред. А. Н. 
Шабанова, М., 1952; Б а р с у к о в  М. И.,  С л о н и м 
с к а я  И. А., Основные черты жизненного и творческого 
пути Н. А. Семашко, «Вестник Акад. медицинских наук 
СССР», 1949, № 4; В и н о г р а д о в ы .  А.,  М а й с т р а х  
К. В., Н. А. Семашко и его литературное наследство (к го
довщине со дня смерти), «Советское здравоохранение», 
1950, № 4; П е т р о в  Б. Д., Николай Александрович Се
машко. Жизнь и деятельность, «Гигиена и санитария», 194 9, 
№ 10; Р о с с и й с к и й Д. М., Роль и значение Н. А. Се
машко в деле борьбы с инфекционными заболеваниями в пер
вые годы Советской власти, «Журнал микробиологии, эпи
демиологии и иммунобиологии», 1954, № 11.

СЕМЕНЕНКО, Николай Пантелеймонович [р. 3 
(16) ноября 1905] — сов. геолог, акад. (с 1948) и 
вице-президент (с 1950) АН УССР. Чл. КПСС с 
1932. По окончании Днепропетров. горного ин-та
(1927) работал в нем по 1941 (с 1937 — проф.). 
С 1944 — зав. отделом в Ин-те геология, наук АН 
УССР; одновременно — проф. Киев, ун-та (в 1944—
1952). В 1948—50 — академик-секретарь АН УССР. 
Пред. Укр. комитета защиты мира (с 1950). Осн. 
исследования посвящены геолого-петрографич. изу
чению докембрийских кристаллич. массивов (Укра
инский массив, Мамская полоса и хребет Хамар- 
Дабан), а также геологии Криворож, железоруд
ного бассейна и железисто-кремнистых формаций 
Украины. Часть трудов С. посвящена методам 
структурно-тектонич. исследований кристаллич. по
род и структуре рудных полей. Автор работ по 
теоретич. петрографии: по проблемам метаморфизма 
горных пород, парагенетич. анализа и систематики 
метаморфич: пород, миграции элементов, а также 
классификации магматич. пород.

С о ч.: Петрографические исследования хребта Хамар- 
Дабан, М.—Л., 1941; Структура рудных полей Криворож
ских железорудных месторождений, т. 1, Киев, 1946; Гео
логия и петрография Мамской кристаллической полосы 
(Байкало-Патомское нагорье), Киев, 1948; Структура кри
сталлического массива Среднего Приднепровья, Киев, 1949; 
Докембрий Украинской ССР, в кн.: Труды Лаборатории гео
логии докембрия, вып. 2, М.—Л., 1953; Проблемы метамор
физма, «Известия Акад. наук СССР. Серия геологическая», 
1953, № 1; Метаморф1зм Укра'шського кристал1чного ма- 
сиву, «Геолог1чний журнал АН Украшсько! ССР», 1953, 
т. 13, вып. 1; Парагенетический анализ и систематика ме
таморфических пород, Киев, 1954; Петрография железисто
кремнистых формаций Украинской ССР, Киев, 1956 (совм. 
с др.).

Лит.: Наукова д1яльн1сть Миколи Пантелеймоновича 
Семененка, «Геолог1чний журнал АН Украшсьь-oi ССР»,
1955, т. 15, вып. 4;Б е л е в ц е в Я .  Н. ,  А к и м е н к о Н .  М., 
Жи  л к и н с к и й  С. И., Научная деятельность Н. П. Се- 
мененко, в кн.: Минералогический сборник JV* 9, Львов,
1956.

СЕМЕННИКОВ, Василий Александрович (р. ок. 
1831—г. смерти неизв.) — рус. инженер, специа
лист в области металлургии меди. В 1852 окончил 
Горный ин-т в Петербурге и был направлен для 
прохождения практич. занятий на Боткинской з-д. 
С 1853 работал на Богословском з-де (с 1863 был 
управителем). В 1867—71 служил горным началь
ником Богословского округа, а в 1871—77— горным 
начальником Златоустовских з-дов. В 1866 С. впер
вые применил бессемеровский конвертор для пере

дела штейна на черновую медь. Работы С. по бес
семерованию меди ( писаны рус. инж. А. Иоссой и 
Н. Лалетиным в «1орном журнале» в статье «Об 
опытах обогащения купферштейна в бессемеровой 
печи по предложенному г. Семенниковым способу»
(1870).

Лит.: В а н ю к о в  В. А., Роль русских инженеров в раз
витии металлургии меди, в кн.: Русские ученые в цветной 
металлургии, М., 1948.

СЕМЕНОВ, Василий Максимович [5 (17) ноября
1861—28 марта 1930] — сов. химик. Окончил Пе
тербург. ун-т (1886). С 1892 преподавал в Ново- 
Александрийском с.-х. ин-те (с 1901—проф.). С 
1919 работал в Гос. ин-те прикладной химии и 
Химико-фармацевтич. ин-те в Ленинграде. Осн. 
работы посвящены стереоизомерии органич. кислот 
и их производных. С. разработал способ получения 
дибромкетонов. Провел ряд исследований по исполь
зованию сивушных масел. Им предложен нашедший 
применение способ получения амилацетата.

С о ч.: Исследования в ряду непредельных двуосновных 
кислот и п род унтов их соединения с бромистоводородной 
кислотой, Варшава, 1898; Исследовании в ряду гомологов 
мезаконовой, цитраконовой и итаконовой кислот, Варшава, 
1 9 0 1 .

СЕМЕНОВ, Николай Николаевич [р. 3 (15) апр. 
1896] — сов. физик и физико-химик, акад. (с 1932, 
чл.-корр. с 1929). Чл. КПСС с 1947. Окончил Пет
роград. ун-т (в 1917). В 1920—31 работал в Лен. 
физико-технич. ин-те. с 1931 — научный руково
дитель, а затем дир. Ин-та химич. физики АН СССР. 
С 1928 — проф. Лен. политехнич. ин-та, с 1944 — 
Моек, ун-та. Акад.-секретарь отделения химич. наук 
АН СССР (с 1957).

Первые работы С. относятся к области молекуляр
ной физики и электронных явлений. Им были изу
чены: явление конденсации паров на твердых по
верхностях, ионизация паров солей под действием 
электронного удара и др. К числу первых работ С. 
относятся также исследования по электрич. пробою 
диэлектриков; им разработана тепловая теория 
пробоя диэлектриков. Исходные положения этой 
теории были использованы С. при создании теории 
теплового взрыва газовых смесей, согласно к-рой 
причиной взрыва является нарушение теплового 
равновесия при протекании химич. реакции, обус
ловленное тем, что выделяемое тепло не успевает 
отводиться из зоны реакции. На основе этой теории 
С. и его ученики развили учение о распространении 
пламени, детонации, горении взрывчатых веществ 
и порохов и т. и. Особое значение имеют работы С. 
по теории цепных реакций. На основе изучения 
критич. явлений (пределов воспламенения), наблю
даемых при окислении паров фосфора, водорода, 
окиси углерода и др. соединений, он открыл новый 
тип химич. процессов — разветвленные цепные ре
акции. В монографии «Цепные реакции» (1934) 
впервые дал всестороннюю теорию неразветвленных 
и разветвленных цепных реакций и показал большую 
распространенность ценных реакций в химии. В 
многочисленных работах С. и его сотрудников экспе
риментально и теоретически обоснованы важнейшие 
представления цепной теории: об обрыве реакционных 
цепей на стенке и в объеме сосуда, о возможности 
вырожденных разветвлений, о положительном и 
отрицательном взаимодействии цепей; установлен 
детальный механизм ряда сложных ценных процес
сов, изучены свойства свободных атомов и радикалов, 
при помощи к-рых осуществляются элементарные 
стадии этих процессов.

С. принимал активное участие в организации фи- 
зико-механич. фак-та Лен. политехнич. ин-та, в созда
нии научных журналов и т. д. Воспитал много сне-
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авалистов в области физики, химия. кинетики и 
теории горения. Лауреат Сталинской премии (1941) 
и Нобелевской премии (1956).

С о ч.: Цепные реакции, Л., 1934; Тепловая теория горе
ния и взрывов, «Успехи физических наук», 1940, т. 23, вып. 3, 
т. 24, вып. 4; О некоторых проблемах химической кинетики и 
реакционной способности, М., 1954.

Лит.: Николай Николаевич Семенов, гост. Н. М. Эма
нуэль, М.—Л., 1946 (АН СССР. Материалы к библиогра
фии ученых СССР); Х а р и т о н  Ю. Б., Творец теории цеп
ных химических реакций, «Советская наука», 1941, Л» 4, 
стр. 16—21; Э м а н у э л ь  Н. М., Крупный вклад в мировую 
науку. К присуждению акад. Н. Н. Семенову Нобелевской 
премии, «Природа», 1957, № 2; Николай Николаевич
Семенов. К шестидесятилетию со дня рождения, «Журнал 
экспериментальной и теоретической физики», 1956, т. 30, 
вып. 4.

СЕМЕНОВ, Федор Алексеевич (20 апр. 1794—17 
аир. 1860) — рус. астроном-любитель. Самостоятель
но изучил математику, физику, астрономию и вел 
наблюдения при помощи изготовленных пм астро
номических инструментов. Наибольшее значение 
имеют работы С. по предвычш лению затмений; 
составил таблицы всех солнечных и лунных затме
ний с 1840 по 2001. С. систематически вел также 
метеорология. наблюдения и публиковал их. Боль
шую помощь С. оказывали рус. астрономы Д. М. Пе- 
ревощиков и А. II. Савич.

С о ч.: Таблицы показания времени лунных и солнечных 
затмений с 1840 по 2001 год, на московском меридиане..., 
«Записки Русского географ. оО-ва», 1856, кн. 1, стр. 227— 
333, Автобиография курского астронома-любителн Фе
дора Алексеевича Семенова, Ирг., 1920.

Лит.: Р е м е з о в  И., Курский астроном-самоучка Фе
дор Алексеевич Семенов, СПБ, 1876 (имеется библиогра
фия труд#в С. и литература о нем); А н т и м о н о в  Н. А., 
Курский астроном и метеоролог Федор Алексеевич Семенов, 
Курсск, 1946 («Литературное наследство Ф. А. Семенова», 
стр. 29—31).

СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ, Андрей Петрович 
[9 (21) июня 1866—1942] — сов. энтомолог. Сын 
П. II. Семенова-Тян-Шанского (см.). В 1888—89 со
вершил поездки по Закаспийской обл. и Зап. Тур
кестану, где изучал энтомологич. фауну. С 1890 
работал в Зоология, музее Петербург. АН (позже 
Зоология, ин-т АН СССР). Им обработаны большие 
коллекции жуков, принадлежащих энтомологич. 
об-ву и музею, в т. ч. коллекции Н. М. Пржеваль
ского, Г. Н. Потанина, П. К. Козлова, Г1. П. Се- 
мёнова-Тян-Шанского и др. Автор большого коли
чества работ, гл. обр. по систематике, зоогеографии 
и фаунистике насекомых, а также по теории вида. 
Кроме того, С.-Т.-И1. был знатоком античной поэзии; 
ему принадлежит перевод стихотворений Горация.

Лит.: Б о г  д а н о в  - К а т ь  к о в  II., 40-летие научной 
деятельности президента Русского энтомологического об
щества Андрея Петровича Семенова-Тян-Шанского, «За
щита растений от вредителей. Бюллетень Постоянного бюро 
Всероссийских энтомо-фитопатологических съездов», 1927, 
т. 4, № 1; М а р т ы н о в  А. В., Андрей Петрович Семенов- 
Тян-Шанский, «Природа», 1937, J4? 4.

СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ, Вениамин Петрович 
{27 марта (8 апр.) 1870—1942] — сов. географ и 
статистик. Сын П. П. Семенова-Тян-Шанского (см.). 
В 1893 окончил Петербург, (ныне Ленинградский) 
ун-т, в , 1919—37 — проф. этого ун-та и одновре
менно дир. Центр, география, музея в Ленинграде. 
В 1895 участвовал в геология, съемке Салаирского 
кряжа в Сибири, затем проводил геология, иссле
дования в р-не р. Урала, оз. Индер и Общего Сырта. 
Принимал активное участие в проведении первой 
переписи населения России в 1897. В 1899 под его 
редакцией начало выходить издание «Россия. Пол
ное географическое описание нашего отечества» (до 
1914 вышло 19 томов); в 1900—11 он выпустил в свет 
второе капитальное издание «Торговля и промыш
ленность Европейской России по районам» (12 тт.). 
На основе многочисленных исследований в области 
статистики С.-Т.-Ш. создал монографию «Город

и деревня Европейской России» (изд. 1910). Прини
мал участие в подготовке всеобщей переписи насе
ления СССР в 1926. Был членом Рус. география, 
об-ва (с 1899).

Лит.: Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанскпй, «Из
вестия Всесоюзного географического общества», 1940, т. 72, 
вып. 3 (имеется библиография трудов С.-Т.-Ш.).

СЕМЕНОВ-ТЯН ШАНСКИЙ (до 1906 -  С е м е -  
н о в), Петр Петрович [2 янв. 1827 — 26 февр.
1914] — рус. географ, статистик, ботаник и энтомо
лог; гос. деятель. Почетный чл. Петербург. АН
(с 1873). Родился в поместье ____
близ с. Урусово Рязанской губ. 
в семье помещика. В 1848 окон
чил Петербург, ун-т. В 1849 
по поручению Вольного эконо- 
мич. об-ва проводил исследова
ния черноземной полосы Европ. 
части России; материалы, соб
ранные им, легли в основу ма
гистерской дисс. по ботанике, 
к-рую он защитил в 1851. В 
1853—55 слушал лекции в 
Берлин, ун-те; путешествовал 
по Швейцарии, проводил ис
следования на Везувии. В 1849 С.-Т.-Ш. был 
избран чл. Рус. география, об-ва; в 1850—56 — сек
ретарь отделения физич. географии, в 1856—60 — 
пом. председателя, в 1860—73 — пред, этого отде
ления. С 1873 до конца жизни он был вице-предсе
дателем и фактич. руководителем Рус. география, 
об-ва. В 1889 избран председателем Рус. энтомоло
гич. об-ва.

В 1856 С.-Т.-Ш. совершил путешествие на Тянь- 
Шань: от г. Верного (Алма-Ата) к оз. Иссык-Куль 
через хребет Заилийский Алатау; он установил, что 
Иссык-Куль — бессточное озеро и что р. Чу в него 
не впадает, а уходит в Боамское ущелье. На обрат
ном пути посетил Кульджу. В 1857 С.-Т.-Ш. проник 
к истокам р. Нарына и р. Сарыджаза (впадающей 
в Тарим), выйдя к горной группе Хан-Тенгри. Его 
исследования показали, что горы Тянь-Шаня не 
вулканич. происхождения, как это считал нем. уче
ный А. Гумбольдт. Им была открыта в истоках 
Сарыджаза большая ледниковая область. Наряду 
с этими открытиями С.-Т.-Ш. дал представление 
о строении горных цепей Тянь-Шаня; он собрал 
большую минералогия, коллекцию, гербарий, кол
лекцию насекомых и моллюсков, ценный этногра
фия. материал; указал на закономерности вертикаль
ного распределения растительности в горных обла
стях Средней Азии. Путешествие С.-Т.-Ш. положило 
начало новому периоду научного изучения Средней 
и Центр. Азии; он был непосредственным организа
тором и идейным руководителем многочисленных 
экспедиций Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, 
П. А. Кропоткина, В. И. Роборовского, М. В. Пев
цова, В. Л. Комарова, П. К. Козлова, результаты 
к-рых коренным образом изменили прежние пред
ставления об Азии. В 1888 путешествовал по Закас
пийской обл. и Туркестану и собрал обширные 
энтомологич. коллекции. С.-Т.-Ш. сыграл большую 
роль в развитии статистики в России. Он выпустил 
в свет «Географическо-статистический словарь Рос
сийской империи» (5 тт., 1863—85), вместе с акад. 
В. И. Ламанским руководил многотомным изданием 
«Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества» (19 тт., 1899—1914) и др. В 1864—75 он 
был дир .Центр .статистич .комитета, а в 1875 — 97 — 
пред, статистич. совета; организовал в 1870 
первый всероссийский статистич. съезд, заложивший

14
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основы рус. земской статистики, руководил первой 
всеобщей переписью населения России в 1897. Его 
статистич. работами пользовался В. И. Ленин. 
С.-Т.-Ш. был гл. редактором и переводчиком труда 
нем. географа К. Риттера «Землеведение Азии» 
(5 чч., 1856—79); к этому труду им и его сотрудни
ками написаны обширные дополнения. В 1859—61 
С.-Т.-Ш. был членом-экспертом редакционной комис
сии но подготовке «крестьянской реформы» 1861, 
работал в комиссии по введению всеобщей воинской 
повинности (1874), в тарифной комиссии и т. д. Был 
чл. Государственного совета (с 1897).

С.-Т.-П1. был крупным знатоком нидерл. живо
писи; издал обширный труд «Этюды по истории 
нидерландской живописи» (2 чч., 1885—90). В 1874 
избран почетным чл. Академии художеств в Петер
бурге. Собранную им богатую коллекцию работ 
фламандских и голл. художников (700 картин и 
3500 гравюр) он передал в 1910 Эрмитажу. Был 
чл многочисленных русских и иностранных науч
ных об-в. Именем С.-Т.-Ш. названы хребет в Нань- 
шане, ледник и. пик в Тянь-Шане, горы на Аляске 
и Шпицбергене и др.

С о ч.: П утеш естви е в Т я н ь-Ш а н ь в 1856— 1857 год ах, 
в его  кн .: М ем уары , т. 2, М ., 1946 (имеется библиограф ия 
печатны х тр уд о в С .-Т .-Ш  ).

Л и т .:  П ам яти П етра П етровича С ем ен ова-Т ян -Ш ан ского 
(2 ян вар я  1827— 26 ф евраля 1914), П ., 1914; П етр П етрович 
С ем енов-Т ян-Ш анский . Е го  ж и знь и деятел ьн ость. Сб. 
статей , Л .,  1928; Б е р г Л . С ., О черни по истории р у сс к и х  
геогр аф ически х откры ти й, 2 и зд., М .— Л ., 1949; е г о  ж е ,  
В сесою зное географ ическое общ ество за сто лет. 1845— 1945, 
М .— Л ., 1946; Л ю ди р усск ой  н а ук и , с  предисл. и в ступ . ст. 
ак ад . С. И. В а ви л о ва , т. 1, М .— Л ., 1948; Ч е р н я в с к и й  
В. И ., П етр П етрович С ем енов-Т ян-Ш анский и его  тр уды  по 
геогр аф ии , М ., 1955.

СЕМИХАТОВ, Александр Николаевич [р. 24 янв. 
(5февр.) 1882—29 мая 1956] — сов. гидрогеолог. Заел, 
деят. н. и т. РСФСР (1947). В 1910 окончил Моек, ун-т 
и преподавал в Моек. с.-х. ин-те (Моек. с.-х. акаде
мии им. К. А. Тимирязева); с 1922 — проф. С 1930 — 
проф. Моек, ин-та инж. водною хоз-ва. Проводил 
региональные исследования по геологии и гидро
геологии Поволжья и др. р-нов Европ. части СССР. 
Им произведено гидрогеологии, районирование Ев
роп. части СССР и составлена карта артезианских 
и грунтовых вод этой территории. Одним из первых 
начал в 1914 читать курс гидроюологии. Автор руко
водств «Подземные воды СССР» (1934) и «Гидрогео
логия» (1954).

СЕМОН (Semon), Рихард (22 авг. 1859 — 27 дек. 
1918) — нем. зоолог. Проф. ун-та в Иене (1891—97). 
Автор работ по эмбриологии иглокожих и позво
ночных. В 1891—93 совершил путешествие в Австра
лию и Индонезию с целью изучения развития и мор
фологии низших позвоночных (двоякодышащих рыб, 
клоачных и сумчатых млекопитающих). Наиболь
шую известность приобрели работы С. по теоретич. 
вопросам биологии, в к-рых он выступал как психо
ламаркист. Признавая наследование особенностей, 
приобретаемых в течение жизни организмом, С. 
в объяснении явления наследственности развивал 
положение, согласно к-рому в основе наследствен
ности лежит т. н. клеточная память («мнема Семона»), 
однозначная памяти психич. процессов.

С о ч.: lrn au stra lisch en  B u sch  und an den K tisten  des 
K o ra lie n m e e re s ..., 2 A u f l.,  L p z ., 1903; Z o ologisch e Forschungs- 
reisen  in  A u stra lie n  und dem  M a la yisch en  A rch ip e l, Bd 1 — 5, 
J en a, 1893— 1912  (D en k sch riften  der m ed izin isc h -n a tu rw is- 
een sch a ftlich en  G e se llsc h a ft zu Jen a, Bd 4— 8); D ie  M nem e 
a ls  erh alten d es P r in z ip  im  W echsel des organ ischen  G eschehens, 
4— 5 и з д ., L p z ., 1920; D as P roblem  der V ererb u n g erw orb ener 
E lg e n sch a fte n , L . ,  1912.

CEH-BEHAH (Saint-Venant) ( Б а р р е  де  Се н-  
В е н  а н), Адемар Жан Клод (23 авг. 1797 — 6 янв. 
1886) — франц. ученый в области механики, чл.

Париж. АН (с 1868). По окончании в 1816 Политех- 
нич. школы работал инженером, затем преподавал 
в Школе мостов и дорог в Париже и в агрономич. 
ив-те в Версале. Труды С.-В. посвяшены теории 
упругости, сопротивлению материалов, гидравлике 
и гидродинамике. Основной заслугой С.-В. в тео
рии упругости является введение т. н. полуобрат- 
ного метода решения задач и формулировка (в 1855) 
принципа смягчения граничных условий (т. н. прин
цип Сен-Венана), составившего эпоху в развитии 
теории упругости. Им даны классич. решения задач 
о кручении и изгибе призм, о соударении упругих 
стержней, об упругих волнах. С.-В. положил начало 
исследованиям в области теории пластич. деформа
ций. Работы С.-В. по гидродинамике содержат 
исследования течения жидкостей, распространения 
волн и др.

С о ч.: Memolre sur la torsion des prismes, avec des consi
derations sur leur flexion, ainsi que sur Fequilibre interieur 
des solides elastiques en general, в кн.: M^moires presenter 
par divers savants a PAcadeinie des sciences de I’lnstitut 
de France..., t. 14, P., 1856 (p. 233—560); ‘ Memoire sur la 
flexion des prismes elastiques, sur les glissernents qui Paccorn- 
pagnent lorsqu’etle ne s’opere pas uniform£ment ou en arc de 
circle..., «Journal des mathematiques pures et appliquses*, 
1856, t. 1, p. 89—189; Mdmoires sur la resistance des solides, 
suivis d’une note sur la flexion des pieces a double courbure. 
P., 1844; Du roulis sur me  ̂ houleu.e, calc-uld en ayant egard 
a Peifet retarditeur prodn t par la resistance de l’eau [1871], 
«Mdrnoires ne la Socidte ^caddmique de Cherbourg», 1872, 
t. 16, p. 5—66.

СЕНДЕРЕ11С (Senderens), Ж. Б. — см. Санде- 
ран, Ж. Б.

СЕНЕБЬЕ (Senebier), Жан (6 мая 1742 — 27 июля 
1809) — швейц. ботаник. Первоначально был еван- 
гелич. пастором, а с 1773 — библиотекарем в Же
неве. Автор известных исследований в области физио
логии растений. Впервые представил эксперимен
тальные доказательства факта воздушного питания 
растений. Показал, что углерод в растениях полу
чается из углекислого газа; последний под влиянием 
света разлагается зелеными частями растений, при
чем кислород выделяется обратно. С. предполагал, 
что в процессе усвоения углекислого газа участвует 
«зеленая паренхима», «зеленый крахмал», т. е. 
хлорофилл. Изучал также участие лучей различного 
цвета в процессе фотосинтеза, предложив для этой 
цели специальный прибор (колокол С.). Результаты 
исследований представил в своих соч. (1782—1800), 
где впервые дал систематич. изложение вопросов, 
касающихся влияния света на растения и на про
цесс их питания. Впервые предложил (1791) термин 
«физиология растений». Его работы по изучению 
действия света на ряд химич. соединений (берлинскую 
лазурь, хлористое серебро и др.) явились основой 
для развития фотохимии.

С оч.: Mdmoires physico-chimiques..., v. 1—2, Geneve. 
1782; Recherches sur Finfluence de la lumidre solaire. Pour 
mdtamorphoser Pair fixe en air pur par la vegetation, Geneve, 
1783; Experiences sur Paction de la 1шшёге solaire dans la 
vegetation, Geneve, 1788; Physiologique vegetale, v. 1—5, 
Geneve, 1800.

Лит.: Т и м и р я з е в  К. А., Жан Сенебье, основатель 
физиологии растений, Соч., т. 8, М., 1939 (стр. 261—65 и 
370—77).

СЕНТ-ДЬЁРДЬИ (Szent-Gyorgyi), Альберт (р. 
16 сеит. 1893) — венг. биохимик, чл. Венг. АН. 
Окончил мед. фак-т Будапешт, ун-та. В 1922 —26 
работал в Голландии, затем в Англии. В 1930 
вернулся в Венгрию; в 1937—47 — проф. Сегед, 
ун-та. В 1944 принимал участие в Движении сопро
тивления. В 1947 уехал из Венгрии; работает в Прин
стоне (США). Автор исследований по установле
нию каталитич. функций С4-дикарбоновых кислот 
в процессах тканевого дыхания (1936), в частности 
фумаровой кислоты. Особую известность получил»
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ею работы по выделению витамина С в кристаллич. 
виде из надпочечников и соков апельсина, красного 
перца и капусты; установил его элементарную фор
мулу, химич. природу и назвал кристаллич. вита
мин С аскорбиновой кислотой (1933). В 1936 
С.-Д. совместно с И. Русньяком открыл витамин 
Р (т. н. антигеморрагич. фактор). За исследования 
по вопросам дыхания и в области витаминологии 
С.-Д. награжден Нобелевской премией (1937).

С 1939, после открытия рус. учеными В. А. Эн- 
гельгард*ом и М. Н. Любимовой ферментативных 
свойств белка мышц — миозина, и механохимич. 
эффекта нитей миозина с аденозитрифосфорной 
кислотой (АТФ), С.-Д. начал заниматься исследо
ваниями по биохимии мышц. Обнаружил сокращение 
свободноплавающих акто-миозиновых нитей при 
взаимодействии с АТФ, что послужило отправным 
пунктом для многочисленных работ в этой области. 
Автор ряда теорий мышечного сокращения. В 1947 
С.-Д. избран инострапным чл. АН СССР.

С о ч.: Studies on muscle... [Szeged, 1945]; Chemical phy
siology of contraction in bcdy and heart muscle, N. Y .f 1953; 
Chemistry of muscular contraction, 2 ed., N. Y., 1951; в рус. 
иер. — О мышечной деятельности, М., 1947; Роль фумаровой 
кислоты в дыхании животных тканей, «Успехи современной 
биологии», 1936, т. 5, выи. 2.

СЕНТ-КЛЕР ДЕВИЛЬ (Sainte-Claire Deville), 
Анри Этьенн (11 марта 1818 — 1 июля 1881) — франц. 
химик, чл. Париж. АН (с 1861). Проф. Высшей нор
мальной школы в Париже (с 1851). В 1869 избран 
чл.-корр. Петербург. АН. В 1849 получил азотный 
ангидрид, действуя хлором на сухое азотнокислое 
< еребро; этим опроверг мнение о том, что ангидридов 
одноосновных кислот не существует. В 1854 создал 
первый пром. способ получения алюминия, приме
нявшийся до конца 19 в. В 1855—59 совм. с франц. 
химиком А. Дебре разработал методы очистки пла
тины и выделения ее спутников из платиновых остат
ков; с помощью гремучегазовой горелки впервые 
расплавил значительные количества платины (12— 
15 кг) и получил из нее слитки (материал и средства 
для этих опытов были предоставлены С.-К. Д. рус
ским правительством). В 1872 по поручению между
народной к о м и с с и и  мер и весов приготовил сплав 
платины с 10% иридия, из к-рого были изготовлены 
международные эталоны метра и килограмма. В 1857 
начал классич. исследования в области термич. дис
социации. Применив разработанную им экспери
ментальную методику, С.-К. Д. показал, что такие 
прочные в обычных условиях соединения, как вода, 
хлористый водород, углекислый газ и др., при высо
ких температурах диссоциируют; эти работы имели 
большое значение для развития теории химич. равно
весия. С.-К. Д. принадлежат также многочисленные 
исследования по аналитич. химии и по синтезу ми
нералов (апатита, рубина, сапфира, циркона, цин
ковой ибманки, серного колчедана и др.).

С о ч.: Do ('aluminium. Ses propri£t6s, sa fabrication et 
ses applications, P., 1859; Levons sur la dissociation, в кн.: 
S a i n t e - C l a i r e  D e v i l l e  [e. a.], Levons de chimie, 
professGes a la Socl6t<5 chimique de Paris en 1864 et 1865, 
P., 1866; в рус. пер. — О платине и сопутствующих ей метал
лах, «Известия Института по изучению платины и других 
благородных металлов», 1929, выи. 7 (совм. с Дебре); По
лучение платины и иридия в химически чистом состоянии, 
там же, 1927, вып. 5 (совм. с Брохом и Стасом).

Лит.: O e s p e r  R.  Е.  and L e m a y  Р., Henri Sainte- 
Claire Deville. 1818—1881, в кн.: Chymia. Annual studies in 
the history of chemistry, v. 3, Philadelphia, 1950 (стр. 205— 
221).

СЕНТ-КЛЕР ДЕВИЛЬ (Sainte-Claire Deville), 
Шарль (26 февр. 1814 — 10 окт. 1876) — франц. 
геолог и метеоролог. Изучал вулканич. процессы 
и их продукты, а также химия, состав нек-рых 
минералов и горных пород. Часть работ посвящена

метеорологии. С 1872 был гл. инспектором метеоро
логия. станций Франции.

СЕПП, Евгений Константинович [р. 5 (17) сент.
1878—10 ноября 1957] — сов. невропатолог, действит. 
чл. Академии мед. наук СССР (с 1944). Заел. деят. 
науки РСФСР (1934). Чл. КПСС с 1939. В 1904 окон
чил Моек, ун-т и работал в клинике ун-та, руково
димой В. К. Ротом. В 1911 защитил докторскую 
дисе. «О строении и связях переднего двухолмия 
кролика». С 1924 — проф. мед. фак-та 2-го Моек, 
ун-та (ныне 2-й Моек. мед. ин-т), с 1929 — 1-го 
Моек. мед. ин-та. Автор трудов в различных обла
стях невропатологии. Особый интерес представляют 
его исследования, посвященные динамике мозгового 
кровообращения и истории развития нервной систе
мы. Ряд работ посвящен эпилепсии, истерии, трав- 
матич. поражениям центральной и периферич. нерв
ной системы, патогистологии. Описал (1937) четве
рохолмный рефлекс у человека и его изменения, 
наблюдаемые в клинике.

С о ч.: Нервные болезни, 5 изд., 1954 (совм. с др.); Исто
рия развития нервной системы позвоночных от бесчерепных 
до человека, М., 1949.

Лит.: Сборник научных "яСот, посвященных семидеся
тилетию профессора Е. К. С» а, М., 1948 (имеется библио
графия трудов С.); Ш м и д т Е .  В., К 75-летию со дня 
рождения Евгения Константиновича Сеппа, «Журнал не
вропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», 1953, 
т. 53, № 8, стр. 669—71.

СЕРБСКИЙ, Владимир Петрович (р. 1858, по др. 
источникам, 1855 — ум. 1917) — рус. врач-пси
хиатр. Окончил физико-математич. фак-т (1880) 
и мед. фак-т (1883) Моек, ун-та. С 1887 работал в пси
хиатрия. клинике ун-та (с 1903 — проф.). В 1911 
покинул ун-т. С. принадлежат работы об острых 
психозах, о полиневритич. психозе, об органич. 
психозах, ряд полемич. статей о раннем слабоумии, 
учебник по психиатрии и др. Много сделал в области 
судебной психиатрии; добивался правовых гаран
тий для психич. больных, а также правильной поста
новки и клинич. ведения с>дзбно-психиатрич. экспер
тизы. Его труд «Судебная психопатология» (2 чч., 
1895—1900) явился первым в России руководством, 
в к-ром с методологически правильных позиций 
освещались вопросы судебно-психиатрич. теории и 
практики. Принимал активное участие в деятель
ности Моек, об-ва психиатров и невропатологов, 
был одним из основателей и редакторов журнала 
этого об-ва («Журнал невропатологии и пси
хиатрии им. С. С. Корсакова»). Имя С. присвоена 
Центральному н.-и. ин-ту судебной психиатрии 
в Москве.

Лит.: В в е д е н с к и й  И. Н., В. П. Сербский и его 
роль в психиатрии, «Журнал невропатологии и психиатршг 
им. С. С. Корсакова», 1953, т. 53, вып. 1.

СЕРВЕТ (Servet), Мигель (р. 1509 или 1511 — 
ум. 27 окт. 1553) — испан. прогрессивный мысли
тель и ученый эпохи Возрождения. Учился в Сара
госе, затем изучал право в Тулуз. ун-те (Франция), 
позже жил в Италии. Поселившись в 1530 в Герма
нии, опубл. в 1531 соч., направленное против цер
ковного догмата о «троичности» божества, что выз
вало нападки на него как католиков, так и проте
стантов. С. вынужден был бежать во Францию. Рабо
тая в типографии в Лионе, издал «Географию» 
Птолемея (1о35), снабдив ее ценными коммента
риями; позже издал библию, также со своими ком
ментариями. В 1536 переехал в Париж, где изучал 
медицину (особенно анатомию) и математику. С. 
был не только смелым мыслителем, но и ученым, 
прославившимся своими исследованиями кровооб-- 
ращения в легких (малый круг кровообращения)4.. 
Вопреки распространенному в то время мнению 
К. Галена, С. впервые дал правильное представлена»
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о путях движения крови по сосудам из правого желу
дочка сердца в левое предсердие по ветвям легочной 
артерии и по соединенным с ней в ткани легкого 
ветвям легочных вен;, предположил существование 
невидимых кровеносных сосудов (капилляров), свя
зующих тончайшие разветвления легочной артерии 
и легочных вен, и предугадал физиологии. смысл 
циркуляции крови по сердечно-легочному кровенос
ному кругу, указывая, что кровь «перерабатывается» 
в сосудах легкого и приобретает в них светлый отте
нок. Смелые научные воззрения С. вызвали нападки 
со стороны мед. фак-та Сорбонны, в результате чего 
С. вынужден был в 1538 покинуть Париж. Поселив
шись в Шарльё (1540), а затем во Вьенне (1541—53), 
С. продолжал научную деятельность, занимался 
врачебной практикой. В 1553 он анонимно издал 
свой осн. труд «Восстановление христианства», 
в к-ром изложил свои философские и естественно
научные взгляды. Преследуемый инквизицией, при
говорившей его к сожжению, С. вынужден был бе
жать. Он направился в Женеву, где по приказанию 
Кальвина, своего идейного противника, был схва
чен и обвинен в ерсси. После отказа отречься от 
своих взглядов был сожжен на костре вместе со 
своей книгой.

С о ч.: De trinltatis erroribus libri septem, [s. 1.], 1531; 
In quendam medicum apologetica disceptatlo pro astrologia,
B. , 1880; Brevissima apologia pro Campeggio in Leonardum 
Fuchslum, [P.], 1536; Syroporum uni versa rati* ad Galeni 
censuram diligenter exposita..., Parisiis, 1537; Christianismi 
restitutio, Vienne, 1553.

Лит.: D o m d m e c h  C. de ,  Miguel Servet, Barcelona, 
1911; G e n e r  P., Servet. Reforma contra Renacimiento. 
Calvinismo contra Humanism*, Barcelona, 1911; G o y a n e s
C. J., Miguel Serveto, te#log*, geografo у medico, Madrid, 
1933; T o l l i n N . ,  Das Lehrsystem Michael Servet’s genetisch 
dargestellt, Jiitersloh, 1876—78; W i l l i s  R., Servetus and 
Calvin. Study of an Epoch of the Reformation, L., 1877; G a- 
v a r d  P., Le procds de Michel Servet d Vienne, Vienne, 1953; 
Autour de Michel Servet et Sabastien Castellon. Recueil publ. 
sous la direction de B. Becker, Haarlem, 1953; Б у д р и н  E., 
Михаил Сервет и его время, Казань, 1878 (Антитринитарии 
16 века, вып. I); В a i n t о n R. Н., Hunted heretic: the life 
and death of Michael Servetius. 1511—1553, Boston, 1953.

СЕРГИЕВ, Петр Григорьевич [p. 28 июня (10 ию
ля) 1893] — сов. паразитолог, вирусолог и эпиде
миолог, действит. чл. Акад. мед. наук СССР (с 1944). 
Чл. КПСС с 1919. В 1918 окончил Казан, ун-т. 
С 1934 — дир. Ин-та малярии, мед. паразитологии 
и гельминтологии и одновременно (с 1949) работает 
в Ин-те вирусологии Акад. мед. наук СССР. С 1957 — 
вице-президент Акад. мед. наук. С. принадлежат 
исследования по септич. ангине, кори, малярии, 
изучению фауны москитов на Кавказе и др. Разра
ботал комплексную систему мероприятий, обеспе
чившую резкое снижение заболеваемости малярией 
в СССР и ликвидацию малярии как массового забо
левания в ряде республик и областей. Дважды лау
реат Сталинской премии (1946 и 1952).

С о ч.: Малярия и борьба с ней, М., 1956 (совм. с А. И. 
Якушевой).

Лит.: К 60-летию П. Г. Сергиева, «Медицинская парази
тология и паразитарные болезни», 1953, № 5.

СЕРДЮКОВ, Михаил Иванович (1677—1754) — 
рус. гидротехник. Был приказчиком у астраханского 
купца. Способности С. обратили на себя внимание 
Петра I, по приказанию к-рого С. был записан в нов
городские купцы. В 1719 С. предложил проект корен
ного улучшения условий судоходства по Вышнево
лоцкой водной системе, в основе к-рого лежала идея 
соединения р. Шлины с р. Цной. В 1719—22 построил 
в р-не Вышнего Волочка комплекс гидротехнич. 
сооружений, в т. ч. плотину на р. Шлине, канал от 
этой реки к Ключину оз., Цнинский канал. За период 
управления вышневолоцкими каналами (1722—54) 
С. много сделал для дальнейшего технич. разви

тия водной системы. В 1736—38 на р. Цне создал 
т. н. заводское водохранилище, пропуск воды из 
к-рого обеспечивал судоходные глубины на рр. 
Тверце и Мете. С. разработал способ улучшения судо
ходства через Боровицкие пороги (на р. Мете) и др.

Лит.: Г о р е л о в  В. А., Речные каналы в России. К ис
тории русских каналов в XVIII веке, Л.—М., 1953; Д а н и 
л е в с к и й  В. В., Русская техника, 2 ивд., Л., 1948.

СЕРЕБРОВ, Александр Иванович [р. 24 марта 
(5 апр.) 1895] — сов. онколог-гинеколог, действит. 
чл. Академии мед. наук СССР (с 1957). Чл. КПСС 
с 1945. В 1924 окончил Гос. ин-т мед. знаний (Ленин
град). С 1936 — зав. гинекология, клиникой, а с 
1942 — дир. Ин-та онкологии Академии мед. наук 
СССР. Труды посвящены онко-гинекологии, в част
ности разработке новых методик лечения злокачест
венных опухолей женских гениталий. Значительное 
место в его трудах занимают вопросы организации 
противораковой борьбы, вопросы краевых особен
ностей распространения злокачественных опухолей.

С о ч.: Оперативная гинекология, Л.—М., 1937 (совм. с 
Л. Л. Окинчицом); Учебник гинекологии, 5 изд., Л.. 1957; 
Рак шейки матки, М., 1948; Неоперативная гинекология, М., 
1957 (совм. с И. Л. Брауде и М. С. Малиновским); Рак мат
ки, Л., 1957.

Лит.: Профессор А. И. Серебров (К 60-летию со дня 
рождения), «Вопросы онкологии», 1955, т. 1, № 2.

СЕРЕНСЕН, Сергей Владимирович [р. 16 (29) 
авг. 1905] — сов. ученый в области механики, 
акад. АН УССР (с 1939). В 1926 окончил Киев, 
политехнич. ин-т. В 1928—45 работал в Ин-те строи
тельной механики АН УССР. В 1934—41 препода
вал в Киев, авиационном ин-те (с 1938 — проф.); 
с 1943 — ироф. Моек, авиационного технология, 
ин-та. С 1945 работает в Ин-те машиноведения и 
с.-х. механики АН УССР и одновременно в Ин-те 
машиноведения АН СССР. Осн. труды С.посвящены 
вопросам динамич. прочности деталей машин при 
переменных нагрузках и вопросам усталости метал
лов. Он разрабатывает условия прочности, отражаю
щие характер действующих нагрузок, конструкцию 
и технологию изготовления деталей. В 1949 за иссле
дования в области динамич. прочности машин отме
чен (совм. с др.) Сталинской премией. С. разработан 
ряд вопросов о конструктивной прочности деталей 
при повышенных температурах.

С еч .: Прочность металла и расчет деталей машин, М.—Л., 
1937; Динамическая прочность в машиностроении, 2 изд., М., 
1945 (совм. с др.); Несущая способность и расчет на прочность 
деталей при статических и переменных напряжениях, «Ве
стник машиностроения», 1951, № 9, И; 1952, № 4; 1953, 
№ 12; 1954, № 4 (совм. с др.); Несущая способность и рас
четы деталей машин на прочность, М., 1954 (совм. с др.).

СЕРЕНСЕН ( З ё р е н с е н ,  Sorensen), Сёрен Пе
тер Лауриц (9 янв. 1868 — 12 февр. 1939) — 
датский физико-химик и биохимик, член Датской 
королев. АН. В 1901—38 руководил химия, отделом 
Карлсбергской лаборатории (близ Копенгагена). 
С. разработал новый общий метод синтеза аминокис
лот и метод количественного определения аминного 
азота. Произвел важные работы по определению 
концентрации водородных ионов, ввел понятие водо
родного показателя, разработал стандартные рас
творы для приготовления буферных смесей с извест
ными pH. Ему принадлежат известные исследования 
природы растворов белков как «системы обратимо 
диссоциирующих компонентов», липоидно-белковых 
комплексов, изоионной точки белков, их осмотиче
ского давления и молекулярного веса, зависимости 
активности ферментов от pH и др.

С о ч.: De oplnselige Proteinstoffers Konstitution, Keben- 
havn, 1930.

Лит.: К р е т о в н ч  В. Л., Зёрен Петер Лауритц Зёрен
сен, «Успехи химии», 1941, т. 19, вып. 1; L i n d e r s t r w  m- 
L a n g К., S. P. L., Sorensen, «Kolloid-Zeitschrift», Dresden — 
Lpz., 1933, Bd 88, Ы. 2 (имеется библиографии трудов С.).
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СЕРПА ПИНТУ (Serpa Pinto), Алешандри Ал
берту да Роша (20 апр. 1846 — 28 дек. 1900) — 
португ. путешественник по Африке. В 1877—79 
возглавил разведывательную экспедицию, к-рая 
прошла от Бенгелы (у Атлантич. ок.) к верховьям 
Замбези, исследовала эту реку до водопада Викто
рия, а затем через Трансвааль прошла к Индийскому 
ок. В 1885 С. Г1. был начальником экспедиции, охва
тившей область между Индийским ок. и оз. Ньяса 
(к югу от р. Рувума). Автор труда «Поперек Африки» 
(2 тт., 1881), переведенного на ряд языков.

СЕРПИНСКИЙ (Sierpiiiski), Вацлав (р. 14 марта 
1882) — польский математик. В 1921—51 — чл. 
Краков. АН, с 1951 ряд лет был вице-президентом 
Польской АН в Варшаве, созданной на базе Кра
ков. АН и Варшав. научного об-ва. С 1919 — проф. 
Варшав. ун-та. Многочисленные исследования С. 
относятся гл. обр. к теории множеств и ее приложе
ниям к топологии, теории функций действительного 
переменного и др. областям математики. Вместе 
с польскими математиками 3. Янишевским и С. Ма- 
зуркевичем в 1920 основал журнал «Fundamenta 
matheuiaticae», посвященный вопросам теории мно
жеств и ее приложениям. G. — чл. многих академий 
и научных обществ.

С о Ч.; Teona liczb..., 3 wyd., Warszawa, 1950, Legons 
sur les nombres transfinis. Nouveau tirage, P., 1950; Hypo- 
these du continu, Warszawa, 1934; General topology, Toronto, 
1952; О rozwi^zywaniu rownan w liczbach caJkowitycb, Wars
zawa, 1956.

Лит.: Jubileusz 40-lecia dzialalno^ci na katedre uniwersy- 
teokiej profesora Wacfawa Sierpinskiego, Warszawa, 23/9, 
1948,. Warszawa, 1949 (имеется библиография трудов С.); 
Вацлав Серпинский (Вацлав Серпиньски), «Журнал Поль
ской АН*, 1956, т. 1, Л» 1.

СЕЧЕНОВ, Иван Михайлович (1 авг. 1829 — 2 но
ября 1905) — рус. естествоиспытатель, мыслитель- 
материалист, основоположник рус. физиология, 
школы, создатель естественно-научного направле

ния в психологии; почетный 
акад. (с 1904, чл.-корр. с 1869). 
Род. в с. Теплый Стан Сим
бирск. губ. (ныне село Сеченово 
Арзамасск. обл.) в дворянской 
семье. Первоначальное обра
зование получил в инженер
ном училище в Петербурге. 
По окончании его (1848) ко
роткое время служил в сапер
ном батальоне близ Киева. В 
1850 поступил на мед. фак-т 
Моек, ун-та; в клинике Ф. И. 
Иноземцева С. выполнил свою 

первую научную работу и заинтересовался вопро
сом о трофич. влиянии нервной системы. Еще сту
дентом он начал также интересоваться вопросами 
психологии, разработке к-рых посвятил долгие 
годы. По окончании ун-та (1856) находился в загра
ничной командировке и работал в Германии в лабо
раториях крупнейших физиологов (Г. Гельмгольца, 
Э. Дюбуа-Реймона, К. Людвига). Уже в первых своих 
работах С. показал самостоятельность научного 
мышления и выдающиеся способности физиолога- 
экспериментатора. За границей он подготовил дисс. 
«Материалы для будущей физиологии алкогольного 
опьянения», к-рую и защитил в 1860 в Медико-хирур- 
гич. академии в Петербурге. В том же году был 
назначен на должность адъюнкт-ироф. Медико-хи- 

ургич. академии по кафедре физиологии. Эту ка- 
едру он широко использовал для пропаганды пере

довых идей материалистич. науки и для привлече
ния студенчества и врачей к освоению новых мето
дов физиология, исследования в связи с запросами

медицины; организовал лабораторию, где молодежь 
имела возможность вести самостоятельную разра
ботку различных научных вопросов.

В 1870 покинул академию и до 1876 занимал кафед- 
физиологии в Новороссийск, ун-те (в Одессе).

1876—88 был проф. Петербург, ун-та; в 1889 пере
шел в Моек, ун-т, где первоначально был приват-до
центом, а с 1891 — проф. В 1901 вышел в отставку, что
бы, по его выражению, «дать дорогу молодым силам».

Осенью 1903 С. начал читать курс лекций по ана
томии и физиологии на Пречистенских курсах 
(в Москве) для рабочих. Лекции эти отличались 
строгой научностью, сжатостью и популярностью 
и привлекали многочисленных слушателей. Но дир. 
народных училищ не утвердил великого ученого 
преподавателем рабочих курсов, и лекции С. пре
кратились в феврале 1904.

Помимо научно-педагогич. деятельности, С. всю 
свою жизнь занимался распространением естествен
но-научных знаний среди широких кругов населе
ния, путем чтения публичных лекций. Горячо сочув
ствуя высшему женскому образованию, С. был одним 
из основателей и постоянным преподавателем Бесту
жевских высших женских курсов в Петербурге, 
а с переездом в Москву читал лекции на «Коллектив
ных уроках об-ва воспитательниц и учительниц».

С. принадлежит большое количество работ, в 
к-рых он не только по-новому освещал спец, физио
логия. вопросы, но и поднимал проблемы огромного 
теоретико-познавательного значения.

В 1861 С. опубл. «Две заключительных лекции 
о значении так называемых растительных актов 
в животной жизни», в к-рых высказал важнейшие 
идеи об единстве организмов и условий их жизни, 
подчеркивая исключительное значение эксперимен
тальной физиологии для вскрытия сущности самых 
сложных явлений жизни. Именно в этих лекциях 
он высказал положение, что «организм без внешней 
среды, поддерживающей его существование, невоз
можен, поэтому в научное определение организма 
должна входить и среда, влияющая на него. Так 
как без последней существование организма невоз
можно, то споры о том, что в жизни важнее — среда 
или самое тело, не имеют ни малейшего смысла». 
С первых шагов своей научной деятельности и до 
конца жизни С. открыто выступал в защиту мате
риалистич. мировоззрения и вел непримиримую 
борьбу с идеализмом и дуализмом. В противополож
ность зоологу и философу-идеалисту Н. Н. Стра
хову и его единомышленникам, утверждавшим, что 
развитие организмов происходит под влиянием 
особой заключенной в них духовной идеи, С. раз
вивал и обосновывал положение о доминирующем 
значении внешней среды. В последовательной мате
риалистич. концепции С. сложные проявления орга
низма, связанные с деятельностью центральной 
нервной системы, находили свое место среди явлений 
природы как части этой природы; его выступления 
по такой проблеме, как сущность т. н. психич. дея
тельности животного организма, основывались на 
его общем мировоззрении материалиста-естество- 
испытателя, а также на собственных эксперимен
тальных исследованиях в области физиологии нейт
ральной нервной системы.

В 1863 в журнале «Медицинский вестник» было 
напечатано знаменитое произведение С. — психо
физиология. трактат «Рефлексы головного мозга», 
явившееся образцом боевой материалистич. литера
туры 60-х гг. 19 в. Первоначально эта работа (имев
шая название «Попытка ввести физиологические 
основы в психические процессы») предназначалась
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для журнала «Современник», но цензура разрешила 
ее напечатать при нек-ром сокращении лишь в ка
ком-либо специальном научном или мед. журнале 
и под названием «Рефлексы головного мозга». В 1866 
работа «Рефлексы головного мозга» вышла отдель
ным изданием. На книгу, как имеющую «неоспо
римо вредное направление», был наложен арест, 
и более года между мип-вами внутренних дел и юсти
ции происходили переговоры об уничтожении книги 
и предании автора суду. Эта работа С. произвела 
большое впечатление на читателей, т. к. изложенные 
в ней мысли были для того времени необычайно смелы 
и новы; анализ естествоиспытателя проник здесь 
в темную до того времени область психич. явлений. 
С. утверждал, что все акты сознательной и бессоз
нательной жизни по способу происхождения — 
рефлексы. Из этого положения логически вытекало, 
что поскольку рефлексы невозможны без началь
ного толчка извне, то и психич. жизнь поддержи
вается и стимулируется воздействиями, к-рые органы 
чувств получают от внешних и внутренних раздра
жителей. С выпадением раздражений органов чувств 
или с потерей всех чувствований психич. жизнь 
становится невозможной. В работах, направленных 
против идеалиста К. Д. Кавелина и др. («Кому и 
как разрабатывать психологию» и др.), С. показал 
несостоятельность построения научной психологии 
умозрительным путем и доказал, что психич. акты 
совершаются по типу рефлексов, познание к-рых 
возможно осуществить посредством физиология, 
исследований.

Еще до выхода в свет «Рефлексов головного моз
га» С. был широко известен как талантливый ученый, 
как выдающийся популяризатор; с появлением же 
этой работы имя его стало символом материалистич. 
мировоззрения. В правительственных сферах он был 
признан человеком опасным, «философом нигилизма» 
и взят под подозрение.

В дальнейшем, разрабатывая вопросы психоло
гии, С. показал, что материальной основой ощуще
ний являются не только процессы в периферич. час
тях органов чувств (глаз, ухо и др.), но гл. обр. 
нервные процессы, протекающие в головном мозгу. 
Основным вопросом проблемы ощущений С. считал 
вопрос о «согласовании движений с чувствованием» 
(т. е. ощущением). Впервые исследовал роль дви
жений и двигательных ощущений в процессах вос
приятия и мышления, показав их важнейшее значе
ние в анализе и измерении пространства и времени 
(«Элементы мысли», 1878). Ему принадлежит также 
исследование развития у детей сложных форм вос
приятия из простейших ощущений, развития про
цессов мышления из ощущений и восприятий. Рас
сматривая проблему произвольных движений с ма
териалистич. позиций, С. впервые выдвинул и дока
зал положение, что произвольные движения явля
ются, так же как и непроизвольные, рефлектор
ными, но гораздо более сложными по своему меха
низму.

Еще в 1863 С. опубл. свою знаменитую работу 
«Исследование центров, задерживающих отраженные 
движения в мозгу лягушки»; это исследование уста
навливало наличие центра в средних частях голов
ного мозга лягушки (т. н. зрительных чертогах), 
раздражение к-рого вызывает торможение рефлексов 
спинного мозга. Этот центр стал известен в науке 
под названием «сеченовского задерживающего 
центра», а процесс торможения в нервной системе 
был признан после исследований С. столь же суще
ственной стороной нервной деятельности, как и 
процесс возбуждения. Вскоре С. опубл. руководство

«Физиология нервной системы» (1866), в к-ром изло
жил новаторские идеи в области физиологии. Вме
сте с учениками (И. Г. Березиным, В. В Пашути
ным, JJ. Н. Симоновым и др.) С. всесторонне разра
батывал выдвинутую им проблему о тормозящем 
влиянии головного мозга на спинномозговые реф
лексы; в 1868 опубл. результаты своих классич. 
работ, раскрывших неизвестную до этих исследова
ний способность центральной нервной системы сум
мировать отдельные слабые раздражения.

За всю многолетнюю плодотворную деятельность 
в области физиологии нервной системы С. сделал 
целый ряд открытий, имеющих первостепенное 
значение для современной физиологии. Открыл и 
описал, помимо явления центрального торможения, 
явление суммации в нервной системе, роль мышц 
как органов чувств («темное мышечное чувство»), 
периодич. ритмич. биоэлектрич. явления в централь
ной нервной системе (1881) и др. Дал опытное обос
нование учения о газах крови и обмене их при дыха
нии. На основании абсорбциометрич. исследований 
(с помощью абсорбциометра собственной конструк- 
цг.и) пришел к выводам о закономерностях раство
рения газов в растворах различных солей, что яви
лось крупным вкладом в физич. химию растворов. 
С. дал также теорию состава легочного воздуха при 
различных условиях дыхания; в лаборатории Моек, 
ун-та по его идее была построена камера для изу
чения газообмена человека при покое и движении. 
В 1901 издал курс «Очерк рабочих движений чело
века», положив этим начало изучению в России 
вопросов физиологии труда. В этот же период им 
было подготовлено 2-е изд. работы «Элементы мыс
ли» (1-е изд. 1878) и опубл. последняя его лабора
торная работа «К вопросу о влиянии чувственных 
раздражений на мышечную работу человека» 
(1903—04).

Работы С. неразрывно связаны со всем дальней
шим развитием отечественной физиологии, с разви
тием ее передовых материалистич. традиций. Вели
кий русский ученый И. II. Павлов назвал С. «отцом 
русской физиологии» и, подчеркивая огромное зна
чение его исследований для разработки учения об 
условных рефлексах, говорил: «... Исходную точку 
наших исследований я отношу к концу 1863 г., 
к появлению известных очерков Сеченова „Рефлек
сы головного мозга » (Полное собр. соч., 2 изд.,
т. 6, 1952, стр. 258). В учении об условных рефлек
сах получило свое опытное выражение осн. положе
ние С. — «организм без внешней среды, поддержи
вающей его существование, невозможен», т. к. уче
ние об условных рефлексах показало, что многооб
разные проявления высшей нервной деятельности 
являются результатом постоянных взаимоотноше
ний организма и среды и возникают в определенных 
условиях существования организмов. С., как впо
следствии и Павлов, применил к изучению сложных 
психич. явлений объективный, физиология, метод; 
до них исследователи не решались изучать психич. 
явления теми же методами, какими изучали телес
ные явления, оставаясь, т. о., в плену философского 
дуализма. С. и Павлов показали единство и взаим
ную обусловленность психич. и телесных явлений. 
Это и имел в виду Павлов, когда писал: «Да, я рад, 
что вместе с Иваном Михайловичем и полком моих 
дорогих сотрудников мы приобрели для могучей 
власти физиологического исследования вместо по
ловинчатого весь нераздельно животный организм. 
И это — целиком наша русская неоспоримая заслуга 
в мировой науке, в общей человеческой мысли» 
(Полное собр. соч., 2 изд., т. 1, 1951, стр. 13). С.
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имел многочисленных учеников и последователей. 
Из его школы вышли такие крупные ученые, как
B. В. Пашутин, Н. Е. Введенский, И. Р. Тарханов, 
А. Ф. Самойлов, М. Н. Шатерников и др. На родине
C. ему воздвигнут памятник; в 1955 имя С. присвоено
1-му Моек. мед. ин-ту; около ин-та воздвигнут 
памятник-бюст.

С о ч.: Избранные труды, М., 1935; Элементы мыелн. 
Сборник избранных статей, М.—Л., 1943; Избранные
философские и психологические произведения, М., 1947; 
Физиология нервных центров (Из лекций, читанных в Со
брании врачей в Москве в 1889—1890 гг.), М., 1952;
Рефлексы головного мозга (Попытка внести физиологиче
ские основы в психические процессы), М., 1952; Избранные 
произведения, под ред. и с вступ. ст. В. М. Каганова, М., 
1953; Избранные произведения. Ред. и послесловие X. С. Ко
штоянца, т. 1—2, М., 1952—56, (т. I — Физиология и пси
хология, т. 2 — Физиология нервной системы).

Лит.: В в е д е н с к и й  Н. Е., И. М. Сеченов, «Труды 
С.-Петербургского о-ва естествоиспытателей», 1906, т. 36, 
вып. 2; К е к ч е е в К .  X., И. М. Сеченов, М., 1933; К а т а 
н о  в В. М., Мировоззрение И. М. Сеченова, М., 1949; К о- 
ш т о я н ц X. С., И. М. Сеченов, М., 1950 (имеется библио
графия трудов С. и литературы о нем); О р б е л  и Л . А., 
И. М. Сеченов и его роль в развитии физиологии нервной 
системы, «Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. 
Павлова*, 1955, т. 5, № 6; К у в а н о в а Л. К., Архивные 
материалы И. М. Сеченова в Московском отделении Архива 
АН СССР, «Вестник АН СССР*, 1953, № 5; М у с а б е к о в  
Ю. С., О химических работах И. М. Сеченова и его письмах 
к А. М. Бутлерову, «Успехи химии», 1953, т. 22, № 4; 
Научное наследство, т. 3 — Иван Михайлович Сеченов. 
Неопубликованные работы, переписка и документы, М., 1956; 
И в а н о в - С м о л е н с к и й  Г. Г., И. М. Сеченов и наука 
о деятельности головного мозга [Доклад... в память 50 летия 
со дня смерти И. М. Сеченова. 28 ноября 1955 г.], «Известия 
АН СССР. Серия биологическая», 1956, № 3.

СЕЧЕНОВА-БОКОВА (до замужества О б р у 
ч е в а ) ,  Мария Александровна (1839—1929) —
одна из первых в России женщин-врачей. Чтобы 
быть независимой от воли родителей и иметь воз
можность получить высшее мед. образование, всту
пила в фиктивный брак с доктором П. И. Боковым. 
Позже вышла замуж за И. М. Сеченова. Нек-рое 
время (1861—64) училась в Медико-хирургич. ака
демии в Петербурге, но вынуждена была оставить 
академию в связи с запретом для женщин обучения 
в ней. В 1868—71 заканчивала образование в Цю
рих. ун-те, где и защитила докторскую дисс. «К уче
нию о кератите» (изд. 1871). В том же году С.-Б. 
возвратилась на родину и специализировалась как 
окулист-хирург. В 1872 работала в клинике глаз
ных болезней в Киеве. Позже, не имея возможности 
работать по специальности, занималась литератур
ной деятельностью.

Лит.: Р о з о в а  К. А.. М. А. Бокова-Сеченова, первая 
русская женщина врач-окулист, «Фельдшер и акушерка», 
1947, № 12; Б е л к и н  М. С., Русские женщины-врачи — 
пионеры высшего женского медицинского образования. 
[К 80-летию получения врачебного диплома первыми рус
скими женщинами-врачами], «Советский врачебный сбор
ник». 1949, № 14.

СИБИРЦЕВ, Николай Михайлович (1860—1900)— 
рус. почвовед. Ученик В. В. Докучаева. В 1882 
окончил Петербург, ун-т; с 1894 — проф. Ново- 
Александрийск. ин-та с. х-ва и лесоводства (ныне 
Харьков, с.-х. ин-т). Провел почвенные обследова
ния в Нижегород.. Владимир., Рязаи. и Костром, 
губ., в 1892 принимал участие в экспедиции Доку
чаева. имевшей целью выяснить условия улучше
ния водного режима почв юж. степей России. Рас
полагая большим материалом по характеристике 
почв различных р-нов России, разработал учение 
о почвенных зонах и генетич. классификацию почв. 
С. — соавтор почвенной карты Европ. России (1900) 
и автор учебника «Почвоведение» (1899, 3 изд.,
1913). Его труды имели большое значение для 
развития генетич. почвоведения.

С о ч,: Избранные сочинения, т. 1—2,М.,1951—53 (имеет
ся библиография трудов С. и литературы о нем).

СИБИРЯКОВ, Александр Михайлович (1849— 
1893) — рус. золотопромышленник. Окончил политех
никум в Цюрихе. Принимал участие в организации 
и финансировании ряда полярных экспедиций, в 
частности сквозного плавания сев.-воет, проходом 
швед, полярного исследователя А. Норденшельда 
в 1878—79 и рус. географа А. В. Григорьева в 1879— 
1Ь80, проводившего исследования Сев. Ледовитого ок.; 
финансировал также издание ряда трудов по исто
рии Сибири. Написал несколько работ о Сибири. 
Именем С. назван о-в в Карском м.

С о ч.: Очерк из Забайкальской жизни, СПБ, 1878; К 
вопросу о внешних рынках Сибири. О важности водяного 
сообщения между Тобольском и Енисейском через устья 
Оби и Енисея и о водяных путях сообщения Сибири вообще, 
в связи с волоками, к ним примыкающими, Тобольск, 1894.

СИДЕНХЕМ (Sydenham), С а й д е н х е м ,  То
мас (10 сент. 1624 — 29 дек. 1689) — англ. врач. 
Известен работами в области внутренних, особенно 
инфекционных (в частности, детских) болезней. Им 
описана скарлатина и дано название этой болезни, 
описаны хорея, подагра, цынга и др. Острые заболе
вания, особенно «горячки», трактовал как реакцию 
организма, направленную на обезвреживание и 
удаление проникшего извне вредоносного начала. 
Традициям средневековой схоластич. медицины С. 
противопоставлял метод тщательного наблюдения 
у постели больного. Работы С. оказали влияние на 
развитие клинич. медицины, особенно в области 
инфекционных болезней.

Со ч.: Observationes medicae circa morborum acutorum 
historiam et curationem, Londini, 1676.

Лит.: К у ш е в H., Sydenham (По поводу 300-летия со 
дня рождения, «Врачебное дело», 1926, № 21.

СИДОРЕНКО, Александр Васильевич [р. 6 (19) окт.
1917] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
Чл. КПСС с 1942. Окончил Воронеж, ун-т (1940). 
В 1943—50 работал в Туркмен, филиале, а с 1950 — 
в Кольском филиале АН СССР (с 1952 — пред, пре
зидиума). Осн. работы посвящены геоморфологии 
и геологич. строению пустынь, процессам минерало- 
образования в условиях климата пустыни, явле
ниям гипергенеза. Изучал также минералы фосфора, 
минералогию жильных месторождений Туркм. ССР.

Со ч.: Основные черты минералообразованин в пустыне, 
в кн.: Вопросы минералогии осадочных образований, кн. 
3—4, Львов, 1956; Эоловая дифференциация вещества в пу
стыне, «Известия Акад. наук СССР. Серия географическая», 
1956, № 3; Опыт расчленения континентальных толщ Кара- 
Кумов по составу гравийно-галечниновых частиц, в кн.; 
Вопросы геологии Азии, [т. ] 2, М., 1955.

СИДОРОВ, Анатолий Иванович [13 (25) апр. 
1866—1931] — сов. ученый-механик, заел. деят. 
н. и т. РСФСР (1928). В 1891 окончил Моек, технич. 
училище, с 1898 — проф. там же. С. принадлежат 
труды по вопросам проектирования машин и их де
талей, а также по вопросам автг матич. регулиро
вания.

С о ч.: Трубы и их соединения, 4 изд., М., 1912; Курс 
деталей машин, ч. 1—2, [2 изд.], М.—Л., 192[3]—26; Основ
ные принципы проектирования и конструирования машин, 
М., 1929.

Лит.: М а к  С. Л., Выдающийся, машиностроитель
'К 20-летию со времени выхода в свет книги А. И. Сидорова 
«Основные при! ципы проектировании и конструирования 
машин»), «Вестник машиностроения», 1950, № 3; П а р н и ц - 
к и й  А. Б., П л о т н и к о в  П. А., Ученый-механик А. И. 
Сидоров (1866—1931), в кн.: Вопросы теории и работы подъ
емно-транспортных машин. Сборник статей, вып. 17, М. — 
Свердловск, 1953 (имеется библиография трудов С.).

СИДОРОВ, Михаил Константинович (1823 — 
11 июня 1887) — рус. общественный деятель. При
нимал участие в организации и финансировании 
экспедиций по изучению Севера. В 1859—64 снаря
дил несколько изыскательских партий в Турухан- 
ский край, одна из к-рых открыла в р-не р. Курейки 
залежи графита. На средства С. был организован 
ряд экспедиций (начиная с 1874) англ, капитан
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И. Вигинса, к-рый несколько раз достигал через 
Карское м. устьев Оби и Енисея. Участвовал в снаря
жении плаваний швед, полярного исследователя
А. Норденшельда. Автор нескольких работ о Севере
■ о промыслах в Сев. Ледовитом ок. (о ловле китов, 
тюленей, трески и др.). Именем С. названа гора на 
Шпицбергене.

С о ч.: Проект о заселении Севера путем промышленности 
л  торговли и развитии внешней торговли Сибири, Тобольск, 
1864; Север России, СПБ, 1870; О богатствах северных окраин 
Сибири и народах, там кочующих, СПБ, 1873.

Лит.: В и з е  В. Ю., Меря Советской Арктики. Очерки по 
истории исследования, [3 ивд.], М.—Л., 1948.

СИКОРСКИЙ (Sikorsky), Игорь Иванович [р. 25 мая 
(ст.?) 1889] — авиаконструктор. Род. в г. Кие
ве. Учился в Киев., а затем Петербург, политех- 
нич. ин-тах. В 1908—11 сконструировал и построил 
два экспериментальных вертолета и ряд самолетов, 
совершенствовавшихся от типа к типу, с моторами 
мощностью до 100 л. с. В 1912—17 С. был гл. кон
структором авиационного отдела Русско-Балтий
ского з-да в Петербурге. Здесь им были построены 
самолеты С-66, С-10 и С-11, к-рые заняли первые 
места на рус. конкурсах военных самолетов в 1912— 
1913. В 1913 под руководством С. были сконструиро
ваны первые в мире многомоторные самолеты «Рус
ский витязь» и «Илья Муромец». Среди самолетов, 
созданных С., были разведчики-монопланы (опыт
ные и серийные), поплавковые варианты сухопут
ных самолётов, истребители, ряд модификаций 
«Муромца» и др. В 1919 С. эмигрировал в США, 
где продолжал свою конструкторскую деятельность. 
С. является совладельцем самолетостроительной 
фирмы «Уэстленд-Сикорский». Им выпущено боль
шое количество опытных и серийных самолетов: 
пассажирские, военные, одномоторные, гидросамо
леты-амфибии, 4-моторная летающая лодка для 
трансокеанских воздушных сообщений и др. С 1939 
нерешел на конструирование вертолетов одноро
торной схемы.

С о ч. С.: Story of the winged — S..., Toronto, 1944.
Лит.: История воздухоплавания и авиации в СССР, под 

ред. В. А. Попова, М., 1944; Sikorsky helicopter development, 
«Aeroplane», 1947,v. 73, № 1893.

СИЛАНТЬЕВ, Анатолий Алексеевич (18 марта 
1868 — 21 марта 1918) — рус. зоолог. В 1890 окон
чил Лесной ин-т в Петербурге; с 1893 вёл педаго
гии. деятельность в том же ин-те и одновременно 
работал в департаменте земледелия мин-ва земледе
лия и государственных имуществ. Автор работ по 
систематике, фаунистике, морфологии, анатомии 
и биологии различных групп животных. Особенно 
известны его исследования вредных для с. х-ва насе
комых. Подробно описал биологию и морфологию 
ряда вредителей (виноградного жука, домового уса
ча, долгоносиков и др.) и меры борьбы с ними.

С о ч.: Турецкий скосарь или виноградный жук (Otiorr- 
hynchus turca Bohem)..., СПБ, 1909; Stromatium unicolor 01., 
одноцветный или рыжеватый домовый усач..., СПБ, 1907; 
Обыкновенный свекольный долгоносик (Cleenus punctivent- 
rls germ.) и другие виды долгоносиков..., СПБ, 1903.

Лит.: Б о г д а н о в - К а т ь к о в  Н. Н., Анатолий
Алексеевич Силантьев (18.III.1868—21.111.1918), «Записки 
Энтомологического отдела Николаевской опытной станции*, 
1918, вып. 1 (имеется библиография печатных работ С.).

СИЛЬВЕСТР (Sylvester), Джемс Джозеф (3 сент. 
1814 — 15 марта 1897) — англ, математик. В 1837 
окончил Кембридж, ун-т. В 1855—70 — проф. 
Королев, военной академии в Вулидже; в 1876—83— 
проф. ун-та Дж. Хопкинса в Балтиморе (США), 
а с 1883 — Оксфорд, ун-та. Осн. работы посвящены 
алгебре, теории чисел, теории вероятностей, меха
нике и математич. физике; наиболее важными яв
ляются исследования С. по теории инвариантов
■ ее геометрии, приложениям. Основал (1878) пер

вый амер. математич. журнал «The American journal 
of mathematics».

С о ч.: The collected mathematical papers, v. 1—4, СашЬ 
ridge, 1904 — 1912.

СИЛЬВИЙ (Sylvius), Якоб [латинизированное 
имя Жака Дюбуа (Dubois); 1478 — 14 янв. 1555] -- 
франц. анатом. Читал лекции в ун-тах Монпелье 
и Парижа. Одним из первых изучал анатомию на 
трупах людей. Упорядочил описание мышц и вместо 
простой нумерации дал им взятые из греч. языка 
названия. Исследовал функцию мышц, описал кла
паны вен, червеобразный отросток слепой кишки, 
полую вену, изучал строение печени. С. не мог 
преодолеть преклонения перед авторитетом римского 
врача Галена и считал ненормальным в человече
ском теле все то, что не согласовалось с описанием 
или взглядами последнего. Это, в частности, побу
дило его выступить с резким памфлетом против свое
го ученика, знаменитого А. Везалия («Защита про 
тив клеветы на анатомические работы Гиппократа 
и Галена со стороны некоего безумца», 1555).

СИМАНОВСКИЙ, Николай Петрович [4(16) февр. 
1854 — 1922] — рус. врач. Учеши; С. П. Боткина. 
В 1878 окончил Военно-мед. академию в Петербур
ге; с 1886 — проф. там же. С. принадлежат иссле
дования болезней миндалин, туберкулеза гортани 
и др. Изучая двигательный аппарат гортани, уста
новил наличие мышцы в ложной голосовой связке 
(мышца С.). Его труды имели большое значение для 
развития оториноларингологии в России. С. способ
ствовал организации при академии кафедры и кли
ники ушных, горловых и носовых болезней и выде
лению оториноларингологии в самостоятельную 
дисциплину; ввел практич. занятия для студентов. 
Много внимания уделял вопросам обучения глухо 
немых детей.

Лит.: П а у т о в  Н. А., И. П. Симановский — осново
положник отечественной ого-рино-ларингологии, «Военно
медицинский журнал», 1954, Л» 6; С о л д а т о в  И. Б.. 
Н. П. Симановский — основоположник отечественной ото- 
рино-ларингологии, М., 1951 (имеется библиография п ечат
ных работ С.).

СИМЕНС (Siemens), Эрнст Вернер (13 дек. 1816 — 
6 дек. 1892) — нем. изобретатель и предпринима
тель в области электротехники, чл. АН в Берлине 
(с 1874). Основатель и главный владелец крупных 
электротехнич. концернов «Сименс и Гальеке», 
«Сименс и Шуккерт» и др. Г1о окончании Берлин, 
арт. инженерного училища несколько лет служил 
в армии. Первые работы С. (1840-е гг.) были связаны 
с гальванопластикой (разработка методов гальва- 
нич золочения, гальванич. никелирования). В 1845 
С. совм. со своим братом Вильгельмом изобрел инер
ционный регулятор для парового двигателя, полу
чивший нек-рос распространение в 1870-х гг. Исполь
зовав идею синхронно-синфазного электромагнит
ного телеграфного аппарата рус. ученого Б. С. Яко
би, С. в 1847 получил в Пруссии патент на телеграф 
такого типа и при помощи механика И. Г. Гальеке 
начал выполнять заказы и подряды на телеграфные 
установки. В 1854 им были проведены телеграфные 
линии в России (соединившие Петербург с Варша
вой, Ревелем, Гельсингфорсом и др.). Большие 
прибыли, полученные С. от этих подрядов, а особен
но от сооружения во время Крымской войны 1853—56 
телеграфной линии от Петербурга до Севастополя, 
дали ему возможность превратить небольшую бер
линскую мастерскую в крупный для того времени
з-д и принять участие в устройстве индоевропейского 
и трансатлантич. телеграфов.

С 1870-х гг. развивается деятельность С. и в об
ласти сильноточной электротехники (электрич. осве
щение, трамвай, электрич. станции и т. п.). Он изо^-
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рел машину для наложения гуттаперчевой изоля
ции на провода, построил для электрич. машины 
цилиндрич. якорь с 2Т-образным сечением (1856), 
осуществил измерение диэлектрич. постоянной мно
гих веществ (1859), создал ртутный эталон сопротив
ления (т. н. единица Сименса, 1860). К 1879 отно
сится устройство С. первой опытной электрической 
городской ж. д. (трамвая) на берлинской промышлен
ной выставке, к 1867 — применение и конструктив
ная разработка электромашинного генератора с само
возбуждением электромагнитов; к 1887 — построе
ние селенового фотометра. С. был одним из инициа
торов создания в 1887 центрального германского 
метрология, учреждения — Физико-технич. ин-та.

С о ч.: Wlssenschaftliche und technische Arbeiten, Bd 
1—2, 2 Aufl., B., 1889—91.

Лит.: Д а н и л о в  В., Вернер Сименс, «Почтово-теле
графный журнал. Отдел неофиц.*, 1893, октябрь, ноябрь; 
1894, январь, март; Доктор Вернер фон Сименс, «Электри
чество*, 1893, JNft 1; P o p p  Е., Werner v. Siemens, der Beg- 
rilnder der Starkstromtechnik, «Fernmeidepraxis», 1956, 
Bd 33.

СИМЕОН ЗАМОСТАЦИ (известен также как 
С и м е о н  Л е х а ц и ,  т. е. Симеон Польский) 
(р. 1584 — г. смерти неизв.) — армян, путешест
венник. В 1608—19 совершил путешествие по 
Ближнему Востоку, Армении, Италии. Составил 
путевые записки, к-рые содержат ценные сведения 
о быте населения посещенных им городов и в особен
ности об армянских поселениях. К путевым запискам 
приложена составленная им летопись история, собы
тий за 1619—35. Рукописи С. 3. хранятся в Гос. 
хранилище древних рукописей Армении в Ереване.

СИМИНСКИЙ, Константин Константинович 
[21 февр. (5 марта) 1879 —13 июня 1932] — сов. ученый 
в области строит, механики, действит. чл. АН УССР 
(с 1925). Окончил в 1907 Киев, политехнич. ин-т, 
с 1914 — проф. там же. С 1921 — дир. Ин-та строи
тельной механики АН УССР. С. впервые исследовал 
вопросы образования пространственных ферм мо
стов. Ему принадлежат работы но усталости метал
ла в мостах, по усталости древесины. С. систематизи
ровал данные по 180 породам каменных строитель
ных материалов, исследовал механич. характери
стики многих пород и дал теорию прочности грани
тов. Другие работы С. посвящены новым типам 
деревянных пространственных конструкций, проч
ности и устойчивости металлич. стержней и пр. 
Автор ряда приборов для испытаний мостов и кон
струкций.

С оч .: Строительная механика. Неразрезные балки,
Киев, 1930; Строительная механика. Системы с лишними 
неизвестными, Киев, 1927; К образованию пространственных 
ферм для мостов, «Известия Киевского политехнич. ин-та. 
Отдел инженерно-мех.*, 1914, кн. 3; Об усталости дерева при 
повторной нагрузке, «Вестник инженера*, 1927, JV* 4, 5; 
Курс статики сооружений, 3 изд., Киев, 1930; Просторов! 
ферми, вид 2, Ки¥в, 1934 (посмертно).

Лит.: Ш у д i н М. Д ., Костянтин Костянтинович Сим1н- 
ський, КиТв, 1957 (им. список трудов С.).

СИМОНОВ, Иван Михайлович (1794 — 9 янв* 
1855) — рус. астроном, чл.-корр. Петербург. АН 
(с 1829), Проф. (с 1816) и ректор (с 1846) Казан, 
ун-та. В 1819—21 С. участвовал в кругосветной 
экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазаре
ва, открывшей Антарктиду; составил подробное 
описание этого путешествия. Ему принадлежит 
помимо многочисленных астрономия, наблюдений 
и разработка их методики, конструкция отражатель
ного прибора, устраняющего нек-рме недостатки 
секстанта. С. одним из первых в России изучал 
земной магнетизм. По его инициативе в Казани 
были основаны две обсерватории — астрономиче
ская (1833) и магнитная (1843). Именем С. назван 
о-в в Тихом ок.

С оч .: Астрономические и физические наблюдения,
сделанные во время путешествия около света, ч. 1, СПБ, 
1828; Опыт математической теории земного магнетизма, «Уче
ные записки Казанского ун-та», 1835, кн. 3; [Автобиография], 
в кн.: Историко-астрономические исследования, вып. 1, 
М., 1955 (имеются там же статьи о С,, а также некоторые 
письма С.).

СИМОНОВ, Сергей Гаврилович [р. 22 сент. (4 окт.)
1894] — сов. изобретатель, конструктор стрелкового 
вооружения. Чл. КПСС с 1927. С 1910 работал сле
сарем на различных з-дах. С 1926 разрабатывал 
конструкции ручного и станкового пулемётов, 
а затем автоматич. винтовки. За создание противо
танкового оружия и нового образца вооружения С. 
присуждена Сталинская премия (1942, 1949).

СИМОНОВИЧ, Спиридон Егорович (12 дек. 1847— 
10 янв. 1905) — рус. геолог. Учился в Петербург, 
ун-те (1865—70). С 1872 и до конца жизни изучал 
геологию Кавказа, занимаясь региональными ис
следованиями, стратиграфией, палеонтологией, ис
тория. и прикладной геологией, разведкой полезных 
ископаемых. Исследовал Чиатурское марганцовое 
и Ткибульское угольное месторождения, дал геоло
гия. описание значительной территории Грузии ш 
разработал стратиграфию развитых здесь юрских, 
меловых и третичных отложений. В работах по 
картированию Апшеронского нефтеносного района 
С. совм. с Н. Н. Барботом де Марии применил новый 
метод инструментальной съемки, получивший впо
следствии широкое распространение.

С оч.: О некоторых меловых образованиях Кавказа, 
в кн.: Речи и протоколы Vl-ro съезда русских естествоиспы
тателей и врачей в С.-Петербурге, СПБ, 1880; К геология 
Тифлисской губернии. Очерк геологических явлений в до
линах средних и нижних течений Храма, Алгет, Машавера, 
Ворчала и Дебедычай, «Материалы по геологии Кавказа. 
Серия 3*. 1902, кн. 4.

Лит.: Т и х о м и р о в  В. В. и С о ф и а н о Т .  А., Пять
десят лет со дня смерти С. Е. Симоновича, «Известия АН 
СССР. Серия геологич.», 1954, № 6, стр. 105—106.

СИМПСОН (Simpson), Джемс (1811—70) — шот
ландский врач. Окончил Эдинбург, ун-т и с 1840 — 
проф. там же. Автор многочисленных трудов по 
акушерству, гинекологии и хирургии. В 1846, озна
комившись с обезболивающим действием серного 
эфира, впервые стал применять его в акушерстве. 
В 1847 предложил как обезболивающее средство 
хлороформ, нашедший широкое применение в хи
рургия. практике. Разработал интересные для 
того времени способы нек-рых акушерских опера
ций, усовершенствовал и предложил ряд акушер
ских инструментов.

С оч.: The obstetric memoirs and contributions, v. 1—2, 
Philadelphia, 1855—56; Clinical lectures on diseases of women, 
Philadelphia, 1863.

СИМПСОН (Simpson), Джордж Кларк (p. 2 сент.
1878) — англ, метеоролог. В 1920—38 возглавлял 
метеорология, службу Англии, в 1940—42 — пре
зидент Королев, метеорология, об-ва в Лондоне. Изу
чал ионизацию атмосферы, электрич. заряды осад
ков и их происхождение. В 1910—12 принимал 
участие в британской антарктич. экспедиции; про
изводил аэрология, наблюдения, изучал электрич. 
поле в грозовых облаках, происхождение молнии. 
В 1929 дал карту радиационного баланса. Считая, 
что радиация Солнца с веками сильно меняется, 
С. выдвинул (1934) теорию колебаний климата. 
Чл. ряда академий и научных обществ.

С оч.: Atmospheric electricity in high latitudes, L., 1905; 
Atmospheric electricity during disturbed weather, L., 1949.

СИМПСОН (Simpson), Томас (20 авг. 1710 — 
14 мая 1761) — англ, математик. В 1743 вывел фор
мулу приближенного интегрирования (формула 
Симпсона); в 1668 эта формула в несколько отлич
ном виде была получена Дж. Грегори (см ), что не 
было известно С. Нек-рые работы С. посвящены
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элементарной геометрии, тригонометрии, анализу 
и теории вероятностей.

Лит.: C a n t o r  М., Vorlesungen iiber Geschichte der 
Mathematik, Bd 3, 2 Aufl., Lpz., 1901.

СИНЕЛЬНИКОВ, - Кирилл Дмитриевич [p. 
16(29) мая 1901] — сов. физик, акад. АН УССР (с 
1948). Заел. деят. науки УССР (1951). Чл. КПСС 
с 1946. В 1923 окончил Крымский ун-т. В 1924—30 
работал в Физико-технич. ин-те в Ленинграде. С 1930 
работает в Физико-технич. ин-те АН УССР (с 1944 — 
дир.). С 1936 — проф. Харьков, ун-та. Научные 
труды С. посвящены изучению твердых выпрямителей 
и фотоэлементов, электрич. свойств диэлектриков 
{в особенности исследованию диэлектрич. потерь 
и пробоя диэлектриков), технике высоких напряже
ний, физике вакуума, электронике, физической и 
электронной оптике, а также разработке линейных 
ускорителей ионов и электронов. С. открыл новый 
механизм электрич. пробоя — электролитич. пробой.

С оч.: Природа диэлектрических потерь, «Журнал Рус
ского физ.-хим. об-ва. Часть физическая», 1926, т. 58, вып. 
5—6 (совм. с А. К. Вальтером); Электростатические генера
торы постоянного высокого напряжения, «Журнал техни
ческой физики», 1936, т. 6, вып. 1 (совм. с А. К. Вальтером); 
S i n e l n i k o w  С., Die Elektrolyse der Steinsalzkristalle 
und deren Durchschlag, «Physikalische Zeitschrilt der 6ow- 
jetunion», Харьков, 1932, Bd 1, H. 3 (совм. с др.); Поглоще
ние быстрых электронов в литии, углероде, алюминии, 
меди и свинце, «Журнал экспериментальной и теоретиче
ской физики», 1939, т. 9, вып. 2, стр. 127—42 (совм. с др.); 
Высоковольтная разрядная трубка на 3.000.000 вольт, «Жур
нал технической физики», 1938, т. 8, вып. 11, стр. 985—93 
(совм. с др.); Вакуумная металлургия (совм. с В. Е. Ивано
вым), М.—Л., 1957.

СИНУХЕТ (ок. 2()00 до н. э.) — египетский путе
шественник. По предположительным данным, совер
шил большое путешествие из Египта в юго-зап. Азию.

Лит.: Т и х о м и р о в  Г. С., Заметки но истории гео
графии, М., 1946.

СИНЦОВ, Дмитрий Матвеевич [8 (20) нояб. 1867— 
28 янв. 1946] — сов. математик, действит. чл. АН 
УССР (с 1939). Заел. деят. науки УССР (1935). 
В 1890 окончил Казан, ун-т. С 1899 — проф. Выс
шего горного училища в Екатеринославе (Днепропет
ровск), с 1903 — проф. Харьков, ун-та. Осн. работы 
С. посвящены теории коннексов и их приложениям 
К интегрированию дифференциальных ур-ний, а 
также вопросам неголономной дифференциальной 
геометрии — изучению свойств интегральных кри
вых ур-ний Пфаффа и Монжа. С 1906 С. был предсе
дателем Харьков, математич. об-ва.

Лит.: Б е р н ш т е й н С .  Н.  и Г и р ш в а л ь д Л .  Я., 
Д. М. Синцов [Некролог], «Успехи математических наук», 
1947, т. 2, вып. 4 (имеется библиография научных работ С.); 
Н а у м о в  И. М., Дмитрий Матвеевич Синцов (очерк жиз
ни и научно-педагогической деятельности), Харьков, 1955.

СИНЦОВ, Иван Федорович (30 марта 1845 — 
О июля 1914) — рус. геолог. Окончил Казан, ун-т 
(1868). В 1871—1900 — проф. Новороссийского 
ун-та в Одессе. Занимался стратиграфией мезозой
ских и кайнозойских отложений Поволжья и юга 
России. Предложил двучленное деление сарматского 
яруса (ныне устаревшее) и обосновал выделение 
куяльницких слоев. Изучал ископаемые остатки 
моллюсков и млекопитающих. С 1890 проводил 
гидрогеология, исследования, связанные с изуче
нием подземных вод ряда районов и оползней в р-ие 
Одессы.

Лит.: А н д р у с о в  Н., Иван Федорович Синцов [Не
кролог), «Известия Геологического комитета», 1914, т. 33, 
J4* 10 (им. список трудов С.); Т и х о м и р о в В. В. и Со
ф и а н о Т. А., Сорок лет со дня смерти И. Ф. Синцова, 
«Известия АН СССР. Серия геологич.», 1954, J4* 4, стр. 127.

СИРОТА, Николай Николаевич [р. 20 окт. (2 но
ября) 1913] — сов. физик, акад. АН БССР (с 1956). 
После окончания в 1936 Моек, ин-та стали учился 
там же в аспирантуре. В 1939—40 и в 1945—55 
преподавал в Моек, ун-те. В 1941—54 работал в Ин-те

общей и неорганич. химии АН СССР. С 1951 препо
давал в Моек, ин-те цветных металлов и золота 
(с 1952 — проф.). С 1957 работает в Физико-технич. 
ин-те АН БССР и проф. Белорус, ун-та. Осн. труды 
посвящены термодинамике и кинетике фазовых пере
ходов, изучению связи между структурой металла 
и его физич. свойствами, изучению температурной 
зависимости теплоемкости твердых тел, упругих 
и термодинамич. констант твердых тел в связи с 
характером и энергией межатомного взаимодействия, 
термодинамике твердых растворов и интерметаллич. 
соединений, изучению физико-химич. природы полу
проводников и др. материалов с особыми физич. 
свойствами. Разрабатывает вопросы физико-химич. 
анализа конденсированных сред.

Соч.: К термодинамике интерметаллических соединений..., 
«Доклады АН С С С Р», 1944, т. 44, JVb 8; О причинах появления 
метастабильных состояний при кристаллизации..., «Журнал 
технической физики», 1948, т. 18, вып. 9; Отпуск хромистой 
стали, в кн.: Технология обработки стали, М., 1948 (стр. 
111—58); О температурной зависимости теплоемкости про
стых тел в связи с положением их в таблице Менделеева. I, 
там же, 1945, т. 47, № 1; Физико-химическая природа высоко
коэрцитивных сплавов, «Труды Научно-технического об-ва 
черной металлургии», 1955, т. 6. стр. 152—203.

СИРОТИНИН, Николай Николаевич [р. 14(26) 
ноября 1896] — сов. патофизиолог, действит. чл. 
Академии мед. наук СССР (с 1957), чл.-корр. АН 
УССР (с 1939). Заел. деят. науки УССР (1940). По 
окончании мед. фак-та Саратов, ун-та (1924) работал 
на мед. фак-те 2-го Моек, ун-та и одновременно был 
сотр. Ин-та мозга, Коммунистич. академии (1925—
1929) и др. учреждений. В 1929—34 — проф. Казан, 
ун-та; в 1934—41 работал в Ин-те эксперименталь
ной биологии и патологии Наркомздрава УССР и 
в Ин-те клинич. физиологии АН УССР, в 1944—55 — 
в Ин-те микробиологии АН УССР и в Ин-те инфек
ционных болезней Академии мед. наук СССР (Киев). 
С 1946 — зав. отделом сравнительной патологии, за
тем сравнительной физиологии Ин-та физиологии 
АН УССР и одновременно (с 1955) — проф. Киев, 
мед. ин-та. Труды по вопросам эволюции реактив
ности организма, изучению влияния внешних воздей
ствий на организм (гип-и-гипероксия, токсич. ве
щества, воздействие микробов), исследованию кисло
родного голодания организма, патогенеза и профи
лактики высотной болезни и др.

Соч. :  Гипоэргия и ее значение в течении инфекций, 
«Казанский медицинский журнал», 1934, № 9; Життя на ви- 
сотах i хвороба висоти, КиУв, 1939; Об эволюции реактивности 
организма, в кн.: Проблемы реактивности и шока. Труды 1-й 
Всесоюзной конференции патофизиологов, Казань 31 янв.— 
4 февр., 1950 г., М., 1952; Возникновение и течение ин
фекции в свете сравнительной патологии. «Архив патоло
гии», 1956, т. 18, № 6.

СИРОТИНСКИЙ, Леонид Иванович [р. 16(28) 
апр. 1879] — сов. ученый в области электротехники, 
видный деятель электротехнич. образования в СССР. 
Заел. деят. н. и т. РСФСР (1942). В 1903 окончил 
Льежский электротехнич. ин-т. В 1907 принимал уча
стие в организации первого в России среднего элек
тротехнич. училища (ныне Моек, энерготехникум), 
где преподавал в течение 25 лет. С 1917 — проф. 
Моек, высшего технич. училища, а затем (с 1930) 
Моек, энергетич. ин-та. В последнем С. организовал 
и возглавил кафедру техники высоких напряжений 
и создал лаборатории высоких напряжений. В 1921 
С. участвовал в организации Всесоюзного электро
технич. ин-та, где работает научным консультантом 
лабораторий отдела высоких напряжений. Им напи
саны учебники по технике высоких напряжений. 
С. является одним из создателей сов. школы по 
вопросам грозовой защиты электрич. установок. 
Принимал участие в разработке вентильных разряд
ников (Сталинская премия 1950).
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С о ч.: Перенапряжения и защита от перенапряжений 
е электрических установках, М.—Л., 1937 (Техника высоких 
напряжений, т. 3).

Лит.: Заслуженный деятель науки и техники Л. И. Си- 
ротинский, «Электричество», 1954, JM* 6.

СИРС (Seares), Фредерик (р. 17 мая 1873) — амер. 
астроном, специалист в области астрофотометрии, 
ял. Над. АН в Вашингтоне. С. и его учениками уста
новлены точные фотография, и фотовизуальные 
звездные величины 96 звезд от 2-й до 20-й звездной 
величины в области Сев. полюса мира. На первом 
съезде Международного астрономия. союза (1922) 
они были приняты в качестве международного стан
дарта. С. определи,! также звездные величины 
110 000 звезд. Рид его работ посвящен вопросам 
строения Галактики; им предложен удобный метод 
численного решения ур-ний звездной статистики.

С о ч.: Magnitudes and colors of stars north of -f 80°,
W ashington, 1941 (совм. с др.).

СИСАКЯН, Норайр Мартиросович [p. 12 (25) янв.
1907] — сов. биохимик, чл.-корр. All СССР (с 1953) 
и АН Арм. ССР (с 1945). Чл. КПСС с 1937. Окончил 
Моек. с.-х. академию им. К. А. Тимирязева (1932). 
С 1939 работает в Ин-те биохимии All СССР. Осн. 
труды посвящены изучению закономерностей дей
ствия ферментов в процессе обмена веществ орга
низма. Исследуя биохимич. свойства и энзиматич. 
функции субмикросконич. структур протоплазмы, 
показал, что пластиды богаты не только нуклеопро- 
теидами, но и ферментами. Ряд работ посвящен 
выяснению биохимич. природы засухоустойчивости 
растений, вопросам биохимии почвенного питания 
растений, биохимии виноделия и др. За научные 
исследования награжден АН СССР премией им. 
А. Н. Баха (1949) и премией им. И. И. Мечникова 
(1950). Лауреат Сталинской премии (1952).

С оч.: Ферментативная активность протоплазменных
структур, М.. 1951 (Ин-т биохимии им Баха. Баховские 
чтения, 5); Биохимическая характеристика засухоустойчи
вости растении, М.—Л., 1940 (имеется библиография работ 
С.); Биохимия обмена веществ, М., 1954; Биохимия пластид, 
в кн.: Вопросы ботаники, т. 1, М.—Л., 1954 (стр. 195—223); 
Химическая природа и биохимические функции пластид, 
«Известия АН СССР. Серин биологическая», 1956, № о, 6; 
Биохимии виноделия. Сборник статей 1—5, М.—Л., 1947—57 
<имеются статьи С.).

СИФОРОВ, Владимир Иванович [р. 18(31) мая
1904] — сов. радиотехник, чл.-корр. АН СССР (с
1953) . Чл. КПСС с 1941. В 1929 окончил Лен. элек- 
тротехнич. ин-т; в 1930—41 и 1946—53 преподавал 
там же (с 1938 — проф.). В 1941—52 преподавал 
в Лен. военно-воздушной инженерной академии. 
В 1928—41 работал также в Центральной радио
лаборатории з Ленинграде, с 1953 — в Н.-и. ин-те 
связи, с 1955 — в Ин-те радиотехники и электро
ники АН СССР. Осн. научные труды С. посвящены 
теории, расчету и конструированию радиоприемных 
устройств и усилителей. Автор широко известного 
курса «Радиоприемные устройства» (1939, 5 изд.,
1954) .

С о ч.: Полосовые усилители. Теория и расчет, Л.—М., 
1936; Усилители высокой частоты (Теория и расчет), М.—Л., 
1939; Ультракоротковолновые радиоприемники импульсных 
сигналов, М., 1947; Теория импульсной радиосвязи, Л., 
1951 (совм. с др.); Резонансные усилители. Теория и расчет, 
Л. , 1932; Радиоприемники сверхвысоких частот, 2 изд., 
Ы., 1957.

СКАРЖИНСКИЙ, Виктор Петрович (окт. 1787— 
1861) — рус. деятель с. х-ва. В своем имении «Три- 
краты» близ г. Вознесенска Херсон, губ. организовал 
передовое хоз-во, в к-ром ввел улучшенные севообо
роты, травосеяние, соорудил более 40 запруд и 
плотин, проводил орошение лугов. Заложил помо
логия. сад (221 сорт), дендрология, сад (281 вид) 
с плантацией шелковицы при нем (150 га) и плодо
вый сад с виноградником (100 га). Организовал лес

ные питомники и разработал агротехнику выращи
вания посадочного материала применительно к степ
ным условиям. Акклиматизировал ряд древесных 
и кустарниковых пород Сев. Америки и Зап. Евро
пы. С. — один из пионеров и пропагандистов степ
ного и полезащитного лесоразведения; к 1853 в его 
имении была проведена посадка леса на площади 
св. 400 га

СКВОРЦОВ, Владислав Иринархович [р. 12 (24) 
сенТ. 1879] — сов. фармаколог, действит. чл. Акаде
мии мед. 'наук СССР (с 1944). Заел. деят. науки 
РСФСР (1940). В 1902 окончил Военно-мед. акаде
мию в Петербурге. С 1913 — проф. Саратов, ун-та 
и с 1924 — мед. фак-та 2-го Моек, ун-та (ныне 2-й 
Моек. мед. ин-т). Наряду с этим С. работал в Цент
ральном ин-те усовершенствования врачей (1924—47) 
и руководил исследованиями по фармакологии новых 
лекарственных средств во Всесоюзном н.-и. химико- 
фармацевтич. ин-те (1937—45). Осп. труды посвя
щены изучению фармакодинамики вегетотропных, 
детоксицирующих, сульфаниламидных и снотвор
ных средств с учетом биохимич. показателей их 
действия. Им установлены отклонения в обмене 
веществ в зависимости от типа нервной системы. 
Автор неоднократно переиздававшегося «Курса фар
макологии» (2 чч., 1922—23, 8 изд., 1948).

Со ч.: Фармакотерапия, в кн.: Основы терапии, т. 1, 
Л., 1925; Ацидоз и алкалоз в медицине. Опыт характери
стики, М., 1928; Фармакология и коллоидная химия, «Из
вестия Саратовского университета», 1913, т. 4, вып. 3.

Лит.: Т о п ч а н  Л., Заслуженный деятель науки, про
фессор В. И. Скворцов (К сорокалетию врачебной и научной 
деятельности), «Фармакология и токсикология», 1943, 
т. 6, № 1; К 75-летию действительного члена АМН СССР 
заслуженного деятеля науки профессора В. И. Скворцова, 
там же, 1954, т. 17, № 5.

СКВОРЦОВ, Михаил Александрович [р. 20 сент. 
(2 окт.) 1876] — сов. патолого-анатом, действит. 
чл. Академии мед. наук СССР (с 1945). Заел. деят. 
науки РСФСР (1943). В 1899 окончил Моек, ун-т 
и работал земским врачом. В 1902—19 — ассистент 
кафедры патологич. анатомии Моек, ун-та. В 1911 — 
1953 — прозектор Морозовской (ныне Клинической) 
детской больницы. С 1920 работал (с 1939 — проф.) 
во 2-м Моек. мед. ин-те, в 1942—47 — проф. 1-го 
Моек. мед. ин-та; с 1945 работает в ин-тах Акад. 
мед. наук СССР (первоначально в Ин-те нормальной 
и патологич. морфологии, затем в Ин-те педиатрии). 
Исследования С. посвящены патологич. анатомии 
заболеваний детского возраста. Ему принадлежат 
работы по изучению патологич. анатомии и патоге
неза острых детских инфекционных заболеваний, 
туберкулёза, ревматизма, по патоморфологии аллер- 
гич. заболеваний; впервые разработал патологич. 
анатомию поверхностных форм лёгочного актино
микоза. Учебник С. «Патологическая анатомия 
важнейших заболеваний детского возраста» (1933, 
4 изд., 1946) получил широкую известность.

С о ч.: Гистоморфология ревматического миокардита и 
его клиническое значение, «Архив патологической анатомии 
и патологической физиологии», 1938, т. 4, вып. 2; Основные 
задачи и роль патологоанатомического изучения заболева
ний детского организма в патологии и, в частности, в педиа
трии, «Архив патологии», 1952, вып. 6; Современное состо
яние вопроса об этиологии и патогенезе лимфогранулома- 
тоза, там же, 1955, № 2.

Лит.: М. А. Скворцов, «Архив патологии», 1947, т. 9, 
вып. 1.

СКИАПАРЕЛЛИ (Schiaparelli), Джованни Вирд- 
жинио (14 марта 1835 — 4 июля 1910) — итал. аст
роном. Окончил Турин, ун-т (в 1854). В 1859—60 
был командирован в Пулковскую обсерваторию для 
изучения практич. астрономии и методов обработки 
наблюдений; с 1860 — сотрудник, а в 1862—1900 — 
дир. обсерватории Брера в Милане. С. разработал
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астрономия, теорию метеоров; впервые доказал связь ! 
метеоров с кометами, установив (в 1866) совпадение | 
орбиты метеорного потока Персеид с орбитой кометы
1862 III и орбиты Леонид с орбитой кометы 1866 I. 
Наибольшей известностью пользуются исследова
ния планеты Марс, В 1877 С. обнаружил на Марсе 
сеть тонких прямолинейных линий, к-рые он назвал 
«каналами». Это послужило основой для возникнове
ния гипотезы, согласно к-рой «каналы» являются 
искусственными сооружениями. Гипотеза эта в на
стоящее время почти не имеет сторонников. Много 
лет С. занимался наблюдениями Меркурия и Ве
неры; он определил, что время вращения Меркурия 
вокруг оси равно времени обращения его вокруг 
Солнца. Кроме того, он работал в области истории 
астрономии и исследования двойных звезд, а также 
в области математики и метеорологии.

С оя.: Note е  riflessioni intorno alia teoria astronomica 
delle stelle cadenti, «Memorie dl matematica e dl fisica della 
Societa Itallana delle scienze», Firenze, 1867, v. 1, p. 153— 
284; Osservazioni astronomiche e fisiche sull'assd die rota- 
zione e sulla topografia del Pianeta Marte... Roma, 1878—1910 
(Atti della R. Academia dei Lincei...).

СКЛАДАНОВСКИЙ (Skladanowsky), Макс (30 аир.
1863 — 30 ноября 1939) — нем. изобретатель, один 
из создателей кинематографа. В 1895 одновременно 
и независимо от Л. Люмьера (см.) сконструировал 
свой аппарат для съемки и проекции фильмов — 
«Биоскот (герм, патент № 88599, 1895), представ
лявший собой двойной проектор с двумя склеен
ными полосами целлулоидной пленки. Снял коро
тенькие фильмы длиной 1,5 м, состоявшие из 48 от
дельных кадров («Итальянский крестьянский та
нец», «Акробаты», «Жонглер» и др.), и впервые 
демонстрировал их в Берлине в ноябре 1895. В те
чение 1895—96 показывал кинофильмы в Германии, 
Голландии, Дании и Швеции. К 1897 создал «Био
скоп» с т. н. мальтийским крестом.

Лит.: L e h m a n n  Б., Zur Geschichte der Ktnemato- 
rraphie, «Die Kinotechnik», 1931, H. 13; [M e s s t e г 0.1, 
Tafeln zur Geschichte der Kinematographie, там же, 1939, H.8.

СКЛЕТЕР (Sclater), Филипп Латли (1829— 
1913) — англ, зоолог и зоогеограф. В 1849 окончил 
колледж Оксфорд, ун-та. Много путешествовал по 
Европе, Америке, Сев. Африке. С 1859 — секретарь 
Лондон, зоологич. об-ва. Автор многочисленных 
работ по орнитологии, преимущественно посвящен
ных птицам Юж. Америки, среди к-рых им описано 
много новых видов и родов. Составил каталог птиц 
Америки и каталог коллекций птиц Британского 
музея (4 тт.). Особенно известны труды С. в области 
зоогеографии. На основе изучения распространения 
птиц им дано (1858) зоогеография, деление суши на 
6 областей (палеарктич., эфиопскую, индийскую, 
австралийскую, неарктич. и неотропич.). Это деле
ние, детализированное и популяризированное А. 
Уоллесом (1876), легло в основу совр. зоогеография, 
районирования суши.

С о я . ;  On the present state of our knowledge of geogra
phical zoology. Opening adress..., «Nature*, [L.], 1875, v. 12, 2 
September, 374—82, 9 September, 407—12.

Лит.: Bibliography of the published writings of P. L..Sclater 
(1844—1896), «Bulletin of the United States National Museum*, 
1896, M 49.

СКЛИФОСОВСКИЙ, Николай Васильевич (25 мар
та 1836 — 30 ноября 1904) — рус. хирург. По окон
чании в 1859 Моек, ун-та работал в Одес. городской 
больнице. С 1870 — проф. Киев, ун-та, с 1871 — Меди- 
ко-хирургич. академии в Петербурге, в 1880—93— 
проф. и декан мед. фак-та Моек, ун-та, в 1893—1900— 
проф. и дир. К линия, ин-та усовершенствования 
врачей в Петербурге. Продолжая анатомо-физиоло- 
гич. направление Н. И. Пирогова в хирургии, раз
работал многие вопросы хирургия, лечения различ-

! ных заболеваний. Одним из первых начал операцию 
| удаления кисты яичников, чем способствовал раз

витию в России хирургии брюшной полости. Предло
жил оперативное лечение мозговых грыж, грыж 
брюшной стенки, рака языка и 
челюстей, желудка, оператив
ное удаление камней мочевого 
пузыря; разработал показания 
к хирургия, лечению заболева
ния желчного пузыря, методику 
операций. Совм. с И. И. Наси- 
ловым предложил новый способ 
соединения длинных трубчатых 
костей при ложных суставах, 
к-рый получил название «замка 
Склифосовского», или «русского 
замка». Широко пропагандиро
вал методы антисептики и асептики и одним из 
первых в России ввел оба метода в хирургия, прак
тику. Известен также как крупный военно-поле
вой хирург. Участвуя в качестве врача в ряде воен
ных кампаний (австро-прусской 1866, франко-прус
ской 1870—71, русско-турецкой 1877—1878), С. 
в своей практике широко применял и разрабатывал 
идеи Пирогова. В работах, посвященных военно- 
полевой хирургии («Наше госпитальное дело на 
войне», 1877, «В госпиталях и на перевязочных 
пунктах во время турецкой войны», 1878, и др.), 
разрешал не только вопросы лечения раненых, но 
и многие организационные вопросы оказания мод. 
помощи во время военных действий.

С. был видным общественным деятелем: принимал 
активное участие в созыве пироговских съездов 
рус. врачей, был пред. 12-го Международного кон
гресса врачей в Москве (1897), одним из организа
торов и пред. 1-го съезда рус. хирургов (1900), 
соредактором журналов «Хирургическая летопись* 
и «Летопись русской хирургии», способствовал строи
тельству новых клиник на Девичьем поле (ныне 
клиники 1-го Моек. мед. ин-та). Воспитал многочис
ленных учеников и последователей. Имя С. присвое
но Ин-ту скорой помощи в Москве.

С о ч.: О кровяной околоматочной опухоли (Haematocele 
periuterina). Дисс., Одесса, 1863; 35 овариотомий, «Врач*, 
1883, J4* 6 — 9; Вырезывание языка после предварительной 
перевязки язычных артерий, там же, 1880, Л» 2; Надлобковое 
сечение мочевого пузыря (sectio alta), «Летопись хирурги
ческого общества в Москве», 1885, ,.N? 6, стр. 263—70; Gas- 
trotomia при сужении пищевода, «Медицинский вестник*, 
1879, .Ns 21—22; Растяжение желчного пузыря (ectasia veslcae 
fellcae), «Хирургическая летопись*, 1891, № 1; Избранные 
труды, М., 1953.

Лит.: С п и ж а р н ы й  И., Николай Васильевич
Склифосовский, в кн.: Отчет о состоянии и действиях имп. 
Московского университета за 1906 год, М,, 1907 (имеется 
библиография работ С.); Ю д и н С. С., Николай Васильевич 
Склифосовский, М., 1942; А н у ч и н  Д. Р., Николай Ва
сильевич Склифосовский, «Военно-медицинский журнал*, 
1954, № 1, стр. 88—93; К о в а я о в В. В., Н. В. Склифосов
ский. 1836—1904, М., 1952 (имеется библиография трудов 
С.); Николай Васильевич Склифосовский (1836—1904), 
в кн.: Люди русской науки, под ред. и с вступ. ст. акад. 
С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948.

СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ (Sklodowska-Curie), Ма
рия (7 ноября 1867 — 4 июля 1934) — физик и 
химик; внесла ценнейший вклад в создание учения 
о радиоактивных веществах. Род. в Варшаве в семье 
учителя. В 1883 с золотой медалью окончила гимна
зию. С.-К. не могла получить высшего образования 
в Польше. С большим трудом ей удалось поступить 
в Париж, ун-т (1891). С 1895 работала в лаборато
рии у П. Кюри (см.), женой к-рого она стала. В 1897 
закончила одну из своих первых научных работ— 
о магнитных свойствах закаленных сталей. В том 
же году С.-К. сначала самостоятельно, а затем 
совм. с П. Кюри занялась изучением открытого
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франц. ученым Анри Беккерелем (см.) излучения 
солей урана. В 191)3 защитила докторскую дисс. 
«Исследование радиоактивных веществ». В 1906, 
после смерти П. Кюри, С.-К. заняла его место про

фессора и зав. кафедрой в Париж, 
ун-те, где была первой женщиной - 
профессором. В ун-те она впервые 
в мире начала читать курс по 
радиоактивности. В 1911 передо
выми людьми Польши был выд
винут проект строительства в 
Варшаве на национальные сред
ства лаборатории для продолже
ния работ С.-К. но изучению ра
диоактивности. Открытие лабора
тории состоялось в 1913.

В годы первой мировой войны 
1914—18 С.-К. организовала рент- 

геио- и радиология. обслуживание госпиталей 
Франции. Одновременно под ее руководством на
лаживалась работа физико-химич. отдела Радие
вого ин-та в Париже, строительство к-рого нача
лось перед войной. С 1923 С.-К. была почетным 
дир. Варшавского ин-та радия, построенного по 
ее инициативе. В возглавляемых ею лабораториях 
и ин-тах было подготовлено большое число науч
ных работников, продолжавших и развивавших 
дальше работы по изучению радиоактивности. Бли
жайшими учениками С.-К. являлись ее дочь И. Жо- 
лио-Кюри и Ф. Жолио-Кюри (см.).

Работы С.-К. по изучению радиоактивности за
ложили основы этой новой области физики и химии. 
Самое начало научной деятельности С.-К. ознамено
валось открытием (совм. с П Кюри) новых радио
активных элементов. В аир. 1898 от ее имени в Па
риж. АН было сделано сообщение о вероятном при
сутствии в окиси урана нового элемента, обладаю
щего высокой радиоактивностью. В июле 1898 суп
руги Кюри доказали существование одною из этих 
элементов (названного в честь родины С. К. — поло
нием), в дек. 1898 другого — радия. В результате 
применения оригинального, ставшего классическим, 
метода обработки и анализа отходов урановой руды, 
разработанного С.-К., в 1902 ей удалось получить 
несколько дециграммов чистой соли радия; С.-К. 
был определен атомный вес этого элемента, его 
физич. свойства и место в периодич. системе элемен
тов Д. И. Менделеева. В 1910 С.-К. (совм. с франц. 
химиком А. Дебьерном) получила радий в метал- 
лич. виде.

В течение 1899—1900 супругами Кюри были опуб
ликованы сообщения о действии радиоактивного 
излучения на живые клетки. Ими изучены также 
эманации радия, а- и [J-лучи, разработаны основы 
количественных методов радиоактивных измере
ний. Из более поздних работ С.-К. следует отметить 
определение постоянных распада и изучение свойств 
полония, актиния и др., доказательство отсутствия 
влияния низких температур на радиоактивный 
распад (совм. с нидерл. физиком Г. Каммерлинг-Он- 
нссом), работы по изотопам и др. По поручению 
Брюссельского радиологии, конгресса С.-К. в 
1911 был изготовлен первый эталон радия, храня
щийся в Международном бюро мер и весов (в Севре, 
близ Парижа). За работы, сыгравшие огромную 
роль в создании современной физики, С.-К. была 
избрана чл. академий наук многих стран; в 1907 
избрана чл.-корр. Петербург. АН, а в 1926 — почет
ным чл. АН СССР. В 1903 (совм. с А. Беккерелем 
и П. Кюри) была награждена Нобелевской преми
ей, в 1911 получила эту премию вторично.

Открытие радиоактивности имело выдающееся 
значение для развития науки. В. И. Ленин указы
вал: «Новейшие открытия естествознания — радий, 
электроны, превращение элементов — замечательно 
подтрердили диалектический материализм Маркса, 
вопреки учениям буржуазных философов с их „но
выми" возвращениями к старому и гнилому идеа
лизму» (Соч., 4 изд., т. 19, стр. 4).

С о ч.: ТгаНё de radioactivity, t. 1—2, Р., 1910; L’isotople 
et les 616ments isotopes, P., 1924; Радиоактивность, пер. 
с франц., М.—Л., 1947.

Лит.; К ю р и  Е., Жизнь Марии Кюри, пер. с франц., 
М.—Л., 1944; Wktad Marii Sklodowskiej — Curie do nauki, 
Warszawa, 1954 (имеется библиография трудов С.); Ж о л и o- 
К ю р и И., Жизнь и творчество Марии Склодовской-Кюри, 
в кн.: Вопросы истории естествознания и техники, вып. 3, 
М., 1957.

СКЛЯЕВ, Феодосий Моисеевич (г. рожд. неизв. — 
ум. 10 мая 1728) — рус. кораблестроитель. В 1696 
начал работать учеником корабельного плотника. 
Пройдя курс обучения, а затем практику на загра
ничных верфях, С. в 1707 получил чин поручика 
и звание корабельного мастера (инженера). Строил 
суда в Воронеже, Новой Ладоге, Шлиссельбурге, 
Петербурге и на Олонецких верфях. За 32 года 
своей деятельности построил корабли: «Старый
орел» (1709), двухпалубные корабли «Полтава* 
(1712) и «Нарва» (1714), трехпалубный 88-пушечный 
корабль «Фридемакер» (1721) и многие др. Ему пору
чался также сложный ремонт кораблей. Петр 1, 
рус. и иностранные мастера высоко ценили знания С.

Лит.; Ш е р ш о в А .  П., К истории военного корабле
строения, М., 1952.

СКОБЕЛЬЦЫН, Дмитрий Владимирович [р. 
12 (24) ноября 1892] — сов. физик и общественный 
деятель, акад. (с 1946, чл.-корр. с 1939). Деп. Верх. 
Совета СССР 4—5-го созывов, чл. комиссии по 
иностранным делам Совета Союза. С 1950 — пред. 
Комитета по международным Ленинским премиям 
«За укрепление мира между народами*. По оконча
нии в 1915 Петроградского ун-та работал в Поли- 
технич. и Физико-технич. ин-тах в Ленинграде, 
а затем в Моек, ун-те и Физич. ин-те АН СССР, дир. 
к-рого является с 1951. С. выполнил важные иссле
дования в области физики атомного ядра и космич. 
лучей. В 1923 он начал исследование явлений взаи
модействия т-лучей радия с веществом. Для выясне
ния механизма этих явлений С. впервые применил 
метод камеры Вильсона, с помощью к-рой ему уда
лось непосредственно наблюдать в ней и фотографи
ровать пути электронов отдачи, выбиваемых в ре
зультате столкновений фотонов высокой энергии 
(7-лучей) с атомами газа, наполняющего камеру. 
Эти исследования дали прямые подтверждения гипо
тезы о квантовой природе явления Комптона. В по
следующих работах С. удалось применить это явле
ние для изучения спектроскопии 7-лучей. Предло
женный С. метод камеры Вильсона, помещенной 
в магнитное поле, получил распространение как метод 
изучения спектров р- и 7-лучей, а также как один из 
осн. методов исследования элементарных частиц.

В 1927—29 С. наблюдал появляющиеся в атмос
фере Земли частицы высокой энергии, создаваемые, 
как им было показано, космич. излучением. Этими 
наблюдениями была впервые вскрыта непосредст
венная причина обнаруженной в 1912 ионизации, 
вызываемой в атмосфере Земли космич. лучами. 
Тогда же им была подмечена и изучена замечатель
ная особенность космич. излучения — возникнове
ние групп генетически связанных частиц. Откры
тия С. сыграли важную роль в развитии физики 
космич. лучей, определив направление дальнейших 
работ в этой области. В послевоенные годы С.
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выполнены исследования по изучению гигантских 
(состоящих из десятков миллионов частиц) ливней 
космич. излучения, развивающихся по всей толще 
атмосферы и покрывающих площади порядка одно1 о 
квадратного километра. За эти труды, приведшие к 
открытию нового явления электронно-ядерных лив
ней и ядерно-каскадного процесса в космич. лучах, в 
1951 С. (совм. с другими) был отмечен Сталинской пре
мией. В 1952 за работы в области физики награжден 
АН СССР золотой медалью имени С. И. Вавилова.

С о ч.: Космические лучи, Л.—М., 1936; Природа косми
ческого излучения, «Вестник Акад. наук», 1950, [JV?] 4, 
стр. 31—45; Исследование эффекта отдачи «рассеянных* 
т-лучей, «Известия Ленинградского политехническою 
ин-та», 1925, т. 29, стр. 33—45; О ходе «корреляционной 
кривой» ливней Ожэ при больших расстояниях, «Доклады 
Акад. наук СССР. Новая серия», 1949, т. 67, № 2; Uber 
eine neue Art sehr schneller p - Strahlen, «Zeitschrift fur 
Physik», 1929, Bd 54, H. 9—10; Die spektrale Verteilung 
und die mittlere Wellenia ige der Ra - 7 - Strahlen, там же, 
1929, Bd 58, H. 9/ю, S. 595—612; Die Intensitatsverteilung in 
dem Spektrum der 7 - Strahlen von RaC, там же, 1927, 
Bd 43, H. 5—6, S. 354 — 78.

СКОБЛИКОВ, Михаил Васильевич (1825—61) — 
рус. химик и технолог. В 1851 окончил Петербург, 
ун-т, с 1857 — проф. там же. С. исследовал соеди
нения иридия — иридисто-аммониевые основания 
(1852), сернистые соединения бора, натрия, бария, 
цинка, меди и свинца (1854). Издал несколько 
руководств по кожевенному, крахмальному и свекло
сахарному произ-ву. С 1854 был ред. «Мануфактур
ных и горнозаводских известий», а с 1858 издавал 
«Технические записки», в к-рых опубл. статьи по 
различным отраслям химич. пром-сти.

Лит.: Л у к ь я н о в  П. М., История химических промы
слов и химической промышленности России до конца XIX ве
ка, т. 1, М.—Л., 1948; Ж у к о в И. И., Профессор М. В. Скоб
ликов, «Вестник Ленинградского университета». 1949, JS? 5.

СКОМОРОХОВ, Александр Александрович 
[22 февр. (6 марта) 1874 — 22 авг. 1946] — сов. 
электротехник. Заел. деят. н. и т. УССР (1945). 
Чл. ВКП(б) с 1938. В 1903 окончил Петербург, 
технология, ин-т. С 1911 начал педагогия, деятель
ность в Киев, политехнич. ин-те, где был одним из 
организаторов электротехнич. фак-та (с 1925 — 
проф.). В 1933—41 — проф. Харьков, электротех
нич. ин-та. С 1944 — проф. Киев, политехнич. ин-та. 
Осн. труды С. относятся к области электрич. машин. 
В 1928 предложил новый тип асинхронной каскадной 
муфты (патент № 16061, 1930, совм. с А. Е. Лобко), 
нашедшей применение на тепловозах, судах и т. д.

С о ч.: Электрическая муфта асинхронного типа, «Элек
тричество», 1928, № 3—4; Работа асинхронного злучника, 
«BlcTi Кшвського пол!техн1чного институту», 1929, кн. 2, в»д. 
1: Трансформаторы. Теория и расчет, Киев, 1930; Осиови 
загальнЫ электротехн!ки, Харьшв — Ки!в, 1932.

Лит.: Р а ш е е в Д. Н., Проф. Александр Александрович 
Скоморохов, «BicTi Кшвсьного пол1техшчного институту», 
1929, кн. 1.

СКОРНЯКОВ-ПИСАРЕВ, Григорий Григорьевич 
(г. рожд. неизв. — ум. после 1745) — рус. деятель
1-й пол. 18 в. Выполнял поручения Петра I военного 
и политич. характера. Руководил разведкой и строи
тельством каналов (в т. ч. Ладожского и Лиговского) 
и др. гидротехнич. сооружений (на рр. Двине, 
Днепре, Ловати и др.). На С.-П. было возложено 
заведование вновь учрежденными школами в Пско
ве, Ярославле, Новгороде, а также Морской акаде
мией в Петербурге (с 1719). С.-П. явился автором 
иервого на рус. языке соч. по механике — «Наука 
статическая или механика» (на первом листе загла
вие; «Практша художества стат1ческаго или меха- 
шческаго», 1722).

Лит.: П а в л о в - С и л ь в а н с к и й  Н. Н., Скорня- 
ков-Писарев Григорий Григорьевич, в кн.: Русский биогра
фический словарь, СПБ, 1904 (т. Сабанеев — Смыслов).

СКОТТ (Scott), Дьюкинфилд Генри (28 февр. 
1854 — 29 янв. 1934) — англ, палеоботаник, дарви

нист, чл. Лондон, королев, об-ва (с 1894). В 1882—92 
был преподавателем Лондон, ун-та. В 1892—1906 
работал в ботанич. саду в Кью (близ Лондона). 
Работы С. имели большое значение для развития ана- 
томо-микросконич. метода исследования в палеобо
танике. В 1903 совм. с Ф. Оливером описал семенные 
папоротники, что явилось подтверждением представ
ления о генетич. единстве растительного мира, в 
частности о связи между споровыми и семенными 
растениями. Автор известного руководства «Иссле
дования по палеоботанике» (1900). В 1908—12 был 
президентом Лнннеевгкого об-ва.

С о ч.: Studies in fossil botany, v. 1 — 2, 3 od., L.,-1920—24; 
The evolution of plants, L., 1911; Эволюция растительного 
мира, пер. с англ., М., 1927.

Лит.: O l i v e r  Е. W., Dukinfield Henry Scott (1854 — 
1934), «Annals of Botany», 1935, v . 49, № 196 (имеется биб
лиография трудов С.); А г b е г A., Dukinfield Henry Scott 
(1854 — 1934), «Nature», L., 1954, v. 174, № 4439.

СКОТТ (Scott), Роберт Фолкон (6 июня 1868 — 
27 марта 1912) — англ, полярный исследователь. 
В 1901—04 возглавлял антарктич. экспедицию, 
к-рая открыла Землю короля Эдуарда VII, изучила 
природу внутренней части Юж. Земли Виктории, 
барьер Росса, проникла до 82°17’ ю. ш. В 1910 С. 
предпринял вторую антарктич. экспедицию, во время 
которой достиг Юж. полюса (18 янв. 1912), на месяц 
позже норв. полярного исследователя Р. Амунд
сена. Погиб на обратном пути. Именем С. назван 
остров в Тихом ок.

С о ч.: Дневник капитана Г. Скотта, пер. о англ., Л.. 
1934; Последняя экспедиции Г. Скотта, М.. 1955.

СКОЧИНСКИЙ, А лекеандр Александрович 
[р. 1 (13) июля 1874] — сов. ученый в области гор
ного дела, акад. (с 1935). Герой Социалистич. Труда 
(1954). Заел. деят. н. и т. РСФСР (1934). В 1900 окон
чил Петербург, горный ин-т. В 1906—30 — проф. 
этого ин-та, а с 1930 — проф. Моек, горного ин-та. 
С 1935 — руководитель группы горного дела отделе
ния технич. наук, а с 1938 — дир. Ин-та горного 
дела АН СССР. В 1944—51 был пред, президиума 
Западно-Сибирского филиала АН СССР. С 1946 — 
пред, постоянной комиссии АН СССР и Академии мед. 
наук СССР но борьбе с пылью в шахтах, с 1952 — 
пред, постоянной комиссии АН СССР по борьбе с 
внезапными выбросами угля и газа в шахтах.

Осн. исследования посвящены вопросам создания 
безвредных условий труда при подземной разра
ботке полезных ископаемых. Работы С. (с 1904) и 
его учеников по определению величин аэродинамич. 
сопротивления различного вида горных выработок, 
по исследованию структуры воздушных потоков 
и изучению процессов вымывания газов струей 
воздуха заложили основы рудничной аэрологии 
и аэродинамики. Результаты этих работ широко 
используются при расчетах вентиляции горнодобы
вающих предприятий. С 1901 С. занимается вопро
сами борьбы с газами и пылью. На основе изучения 
процессов выделения природного газа в горные 
выработки и образования газов при ведении подзем
ных работ, а также условий, приводящих к взрывам 
газа и пыли, им показаны пути повышения безопас
ности ведения горных работ в шахтах, опасных 
по газу и пыли. В связи с укрупнением предприятий 
и увеличением глубины горных работ в СССР С. 
выдвинул проблемы прогноза газообильности глу
боких шахт и методов управления газовыделением 
в таких шахтах. Над решением этих проблем рабо
тает созданная С. школа ученых.

Значительна роль С. в разработке мер борьбы и 
предупреждения рудничных пожаров. Выяснение 
физико-химич. природы явления самовозгорания 
угля позволило С. и его сотрудникам разработать
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новые методы распознавания эндогенных пожаров 
на ранних стадиях их развития, заложить основы 
рациональною подбора пульп дли профилактич. 
заиливания и предложить применение антипироге
нов — ингибиторов химич. действия. Активно участ
вовал в организации горноспасат. службы в СССР.

Со ч.: Рудничный воздух и основной закон движения его 
по выработкам, «Горный журнал», 1904, т. 3, № 7, 8, 9, 
т. 4, Л» Ю, Рудничная атмосфера, 2 изд., М.—Л. — Ново
сибирск, 1933; Краткий конспект цикла лекций о взрывах 
газа (метана) и пыли в угольных шахтах, М., 1940; Исследо
вания в области применения антипирогенов при борьбе 
с рудничными пожарами эндогенного происхождения, М.—Л., 
1947 (совм. с С. 3. Макаровым); Рудничная вентиляция, 
2 изд., М.—Л., 1951 (совм. с В. Б. Комаровым); Рудничные 
пожары, 2 изд., М., 1954 (совм. с В. М. Огиевским).

Лит.: Александр Александрович Скочинский, 2 изд., 
М.—Л., 1947 (Материалы к биобиблиографии ученых СССР); 
Т е р п и г о р е в  А. М., Ф а е р м а н  Е. М., Корифей 
русской горной науки, в кн.: Рудничная аэрология и безо
пасность труда в шахтах, [М.J, 1949; П л а к с и н  И. Н.,  
Л и д и н  Г. Д ., Герой Социалистического Труда академик 
А. А. Скочинский (к 80-летию со дня рождения), «Вестник 
АН СССР», 1954, Д* 11; Т е р п и г о р е в  А. М. и Т а т а 
р и н о в  М. П., Герой Социалистического Труда академик 
А. А. Скочинский (к 80-летию со дня рождения), в кн.: 
Моек, горный ин-т. Научные труды по вопросам горного 
дела, сб. 16, М., 1956 (стр. 5—21).

СКРАМТАЕВ, Борис Григорьевич [р. 1(14) янв.
1905] — сов. ученый в области строительных мате
риалов, действит. чл. Академии строительства и архи
тектуры СССР (с 1956). Инженер-полковник. Чл. 
КПСС с 1941. По окончании в 1926 Харьков, тех
нологии. ин-та работал по проектированию и строи
тельству дорог и железобетонных сооружений. 
В 1928—31 работал в Укр. ин-те сооружений. С 1932 
преподаёт в Военно-инженерной академии в Москве 
(с 1933 — проф.). В 1941—46 — дир. Н.-и. ин-та 
пром. сооружений, в 1947—53 — дир. Н.-и. ин-та 
цемента. С 1956 — чл. президиума Академии строи
тельства и архитектуры СССР. Осн. труды С. посвя
щены вопросам строительных материалов, в особен
ности бетона. С. разработаны основы теории проч
ности бетона и методы расчета его составов, новые 
виды цементов и бетонов, методы контроля качества 
бетона, усовершенствована технология производ
ства бетона. Автор ряда изобретений. Принимал 
участие в разработке и внедрении новых цементов 
(Сталинская премия 1950).

С о ч.: Строительные материалы, 6 изд., М., 1953 (совм. 
с др.); Бетоны различных видов, М.—Л., 1933; Исследование 
прочности бетона и пластичности бетонной смеси. Диссер
тация, М., 1936; Крупнопористый бетон и его применение 
в строительстве, М., 1955.

СКРАУП (Skraup), Зденко Ганс (3 марта 1850 — 
10 сент. 1910) — австр. химик. Проф. Высшей тех- 
нич. школы в Граце (1886—1906) и ун-та в Вене 
(с 1906). В 1880 получил хинолин нагреванием смеси 
анилина, глицерина и серной кислоты в присутствии 
нитробензола, служившего окислителем. Эта реак
ция, названная именем С., оказалась пригодной и 
для синтеза производных хинолина. Работы С. имели 
важное значение для выяснения строения алкалои
дов. Много работ С. посвящено выяснению строения 
и синтезу алкалоидов группы хинина. Установил 
наличие в алкалоидах этой группы хинолинового 
кольца. К работам по химии алкалоидов примыкают 
его исследования в области изомерных пиридин- 
карбоновых кислот. Занимался также изучением 
углеводов и белков; открыл целлобиозу (1901).

Лит.: Dem Andenken an Zdenko Hans Skraup in alter 
treuer Freundschaft Hugo Schrotter, «Berichte der Deutschen 
chenyseken Gesellschaft», 1910^ 43. Jahrg., Bd 3.

СКРЕЙНЕМАКЕРС, Ф. — см. Схрейнемакерс.
СКРОБАНСКИЙ, Константин Клементьевич 

(1874 — 4 марта 1946) — сов. акушер-гинеколог, 
действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1944). 
Заел. деят. науки РСФСР (1935). В 1898 окончил

Военно-мед. академию в Петербурге; в 1905—11 
работал там же. С 1912 и до конца жизни был проф. 
Женского (позже 1-го Лен.) мед. ин-та. Одновре
менно (с 1921) руководил клиникой областного ин-та 
охраны материнства и младенчества, а также родиль
ным домом в Ленинграде. Известны труды С. па 
изучению внутренней секреции яичников, измене
ний яичников при различных острых инфекциях, 
при эклампсии, значения эндокринных желез в фи
зиологии и патологии женской половой сферы. Боль
шой интерес представляют его исследования по ток
сикозам беременности и особенно по эклампсии. 
Кроме того, С. принадлежат работы по кесарскому 
сечению, злокачественным опухолям женских поло
вых органов, в лечении к-рых он, помимо хирургич. 
метода, использовал и лучистую терапию. Много 
сделал для разработки и внедрения в практику 
различных методов обезболивания родов. Автор 
нескольких учебников по акушерству и гинеколо
гии, ред. ряда периодич. изданий.

С о ч.: Учебник акушерства, 3 изд., [J1.J, 1946; Учебник 
гинекологии, М.—Л., 1938; Краткий учебник гинекологии, 
2 изд., М.—Л., 1943; Краткое руководство по обезболиванию 
нормальных родов, М.—Л., 1936.

Лит.: С е р д ю к о в  М. Г., К. К. Скробанский (1874— 
1946). [Некролог], «Врачебное дело», 1947, № 4.

СКРЯБИН, Константин Иванович [р. 25 ноября 
(7 дек.) 1878] — сов. гельминтолог, акад. (с 1939). 
Действит. чл. Акад. мед. наук СССР (с 1944), дей
ствит.чл. (cl 935) и вице-президент (с 1956) ВАСХНИЛ; 
почетный чл. Кирг. ССР (с 1954). Герой Социа
листического Труда (1958). Заел. деят. науки 
РСФСР (1927). Деп. Верх. Совета СССР 2-го 
и 3-го созывов. В 1905 окончил Юрьев, ветеринар
ный ин-т и до 1911 работал ветеринарным врачом 
в Средней Азии. В 1917—20 — проф. Донского 
ветеринарного ин-та (в Новочеркасске), с 1920— 
Моек, ветеринарного ин-та (ныне Моек, ветеринар
ная академия). С 1920 заведовал созданным по его 
инициативе гельминтология. отделом Гос. ин-та 
экспериментальной ветеринарии (первое в СССР 
н.-и. гельминтология, учреждение), реорганизован
ным в 1931 во Всесоюзный ин-т гельминтологии, 
где С. с его основания является дир. Одновременно 
в 1921—49 заведовал организованным по его ини
циативе гельминтология, отделом Тропич. ин-та 
(ныне Ин-т малярии, мед. паразитологии и гельмин
тологии). С 1942 руководит Лабораторией гельмин
тологии АН СССР. В 1943—52 был пред, президи
ума Кирг. филиала АН СССР. Многочисленные 
исследования С. и его школы посвящены морфоло
гии, биологии, филогении и систематике паразитич. 
червей, вопросам эпидемиологии (эпизоотологии) 
и организации мероприятий по борьбе с гельминто- 
зами человека и хозяйственно-полезных животных. 
Под руководством С. проведено (частью с его непо
средственным участием) ок. 300 гельминтология, 
экспедиций в различные районы СССР. С. ввел (совм. 
с Р. С. Шульцем) понятие дополнительных резер
вуарных и транзитных хозяев и дал анализ процесса 
миграции различных гельминтов в теле хозяина; 
ввел понятие гео- и биогельминтозов, понятие дегель
минтизации, девастации и др. Разработанные С. 
и его учениками многочисленные инструкции и на
ставления по борьбе с гельминтозами широко внед
рены в мед. и ветеринарную практику. Описал (час
тично совместно с учениками) ок. 200 новых видов 
гельминтов. Известна также общественная деятель
ность С.; в 1922 он основал и возглавил Комиссию 
по изучению гельминтофауны СССР, реорганизован
ную в 1940 во Всесоюзное об-во гельминтологов 
при АН СССР. Активный участник отечественных

2 2 3
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и ряда международных зоология, и ветеринарных 
съездов. Дважды лауреат Сталинской премии (1941 
и 1950); в 1949 АН СССР наградила С. золотой ме
далью им. И. И. Мечникова. Лауреат Ленинской 
премии (1957). Имя . С. присвоено Всесоюзному 
ин-ту гельминтологии в Москве, Кирг. с.-х. ин-ту 
в г. Фрунзе. Является чл. и почетным ял. ряда ино
странных н.-и. уяреждений и об-в.

С о ч.: Гельминтозы крупного рогатого скота и его молод
няка, М., 1937 (совм. с Р.-Эд. С. Шульцем); Основы гельмин
тологии, М., 1940 (совм. с Р.-Эд. С. Шульцем); Трихостронги- 
лиды животных и человека, М., 1954 (совм. с Р. С. Шульцем 
и Н. Q. Шихобаловой); Трематоды животных и человека. 
Основы трематодологии, т. 1 — 12, М.—Л., 1947—56; Дева
стация в борьбе с гельминтозами и другими болезнями че
ловека и животных, Фрунзе, 1947; •нределитель паразити
ческих нематод, т. 1—4, М.— Л., 1949—54 (совм. с др ).

Лит.: Константин Иванович Скрябин, М.—Л., 1947
(Материалы к библиографии ученых СССР. Серия биологич. 
наук. Гельминтология, вып. 1); А н т и п и н  Д.  Н.  и Ш и - 
х о б а л о в а Н .  П., Академик Константин Иванович Скря
бин, М., 1949; Работы по гельминтологии. К 75-летию ака
демика К. И. Скрябина. JC6. стат.], М., 1953.

СКУРАТОВ, Алексей (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
рус. мореход 18 в., участник Великой северной экс
педиции. Летом 1737 вместе с С. Г. Малыгиным (см.), 
командуя ботом «Второй», обогнул п-ов Ямал и 
поднялся по Оби до Берёзова, где принял командо
вание отрядом. В 1738—39 проделал тот же путь 
в обратном направлении с зимовкой на р. Каре; 
в 1740 вернулся в Петербург. В результате плава
ния им было описано морское побережье от Югор
ского Шара до устья Оби.

СЛАВИК (Slavik), Альфред (1847—1907) — чеш. 
геолог. Проф. Праж. политехнич. школы (с 1894). 
Осн. исследования посвящены изучению стратигра
фии Чехии. Занимался также инженерно-геологич. 
изысканиями. Его работы положили начало иссле
дованиям в Чехии в области почвоведения.

СЛАВИК (Slavik), Франтишек (18 авг. 1876— 
27 янв. 1957) — чеш. минералог, чл. Чехословацкой 
АН. Окончил Карлов ун-т в Праге. В 1910—47 — 
проф. этого ун-та, с 1913 — дир. его минералогии, 
ин-та. Работы С. посвящены вопросам петрографии, 
кристаллографии, минералогии и геохимии. Изучал 
докембрийские породы района Пршибрама и его рудо
носные кварциты, марганцовые, теллуровые и желез
ные руды в разных районах Чехословакии. Проводил 
исследования в золотоносных районах и т. п. С. 
принадлежит заслуга создания школы минералогов 
в Карловом ун-те. Принимал активное участие 
в деятельности Нац. музея в Праге. Автор ряда 
учебных пособий по кристаллографии, минералогии, 
полезным ископаемым и популярных книг по мине
ралогии. В период оккупации Чехословакии С. 
был заключен в концлагерь. В концлагерях погибли 
его жена и сотрудница Л. Славик, а также сотруд
ники Р. Новачек и Фр. Ульрих. После освобожде
ния Чехословакии в 1945 С. активно участвовал 
в работе научных учреждений страны. Чл. многих 
научных об-в, в т. ч. почетный чл. Всесоюзного 
минералогии, ©б-ва (СССР).

С оч.: Od nerostopisu k chemll zeme, «Veda a Zlvot* 
1938; Uved do specUilnf mineralogie, 2 vyd., Praha, 1948’ 
Nerostopis a loiiska uzitkovych miner£lov slovenska, Martin,’ 
1951; Nerostn6 suroviny jich Oprava a zpracovani, Praha 
1929 (совм. с I. Milhauer); Mineralegie a petrografie, dl. I, 2 
vyd., Praha, 1948 (совм. с О. Расйк); Mineralogie, (3 vyd.l 
Praha, 1952 (совм. с др.). ’

Лит.: U l r i c h  F r., Seznam publikacf prof. Dra Fr. 
Slavfka [c 1896 no 1926 rr.], «Vestnfk St;itniho geologick6ho 
ustavu Ceskoslovensk£ republiky», 1926, r. 2; e г о ж е  
Seznam publikacf profesora Dra FrantiSka Slavfka za 16ta 
1927—1936, там же, 1936, г. 12; К u 1 1 n a J., Profesoru Ph. 
Dr. RNDr. h. c. FrantiSku Slavfkovl к petasedmdesatin^m, 
«V6stnfk Ostfedniho ustavu geologick£ho», 1951, r. 26, 6. 4.
К r a t о c h v f 1 S., К osmdesAtinam akademika FrantiSka 
Slavika, «Casopis pro mineralogti a geologii», 1956, гой. 1, 
cislo 3, s. 185—95; Г р и г о р ь е в  Д. П., К восьмидесятилет

нему юбилею профессора Франтишека Славика, «Записки 
Всес. минералогического об-ва», 1956, ч. 85, вып. 2; F е т е х- 
т и » Франтишек Славик. [Некролог], там же, 1957,
т. 86, № 3; М а л а х о в А. А., Памяти действит. чл. Чехо- 
c.ttor. АН Франтишека Славика, «Известия АН СССР. Сепия 
геологическая», 1957, № 3. .

СЛАВЯНОВ, Николай Гаврилович (23 апр. 1854 — 
5 окт. 1897) — рус. изобретатель, один из создате
лей электрич. дуговой сварки металлов. Род. в име
нии отца в Воронежской губ. По окончании в 1877 
Горного ин-та в Петербурге ра
ботал на Воткинеком горном 
з-де, сначала практикантом, а 
с 1878 — смотрителем мсханич. 
цехов и механиком з-да; в
1881- 83 — на частных Омут- 
нинских з-дах. С 1883 и до по
следних дней своей жизни С. 
работал на Пермских пушечных 
з-дах (с 1891 —горный началь
ник этих з-дов). Развивая и 
совершенствуя способ электро
сварки, созданный И. Н. Во 
нардосом (см.), С. в 1888 раз
работал способ горячей сварки металлич. электро
дом с предварительным подогревом изделия. Свое 
изобретение С. назвал «электрической отливкой 
металлов» и в этом же году впервые применил 
его для сварки вала паровой машины. В 1890— 
1891 он получил патенты в России (привилегия 
№ 8748 от 13 авг. 1891), во Франции, Германии, 
Англии, Австро-Венгрии и Бельгии; кроме того, 
были сделаны заявки в США, Швеции и Италии. 
По способу С. электросварка производится метал
лич. электродами: с одним полюсом источника тока 
соединяется обрабатываемый предмет, с другим — 
металлич. стержень (электрод), между ними при 
пропускании тока возникает электрич. дуга, иод 
воздействием к-рой металлы стержня и обрабаты
ваемого предмета расплавляются. После прекраще
ния действия электрич. дуги расплавленный металл 
охлаждается и затвердевает с образованием прочного 
соединения. Для питания электрич. током постов 
дуговой электросварки С. впервые применил элект
рич. генераторы. Им также впервые был сконструи
рован и применен для механизации и автоматиза
ции процессов дуговой электросварки автоматич. 
регулятор длины дуги («электроплавильник») — 
прообраз современных автоматич. головок. Чтобы 
улучшить качество металла сварного шва, С. реко
мендовал вести процесс сварки под шлакообразую
щими покрытиями, для чего в ванну подбрасывалось 
битое стекло (этим была предвосхищена идея авто 
матич. сварки под флюсом), а для раскисления 
металла — применять добавки в сварочную ванну 
в виде ферромарганца, феррохрома, ферроалюми
ния и ферросилиция. С. предложил также способ 
«электрического уплотнения металлических отли
вок» (привилегия JVt 8747, 1891), сущность к-рого 
состояла в подогревании электрич. дугой верхней 
части слитков стали непосредственно после их от
ливки с целью уменьшения усадочных нустот и 
получения однородной структуры. Опытные работы 
по применению этого способа при отливке слитков 
до 12 т проводились С. в большом масштабе с 1894 
на Пермских з-дах и дали хорошие результаты. Спо
соб не потерял своего значения до сих пор.

С о ч.: Электрическая отливка металлов, СПБ, 1891.
Лит.: ■  а т е л е н М. А., Русские электротехники второй 

половины XIX века, М.—Л., 1950; О г и е в е ц к и й А .  С. а 
Р а д у н с к и й  Л. Д., Николай Гаврилович Славянов, 
М.—Л., 1952; Н и к и т и н  В. П., Русское изобретение — 
электрическая дуговая сварка, М , 1952; е г о  ж е, Н. Г. Сла
вянов как один на творцов изобретения электросварки.
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•• И звестия Л И  С С С Р . О т д е л е н а  техп и ч. наук». 1952, .М 1;
\  р е и о в К. К . ,  Н и к о л а й  Гаврилович Славннов  (1854 —
1S97) , «В естник  м а ш и ностроения » ,  194 7. Лг« 12; Ф л о р и н -  
• и а я О. Н. [ г о с т . !, Творцы  э л ек т р о св а р к и  II. Н. Б ен а р д о с  
и И .  Г. Слапянов . Б и б л и о гр а ф и ч ески й  у к а за т ел ь ,  Л , 1 9 5 1 ;  
Н и к о л а й  Гаврилович С лавянов  (1854 — 1897).  К  ст о лет ию  
со  дня  р о ж д е н и я ,  «А втоматическая сварка»,  1 954. JV? 3.

СЛАВЯНОВ, Николай Николаевич[1 (13) июня 1878 
—16окт. 1958] — сов. гидрогеолог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1946). Сын Н. Г. Славянова (см.). По окончании 
Горного ии-та в Петербурге (1908) работал в Геоло- 
гич. комитете (до 1933). В 1947—56 — дир. Лабора
тории гидрогеология, проблем АН СССР. Проф. 
ряда высших учебных заведений Москвы и Ленин
града. Оси. работы посвящены изучению минераль
ных вод СССР. Исследовал минеральные источники 
Кавказа, Урала Алтая, Тянь-Шаня и др. С. зани
мался изучением химич. состава подземных вод 
и интерпретацией данных химич. анализов Его 
работы в этой области обобщены в кише «Эквива
лентная форма выражения анализов воды и ее при
менение» (1929). Часть работ С. посвящена класси
фикации подземных вод, терминологии в области 
гидрогеологии, законодательству в области охраны 
подземных вод от загрязнения и истощения. Именем 
С. назван один из источников г. Жедезнонодска.

Лит.: Н и к о л а й  Н и к о л а ев и ч  С лавянок ,  «Труды Л а б о р а 
тории г и л р о г е о л о ш ч г г к н х  п роблем  нм. акал. Ф. П. Саварен-  
ск о го  [А к а д .  а у к  ССС. ]>,1948, т. 3 (им еется  сп и со к  т р удов  
С ) ,  Н и к о л а и  Н и к о л а ев и ч  С л а в н н о в ,  «Б ю л л ет ен ь  Моги.  
ofi-ва исп ытател ей п рироды .  Н о в а я  сер ия» .  1953. т 58. 
о т д .  гео л о ги и .,  вып. 4

СЛЕСАРЕВ, Василий Адрианович [5 (17) авг. 
1884 — 1921] — рус. авиационный конструктор. 
В 1909 окончил 'Дармштадтское, а в 1912 — Моек, 
высшее технич. училище; в последнем сослоял чле
ном воздухоплавательного кружка Н. Е. Жуков
ского и провел ряд исследовательских работ. С. 
сконструировал специальную кинематография, уста
новку для изучения полета насекомых, построил 
для этой же цели т. н. ротативную машину и др. 
Переехав в Петербург, С. принял деятельное уча
стие в организации аэродинамич. лаборатории Поли- 
технич. ин-та. В 1913 спроектировал двухмоторный 
самолет-биплан «Святогор», к-рый был для своего 
времени крупнейшим в мире Сборка самолета 
была закончена в 1915. однако трудности с полу
чением двигателей задержали его выпуск до весны 
1916. С. занимался также вопросами бомбоме
тания.

Л и т . :  И с тория в о з д у х о п л а в а н и я  и а виации в СССР,
под. ред. В А П оп о в а  А!.. 1944.

СЛУДСК11Й, Федор Алексеевич (12 февр. 1841 — 
25 ноября 1897) — рус. механик и геодезист. В 1860 
окончил Моек, ун-т В 1863 защитил магистерскую 
дисс по астрономии, в 1865 — две дисс. на степень 
доктора астрономии — «Триангуляция без бази
са» и доктора прикладной математики — «О рав
новесии и движении жидкости при взаимодействии 
ее частии». Большое значение имела преподаватель
ская деятельность С. В 1866—85 он читал в Моек, 
ун-те курс теоретич. механики (с 1866 — проф.). 
В 1890 вновь вернулся к преподавательской деятель
ности в ун-те; с 1890 — заел, проф В 1881 вышел 
«Курс теоретической механики» С., в к ром в строгой 
и ясной форме дано изложение идей Лагранжа. 
Среди работ С. по геодезии наибольшее место зани
мали исследования о силе земною притяжения. 
Учениками С были Н Е Жуковский, И. С. Гро- 
мека и др. С 1886 С был вице-президентом Моек, 
об-ва испытателей природы.

С о ч. ООшан теория ф игуры  Зем ли, «М атематический 
сборник, издаваем! й Моек математич. об-ьом», 1888, т. 13, 
иып. ч. М ехани ка буд ущ его, там ж е, 1879 т 9, вып. 2.

Л и т .: Ж у к о в с к и й  Н . Е ., Б и ограф и я и ученые
труды  проф ессора Ф едора А лексееви ча С л уд ск ого , «Мате

матический сбор н и к, издаваемый М оек, математич. об-вом», 
1898. т. 20, вып. 3 (имеется библиограф ия тр удов С .).

СЛУЦКИЙ, Евгений Евгеньевич [7 (19) апр. 
1880 — 10 марта 1948] — сов. математик. В 1901—02 
учился в Киев, ун-те, в 1902—05 — в Мюнхен, по
литехникуме; в 1905 поступил на юридич. факуль
тет Киев, ун-та, к-рый окончил с золотой медалью. 
С 1913 — преподаватель Киев, коммерч. ин-та. 
С 1926 работал в Центральном статистич. управле
нии. С 1934 — в Моек, ун-те, с 1938 — в Математич. 
ин-те АН СССР1 С является одним из создателей 
современной теории случайных функций (распреде
лений в функциональных пространствах). Часть 
работ посвящена оценке пау аметров (коэффициен
тов корреляции и т. п.) по рядам связанных наблю
дений. Результаты, полученные в этой области, С. 
применил к теории гидрологии, процессов Послед
ние годы жизни С. работал над составлением таб
лиц функций от нескольких переменных.

С о ч.. Т абли ц ы  для  вы числен ия неполной Г-ф ункции и 
ф ункции вероятности х -, пол ред. ак ад. А . Н . К ол м огорова, 
М —  Л ., 195о.

Л и т .:  К  о л м о г о р о в А . И ., Е вгени й Е вген ьеви ч С л у ц 
кий. (Н ек р ол о г]. «У спехи матем атических наук», 1948. т 3, 
вып. 4 (им еется библиограф ия н а у ч н ь х  тр уд ов  С .).

СЛ > ЦК И Н Абрам Александ} ович 15 (17) июля 1891 — 
13июля 1950]—сов.радиофизик,действит.чл.АН УССР 
(с 1948). Чл. ВКП(б) с 1940. По окончании в 1916 
Харьков ун-та работал там же (с 1928 — проф.); 
одновр. — в Харьков. физико-технич. ин-те 
АН УССР Осн. труды С. посвящены изучению элект
ромагнитных колебаний В 1924 он совм с Д. С. 
Штейнбергом сделал первое сообщение о предложен
ном им магнетронном способе получения электро
магнитных колебаний с наиболее короткой в то 
время длиной волны, до 7 см, а затем разработал 
(1935) конструкцию и теорию двуханодного магне
трона Совм с сотрудниками им были получены 
мощные ионные пучки с помощью магнетронов, 
а в 1939 создан лабораторный образец радиолока
ционной станции дециметрового диапазона волн, 
в к-рой генератором был двуханодный магнетрон. 
Ряд работ С относится к вопросам сверхвысокочас
тотной электроники

С о ч.: Т еори я м агнетронного ген ератор а с разрезанны м 
анодом, «Ж урн ал техн и ческой  физи» и», 1935, т. 5, вып. 4; 
П рименение магнитного поля для образования ионно-элек
тронны х п уч к оь, там н е , 1935, т. 5, вып. 8, К вопросу об ум
ножении частоты с помош ью м агнетронов, там ж е, 1936, 
т. 6, вып. 1 и, Т ем п ер атур а эл ектрон ов в магнитном поле, 
там ж е. 1937. т. 7. вып 18— 19; М еханизм возбуж дени я 
колебаний в многосегм ентны х м агн етрон ах, «Ж урнал техни
ческой физики». 1947, т. 17, вып. 4; П олучени е колебаний 
больш ой мощности децим етрового ди апазона в непрерывном 
реж име при номоши м агнетронов. «Радиотехника». 1949, 
т. 1, Л« 9 (совм. с др .).

СМЕЛОВСКИЙ Тимофей Андреевич (1769 —
21 окт 1815) — рус. ботаник и врач, акад. (с 1803). 
Проф Медико-хирургич академии (с 1803) Зани
мался изучением флоры Петербург губ., участво
вал в разработке вопроса о замене иноземных лекар
ственных растений отечественными, составил (1811) 
каталог растений Ботанич сада Петербург. АН. 
Большое значение для развития ботаники в России, 
в частности для разработки ботанич. терминологии, 
имели перевод С. (1800) известного труда К. Линнея 
«Философия ботаники» и написанное им «Критиче
ское рассмотрение Линнеевой системы по царству 
растений» (1808)

Л и т .:  Смелоиский Т . А ., в кн.: И м ператорский С .-П етер 
б ур гск и й  ботанический сад за 200 лет его  сущ ествова н и я  
(171  з — 1913). ч. 3 ,П . ,  1 9 13 — 15 (им еется библиограф ия тр у 
дов С. и л и тер атур ы  о нем)

СМЕТНЕВ, Сергей Иванович (р. 23 сент (5 икт.) 
1899] — сов. зоотехник, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). В 1922 окончил Моек, с.-х академию им. 
К. А. Тимирязева. С 1926 работает в области ати-
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цеводства; участвовал в организации ряда птице
водческих хозяйств, лабораторий при н.-и. и учеб
ных учреждениях. С 1944 С. — проф., зав. кафед
рой птицеводства Моек. с.-х. академии им. К. А. 
Тимирязева. Исследования посвящены разработке ме
тодов выведения новых высокопродуктивных и усо
вершенствования существующих пород домашних 
птиц (кур, индеек), вопросам организации и ведения 
интенсивного птицеводства, племенного дела и др.

С о ч.: У п р авл ен и е п р од укти вн остью  к у р  методом к р у г 
логодового ком п лектован и я ст а д а , М .,19 4 4  («Труды М оек, 
с .-х . академ ии им. К . А . Ти м ирязева», вып. 26); Р абота по 
созданию  новых отечественны х пород птиц, «И звестия Т и 
м ирязевской сельск охозя й ствен н ой  академ и и »,1954, № 3(7); 
П ти цеводство, 3 изд., М ., 1955; Р азр а бо тк а методов ведения 
ин тенсивного п ти цеводства, «Доклады  Всесою зной академ ии 
с .-х . н а ук  им. В , И. Л енина», 1957. вып. 11 .

СМИРНОВ, Александр Иванович (1888 — 9 марта 
1945) — сов. физиолог растений и биохимик, чл.- 
корр. АН СССР (с 1943). Окончил Моек, ун-т (1911) 
и Моек. с.-х. ин-т (1914). С 1924 — проф. Кубан
ского с.-х. ин-та в Краснодаре и одновременно со
трудник Центрального ин-та опытного табаковод
ства. С 1934 работал в Ин-те удобрений и инсекто- 
фунгисидов (в Москве), а с 1936 — в Ин-те биохимии 
АН СССР. Ряд работ посвящен вопросам синтеза 
амидов в растениях, азотистому и углеводному 
обмену, а также выяснению роли зольных элемен
тов в питании растений в связи с ферментативными 
процессами. С. — крупный специалист в области 
табаководства. Им предложен объективный метод 
контроля процесса ферментации табака при опре
деленном режиме температуры и влажности воз
духа; его исследования явились основой для созда
ния рациональных приемов обработки табака и 
внедрения внесезонной заводской ферментации та
бака. Кроме того, ему принадлежат работы по изу
чению биохимич. основ процесса сушки зерна.

С о ч.: Ф изи олого-би охи м и чески е основы обработки
табачного сы р ья, 2 т д . .  М .. 1954.

Л и т .:  К р е т о п и  I В. А .. А . И. Смирнов. [Н ек р ол о г], 
• Биохим ия», 1945, т. 10, вып. 2.

СМИРНОВ, Борис Леонидович [р. 2 (14) дек.
1891] — сов. невропатолог и нейрохирург, акад. 
АН Туркм. ССР (с 1950). Заел. деят. науки Туркм. 
ССР (1943). В 1914 окончил Военно-мед. академию 
в Петербурге. С 1921 работал на мед. фак-те Киев, 
ун-та (позже Киев. мед. ин-т). С 1935 — сотрудник 
Туркм. ин-та неврологии и физиотерапии. В 1939— 
1956 — проф. кафедры нервных болезней Туркм. мед. 
ин-та (Ашхабад). Исследования в области анатомии 
нервной системы и клиники нервных болезней, 
а также по краевой патологии (поражения нервной 
системы при бруцеллезе и авитаминозах). С. — автор 
переводов из древнеиндийского эпоса «Махабха- 
рата» (4 тт., 1955—58).

С о ч.: О пи сание мозга Н и кол ая  Н и колаеви ча Зинина, 
«И звестия имп. А кадем и и н а ук » .19 15 . V I сер и я, т. 9, Л* Ю. 
стр . 9 51— 76; А натом и я вен сп инного м о зга .... А ш хабад . 
1953.

СМИРНОВ, Василий Иванович [р.Зи янв. (11 февр.) 
1899] — сов. ученый в области металлургии цвет
ных металлов, акад. АН Каз. ССР (с 1954. чл.-корр. 
с 1946). После окончания в 1922 Лен. горного ин-та 
работал инженером на Палатинском медеплавиль
ном з-де (Урал), в 1925—27 — на Карабашском 
комбинате. В 1927—30 — гл. металлург Уральского 
медного треста. С 1 9 2 7  преподает в Уральском поли- 
технич. ин-те (с 1933 — проф.). Осн. труды посвя
щены вопросам плавки медных и никелевых руд и 
концентратов

С о ч . ;  Г и д р ом еталл ур ги я  меди, С в е р д л о в с к —  М ., 1947, 
М еталлурги я меди и н и келя, С вер дловск —  М ., 1950; О тр а
ж ател ьн ая  плавка (теория и п р ак ти к а). 3 изд., С вер дловск — 
М.. 1952; Ш ахтная п л ав к а в м еталлу,-, пп цветных м еталлов. 
С вер дловск, 1955.

СМИРНОВ, Владимир Иванович [р. 29 мая (10 ию
ня) 1887] сон. математик, акад. (с 1943, чл.-корр. 
с 1932). В 1910 окончил Петербург, ун-т, с 1915 
преподавал там (с 1926—проф.). В 1912—30—проф. 
Петербург, ин-та инженеров путей сообщений. 
В 1929—35 работал в Сейсмология. и Математич. 
ин-тах АН СССР. Труды С. посвящены гл. обр. 
теории функции комплексного переменного. Сюда 
входят вопросы униформизации многозначных ана- 
литич. функций, исследование фуксовых групп и 
фуксовых функций при наличии бесконечного числа 
производящих подстановок соответствующей груп
пы, обращения дифференциального ур-ния типа 
Фукса с четырьмя особыми точками. К этому же 
циклу относятся исследование полноты системы 
многочленов, ортогональных на спрямляемом замк
нутом контуре,а также изучение вопросов, связанных 
с предельными значениями аналитич. функций и 
параметрич представлением различных классов 
этих функций. В ряде исследований, проведенных 
совм. с С. Л. Соболевым. С. разработал новый метод 
решений нек-рых задач теории распространения 
волн в упругих средах с плоскими границами. Он 
провел исследование сингулярных решений волно
вого ур-ния и ур-ний упругости и в связи с этим 
дал новый метод исследования колебаний упругого 
круга и шара при заданном внешнем воздействии 
на них Для линейных ур-ний эллиптич типа с лю
бым числом переменных С. изучал те случаи, когда 
эти ур-ния допускают функционально инвариант
ные решения. Основой этого исследования являет
ся введенное С. понятие сопряженных функций 
для эвклидова пространства пли риманова простран
ства с положительной метрикой. С. — автор 
«Курса высшей математики» (5 тт.. 1924—47; 
Сталинская премия 1948). С. воспитал большое число 
учеников

( о ч.. .Задачи о б р а щ е н и я  л и н ей н о г о  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о ю  
ура в нен и я  второго п о р я дк а  с четырьмя особыми точкам и, И..  
1918 (отеклогр.  над.); Sur !es fo rm u les  de C a u c h y  e t  de Green  
et  q u e lq u e s  p rob le in es  qui s ‘y r a t ta c h e n t ,  «И зв естия Акад.  
н аук  СССР. О тдел ен и е  м атем атич еских  и ест ественны х наук» ,  
1932,  К ч  3; Реш ени е  п р ед ел ь н о й  за д а ч и  д л я  в о л нового  у р а в 
н ения в с л у ч а е  круга  и сфер ы, « Д оклады  А кад .  н а у к  СССР», 
1937,  т. 14. Л? 1; Р еш ен и е  п р ед ел ь н ы х  задач  т ео рии  у п р у г о 
сти в с л у ч а е  круга  и сф ер ы, там ж е ,  1937, т. 14, №  2; О с о п р я 
ж ен н ы х  ф у н к ц и я х .  1— 3. «Местная Л е н и н г р а д с к о г о  ун-та».  
1953.  № 8 .  11; О со п р я ж е н н ы х  ф у н к ц и я х  в м но го м ер н о м  э в к л и 
довом  пр о ст р а н ст в е ,  там ж е ,  1 954,  №  5.

Л и т . ;  В л а ди м и р  Иванович Смирнов. Б и б л и о г р а ф и я  сост  
А. П. Е п и ф а н о в о й ,  М ,— Л . ,  1 949 , Л а д ы ж  е и с к а  я О. А. 
Ф я х т е и г о л ь ц Г. М,, В л а д и м и р  И ва н о в и ч  Смирнов  
(JK сем и д ес я т и л е т и ю  со  д н я  р о ж д е н и я ) ,  «Вестник  Лен.  
ун-та»,  1957. .V  ~

СМИРНОВ. Кфим Иванович [р. 10(23) окт. 1904] — 
сов. врач, видный деятель сов. здравоохранения, 
действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1948, 
чл.-корр. с 1945). Генерал-полковник мед. службы. 
Чл. КПСС с 1929. В 1932 окончил Военно-мед. ака
демию и работал военным врачом. Начиная с 1938 С. 
занимает ряд ответственных должностей: нач. мед. 
службы Красной Армии (1939—46). министр здра
воохранения СССР (1947—52); с 1955 — нач. Глав
ного военно-мед. управления Мин-ва обороны СССР 
В 1957 С. избран чл. президиума Академии мед. наук 
СССР. Научные исследования относятся к разра
ботке теоретнч. и организационных вопросов воен
ного и гражданского здравоохранения, а также 
вопросов истории медицины. С. — гл. ред. «Энцик
лопедического словаря военной медицины» (6 тт., 
1946—50), «Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941 —1945гг.» (35тт., 1949—56). 
Почетный чл. Королев, мед. и хирургич. об-ва 
Канады (1943) и Королев, мед. об-ва Англии (1945)
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С о ч.: Вопросы  организац ии и такти ки  сани тар ной с л у ж 
бы. М.. 1942; С оветски е военные врачи в О течествен н ую  вой
ну. М ., 1945; Военная медицина и Н иколай И ванович П и
рогов Д о к л а д .... Л .. 1945; О чередны е задачи М инистерства 
здр авоохр ан ен и я С С С Р . «Советская медицина», 1947, № 8.

СМИРНОВ, Нестор Александрович (1878—1942) — 
сов. зоолог. В 1900 окончил Петербург, ун-т. Проф. 
Азербайджан. (1920—23) и Лен. (1930—38) ун-тов. 
С 1900 принимал участие в исследованиях на Велом, 
Баренцевом. Каспийском, Черном и дальневосточ
ных морях, а в 1932—33 совершил кругосветное 
путешествие во время работы на китобойной флоти
лии «Алеут». Осн. исследования посвящены вопро
сам систематики, экологии, география, распро
странения и промысла морских млекопитающих; 
составил определители ластоногих и китообразных 
фауны СССР Известны также его работы о делении 
рыб на биологич. группы, работы о птицах, о назем
ных млекопитающих Кавказа и Закавказья и др. 
С. впервые поставил вопрос о возможности акклима
тизации в СССР ондатры.

С о ч.: М орские звери ар кти ч ески х морей (ластоноги е и 
к и тообр азн ы е), в кн.: А  д л е р б е р г Г. Г1. [и д р .] . Звери 
А р к т и к и , М ., 1935, О п р едели тель л астон оги х (P in n ip ed ia) 
Е вропы  и Северной А зи и , «И звестия отдела прикладной и х
ти ологии и научно-пром ы словы х исследований Гос. инсти
ту та  опы тной агрономии», 1929, т. 9, вы л. 3

Л и т .;  К  и р п и ч н и к о в А . А ., Н естор  А лексан д рови ч  
С м ирнов, «Бю ллетень М оск овского  об-иа испы тателей при
роды. О тд, биологии», 1949, т. 46. вып. 3 (им еется библио
графия тр уд о в С .).

СМИРНОВ, Николай Васильевич [р. 4 (17) окт. 
1900] — сов. математик. В 1926 окончил Моек. ун-т. 
В 1937—41 — проф. Моек, педагогия, ин-та им.
B. И Ленина. С 1943 — проф. Моек, городского 
педагогия, ин-та. Одновременно (с 1938) — сотруд
ник Математич. ин-та АН СССР. Осн. труды С. 
посвящены теории вероятностей и особенно матема
тич. статистике. Теория непараметрич. методов 
математич. (татистики в значительной мере создана
C. Лауреат Сталинской премии (1951).

С о ч.- П редельны е законы  распределени я для членов 
вари аци онного ряда, М ., 1949; Т еор и я вероятностей и ма
тем ати ческая ст ат и сти к а в техн и к е, М. 1955 (совм. с И В. 
Д ун и н ы м - Б а рконс ним).

Л и т .:  М атем ати ка в С С С Р  за 30 лет. 19 17 — 1947. Сборни к 
статей , под ред. А . Г. К у р о ш а  ги д р .] . М .— Л . ,1948 (им еется 
библиограф и я тр уд о в  С .).

СМИРНОВ, Сергей Сергеевич [4 (16) септ. 1895 — 
20 авг. 1947) — сов. геолог и минералог, акад. (с 
1943. чл.-корр. с 1939) По окончании Петроград. 
(Лен.) горного ин-та (1919) преподавал там же (с 

1930 — проф.). Одновременно ра
ботал в Геологич. комитете (затем 
во Всесоюзном н.-и. геологич. 
ин-те). С 1945 руководил рудным 
отделом Ин-та геологич. наук АН 
СССР. Осн. работы С. посвящены 
рудным месторождениям и рудо
носным районам юж. Прибай
калья, Забайкалья, с.-в. части 
СССР и Приморья. Им исследо
вано и описано большое число 
месторождений железа, цветных 
и редких металлов, открыто не

сколько значительных месторождений олова и др. 
металлов В своих минералогия, работах С. де
тально охарактеризовал виды и условия нахожде
ния многих минералов, большинство к-рых впер
вые открыто в изучавшихся им месторождениях. 
Важны его исследования процессов минералообра- 
зования в зоне окисления Им показано большое 
□рактич. значение касситеритово-сульфидной груп
пы оловорудных месторождений. В учении о рудных 
месторождениях С. создал новое металлогения, 
направление. Дал обобщения по металлогенезу воет.

Забайкалья, с.-в. части СССР и Тихоокеанскою 
кольца с подтвердившимися прогнозами о рудонос- 
ности (выделение в воет. Забайкалье золото-молиб
денового, олово-вольфрамового и свинцово-цинко
вого поясов, установление оловоносного пояса с.-в. 
Азии, выделение Тихоокеанского рудного пояса 
с внутренней зоной, богатой медью и др. металлами, 
и с внешней зоной, богатой оловом, вольфрамом 
и пр.). В теории рудообразования С. вскрыл ряд 
принципиально ошибочных положений в представ
лениях известных зарубежных геологов (В. Линдгре- 
на, У Эммонса и др.) о связи рудообразования с мас
сивами изверженных пород, о зональности рудо- 
отложения, о генетич. классификациях эндогенных 
минеральных месторождений и пр. Наблюдаемую 
зональность в послемагматич. месторождениях С. 
объяснил пульсирующим поступлением рудоносных 
растворов из остывающих магматич. масс на фоне 
развития трещинообразования, с изменением их 
состава по времени. С. воспитал школу гео логов- 
рудников. Принимал активное участие в деятель
ности Всесоюзного минералогия, об-ва, являясь 
с 1924 его чл., а с 1945 — пред. Был консультантом 
ряда правительственных учреждений по вопросам 
развития рудно-минеральнои сырьевой базы СССР 
Лауреат Сталинской премии (1946).

С о ч,: М атериалы  к геологии и м инералогии Ю ж ного 
П р и б ай к ал ья , Л ., 1928 (Геологический К ом и тет. М атериалы  
по общей и прикладной геологи и , вып. 83); К  минерогении 
С р еднеси бирской платф ормы , «Проблемы советской геоло
гии», 1933, JV? 10; С хем а м еталлогении В осточн ого Забай- 
к а л ь я , там ж е, 1936, № 10; Зона оки слен и я сульф и дны х ме
сторож д ен и й , М ., 195 1; Зам етки по некоторым вопросам  уче
ния о р удн ы х м есторож ден и ях, «И звестия А к ад . н а ук  С С С Р . 
С ер и я геологическая», 1946, № 3; О ти хоокеан ском  рудном 
п оясе, там ж е, 1946, № 2; Н екоторы е общ ие вопросы  изучени я 
р удн ы х м есторож дени й, там ж е, 1946. № 5; О современном 
состоян и и  теории образован и я м агм атогенн ы х рудны х 
м есторож дений, «Записки В сер осси й ск ого  м инералогия, об-ва 
В то р а я  серин», 1947 ч. 76, вы п. I.

Л и т .:  С о к о л о м  Г ., С ер гей Сергеевич См ирнов, «Из
вести я А к а д . н а ук  С С С Р . Серия геологическая». 1947, № 6, 
Л е в и ц к и й  О. Д .,  П ам яти ак адем и ка С ер гея С ергеевича 
С м ирнова, «Советская геология», 1948, № 29; Г р и г о р ь е в  
Д . II ., Ш а ф р а н о в с  к и й И. И ., В ы даю щ и еся р усск и е 
м инер алоги. М .— Л ., 1949 (им еется сп и сок  тр уд о в  С.)

СМИРНОВА-ЗАМКОВА, Александра Ивановна 
[р. 5 (17) мая 1880] — сов. патол о го-анатом, акад. 
АН УССР (с 1951, чл.-корр. с 1939) Заел деят 
науки УССР (1945). В 1906 окончила мед фак т 
ун-та в Монпелье (Франция). Работала в Киев 
бактериология, ин-те (1907—08), Киев мед ин-те 
(1908—30), во 2-м Киев. мед. ин-те (1933—41, 
с 1934 — проф.), затем в Ин-те клинич. физиологии 
(1938—53) и Ин-те физиологии АН УССР (с 1953), 
с 1945 С.-З. заведует прозекторским отделом Укр 
ин-та клинич. медицины. Работы относятся к изуче
нию патоморфологии актиноминоза, скарлатины, 
сыпного тифа, риносклеромы, кори и др.; описала 
нек-рые особенности, позволяющие по-новому осве
тить вопросы патогенеза этих заболеваний Разра
батывала вопросы морфогенеза опухолей; зани
мается изучением неклеточных структур в орга
низме (основное аргирофильное вещество), показала 
лабильность этих структур, зависящих от различ
ных факторов, в первую очередь от нервной систе
мы Ряд работ посвящен морфологич. изменениям 
и механизму действия ионизирующих излучений

С о  ч.: Les rech erch es su r les lesion s e t le para rite  de Гас- 
tin o m yco se, M o n tp ellier, 1906; Zur p ath ologischen  A n a to m ic 
des S eh a rla ch s, « V irch o w ’s A rc h iv  fur p a th o lo g isch e  A n a to m ie 
and P h y s io lo g ie ...» , 1926. Bd 261. H. 1. К воп р осу о п атоло
гической ан атом ии , гистологи и и возбуди теле ск ар лати н ы , 
«Врачебное дело». 1926. № 12 — 13; Zum  S tu d iu m  der Oe.nese 
von G ew eben  in e m b ryo n aien  G esch w tilsten . «Acta cancro- 
logica* . (B u d a p est]. 1935 v i ,  p 249— 78. Д е я ж  aaHi про 
м орф олоп ю  при aif ю ш зую ча* paA iauti на оргаШ зм твар и н , 

.М едичний ж ур н ал  АН  \*кра1Ньеььо1 Р С Р *. 1954 т. 24.
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вып. 5 (совм. с  Г. В . М ельниченко);  П р о б л ем а  о сн о в н о го  
м еж у то ч н о го  вещ ества, «К л и н и ч еск а я  м ед ицина».  1957 , т. 
35, JVs 6; О сн о в н о е  а р ги р о ф и л ь н о е  вещ ество и его  Ф у н кц и о 
нальное  зн а ч ен и е ,  К и е в ,  1955; О м ех а н и зм е  действия и о н и 
з и р у ю щ и х  п р о н и к а ю щ и х  и з л у ч е н и й ,  «В ра ч еб н о е  дело»,  
1954, JM« 6 (совм. с А .А .  Г о р о д ец к и м ).

Л и т . :  С и р о т и н и н  Н .  Н . ,  А л е к с а н д р а  И ван о в н а  
С м и р н о в а -З а м к о в а  (К  75-л ет и ю  со  дн я  р о ж д е н и я ) ,  « В рачеб
ное дел о » ,  1955,  №  5.

СМИТ (Smith), Бенджамин Ли (1828—1913) — 
англ, полярный исследователь. В 1871—72 исследо
вал отдельные участки сев. побережья о-вов Шпиц
бергена; в 1880 заснял большую часть архипелага 
Земли Франца-Иосифа и открыл к западу от нее 
ряд о-вов. В 1881 вновь посетил этот архипелаг, 
где вынужден был зимовать и откуда достиг в 1882 
на лодках Новой Земли. Исследования С. дали 
много ценных сведений о Земле Франца-Иосифа.

Л и т . :  В и з е  В. Ю.,  Моря Советской  А рк т и к и .  Очерки  
по истории и с сл е д о в а н и я ,  13 и зд . ] ,  М. — Л . .  1948.

СМИТ (Smith), Уильям (23 марта 1769 — 28 авг. 
1839) — англ, геодезист и инженер. Специальною 
образования не получил. Работал по проектирова
нию и проведению каналов в Англии Известен 
открытием в области геологии, положившим начало 
биостратиграфии. В конце 18 в. С. установил, что 
слои осадочных пород, обнажающиеся в разных рай
онах и непосредственно не связанные между собой, 
могут сопоставляться по содержащимся в них остат
кам ископаемых организмов (т. н. руководящим 
ископаемым): слои одного возраста (занимающие 
одинаковое положение в геологии, разрезе) харак
теризуются наличием в них одинаковых ископае
мых, тогда как слои разного возраста различаются 
по органич. остаткам. Открытие С. дало метод для 
установления относительного возраста геология, 
отложений различных областей, что позволило 
в дальнейшем выявить общую последовательность 
слоев осадочных толщ земной коры. С. впервые 
составил геология, карту Англии (1813—15) с разде
лением горных пород по их возрасту. Этот принцип 
составления геология, карт в основном сохранился 
до сих пор. Открытие С. создало предпосылки для 
развития эволюционных идей в палеонтологии

С о ч.: G eo lo g ic a l  m a p  of E n g la n d  and W a les ,  w ith  part 
of S c o t la n d ,  [L .J ..1815;  A m e m o ir  to the m ap and d e l in ea t io n  
of th e  s tra ta  of E n g la n d  and W ales ,  w ith  part of S c o t la n d .  
L.,  1815.

Л и т .:  P h i l l i p s  i . ,  M em oirs  of W i l l i a m  S m ith ,  a u t 
hor of the  «Map of  the s tra ta  of E n g la n d  and W ale s» , L.,  1844; 
S h e p p a r d  W . ,  W i l l i a m  S m ith .  H is  m a p s  and m em oirs ,  
H u l l ,  1920.

СМОЛУХОВСКИЙ (Sinoluehowski), Мариан (28 мая 
1872 — 5 сент. 1917) — польский физик. В 189-4 
окончил Венский ун-т, после чего работал в ун-те

Париже (с 1895), Глазго 
(1897). В

(1896—97) и Берлине 
1900—13 — проф., а за

тем ректор Львов, ун-та, с 1913 — 
проф. Краков, ун-та. С. принад
лежат классич. труды по теории 
флуктуации, к-рые привели к мо
лекул ярно-кинетич. обоснованию 
второго начала термодинамики и 
указали границы его примени
мости как статиетич. закона. Бла
годаря работам С., а также рабо
там А. Эйнштейна по теории броу
новского движения был объяснен 
его механизм и установлены ко
личественные закономерности это

го общего явления, как результата универсаль
ного теплового движения молекул окружающей 
среды. Труды С. по теории броуновского дви
жения указали новые пути для эксперименталь
ных исследований ряда ученых (Ж. Перрена, Т.

Сгедберга и др.), количественно обосновавших 
реальность молекул, и подтвердили реальность 
молекулярно-кпиетпч. представлений. Совокуп
ность этих исследований привела к созданию новых 
методов точного вычисления числа Авогадро из 
пепоередств. наблюдений над коллоидными частицами.

С. принадлежат также исследования в области 
крптич. опалесценции (1908). Он открыл явление 
скачка температуры у твердой поверхности в газо
вой среде, характерное для разреженных газов. 
Работы С. в области статиетич физики (1911—16) 
послужили основой для создания кинетич. теории 
коллоидных систем. К теоретической коллоидной 
химии относятся разработанная им кинетич. теория 
коагуляции коллоидов и исследования по теории 
элекг1 рокинетич. явлений, включая и электровискоз- 
нын эффект (повышение вязкости золей вследствие 
электрпч. заряда частиц с учетом их размера).

С о ч.: Zur k in c t i se h e n  T heo r ie  der B ro w n sc h e n  Mole-
k u la rh ew e g u n g  und tier S u sp e n s io n e n .  «A nnalen  der Ph y s ik » ,  
Vierte Fu igc ,  Epz.,  19u6. Bd 21, l i .  4; G r u u d n s s  der i o a g u la -  
t iunskim'i iK k o i lo id c r  Ldsungen ,«  o l lo id -Z e i t sc h r i f t » ,D r e sd e n  — 
Е р / . , 1917,  Bd 21, It.  3; Ь р о у и о ь с к о е  д в и ж е н и е ,  в ни.: Э й  н -  
ш т е и и А . ,  С м о л у х  о в с ь и й М.. С борник  статей,  
пер. [(<• к е м .] .  Л . ,  1930.

Л и т . :  А и р и В .,  М. С м о л у х о в ск н й  (М а п а и  S m o lu c h o w -  
sk i) .  «У спехи  ф и зи ч е с к и х  н а у к » , 1 918,  т. 1 ,и ы п .  1; Т е s к е А .,  
Marian S m o lu m o v v s k i ,  y e ie  i tw drezose ,  [ K r a k 6 w ] ,  1955 .  
(имеется б и б л и о г р а ф и я  работ о С.) ; К р м е в с к и й  В . ,  
1 opiOii Мариан;! С м о л у х о в ск о го  за н а у ч н у ю  ато м и ст и к у ,  
«Вокгоеы философии», 1956, JV» 4.

СМОЛЬСКШЦ II и кол ай Владиславович [р. 24 септ. 
(7 окт.) 1905] — сов. растениевод, акад. АН Тадж. 
ССР (с 1951). чл.-корр. АН БССР (с 1956). Чл. КПСС 
с 1943. В 1927 окончил Сибирскую с-.-х. академию 
(Омск). Работал во Всесоюзном н.-и. ип-те растение
водства (1932—35, Ленинград), затем заведовал от
делом техпич. культур Всесоюзной селекционной 
счапцпп илажпо-еубтропич. культур (1933—41. Су
хуми). В 1945—55 — дир. Всесоюзного н.-и. ин-та 
сухих субтропиков (Сталинабад). С 1955 — дир. 
Центрального ботапич сада АН БССР (Минск). 
Работы посвящены ботанико-лесоводственному изу
чению диких зарослей фисташки Средней Азии, 
агро-ботанич. изучению фонда шелковицы, интро
дукции и селекции тунгового дерева, сахарного 
тростинка, эвкалипта, маслины, гваюла и лимона, 
агро-экологич. изучению зоны сухих субтропиков 
С,родней Азии и др

С о ч.: Ф исташ ки Ь а д х ы за ,  «Труды по п р и к л а д н о й  бо
т анике,  генетике п селекции», 1931.  т. 26, вып. 46 (совм. с 
11. М. Смирновым) Ш елковица З а п а д н о ю  К о п е т - Д а г а . в  кн.: 
Растительны е ресурсы Т у р к м е н с к о й  ССЕ, М., 1935; К у л ь т у р а  
тут о в о го  дер ев а  в З ер а в ш а и е к о й  д о л и н е ,  в кн.: П лодовы е  
ср е д н е г о  Т а д ж и к и с т а н а ,  Л . .  1935 (совм. с др . ) ;  A le u r ite s  
F o i s t .  — Т у н г ,  в кн.: К у л ь т у р н а я  ф ло р а  СССР, т. 7, М .— Л . ,  
1947; К р а тк а я  э к о л о ги ч еск а я  х а р а к т ер и ст ик а  су б т р о п и к о в  
Т а д ж и к и с т а н а ,  в сб.: С у б т р о п и ч ески е  ку л ь ту р ы  в Т а д 
ж и к с к о й  Г С г .  С тали на б а д .  1951

СМУТОВ, Александр Антонович [3 (15) янв. 1884— 
8 аир. 1937) — сов. ученый в области электротех
ники. Заел дейт. н. и т. РСФСР (1937). В 1906 окон
чил Петербур] . ун-т, в 1911 — Петербург, электротех- 
пич. ин-т. С 1919 — проф. Петроград. (Лен.) элект- 
ротехпич. ин-та. где он организовал и возглавил 
кафедру и лабораторию техники высоких напряже
нии. И этой лаборатории впервые были проведены 
исследования по грозозащите энергосистем Совет
ского Союза. Оси. работы С. посвящены технике 
высоких напряжений, передаче электрич. энергии 
на расстояние и теории разряда в газах. С. одним 
из первых в СССР начал разработку теории устой
чивости электропередач. Им предложен графоана- 
литич. метод механич. расчета линий, разработана 
теория развития разряда в газах. С. созданы новые 
приборы для измерений на высоком напряжении
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большое значение имела деятельность С. как чл. 
Ленсовета, чл. Госплана, лир. Лен. электротехнич 
ин-та (1924—30).

С о ч.: Э л е к т р о т ех н и к а  вы со ко го  н а п р я ж е н и и  и передача  
эн е р г и и ,  т. 1, 3 и зд . ,  М .— Л . ,  1932,  т. 2— 3, Л .  — М., 1935; 
Т оки  вы сокого н а п р я ж е н и я ,  М., 1928; Э л ек т р о т ех н и к а  вы
с о к о го  н а п р я ж е н и я  и передача эл е к т р и ч е ск о й  эн ер ги и ,  
Л . ,  1925;  П ер ед а ч а  эл ек т р и ч еск о й  эн е р г и и  токам и высо
кого  н а п р я ж е н и я ,  Л . ,  192'».

СМЫСЛОВ, Петр Михайлович (1827—91) — рус. 
астроном и геодезист. В 1841—51 работал в Военно- 
топографич. депо, в 1860—66 — на Пулковской об
серватории; в 1866—77 — дир. Виленской обсерва
тории. В I855—59 С. участвовал в ряде экспеди
ций по определению долгот Архангельска, Астра
хани и др. I иродов. В 1863 вместе е М. Ф. Хандри- 
ковым определил по телеграфу разность долгот 
Московской и Пулковской обсерваторий. Совм. 
с рус астрономом А. П. Савичем и физиком Р. Э. 
Ленцем в 1865—68 провел первые в России абсолют
ные определения ускорения силы тяжести с помощью 
оборотных маятников

С о м . ;  Рен со л ьд о в  круг . X р о н о м с '1 рм. Х рон о м ет р и ч еск а я  
эк сп ед и ц и я  1859 г .,  С П Б ,  1863; Опыты д л я  сравнительной  
оценки р а з лич ны х с п о со б о в  т елегр .. фнч ескон  передачи вре
мени при о п р е д ел е н и и  р а зности  д о л г о т  11 улко п м .о и  н Мос
ковской о б сер в а т о р и и ,  (’1113,1865 (З а п и ск и  В о сино-топогр а-  
Фнческого  от  I. Г л а в н о го  ш таба ,  ч. 27,  С П Б .  1N06J.

СНЕГИРЕВ, Владимир Федорович (27 нюня 
1847 — 19 дек. 1916) — рус. гинеколог. В 1870окон 
чил Моек, ун-т и с 1875 начал научно-педагогпч. 
деятельность там же. По инициативе гинекология 
впервые стала преподаваться как самостоятельная 
дисциплина. По его же инициативе была открыта 
первая гинекология, клиника (1889) и гинекология, 
пн-т для усовершенствования врачей (1896), руко
водителем к-рого он состоял до конца жизни. Осн. 
труды посвящены вопросам маточных кровотечений, 
овариотомий, операций фибромы, перевязки маточ
ных артерий и др. С. был блестящим хирургом; пред
ложил ряд новых операций и оперативных приемов 
!| вместе с этим уделял большое внимание консерва
тивным методам лечения женских болезней Для 
С. и его школы характерно изучение целостною 
организма женщины в его связи с окружающей сре
дой, а не только отдельных яаГюлер.дппи половой 
сферы

с  о ч.: М аточные к р овотечен и я. Otikm u i ни. „ ок о  ногтпка. 
Л е ч е н и е . . . ,  4 и зд . ,  М., 19» >7.

Л и т . :  С е р д ю к о в  М. Г .,  И. Ф. Снегирем. ‘.Биэнн н 
н а у чная д ея т ел ь н о сть .  М., 1950 i имеете»! они.яви'рафия т р у 
дов  С. и л и т ер а т у р ы  о нем); Ч е р н е х о в е к п й Д .  Л . ,  
Н а у ч н ы е  труды  В ла ди м и р а  Ф ед о р о в и ч а  С нег ирев а в свете  
со в р ем ен н о й  г и н е ко л о ги и ,  «Г и н ек о л о ги я  и акушерстве»-*, 
1927,  *Л:‘ 2

СНЕЛЛИУС (Smdlins или Sue! van Поуси), Бнл- 
леброрд (1580 — 30 окт. 1626)-- годл. астроном 
и математик. Проф. Лейден, ун-та (с 1613). Остано
вил математич. закон преломления света (в более 
удобной форме закон преломления был дан франц. 
уч. Р Декартом в 1637). Г» 1615—17 С., при помощи 
разработанного им метода триангуляции, провел 
в Голландии измерение дуги меридиана в I 11 30"; 
нашел решение т. н. задачи Потенота. Ему принадле
жат также работы по плоской и сфер и ч. тригоно
метрии

Л и т . :  1’ о з е н и е р !' е р Ф .,  И стори я ф и зики , кер. с 
нем ., ч. 2, м . — л . ,  1933; Ц е  й  т е  н Г. 1 '., И стори я матема
тик'н в X V I  и Х \  II в ек а х , нер. с нем ., М .— J l., 193о.

СШ1ДЕЦКШ1 (bniadccki), Енджей (30 ноября 
1708 __ 11 Мая 1838) — польский химик и  ̂врач. 
Учился в Кракове, Павии и Эдинбурге. С 1797 но 
1822 — проф. химии в Виленском ун-те, где создал 
химия, лабораторию. В 1827 занял кафедру внутрен
них болезней и стал руководить мед клиникой.

В преподавании химии, к-рое он вел на польском 
языке, пропагандировал новую антифлогистич. 
теорию Лавуазье; на основе этой теории и был по
строен первый курс химии на польском языке для 
студентов ун-та (2 тт., 1800). Большие заслуги при
надлежат С. в создании польской химич. термино
логии. В книге «Теория органических существ» 
(3 тт., 1804—38) изложил идеи о круговороте эле
ментов в природе, обмене веществ в организме. 
С. занимался исследованием сырой платины (1808).
В Виленском ун-те С. была создана крупная науч
ная школа химиков. К его ученикам принадлежат 
проф. ряда рус. п зарубежных ун-тов. В области 
медицины особое значение имеет пропаганда им 
принципов гигиены. С. был выдающимся публици
стом и популяризатором передовой науки.

О о ч.: W y b o r pism n a u k o w y ch  1 p u b lic y s ty c z n y c h , [Kra
kow ], 1952 (имеется библиограф ия тр уд о в С .).

Л и т .:  К о ш а н о w s k i H ., J dzej S n ia d e ck i, «Far- 
m aoja po!ska>, W a rsza w a , 1953, t. 9, № 6 ; S k a r z  y r f s k i  
В ., О J d r/eju  S n ia d eck im , W a rsza w a , 1955; M i e r z e c k a  
A .i M i e r z e c k i R . ,0  / y c iu  i za slu g a ch  J^ drzeja S n ia d eck ie- 
до, W a rsza w a , 1955; К а п у с т и н с к и й А . Ф ., А ндрей 
Снндецкий и ви ленскан ш кола хи м и к ов, в кн .: Т р уд ы  
И нсти тута истории естествозн ан и я н техн и к и , т. 12, М ., 1956.

СНЯДЕЦКИЙ (Sniadecki), Ян (29 авг. 1756 —
9 ноября 1830) — польский ученый и просветитель. 
Брат Е. Снядецкого (см.). Окончил Краков, ун-т 
(в 1775), затем совершенствовал свои знания за 
границей. В 1781—1802 — проф. Краков, ун-та. 
При деятельном участии С. была создана и начала 
работать (1791) астрономии, обсерватория в Кракове. 
С 1807 — ироф. и ректор (до 1815) Виленского ун-та 
и одновременно дир. (до 1824) Виленской обсерва
тории Исследования С. посвящены наблюдениям 
положений малых планет, Солнца и звезд. Осо
бенно известным является его труд «О Копернике» 
(1802), к-рый неоднократно переиздавался и был 
переведен на многие языки. С. является автором 
учебника «География, или математическое и физи
ческое описание Земли...», (1804, рус. пер. 1817), 
а также учебников по математике. Вместе с Г. Кол- 
лонтаем С. уделял большое внимание проведению 
реформы высшего образования. В своих философ
ских работах защищал осн. принципы материали- 
стич. сенсуализма и выступал против агностицизма 
И. Канта. Чл.-корр. Петербург. АН (с 1911).

Л и т .:  И а 1 i n s к у  М .. у  w o t u ezo n y i p u b lie z n y  Jana 
S n ia d eek ieg o , t. 1, W a rszaw a, 1839; е г о  ж е ,  P a m ie tn ik i 
о Ja n ie  M iia d cck im , jego  y c iu  p ry w a tn e m  i p u b liezn em  i 
d z ie ia ch  jego , t. 1— 2. W iln o , 1864— 65. Р ы б к а  E . В., Ян 
Снядецкпй (к 2ио-летию со дня рож дения), в кн .: И сторико- 
лгтроном ическне и ссл едован и я, вып. 2, М ., 1956; Jan  S n ia 
d eck i, \\ vbd r pism  n a y k o w y c h , [K ra k o w ], 1954 (имеется биб
лиограф и я важ ней ш и х работ С. и л ит. о нем).

СОБНЧЕВСК1Ш, Василий Тарасович (31 дек. 
1838 — 23 янв. 1913) — рус. лесовод. В 1865—81 — 
проф. Петровской земледельч. и лесной академии 
(в Москве), в 1881 — 87 — дир. Петербург, лесного 
пи-та. Позже работал в мин-ве государственных 
пмуществ. Осн. работы относятся к области лесной 
таксации. Известны такие его исследования по 
подсочке хвойных пород, акклиматизации древес
ных и кустарниковых пород, выращиванию дуба 
для получения дубильного корья и др. Принимал 
деятельное участие в работе научных об-в; в 1873 
организовал лесной отдел в моек, музее приклад
ных знаний; выдвигал вопрос об учреждении опыт
ных лесохозяйственных станций.

Л и т .:  B a in  л пн Т а р а со ви ч  Собнчевски й, в кн.: О течест
венные лееоподы . Сборник статей , под общ . ред. В. Г . Н есте
рова, М .— Л .. 1953.

СОБКО, Метр Иванович (1S мая 1819 — 14 ноября
^870) —  р у с .  инженер и ученый в области строитель-
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ной механики и ж.-д. дела. По окончании в 1840 
11н-та корпуса инженеров путей сообщения в Петер
бурге остался там преподавателем (с 1848 — проф.). 
Первым в России начал преподавать строительную 
механику (теория сопротивления материалов и устой
чивости сооружений) как самостоятельную дисцип
лину Также впервые в России организовал в 1853 
при ин-те механич лабораторию, где проводил испы
тания отечественных строительных материалов С. — 
автор ряда учебников учебных пособий и статей по 
строительной механике и ж.-д. делу С 1862 работал 
главным инженером Петербурго-Варшавской ж. д. 
В 1839—40 под руководством рус инженера 
С. В Кербедза С. составил проект висячего моста 
через р. Неву Ему принадлежит идея замены в фер
мах Гау деревянных поясов железными, впервые 
осуществленная в начале 1860-х гг. в мосте через 
р. Оку близ г. Коломны.

С о  ч . .  Т р у б ч а т ы е  м о с т ы ,  « Ж у р н а л  г л а в н о г о  у п р а в л е н и я  
п у т е й  с о о б щ е н и я  и п у б л и ч н ы х  з д а н и й » ,  1 8 5 и ,  т .  1 2 ,  н и .  5; 
Т е о р и я  с о п р о т и в л е н и я  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в .  С т а т ь я  
1 и 2 ,  т а м  ж е ,  1 8 5 и ,  т .  1 1 ,  к н .  1 ( с т а т ь я  1 ) , т .  1 1 .  к н .  2  ( с т а т ь я  2 );  
П а м я т н а я  к н и ж к а  д л я  и н ж е н е ;  с н  и а р х и т е к т о р о в . . . ,  
ч .  I ,  С П Б  1 8 5 4  ( с о в м .  с  В .  Г л у х о в ы м ) .

СОБОЛЕВ, Владимир Степанович [р. 17 (30) мая 
1908| — сов. петрограф и минералог, акад. (с 1958). 
По окончании Лен. горного ин-та (1930) работал по 
1941 в Центральном (Всесоюзном) н.-и. геологии, 
ин-те. Преподавал также в Лен горном ин-те (1931 — 
1941 и 1942—45; с 1939 — проф.). Проф Иркутск, 
ун-та (1941—45) и Львов, ун-та (с 1945). Одновре
менно с 1947 работает в Ии-те геологии полезных 
ископаемых УССР во Львове. В 1951 избран чл.-корр. 
АН УССР В работах по петрографии и минералогии 
сибирских траппов им изучены породообразующие 
минералы, что позволило выявить общие закономер
ности кристаллизации трапповой магмы, а также 
открыть ряд редких минералов. Исследовал железо
рудные месторождения Сибирской платформы, ще
лочные породы Боготола, кристаллич. сланцы и 
гранитоиды Южной Якутии. В 1938—41 занимался 
изучением зарубежных месторождений алмазов; 
высказал предположение о вероятной алмазонос - 
ности сев. части Сибирской платформы. Ряд работ 
посвящен петрографии и минералогии Украины. 
В последнее время много внимания уделяет вопросам 
теоретической петрографии и минералогии Лауреат 
Сталинской премии (1950).

С о  ч -  П е т р о л о г и я  т р а п п о в  С и б и р с к о й  п л а т ф о р м ы ,  
Л . .  1 9 3 6  ( Т р у д ы  А р к т и ч е с к о г о  и н - т а .  т.  4 3 ) ;  П е т р о л о г и я  
в о с т о ч н о й  ч а с т и  с л о ж н о г о  К о р о с т е н ь с к о г о  п л у т о н а .  Л ь в о в ,  
1 9 4 7 .  В в е д е н и е  в м и н е р а л о г и ю  с и л и к а т о в .  Л ь в о в .  1 9 4 9 ;  
Г е о л о г и я  м е с т о р о ж д е н и й  а л м а з о в  А ф р и к и ,  А в с т р а л и и ,  о с т 
р о в а  Б о р н е о  и С е в е р н о й  А м е р и к и ,  М . .  1 9 5 1 ;  Ф е д о р о в с к и й

о д ,  М . — Л . ,  1 9 5 4 ;  П е т р о г р а ф и я  н е о г е н о в ы х  в у л к а н и ч е с к и х  
и г и п а б и с с а л ь н ы х  п о р о д  С о в е т с к и х  К а р п а т .  К и е в .  1 9 5 5  
• с о в м ,  с  д р . ) .

СОБОЛЕВ, Дмитрий Николаевич [25 июля (6 ac i.} 
1872 — 16 марта 1949) — сов. геолог и палеонтолог 
Окончил Варшав. ун-т (1899). Работал в Варшав 
политехнич. ин-те. С 1914 — проф Харьков, ун-та 
Работы С. посвящены геологии Келецко-Сандомир- 
ского кряжа, стратиграфии девонских отложений, 
филогении гониатитов, тектонике Рус. платформы, 
а также геоморфологии Украины, ее третичным и 
четвертичным отложениям, стратиграфии докемб
рия и полезным ископаемым.

Л и т . :  З а х а р ч е н к о  Г .  М . .  Д м и т р и й  Н и к о л а е в и ч  
С о б о л е в .  Н е к р о л о г ,  « У ч е н ы е  з а п и с к и  Х а р ь к о в с к о г о  у н - т а » .  
1950. т .  31 ( и м е е т с я  с п и с о к  р а б о т  С.).

СОБОЛЕВ, Кирилл Васильевич (р. ок. 1770 — 
год смерти неизв.) — рус механик. Из крепостных 
В 1782 пришел пешком из Костромской губ. в Петер
бург и определился учеником к столяру; вскоре он 
стал выполнять сложные заказы на изготовление

мебели для царского двора. С. изобрел большое 
количество различных машин оригинальной кон
струкции (молотилку, веялку, специальный водя
ной насос и др.) Однако не смог добиться их распро
странения из-за отсутствия необходимой поддержки.

Л и т . :  Д а н и л е в с к и й  В .  В . ,  Р у с с к а я  т е х н и к а ,  2 
и з д . .  Л . .  1 9 4 9 .

СОБОЛЕВ, Леонид Васильевич (1876—1919) — 
рус патолого-анатом. В 1898 окончил Военно-мед. 
академию и в 1904—12 работал там же (первона
чально был прозектором, позже — приват-до
цент). В 1901 в дисс. «К морфологии поджелудочной 
железы при перевязке ее протока, при диабете и 
нек-рых других условиях» (предварительное сооб
щение опубл. в 1900) С. впервые показал, что ост
ровки Лангерганса являются железами внутренней 
секреции, а их функция — регуляция углеводного 
обмена, нарушение к-рой ведет к сахарному моче
изнурению В результате микроскопии, исследова
ний препаратов поджелудочной железы ряда живот
ных (кошек, собак, кроликов) после перевязки ее 
протока, а также на основании эмбриология и 
патологии, данных пришел к мысли о существо
вании вещества, регулирующего сахарный обмен; 
указал на возможность разрешения вопроса об орга
нотерапии сахарного диабета путем использования 
поджелудочной железы молодых телят Позже 
в чистом виде это вещество (инсулин) было выделено 
(в 1922) канал, учеными Ф. Бантингом и Ч. Г. Бес
том .

С о  ч. :  К  м о р ф о л о г и и  п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы ,  М . .  1 9 5 ‘». 
( и м е е т с я  б и б л и о г р а ф и я  н а у ч н ы х  р а б о т  С.  и л и т е р а т у р ы  о и е . ч > .

Л и т . :  И д  е  л  ь ч и к X .  И . ,  Л  с в и т  М . М . .  К  и с т о р и и  
о т к р ы т и я  в и т а м и н о в  и и н с у л и н а .  « С о в е т с к о е  з д р а в о о х р а 
н е н и е » ,  1 9 4 9 ,  X? 4; Р о с с  и й с  к и й Д .  М . ,  Л .  В .  С о б о л е в  
и о т к р ы т и е  и н с у л и н а  ( 1 8 7 6  — 1 9 1 9 ) .  « Ф е л ь д ш е р  и а к у ш е р к а » .
1 9 4 9 .  X? Ю;  е г о  ж е .  Р а б о т ы  Л .  В .  С о б о л е в а  п о  и з у ч е н и ю  
п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы  и и х  з н а ч е н и е  д л я  о т к р ы т и я  и н с у л и н а  
и т е р а п и и  с а х а р н о г о  д и а б е т а .  « Т е р а п е в т и ч е с к и й  а р х и в » .  
1 9 5 3 .  т .  2 5 .  Ле 1

СОБОЛЕВ, Сергей .Львович [р. 23 сент. (6 окт.)
1908] — сов. математик п механик, акад. (с 1939, 
чл.-корр. с 1933). Чл. КПСС с 1940. По окончании 
в 1929 Лен. ун-та работал в Сейсмологии, ин-те 
АН СССР. С 1932 работает в Математич. ин-те АН 
СССР и с 1935 — проф. Моек, ун-та. Большой цикл 
работ С. посвящен динамике упругого тела. Им впер
вые построена общая теория плоских волн в упругом 
полупространстве со свободной от напряжений гра
ницей и выяснено общее понятие поверхностной 
волны. Совм. с В. И. Смирновым разработал новый 
метол исследования распространения и отражения 
от прямолинейных границ упругих волн — метод, 
связанный с функционально инвариантными реше
ниями волнового ур-ния на плоскости С. разрабо
тал также новый метод интегрирования линейных 
и нелинейных ур-иий с частными производными 
гиперболич. типа при заданных начальных условиях. 
Он произвел глубокое исследование предельной 
задачи в л-мерном пространстве для полигармонич 
ур-ния при наличии вырожденной границы; уста
новил почти периодичность решений предельных 
задач линейных гиперболич. ур-ний; исследовал 
зависимость решений гиперболич. ур-ний от воз
мущающих сил. начальных и предельных условий 
и решил новые предельные задачи для этих уравне
ний В своих работах С. установил и исследовал 
ряд новых понятий обобщенная производная, 
обобщенное решение ур-ний с частными производ
ными. обобщенный дифференциальный оператор. 
С помощью этих понятий он с новой точки зрения 
поставил и решил нек-рые осн. задачи математич. 
физики Дальнейшее развитие этих идей С. привело 
к созданию теории г. н. обобщенных функций («рас-
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нределений» — и иной терминологии). С. провел 
исследование ряда функциональных пространств. 
Лауреат Сталинской премии (1941).

6  о ч . :  Н е к о т о р ы е  п р и м е н е н и я  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  а н а л и з а  
в  м а т е м а т и ч е с к о й  ф и з и к е .  Л . ,  1 9 5 0 ;  У р а в н е н и я  м а т е м а т и 
ч е с к о й  ф и з и к и ,  3  и з д . ,  М . ,  1 9 5 4 .

Л и т . :  С е р г е й  Л ь в о в и ч  С о б о л е в ,  М . — Л . ,  1 9 4 9  ( А к а 
д е м и я  н а у к  С С С Р .  М а т е р и а л ы  к  б и о б и б л и о г р а ф и и  у ч е н ы х  
С С С Р .  С е р и н  м а т е м а т и к и ,  в ы п .  6 ) .

СОБОЛЕВСКИЙ, Григорий Федорович (4741 — 
4 янв. 1807) — рус. врач, фармаколог и ботаник. 
В 1761 окончил госпитальное училище в Петербурге. 
С 1775 преподавал фармакологию и ботанику в П е
тербург. военных госпиталях и с 1793 — в Медико- 
хирургич. училище; одновременно заведовал бота- 
нич. садом при училище (с 1779) и работал врачом 
гвардейских полков (с 1782). Особую известность 
приобрел труд С. «Санктпетербургекая флора» 
(1799, на латин. яз., 1801—02, 2 чч., на рус. яз.), 
в к-ром дано описание флоры Петербурга и его ок
рестностей; им приведено св. 1000 видов растений, 
описание к-рых в большинстве случаев сопровожда
лось подробными сведениями об их практич. исполь
зовании.

Л и т . :  Ч и с т о в и ч  Я . ,  И с т о р и я  п е р в ы х  м е д и ц и н с к и х  
ш к о л  в Р о с с и и ,  С П Б .  1 8 8 3 .

СОБОЛЕВСКИЙ, Петр Григорьевич [1781 (го 
др. сведениям,4 февр. 1782) — 24 окт. 1841] — pjc. 
инженер и металлург, чл.-корр. Петербург. АН 
(с 1830). В 1798 окончил кадетский корпус в Пе
тербурге. С 1817 служил на Камско-Воткинском 
з-де механиком, затем управляющим. С 1826 заве
довал строительством, а затем управлял соединен
ной лабораторией Горного кадетского корпуса и 
департамента горных и соляных дел. В том же году 
совм. с В. В. Любарским разработал способ полу
чения ковкой платины из сырой платины, добыча 
к-рой на У рале была начата незадолго до атого. Способ 
заключался в том, что полученную через хлоропла- 
тинат аммония губчатую платину набивали в холод
ном состоянии в железную кольцеобразную форму 
и подвергали сильному давлению с помощью винто
вого пресса. Полученный брикет платины нагре
вали затем до белого каления и повторно обжимали 
на том же прессе. После такой обработки получался 
плотный ковкий металл. Таким образом, С. и Лю
барский положили начало порошковой металлургии. 
Описанным методом были приготовлены большие 
количества ковкой платины и изготовлены изделия 
из нее. С 1828 по этому способу изготовлялась пла
тина для чеканки платиновой монеты. С. — автор 
ряда статей по металлургии.

С  о  ч .:  О  с п о с о б а х  в ы д е л ы в а н и и  с т а л и  п р и  Н о т к и н с к о м  
к а з е н н о м  з а в о д е ,  « Ж у р н а л  м а н у ф а к т у р  и т о р г о в л и » ,  1 8 2 5 ,  
№  3 — 6 ; О б  о ч и щ е н и и  и о б р а б о т к е  с ы р о й  п л а т и н ы ,  « Г о р н ы й  
ж у р н а л » ,  1 8 2 7 ,  к н .  4 ; О б  у с п е х а х  о б р а б о т к и  п л а т и н ы ,  1 8 2 9 ,  ч.  
2 ,  к н .  5;  И з в е с т и е  о  п л а т и н о в о м  п р о и з в о д с т в е  в Р о с с и и ,  
т а м  ж е ;  1 8 3 5 ,  ч .  1 ,  к н .  3 ;  O b e r  d a s  A u s b r i n g e n  d e s  P l a t i n s  i n  
R u s s l a n d ,  « A n n a l e n  d e r  P h y s i k  n n d  O h e m i e » ,  1 8 3 4  B d  3 3 ,  S .  
9 9 — Ю 9 .

Л и т . :  С т е п а н о в  11 .  И . ,  Б и о г р а ф и ч е с к и е  с в е д е н и я  
о  к а о г о р ы х  д е я т е л я  ч в о б л а с т и  р у с с к о г о  п л а т и н о в о г о  д е л а ,  
п к н . :  И з в е с т и и  l i H - т а  п о  и з у ч е н и ю  п л а т и н ы  и д р у г и х  б л а г о ,  
р о д н ы х  м е т а л л о в ,  в ы п .  5 ,  Л . ,  1 9 2 7 ;  М а т е р и а л ы  п о  и с т о р и и  
о т е ч е с т в е н н о й  х и м и и .  С б о р н и к  д о к л а д о в  н а  п е р в о м  В е с е ,  
с о в е щ а н и и  п о  и с т о р и и  о т е ч е с т в е н н о й  х и м и и  1 2 — 15  м а м  
1 9 4 8  г . ,  М . — Л . ,  1 9 5 0  ( с м .  д о к л а д ы  О .  А .  . ' З в я г и н ц е в а  и 
И .  Н .  П л а к с и н а ) ;  П е т р  Г р и г о р ь е в и ч  С о б о л е в с к и й  ( 1 7 8 1  —  
1 8 4 1 ) ,  М . ,  1 9 5 4  ( и м .  с п и с о к  т р у д о в  С .  и  л и т .  о  н е м ) .

СОБОЛЕВСКИЙ, Петр Константинович [26 окт. 
(7 ноября) 1869 — 4 марта 1949] — сов. ученый 
в области маркшейдерии. Окончив в 1898 Петербург, 
горный ин-т, начал работать на шахтах Донбасса. 
В 1903—20 преподавал в Томском технология, ин-те, 
в 1920—33 — в Свердловском горном ин-те, с 1933 — 
в Моек, геологоразведочном, а затем в Моек, гор

ном ин-тах. С. разработал методику геометризации 
месторождений полезных ископаемых. Впервые в 
России организовал (1907) магнитные разведки 
железных руд, предложил метод подсчета запасов 
полезных ископаемых, более совершенную класси
фикацию дизъюнктивных нарушений, метод ориен
тирно-соединительных съемок горных выработок. 
Провел большую работу по постановке преподава
ния геодезии, маркшейдерии и геофизики.

С о ч.: Современное маркшейдерское искусство, как ме
тодология решения основных задач горного искусства, 
«Известия Уральского политехнич. ин-та», 1926, т. 5; Со
временная горная геометрия, социалистическая реконструк
ция и наука», 1932, выи. 7; К вопросу об автоматической 
регистрации деформаций поверхностей искажения под дейст
вием подземных горных работ, в кн.: Труды Совещания по 
управлению горным давлением, М.—Л., 1938; Применение 
геодезии в горнорудном производстве, в кн.: Геодезия, под 
общ. ред. М. Д. Бонч-Бруевича, т. 8, М.—Л., 1941.

Лит.: Б у к р и н с к и й  В . А . , С л а в о р о с о в  А. X., 
Основоположник геометрии недр П. К. Соболевский, М.. 
1954 (имеется библиография трудов С.).

СОБРЕРО (Sobrero), Аскаиьо (12 окт. 1812 — 
26 мая 1888) — итал. химик. По окончании Турин, 
ун-та работал у нем. химика Ю. Либиха и франц. 
химика Т. Пелуза. С 1849 — проф. Высшей технич. 
школы в Турине. В 1847, изучая действие азотной 
кислоты на органич. соединения, впервые получил 
азотнокислый эфир глицерина — нитроглицерин 
(правильнее глицеринтринитрат), впоследствии полу
чивший применение в производстве взрывчатых 
веществ (динамит), а также азотнокислый эфир 
маннита (нитроманнит), иногда применяемый для 
снаряжения капсюлей-детонаторов. В 1851 путем 
окисления скипидара влажным кислородом С. полу
чил непредельный гликоль —собрерол С 10Н1в(ОН)2, 
что способствовало установлению строения пинена. 
В 1851—78 опубл. четыре тома «Курса технической 
химии».

СОВЕТОВ, Александр Васильевич (1826—1901) — 
рус. агроном. По окончании в 1850 Горы-Горецкого 
земледельч. ин-та изучал с. х-во России, а также 
Германии, Бельгии и др. стран. С 1855 руководил 
кафедрой с.-х. технологии в Горы-Горецком земле
дельч. ин-те, а в 1859 — кафедрой с. х-ва в Петер
бург. ун-те. Труды посвящены разработке рацио
нальных способов ведения с. х-ва; обосновал целе
сообразность посевов бобовых и злаковых кормовых 
трав на полях («О разведении кормовых трав на 
полях», 1859), введения севооборотов и др. Иссле
довал развитие систем земледелия в России («О си
стемах земледелия», 1867). Активно участвовал 
в работе Вольного экономич. об-ва, в к-ром ок. 30 лет 
(с 1860) был пред. с.-х. отдела и ред. «Трудов» этого 
об-ва. В 1885—96 совм. с В. В. Докучаевым и в 
1898—1900 — с Н. П. Адамовым издавал «Материа
лы по изучению русских почв».

С оч. :  Избран! ые сочинения. М., 1950 (имеется библио 
графия работ v.;. >

Лит.: С о б о л е в  С. С., Выдающийся русский агро
ном А. В. Советов (1826—1901), «Почвоведение», 1951, № 6; 
К р о х а л е в Ф .  С., А. В. Советов — как предшественник 
Вильямса в учении о системах земледелия, «Доклады Мо
сковской с.-х. академии им. К. А. Тимирязева», 1949, вып. 11.

СОДДИ (Soddy), Фредерик (2 сент. 1877 — 22 сент. 
1956) — англ, ученый, специалист в области радио
химии, чл. Лондон, королев, об-ва (с 1910). В 1896 
окончил Оксфорд, ун-т. В 1900—02 работал под 
руководством Э. Резерфорда в Монреальском ун-те, 
в 1903—04 — под руководством У. Рамзая в Лон
дон. ун-те. В 1904—14 преподавал в ун-те в Глазго, 
в 1914—19 — в Абердин., а 1919—36 — в Оксфорд, 
ун-тах. Совм. с Резерфордом в 1903 предложил 
теорию радиоактивного распада, согласно к-рой 
радиоактивность является следствием самопроиз
вольного превращения элементов, сопровождаю-
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щегося излучениями, энергия к-рых .заимствуется 
из самого атома. Эта теория послужила началом 
развития современного учения об атоме и атомной 
энергии. Резерфордом н С. был найден закон радио
активного распада. .Превращение элементов при 
радиоактивном распаде было, подтверждено С. и 
Рамзаем путем спектроскопия, доказательства воз
можности получения гелия из эманации радия. С. 
также экспериментально доказал (1915), что радий 
образуется из урана. Попытки размещения много
численных радиоактивных продуктов превращения 
урана и тория в периодич. системе Д. И. Менде
леева привели С. к понятию об изотопах. В 1913 С. 
и К. Фаянс независимо друг от друга сформулировали 
правило смещения, позволяющее предсказать место 
в периодич. системе элемента — продукта радиоактив
ного распада. В честь С. назван минерал соддит (си
ликат урана). Лауреат Нобелевской премии (1921).

С о ч.: Radio-activity..., L., 1904; Matter and energy, 
L., [1912]; The interpretation of radium and the structure 
of the atom, 4 ed., L., I92u; The story of atomic energy, 
L., 1949; The interpretation of the atome, L., 1932; Химия 
радиоэлементов, uep. с англ., С11Б, 1913; Радий и строение 
атома, пер. с англ., М., [1924].

Лит.; F l e c k  A., Prof. Frederick Sodd>\ F. R. S., «Na
ture» rb.j. I9f6. v. 178. № 4539

СОЙМОНОВ, Михаил Федорович (15 мая 1730 — 
17 окт. 1804) — один из организаторов горного 
дела в России. Содействовал созданию в 1773 Гор
ного училища (ныне Лен. горный ии-т), был первым 
его дир. Придавая большое значение практич. 
обучению студентов, построил при училище специ
альный рудник и лаборатории В 1773—76 и в 1796 — 
1801 С. в качестве президента Берг-коллегин осу
ществил ряд важных мероприятий по развитию 
рус горной пром-сти.

Лит.: Т и х о м и р о в  В. В. и С о ф и а н о Т. а .. 
Сто пятьдесят лет со дня смерти М. Ф. Соймоиова. «Известия 
АН СГСР. Серия геологии.», 1954, JV 4. етр. 124 — 2а.

С0ЙМ0Р10В, Федор Иванович (1682—1780) — 
рус. гидрограф и картограф. В 1719—20 участвовал 
в экспедиаци, описавшей юж и зап. берега Каспий
ского м.; на основе этих материалов и материалов 
экспедиции А. Бековича-Черкасского была состав
лена карта Каспийского м., на к-рой впервые были 
даны относительно правильные очертания береговой 
линии. В 1727 С. был переведен на Балтийский флот.
В 1731 издал атлас Каспийского м. с текстом, в 
1734 — атлас Балтийского м В 1740 был обвинен 
в заговоре против Э Бирона и сослан на каторгу 
в Сибирь; освобожден в 1742 В 1757 был назначен 
губернатором Сибири Инициатор ряда экспедиций 
по исследованию Сев. Ледовитого и Тихого ок.

Лит.: Г о н ч а р о в В. Г., Ф. И. Соймонов — первый 
русский гидрограф, М., 1954; Л е б е д е в  Д. М., Очерки 
по истории географии в России XVIII в., М.. 1957

СОКОВНИН, Николай Михайлович (1811—94) - 
рус военный моряк изобретатель в области возду
хоплавания. вице-адмирал. По окончании в 183о 
Морского кадетского корпуса в Кронштадте служил 
на Черноморском флоте: участвовал в обороне Сева
стополя 1854—55 В 1859—67 был комендантом 
Феодосии. С 1882 работал в Морском мин-ие Изучая 
полет птиц, установил зависимость между их весом 
и площадью крыльев. В 1866 разработал проект 
управляемого аэростата-дирижабля с реактивным 
двигателем, действующим реакцией струм сжатого 
воздуха. В своем дирижабле С. предполагал приме
нить жесткий корпус из тонкостенных металлич. | 
труб, разделенный на отдельные отсеки с баллонами, , 
заполненными газом аммиаком вместо легко воспла
меняющегося водорода. С сформулировал требова
ния к аэродннамич качествам дирижабли и в п е р в ы е  
ввел плоскостной руль высоты.

С о  ч . :  В о з д у ш н ы й  к о р а б л ь ,  3 и з д . ,  Ф е о д о с и я ,  1 8 7 4 ;
З а п и с к и  о  Б а л т и й с к о м  м о р г  С П Б ,  1 8 , Л

Л и т . :  О б щ и й  м о р с к о й  i и с и к .  ч.  1 1 .  С П Ь ,  1 Уии ( С т р . о о Ь —  
6 1 ] ;  и с т о р и я  ь о з д у х и и л а ь а п и н  и а в и а ц и и  в С С С Р ,  п о д  р е д .  
В .  А .  П о п о в а ,  п е р и о д  д о  1 9 1 4  г . .  М . 1 9 4 4 .

СОКОЛОВ, Алексей Петрович (1853—1910; — 
рус. астроном. Проф. геодезии Лесного ин-та в Пе
тербурге (1885—90); в 1890—1905 работал на Пул
ковской обсерватории Его наблюдения на большом 
пассажном инструменте дали ценный материал для 
пулковских звездных каталогов Проводил грави
метрия. наблюдения с помощью маятникового при
бора Ренсольда, занимался также исследованием 
хвостов комет.

Л и т . :  И в а н о в  А . ,  А .  П .  С о к о л о в  ( Н е к р о л о г ) ,  « И з 
в е с т и я  Р у с с к о г о  а с т р о н о м и ч е с к о г о  о б - в а » ,  1 9 1  и ,  в ы п  16  
Д ?  4.

СОКОЛОВ, Алексей Петрович (фовр 1854 — 26 
марта 1928) — рус. физик Ученик А. Г Столетова 
(см ). По окончании Моек, ун-та был оставлен гам 
для подготовки к профессорскому званию. С 1884 — 
проф. Моек, ун-та. С 1882 заведовал физич. лабора
торией ун-та Принимал активное участие в npi «ни
зании Физич. ии-та при Моек ун-те, в частности 
т. н. физич практикума для студентов Осн науч
ные труды С посвящены вопросам электролиза я 
радиоактивности Земли. В 1887 предложил метод 
измерения емкости двойного электрич слоя метал
лич электродов переменным током, имеющий важ
ное значение для изучения строения двойного элект
рич. слоя. Изучал также проблему ионизации атмо
сферы. Чл. многих научных об-в.

С о  ч. :  И з  т е о р и и  э л е к т р и ч е с т в а . . . ,  « У ч е н ы е  з а п и с к и
и м я  М о с к о в с к о г о  у н - т а » .  О т д е л ,  ф и з . - м а т . ,  1 8 8 0 ,  в ы п .  1; И з  
т е о р и и  с в е т а  . . . т а м  ж е .  1 8 8 2 , [ в ы и .  4 ] .  О п ы т н о е  и с с л е д о в а н и е  
э л е к т р и ч е с к и х  к о л е б а н и й  в э л е к т р о л и т а х .  С П Б ,  1 8 8 7 .

Л и т . :  Я  к* о  в л  е  в К .  Г1.,  А л е к с е й  П е т р о в и ч  С о к о л о в .  
О ч е р к  ж и з н и  и д е я т е л ь н о с т и ,  « У ч е н ь е  з а г ш  н и  М о с к о в с к о г о  
г о с .  у н и в е р с и т е т а » .  Ю б и л е й н а я  с е р и я ,  в ы п .  3 5 -  Ф и а т , а .  
1 9 4 и .  в ы п .  ' ( и м е е т с я  б и б л и о г р а ф и я  т р у д о в  С . ) .

СОКОЛОВ. Борис Сергеевич [р. 27 марта (9 апр.)
I ИМ4| — сов. геолог и палеонтолог, чл.-корр АН 
! СССР (с 1958). По окончании Лен. ун-та (1957)
1 работает там же. Одновременно (с 1948) — во Все

союзном нефтяном н.-и. ип-те. Геологии, исследова
ния мел в Подмосковном бассейне и Тянь-Шане 
(д*> 1940), fj [’родней и Центр Азии (1941—45). 
в различных районах Европ. части СССР и Урала 
(1944—53), в Сибири (с 1956). Работы посвящены 
изучению стратиграфии палеозоя и позднего докемб
рия. региональной и нефтяной геологии. В области 
палеонтологии исследовал палеозойских кораллов, 
обосновал выделение табулят как особого подкласса 

j высших полипов, разработал их новую филогенотич.
! систему и установил их важное стратиграфии, зна- 
j ченпе
i С о  ч.:  С и с т е м а т и к а  п и с т о р и я  р а з в и т и я  п а л е о з о й с к и х  
| к о р а л л о в  A n t h o z o a  T a b u l a t a ,  в к н . :  В о п р о с ы  п а л е о н т о л о г и и ,
| т .  Г О т н .  р е д .  А .  I I .  Б ы с т р о в .  Л . ,  1 9 5 U ;  Х е т е т и д ы  к а р б о н а  

с е в . - п о с т .  У к р а и н ы  и с о и  р е д е л  ь н ы х  о б л а с т е й .  Л .  —  М . ,
I 1 9 5 6  ( Т р у д ы  В е с е .  н е ф т .  н . - и  г е о л о г о - р а з и е д .  и н - т а .  Н о в а я  
! с е р и я ,  в ы п .  2 7 ) ;  Т а б у л я т ы  п а л е о з о я  Б и р о н ,  ч а с т и  С С С Р ,  
j В в е д е н и е  и ч. 1 — 4 , Л .  —  М . ,  1 9 5 1 — 5 5  ( Т р у д ы  В Н И Г Р 1 1 .  в ы п .
I 4 8 ,  5 2 ,  5 8 .  6 2 .  8 5 ) ;  О в о з р а с т е  д р е в н е й ш е г о  о с а д о ч н о г о  п о -  
! к р о в а  Р у с .  п л а т ф о р м ы .  « И з в е с т и и  А Н  С С С Р  С е р и я  г е о л о г и и » . .
| 1 9 5 2 ,  ЛЬ 5;  О с т р а т и г р а ф и и ,  п о л о ж е н и и  и в о з р а с т е  о с а д о ч н ы х  
! т о л ш  п о з д н е г о  д о к е м б р и я .  « С о в е т с к а я  г е о л о г и я » ,  1 9 5 7 .
[ сС>. 5 5  ( е о в м .  е  Ю .  К .  Д з е в а н о в с к и м ) .

СОКОЛОВ, Владимир Дмитриевич (31 июля 1855— 
13 марта 1917) —рус. геолог. Окончил Моек. ун-т. 
в 1880. С 1895 — проф. Моек, технич. училища, а с 
1904 — Моек, высших женских курсов Преподавал 
также в др высших и средних учебных заведениях 
Известен своей деятельностью по распространении! 
естественнонаучных знаний Автор многих популяр 
пых работ по естествознанию. Активный деятель 
Моек об-na испытателей природы. Наиболее важные 
геология, работы С. посвящены строению и полет
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ным ископаемым Крыма, геологии месторождений 1 
нефти Ферганы, а также изучению подземных вод 
различных областей Европ. части СССР

Лит.: С о к о л о в  Д. В., В л а д и м и р  Д м и т р и е в и ч  Соколов  
(Ж ио. ь и д ея т ел ь н о сть ) ,  1 8 5 5 — 1917, М.. 1940.

СОКОЛОВ Дмитрий Иванович (1788 — 19 ноября 
1852) — рус геолог По окончании Горного кадет
ского корпуса в Петербурге (1805) преподавал там 
же до 1841 Одновременно (в 1822—44) — нроф. 
Петербург ун-та Его «Руководство к минералогии»
(2 чч . 1882) и «Курс геогнозии» (3 чч., 1839) пользо
вались большой известностью Эти учебники давали 
обширные сведения по различным отраслям минера
логия* 1 ких и геология знаний того времени В «Кур 
се геогнозии» проводилась идея о развитии Земли 
и органич мира Георетич высказывания С отно
сились к вопросам стратиграфии, тектоники осадко
образования минералогии и происхождения руд 
ных месторождений С. впервые обосновал целесооб
разность выделения красноцветных отложений За
волжья в самостоятельную геология, систему к-рая 
вео«- тедствии англ геологом Р Мурчисоном была на- 
з ана iepM'-кой На протяжении ряда лет (с 1830-х гг).
L юуществлял научное руководство работами по 
геология съемке горных округов Выл членом- 
учредителем Минералогия общества (1817  ̂ и дли
тельное время редактором «Горного журнала»

Значительную работу выполнил Г. но составлению 
Словаря церковно-славянского и русского языков, 
подготовив его горногеологич раздел В 1839 он 
был избран чл. Российской академии, а в 1841 — 
почетным чл отделения языка и словесности Петер
бург АП

Л и т .:  I' а и к о I» b . i . . ,  Р у с с к и е  о н и л о г ц -а в о л ю т ю н и -  
сты по Д а р в и н а ,  т. 2, М .— Л . ,  1951; Т и х о  м и р о в В. В.,  
Д м и т р и й  И ванович Соколов  (К  100-летию  со  дня см ерти).  
« Б ю л л ет ен ь  М о ск о в ск о го  об-ва  испытател ей природы.  
Н о в а я  с е р и я ,  т. 57 Отлел геологический», 1052, г. 27 пып. 6. 
П о в а р е н н ы х  А. С., Д м и т р и й  Иванович Соколов,  
в кн.: Груды М и н ер а л о г и ч ес к о г о  м у зея ,  вы и. 5, М., 1953;
С м и р н о й  Г. Л ., « К у р с  геогнозии»  Д .  И. Соколова — 
первое  о р и г и н а л ь н о е  р у с с к о е  р у к о в о д ст в о  по  г ео л о ги и ,  в к н . : ; 
О черки  по и ст о р и и  г е о л о г и ч е ск и х  зн а н и и  ими.  ы  
1953. ' ’ •

СОКОЛОВ, Иван Александрович [25 июля (G авг.) 
1807 — В ноября 194~1 — сов. металлург Заел. деят. 
я и т РСФСР (1948) По окончании в 1904 Петер
бург горного ин-та работал на у рал. з-дах (Алапа
евский и Лыс вне не к ий горный округ), где впервые 
пропел исследования доменных ночей и восстанови 
мости железных руд С 1921 — нроф Урал поли- 
технич ин-та При его участии проведены рекой 
гтрукпин и строительство ряда металлургия з-дов 
на Урале С установил значение рациональной 
подготовки руд к доменной планке и одним из первых 
разрабатывал вопросы химия термодинамики и при
ложения ее законов к доменному процессу.

С о ч .. О восстановим ости ж е л е з н ы х  руд, 2 и::д", С в е р д 
л овск ,  1927; Х и м и ч еск а я  терм од и н а м ик а  и теории  м ет а л л у р 
гических  проц ессо в .  Свердловск  - -  М .— Л . ,  1933; Т ер м о
ди н а м и к а  до м ен н о го  п р о ц есса ,  Свердловск* — М., 1933; 
Д р е в е г н о у г о л ь н ы е  дом енны е печи У р а л а ,  Л .  — М. -  Сверд
ловск .  1933; Ч у г у н ы ,  доменны е шлаки и [ т е ч е т  ш ихт, Сверд
л о в с к — М., 1936; Д о м е н н ы й  п р о ц есс ,  С в е р д л о в с к — М., 1938.

Л и т . :  К р у п н е й ш и й  учены й-м еталл  v p r  (н ек р о л о г) ,  «Сталь»,
! 048.  \«  з

СОКОЛОВ, Никита Петрович (1748 — 7 апр. 
1795) — рус. ученый, акад (г 1787; после оставле
ния АН в 1792 — почетный акад.). Принимал уча
стие (н 1768—78) в путешествии П Палласа по 
России Ему принадлежат отдельные места в опи
сании зтого путешествия С 1784 — чл. Российской 
академии. (’ — автор работ по отдельным вопросам 
химии химич. технологии, минералогии :i др. 
Р» 1787—92 читал в химия, ыбораторпп АП пуб
личные лекции по химии.

^ 0 4,:i 7 0 7 ,|b 0 лользе хи м и и ..., «Новые ежемесячные сочинения», 1787, ч. 9.
Лит.: С у х о м л и н о в  М. И., История Российской 

академии, вып. 3. — Приложение к т. 29 «Записок Акад. 
наук», СПБ, 1876, «Ns 2.

СОКОЛОВ, Николай Алексеевич (1856 — 2/3 февр. 
1907) — рус. геолог чл.-корр. Петербург. АН (с
1905) Окончил Петербург ун-т в 1879. С 1897 — 
старший геолог Геологич комитета Труды С посвя
щены различным областям геологии и палеонтоло
гии Особенно большое значение имеют его работы 
по изучению стратиграфии нижнетретичных отложе
ний Украины и описанию их ископаемой фауны. 
С. обосновал расчленение этих отложений ва 4 яру
са: бучакский, киевский, харьковский в полтавский, 
причем установил, что породы последних двух яру
сов относятся не к эоцену, как считали раньше, а 
к олигоцену Им же впервые выделены в разрезе 
южнорусского миоцена слои, позднее получившие 
название конкского горизонта, и описана их фауна. 
Много занимался вопросами происхождения лима
нов Причерноморья, а также образования дюн и 
развития дюнного ландшафта. В области практич. 
геологии С. дал серию ценных работ по гидрогеоло
гии южных областей Украины и монографически 
описал марганцовые руды окрестностей Никополя.

С о ч.: Д ю н ы , их образован и е, развитие и внутреннее 
строени е, С П Б , 1884; Ь и ж н етр ети ч н ы е отлож ени я южной 
Р осси и , С П Б , 1893 (Т р уды  Реологи ческого ком итета, т. 9, 
№ 2); О п р ои схож дени и лим анов ю ж ной Р осси и , С П Б , 1895 
(Т р уды  Геологи ч еского  ком итета, т. 1и, № 4); М арганцовы е 
руды  третичны х отлож ений * Е к атер и н осл авск ой  губерни и 
н окрестн остей  К р и в ого  Р о га , С П Б , 19и1 (Т р уды  Геологи
ческого К ом и тета, т. 18, № 2); Ф а у н а  гл аук он и товы х песков 
Е к атер и н осл ав ск ого  ж елезн одорож н ого м оста, «Труды гео
л оги ческ ого  комитета», 1894. т. И . № 3; Ф а у н а  моллю сков 
М андриковки , [СП ], 1905

Л и т .: Е ж егодн и к по геологии и м инералогии России 
под ред. Н . К р и  -тафовича, т. 9, вып. 7, С П Б . 1908 (вып. по
свящ ен памяти Н \. С околова)

СОКОЛОВ, Николай Николаевич (1 дек. 1826 — 
13 июля 1877) — рус. химик. Окончил Петербург, 
ун-т (1847). В 1859—60 вместе с А. Н Энгельгард
том издавал «Химический журнал Н СоколЬва 
и А Энгельгардта» — первый рус. химич. жур
нал (вышло 24 кн., 4 тт.) В нем были опубл труды 
наиболее крупных русских и зарубежных химиков 
того времени В 1859 защитил докторскую дисс. 
«О̂  водороде в органических соединениях» и стал 
работать в Петербург ун-те С 1865 С возглавлял 
кафедру химии в Новороссийском (в Одессе) ун-те, 
а с 1871 в Петербург лесном и земледельческом ин-те. 
Крупнейшим научным достижением С является раз
работка учения о различных функциональных осо
бенностях водорода в органич. соединениях и уста
новление природы оксикислот На примерах четы
рех кислот — гликолевой, молочной, -оксипропио- 
повой и глицериновой (все они были впервые полу
чены или подробно исследованы С ) он показал, что 
в океикислотах часть атомов водорода носит кислот
ный, а другая часть — спиртовый характер, причем 
правильно установил количественное соотношение 
этих частей в названных кислотах С развивал идеи 
о сложности химич. элементов и предсказывал их 
разложимость. В числе учеников С были Н. А. Мен- 
шуткин, П. А. Лачинов \1. Г Кучеров и др

С о ч.: О водороде в ор ган и ч ески х со еди н ен и ях, «Хими
ческий ж у р н а л  Н . С околова и А . Э нгельгардта», 1859, т. 1, 
стр . 118 — 42, 247— 88; О молочной ки слоте, там ж е, 1859, 
т. 2, стр . 15 — 23; O b er die O x y d a tio n  des G ly c e r in s  durch  
S a lp etersa u re , « B u lle tin  de la C lasse p h ysico -m a th em atiq u e  
d e l’ A cad , des scien ces de S t. Petersbourg», 1858, t. 16, № 24; 
Р ассуж д ен и е о водороде в ор га н и ч еск и х  соеди н ен и ях, пред
ставлен н ое в Ф и з.-м а т. ф а к у л ьт ет  С .-П ет ер б ур гск о го  уни
верси тета м агистром химии для получени я степени д-ра ф изики 
и химии. С П Б . 1859, C h er die M ilchsaure aus -jo d p ro p ion - 
>.iuie, «Annaien der Cliernie and P h arm a cie* , 1869, Bd 150. 
1 1 . 2 .
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Лит.: М у с а о е к о н К>. Первый русский хими
ческий журнал и его основатели, в кн.: Материалы по истории 
отечеС1 венной химии. Сб. докладов на 2 Всесоюзном сове
щании по истории отечественной химии 21—26 апреля 1951 г., 
М., 1953; К о з л о в  Н. С., Выдающийся русский ученый 
химик Н. Н. Соколов (к- 75-летию со дня смерти), «Успехи 
химии», 1953, т. 22, вып. 1.

СОКОЛОВ, Сергей Яковлевич [26 сент. (8 окт.) 
1897 — 20 мая 1957] — сов. физик, чл.-корр. АН 
СССР (с 1953). Чл. КПСС с 1953. Но окончании 
в 1925 Лен. электротехнич. ин-та был оставлен в нем 
для научной работы; с 1933 — проф. того же ин-та. 
Работы С. посвящены акустике, в частности явлению 
ультразвука. В 1927 он показал способность ультра
звука проходить через металлы без заметного погло
щения, а в 1928 применил это явление для обнару
жения дефектов в металлах. Им были разработаны 
различные конструкции ультразвуковых дефекто
скопов. За изобретение метода ультраакустич. дефек
тоскопии и за другие работы в этой области С. была 
дгажды присуждена Сталинская премия (1942, 1951).

С о ч.: Zur Frage der Fortpflanzung ultra-akustischer
Schwtngungenin verschiedenen Korpern, «Elektrische Nachrich- 
ten-Technik», B. 1929, v. 11, p. 454—61; Основы электроаку
стики, ч. 1, Л., 1932 (литограф, изд.); Современные проблемы 
применения ультразвука, «Успехи физических наук», 1950, т.
40, вып. 1; Ультразвук и его применение, «Журнал техни
ческой физики», 1951, т. 21, вып. 8: Применение ультра
звуковых колебаний..., там же, 1946, т. 16, № 7.

Лит.: С. Я. Соколов. Некролог, «Акустический журнал», 
1957, т. 3, вып. 3.

СОКОЛОВСКИЙ, Алексей Андреевич (1822 —
4 ноября 1891) — рус. врач и фармаколог. В 1845 
окончил Казан, ун-т и до 1863 работал там же (с 
1857 — проф.); в 1864—81 — проф. Моек, ун-та. С. 
принадлежит ряд руководств по фармакологии, осно
ванных на экспериментально-физиологич. данных. 
Изучая действие различных ядов и лекарственных ве
ществ на нервную систему, высказал ценные для по
следующей физиологии мысли о связи биоэлект- 
рич. токов нервной системы и процессов обмена ве
ществ, а также о существовании явлений централь
ного торможения («О действии различных средств на 
нервную систему, в применении к теории Дюбуа-Рей- 
мона — Успокоение и возбуждение нервов», 1858).

С о ч.: Курс органической фармакодинамики, основан
ной на химико-физиологических началах, М., 1869; Неорга
ническая фармакология, основанная на химико-физиологи
ческих началах, М., 1871 Руководство общей фармакологии 
и рецептуры. М., 1873.

Лит.: Соколовский Алексей Андреевич, в кн.: I иографи- 
ческий словарь профессоров и преподавателей Казанского 
ун-та (1804 — 1904), ч. 2, Казань, 1904.

СОКОЛОВСКИЙ, Алексей Никанорович [р. 1 (13) 
марта 1884] — сов. агропочвовед, акад. АН УССР 
(с 1929) и действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1935). 
Заел, деят науки УССР (1945). По окончании Киев, 
ун-та (1908) и Моек. с.-х. ин-та (1910) работал в ла
бораториях у Д. Н. Прянишникова и В. Р. Вильям
са. С 1924 — проф. и с 1944 — дир. Харьков, с.-х. 
ин-та; одновременно (с 1956) — дир. Укр. н.-и. 
ин-та почвоведения. Труды С. относятся к различ
ным проблемам агропочвоведения: физич. свойства 
почвы, генезис ее структуры, механич. и водные 
свойства почвы в связи с обменными катионами; 
насыщенность кальцием почв, генетическое и прак- f 
тич. значение для агротехники удобрения и мелио- I 
рации и обоснование на этом приемов известкования | 
и гипсования, как важнейших способов химия, мелио- i 
рации почв;роль кальция в обогащении почв гумусом ! 
и фиксации в почве коллоидного гумуса и др.

С о ч.: Из области явлений поглощения в почве, «Журнал 1 
опытной агрономии», 1914, т. 15, Л» 2; Из области явлений, 
связанных с коллоидальной частью, почвы, «Известия Пет- : 
ровской с.-х. академии», 1919—21; вып. 1—4; К познанию ; 
почвенных коллоидов, «Журнал опытной агрономии», 
1921—23, т. 22 (стр. 149—72); Борьба с фильтрацией осолен- I 
цевание.м грунтов при постройке водоемов, каналов и плотин. ,

2 изд., М ., 1952; К у р с  с1л ьск о госи о л ар ськ о го  гр ун то зн ав ств а , 
К н в, 1954; С ел ьск о хо зя й ствен н о е почвоведение, М ., 1956.

СОКОЛОВСКИЙ. Вадим Васильевич [р. 4 (17) окт. 
1912] — сов. ученый в области механики, чл.-корр. 
АН СССР (с 1946). Чл. КПСС с 1956. В 1933 окончил 
Моек, инженерно-строительный ин-т. В 1936—39 
работал в Математич. ин-те, с 1939 — в Ин-те 
механики АН СССР, с 1940 — проф. Осн. труды С. 
посвящены теории оболочек, статике сыпучей" среды 
и теории пластичности. С. дал решение многих задач 
плоского деформированного состояния (сжатие 
пластич. масс, вдавливание штампов, волочение пла
стин. полос). Им построена теория плоского пластич. 
напряженного состояния, предложен ряд новых мето
дов решения задач пластичности в аналитич. форме. 
С. разработал общий метод, позволяющий решать 
основные задачи плоского предельного равновесия 
сыпучей и связной сред (несущая способность 
оснований, форма устойчивых откосов, давление 
на подпорные стенки).

С о ч.: С тати к а сы п учей  среды , М .— Л ., 1942 (С тал и н ская  
прем ия 1943), 2 и зд., М ,—  Л ., 1954; Т ео р и я  п л асти чн ости , 
2 и зд., М .— Л ., 1950 (С тал и н ск ая  прем ия 1952).

СОКОЛЬСКИЙ, Григорий Иванович (1807—86) — 
рус. врач-клиницист. В 1828 окончил Моек, ун-т; 
в 1836—48 был проф. там же. Особое значение имеют 
работы С. в области кардиологии. Подробно описал 
клинику ревматизма сердца (болезнь Буйо — Соколь
ского), указав на возможность поражения ревма- 
тич. процессом не только эндокарда, но и миокарда; 
впервые установил (1838) связь между ревматизмом 
и клапанным пороком сердца. Ему принадлежат 
также исследования по клинике хронич. бронхита, 
воспаления легких, туберкулеза и др. С. стремился 
к объединению клиники и патология, анатомии, был 
поборником объективных методов исследования.

С о ч.: О врачебном исследовании с помощ ью  с л у х а , 
особенно при посредстве стето ск оп а. Л е к ц и я ...,  «Военно- 
медицинский ж урн ал», 1835, ч. 26, № 2 , стр . 210— 41; О 
ревматизме мышечной тк ан и  сердц а (rh eu m atism u s cord is), 
«Ученые запи ски М оск овского  ун -та , 18л6. ч. 12, стр . 568—  
577; Учеши* о груд н ы х б о л е з н я х ..., М .. 1838; И сследовани е 
патол оги чески х свой ств восп ален и я легочной и соседн и х се 
тк ан ей , с прилож ени ем  к ди агн ости ке и тер а п евти к е, М .. 1839.

: Л и т .:  Л у ш н и к о в  А . Г ., П р и ори тет Г. 11. С о к о л ьск ого
I в ди агн ости ке вн утр ен н и х болезней , «Ф ельдш ер и ак уш ер ка». 

1948. .V  1!

; Г()К()« IbCKilll, Дмитрий Владимирович [р.22 мар-
| та (4 аир.) 1910] — сов. химик, акад. АН Каз. ССР I (с 1951). Чл. КПСС с 1939. Окончил Моек, ун-т 
1 в 1934. С 1937 работает в Казах, ун-те (с 1949 — 
j проф.). Одновременно (с 1945) работает в Ин-те 

химии, наук АН Каз. ССР. В 1951—54 — гл. 
ученый секретарь АН Каз. СОР. Осн. работы в об
ласти органич. катализа.

(' о ч.: К и н ети ка и м еханизм  р азл ож ен и я н екотор ы х ди - 
зоииевы х солей м еталли ческой медью , «Ученые запи ски  
К а з а х с к о г о  гос. ун-та». 194 1. т. .1 0 . Х и м и я , стр . 15 — 81; 
И ром оти рованпе и отр авлен и е ни келевы х ката л и затор ов при 
гидрировани и в ж и дкой ф азе, в кн.: П роблемы  ки нети ки и 
к а та л и за. V I. Гетерогенны й ка та л и з. Т р уд ы  В сесою зной 
конференции но к а та л и зу , М .— Л .. 1 949 (стр. 15 7 —  7о);
Оо активной форме водорода при ги др ир овани и, «Вестник 
А Н  К а за х ск о й  ССР». 195 1, JN« 11 , стр . 46— 71; К и н ети ка к а
талитической гидроген изац ии в ж идкой ф азе, в кн.: Вопросы  
хим ической ки н ети ки , к атали за и реакци онной сп особн ости , 
М ., 1955; О влиянии р аствор и тел я  на ск ор о сть  гидрировани и, 
в и н .:  К атал и ти ч еское гидрировани е и окисление, А л м а -А та , 
1955; к  вопр осу о ки нети ке и механизме катали ти ческой 
п п р о геп и зан и и . «Вестник А Н  К а за х ск о й  ССР», 1954, Л< s.

СОЛДАТОВ, Владимир Константинович [3 (15) 
июля 1875 — 1941] — сов. ихтиолог. Проф. Моек, 
тохнич. ин-та рыбной пром-сти и хозяйства. Известен 
работами по изучению биологии и промыслу лосо
севых и осетровых рыб басе. р. Амура. Описал много 
новых видов и родов рыб. Автор учебников «Рыбы 
и рыбный промысел» (1928) и «Промысловая ихтио
логия» (2 чч.. 19.44 — 38 V
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ШЛОВЬЕВ, Зиновии Штрович [10 (22) поября 
1876 — 6 ноябри 1928] — деятель сов. здравоохра
нения. Чл. ВКИ(б) с 1898 В 1897 поступил на мед. 
фак-т Казан, ун-та. В 1899 за революционную работу 
на предприятиях Казани был арестован. Закончить 
ун-т С. удалось лишь в 1904, после чего работал 
санитарным врачом в Симбирск, и Саратов, земст
вах. В 1909 за подпольную партийную работу был 
вновь арестован и сослан в Усть-Сысольск Нахо
дясь в ссылке, занимался публицистич. деятель
ностью. По окончании ссылки (1912) переехал в 
Москву, где принял деятельное участие в работе 
правления Об-ва рус врачей в память Н И. Пиро
гова; был одним из ред журнала «Общественный 
врач» и ред. журнала «Врачебная жизнь», состоял 
секретарем Лиги борьбы с туберкулезом и др В дни 
Великой Окт социалистич революции принимал 
активное участие в организации вооруженного 
восстания в Москве. В 1918 был назначен зав мед. 
частью Народного комиссариата внутренних дел 
и чл. Совета врачебных коллегий. Вся дальнейшая 
деятельность С. тесно связана с развитием сов здра
воохранения Был бессменным заместителем народ
ного комиссара здравоохранения (с 1918); первона
чально руководил отделом гражданской медицины, 
а с 1920 был начальником Главного военно-санитар
ного управления и одновременно возглавил Россий
ское об-во Красного креста Под его руководством 
проводилась большая работа по охране здоровья 
детей; по его инициативе и при непосредственном его 
участии был организован в Крыму (1925) пионерский 
лагерь-санаторий «Артек» С 1923 С. был проф. 
кафедры социальной гигиены мед. фак-та 2-го Моек, 
ун-та. В своих многочисленных работах оси. внима
ние уделял вопросам теоретич. основ сов. здравоох
ранения: разработке профилактич. направления,
диспансерному методу, организации военно-сани
тарного дела и др. Выступал против «евгенических» 
учений в медицине

С о ч.: В оп р о сы  з д р а в о о х р а н е н и я .  И зб р а н ны е  статьи
и речи,  М .— Л . ,  1940 (и м еется  биб л и о гр а ф и я  печатных ра 
бот  С.) .

Л и т . :  З и н о в и й  П ет р о в и ч  С оловьев  [С борник], М.,  1952;  
К р у п н е й ш и й  д ея т ел ь  со в етск о го  зд р а в о о х р а н ен и я  (К 25-  
л ети ю  со  дня  см ерти  3 .  П.  С оловьева), «Советское зд р а в о 
о х р а н е н и е* ,  1953,  JVs 6.

СОЛОВЬЕВ. Михаил Дмитриевич [р. 20 авг.
(1 сент.) 1887] — сов. геодезист и картограф Заел, 
деят. н. и т. РСФСР (1947). Чл. КПСС с 1944. Проф. 
Моек, ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии (с 1925) и др. высших учебных заве
дений Москвы. Разработал общую теорию перспек- 
тивно-цилин дрич. проекций и дал ряд конкретных 
вариантов косых перспективно-цилиндрич. проек
ций, получивших широкое применение при созда
нии учебных карт и географии атласов. С. предло
жена* теория перспективных проекций с многократ
ными изображениями. Автор учебников и учебных 
пособий по геодезии и математич. картографии.

С о ч.: К а р т о г р а ф и ч е ск и е  п р о е к ц и и ,  М..  1946; П е р сп ек 
т и в н о -ц и л и н д р и ч е ск и е  п р о ек ц и и ,  «Труды М осков ского  ин-та  
пш к ен ер о в  гео д е зи и ,  а э р оф отосъ ем ки  и картографии», 1940,  
вып. 1; П е р сп ек т и в н ы е  п р о е к ц и и  двойней о и з о б р а ж е н и я ,  там 
ж е ,  1940 , вып. 6;  П ер сп ек т и в н ы е  п р о ек ц и и  с м ногократны ми  
и з о б р а ж е н и я м и ,  там ж е ,  1950,  вып. 3; К в о п р о с у  о за даче  
по вы бору  п р о ек ц и й  д л я  ко н к р ет но г о  картогр а ф и ч еск о го  
за д а н и я ,  «Труды М о сков ского  ин-та и н ж е н е р о в  геодезии ,  
аэр о ф о т о съ ем к и  и картографии»,  1956 , вып. 22.

СОЛОВЬЕВ, Михаил Николаевич (р. 17 (29) мая 
1886) — сов. эпидемиолог, действит. чл. Академии 
мед. наук СССР (с 1945). Заел. деят. науки УССР
(1946) По окончании мед. фак-та Моек, ун-та (1911) 
работал участковым врачом и заведовал инфек
ционным отделением Елецкой городской больницы. 
В 1914—18 — зав. лабораторией Одес. воен. госпи

тали, затем работал в Одес. городской санитарной 
ор]анизации (1918—20), в Одес. мед. ин-те (1920—
1925), в Харьков, ин-те микробиологии и эпидемиоло
гии (1925—31), с 1930 — проф. Харьков, мед. ин-та. 
Работы посвящены различным вопросам эпидемиоло
гии, иммунитета и профилактике заразных болез
ней (холера, сибирская язва, скарлатина, корь, 
дифтерия, пищевые токсико-инфекции. малярия 
и др.).

С о ч . :  З аразн ы е болезни и меры их пр едупр еж ден и я, 
Х а р ь к о в , 1928; Д ося гн ен и я  р адян еькой  влади на У к р а и н  
в боротьФ  з заразливим и хоробам и, Х а р ш в , 1932; З а 1альна 
е ш д ем ш л о п я  i проф 1лакти ка зар азн и х хвор об!, Х а р ш в , 
1933; Х арчов1 (нфекцп i ш то к си к а ц п , K m  в, 1935; Еп1дем1оло- 
п я ,  т. 1, К ш в , 1936. О сущ н ости  эпидемий. А втореф ерат 
д о к л а д а ..., Х а р ь к о в , 1955.

СОЛОНИНА, Василий Андреевич [31 авг. (12 сент.)
1862—1934] — сов химик. Окончил Петербург, 
ун-т. С 1898 — проф. Варшав политехнич ин-та, 
с 1918 — ун-та и в 1929—32 — химико-технологич. 
ин-та в Нижнем Новгороде (ныне Горький). Иссле
дования С. посвящены гл. обр. реакциям получения 
и превращения первичных и вторичных аминов 
жирного ряда, в частности, действию на амины 
хлористого нитрозила, фенолята натрия, галоидо
производных ароматич углеводородов и др., а также 
разделению первичных, вторичных п ттютичных 
аминов.

С о ч.: О замещ ении ам и догруппы  1алоидом в первичны х 
ам и нах и к разделению  д р у г  от д р у га  первичны х, вторичны х 
и третичны х ам инов. И сследован и е, М ., 1898.

СОЛЬВЕ (Soivay), Эрнест (16 апр. 1838 — 26 мая
1922) — бельг. изобретатель и предприниматель. 
Специального образования не получил, работал 
в мастерской отца по очистке поваренной соли, за
тем па газовом з-де. С 1861 занимался разработкой 
аммиачного способа пром. произ-ва соды С созданы 
конструкции различных аппаратов для этого спо
соба, в частности, карбонизационная колонна (1872), 
что позволило к концу 19 в. осуществить непрерыв
ный производственный процесс. Возможность пря
мого получения соды из поваренной соли, а также 
снижение расходов топлива значительно удешевили 
произ-во соды по сравнению с применявшимся в то 
время способом франц. химика Н. Леблана. Для 
эксплуатации своего изобретения С. в 1863 органи
зовал компанию «Сольве» и в том же году построил 

I первый з-д Вскоре способ С получил широкое рас- I пространение и вытеснил способ Леблана.
Л и т .:  Г е с с  е я Ю. Ю ., О черки истории прои зводства 

соды , М .— Л ., 1951.
СОМОВ. Осип (Иосиф) Иванович [1 июня 1815—- 

25/26 апр. 1876] — рус. математик и механик, 
акад. (с 1862, чл.-корр с 1857). В 1835 окончил Моек, 
ун-т. Проф Петербург ун-та (с 1847); преподавал 
также в Ин-те корпуса инженеров путей сообщения 
(в 1848—69) и в Ин-те корпуса горных инженеров 
(в 1849—62). Осн. работы С. относятся к теоретич. 
механике и математич. анализу Характерным для С. 
является применение результатов, полученных в ана- 
литич. механике, к вопросам геометрии; он ввел 
понятие об ускорениях высших порядков и применил 
их к изучению ряда геометрич. свойств кривых 
и поверхностей. С. принадлежат ценные исследо
вания по теории эллиптич. функций и ее приложе
ниям к механике; ему удалось довести до конца 
решение задачи о вращении твердого тела вокруг 
неподвижной точки в случаях Эйлера — Пуансо 
и Лагранжа — Пуассона. Важны также труды С. 
по вопросам малых колебаний системы вокруг 
положения устойчивого равновесия. Автор ориги
нального курса «Рациональная механика» (2 чч., 
1872—77), к-рый в 1878 был переведен на нем. 
язык, и ряда др. учебников.
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Л и т .: З о л о т а  р е в  £. И ., Об учены х т р у д а х  академ и ка :
О. И. Сом ова, .о а п и с к и  ими. ак ад . паук», 1878. т. 81, стр . i 
248— 66 (им еется библиограф и я тр уд о в С .); Г е р о н и м у с ! 
Я . Л ., О черки о р аботах  кориф еев р усской  м ехан и к и , М ., 
1952 (им еется библиограф и я тр уд о в С .).

СОМОВ, Павел Осипович (р. 1852 — год смерти 
неизв.) — рус. ученый в области механики Сын 
О. И. Сомова (см.). В 1873 окончил Петербург, ун-т.
С 1874 преподавал в учебных заведениях Петербур
га, в 1874 — 77 — в Лесном ин-те, в 1877—80 — 
в Минном офицерском классе в Кронштадте в 1880— 
1888 — на Высших женских курсах С 1886 — проф. 
Варшав. ун-та, с 1898 — проф Варшав полнтех- 
нич ин-та. Оси труды С. относятся к теории меха
низмов и кинематике изменяемых гел. Изучал про
странственные кинематич. цепи Вывел осп. ур-ния 
структуры кинематич цепей и получил ряд следст
вий из анализа структурных формул этих цепей 
С. впервые в обоощенном виде поставил задачу 
о структуре кинематич цепей и дал строгое ее реше
ние Им также был рассмотрен ряд задач синтеза 
механизмов а получено значительное количество 
новых видов механизмов.

С о ч.. К и н ем ати ка подобно-изменяемой систем ы  д вух  
измерений, С П Б . 1885; О степ ен ях свободы кинем атической 
цепи. «Ж урнал Р усск о го  ф и зико-хи м ического об-ва. Ф и 
зический отдел», 1887, г. 19, вып. 9. стр. 443 —  76. Об одной 
кинем атической цепи с двум я степеням и свободы , «В арш ав
ские ун и верси тетски е известии». 1894. U V j7. Н екоторы е 
вопросы  о распределении скоростей в изменяемых си стем ах, 
гам же, 1889, Л? ч, О деформации коллниеарно.-изменпе.мой 
системы грех измерений, з ни. Сообщ ения и протоколы  за
седаний м атем атического о б щ еств а .... [т. ■ 2. Х а р ьк о в . 1887.

СОНИН, н иколай Яковлевич (10 февр. 1849 —
14 февр 1915) — рус. математик, акад. (г 1893, чл,- 
корр с 1891). В 1869 окончил Моек ун-т С 1872 — 
доцент, с 1877 — проф. Варшав. ун-та 'Гемы многих 
работ С. являются продолжением исследований 
П. Л Чебышева. К этим работам относятся труд 
«О точности определения предельных величин инте
гралов» (1892) результаты к-рого связаны с доказа
тельством предельной теоремы теории вероятностей, 
а также Л") приближенном вычислении определенных 
интегралов и входящих при этом вычислении целых 
функциях» (1887). С. исследовал важный для при
ложений класс интегральных ур-ний с переменным | 
пределом и ядром, зависящим от разности аргумеп- | 
тов (1884) Ему принадлежат работы, посвященные j 
специальным, в особенности цилиндрическим, функ- i 
циям, а также асимптотич. разложениям функций. j

С о ч.; И сследования о цилиндрических ф ун к ц и ях и спе- | 
ци альны х пол и н ом ах. М.. 1954 (имеется список- тр удов С.;.  ■

Л и т .:  М атериалы для биограф ического сл о ва р я  деист- I 
ви тельны х членов Академ ии н аук . т. 3. ч. 2. I I ., 1917 (имеется 1 
библиограф и я трудов C j .  i

СОРВИ (Sorby), Генри Клифтон (10 мая 1826 — ! 
9 марта 1908) — англ естествоиспытатель, чл. I 
Лондон, королев, об-ва (с 1857). Одним из первых j 
применил микроскоп для изучения минералов и 
горных пород в тонких шлифах (первое сообщение j 
опубл. в 1850, в обобщенном виде — в 1858). В по- | 
следующих работах пропагандировал исследование j 
в проходящем свете тонких шлифов различных гор- | 
ных пород. С. применял плоско- и цнркулярно- j 
поляризованный свет, параллельный и сходящийся 
свет. В 1858 он показал возможность использовать j 
жидкие включении в кристаллах многих минералов j 
(наблюдаемые под микроскопом) дли определения I 
температуры их образования Эта работа положила 
начало широко развивающимся в настоящее время 
методам геологич. термометрии Им изучены (1869) 
включения жидкой углекислоты в минералах.
В 1863 изучал в отраженном свете травленую поверх- 
пость метеоритов и стали, а также медленно охла- j 
жденный после плавления сиенит В 1865 С приспо- i 
собил спектроскоп к микроскопу для исследования

окраски цветных драгоценных камней и прозрачных 
минералов.

С о ч.. On the  m ic r o sc o p ica l  s tru c tu re  ol th e  ca lc a reo u s  
g r i t  ol the Y orksh ire  co a s t ,  «Quarterly  J o urnal  ol the Geoio -  
g ica l  S o c ie t y  oi London» ,  1851. v. 7, p. 1— 6; On the or ig in  
ol s a ty  c le a v a g e ,  «The E d in b o u r g h  n e w  P h i lo s o p h ic a l  J o u r 
nal». 1853, v. 55, p. 1 3 7 — b o ,  On the m ic r o sc o p ica l  s tructure  
ol c r y s ta l s ,  i n d ic a t in g  the o r ig in  ol m in er a ls  and  rocks, «Quar
ter ly  Jou rn a l  o l the G eo lo g ic a l  S o c i e t y  ol L ondon»,  1858, v. 
14, p. 4 5 3 — 6U.

Л и т . :  Л e в и и с  о ii ■ Л  e  с с  и  и г Ф. Ю.,  В веден и е  в 
исто р и ю  петр о гр а ф и и ,  Л . ,  1936; е г о  ж е ,  Н е с к о л ь к о  ю б и 
л ей н ы х  дат в петр о гр а ф и и ,  «Прир ода» ,  1938, Л« 6, J u d d  
X.  W . f H en ry  C l i i io n  S o rby  and th e  b ir th  o l m icr o sc o p ica l  
p e tr o lo g y ,  «Geoiogicu . m ag a z in e» ,  1908, v. 5; B io g r a p h y  oi 
H. C. >orby and lis t of Ins papers  and m o n o g ra p h s ,  « N atura
list» . 1 9u6, стр. 1 3 1 — 44,  19 i — 23u

СОРОКИН, Леонид Васильевич [31 июля (12 авг.) 
1886 — 24 сент 1954] — сов. астроном-гравимет
рист. В 1911 окончил Моек, ун-т и с 1921 работал 
там же (с 1932 — проф.). В 1943—53 был проф. 
Моек, нефтяного ин-та. Одним из первых в СССР 
применил гравиметрия, методы в разведке нефтя
ных месторождений, предложил нек-рые способы 
интерпретации аномалий силы тяжести, произвел 
гравиметрии, съемки на морях, для чего разработал 
методику наблюдений и аппаратуру. С. создал облег
ченный маятниковый прибор и усовершенствованный 
оптич. счетчик, широко применяемые при выполне
нии общей маятниковой съемки страны Разработал 
аппаратуру для ускоренных определений силы тя
жести Принимал участие в создании первых оте
чественных гравиметров. Лауреат Сталинской пре
мии (1951).

С о ч. К в о п р о с у  о причине гр а в итационной  аномалии  
в Щ игровском  районе  К у р ск о й  г у б е р н и и ,  в кн.: Т р у д ы  Особой  
комиссии по и ссл ед о в а н и ю  К у р с к и х  магнитных аномалии  
при П р е з и д и у м е  В С Н Х ,  вып. 6, М. — Л .,  1925; О п р ед ел ен и е  
значении  силы тяж ест и  на Чер н о м  море,  в кн.: Д о к л а д ы  со
ветской д ел ега ц и и  VII к о н ф ер енции  Б алтийской  гео д е зи 
ческой комиссии  Л е н и н г р а д — Москва. 1934 г., вып. 4,
М .— Л . .  1934, Г равим етрии и г р а в им етрическая  разведка .  
3 изд . ,  М .— Л . .  1953; К у р с  г ео ф и зи ч еск и х  методов  развед ки  
нефтяны х м ес т о р о ж д е н и й .  М. — Л . ,  195и (сонм, с В. О. Уры-  
соном. Л Л Г нбинкины м  и В. А. Д о л и и к п м д

СОСНОВСКИЙ, Дмитрий Иванович [19 июня 
(1 июли) 1886 —1952| — сов. ботаник, систематик 
и ботаннко-географ. действит чл. АН Груз. ССР 
(с 1950) Заел деят науки Груз. ССР (1941). По 
окончании Новороссийск ун-та (в Одессе) (1909) 
непрерывно работал в Тифлис, ботанич саду 
(с 1941 — Ботанич. ин-т АН Груз. ССР). Автор много
численных работ по изучению флоры, раститель
ности и ботанич географии Кавказа Особенно 
ценны его исследования ряда родов семейства слож
ноцветных. откоыл и описал ок 130 новых видов. 
Принимал активное участие в создании восьмитом
ной «Флоры Грузии» (1941—52). был организатором 
нспериодич издания «Заметки но систематике п 
географии растений [Кавказа)» (с 1938 по 195.’ вышло 
17 выпусков). Крупный знаток (‘ортов и видов 
винограда

Л и т .:  Г р о с с г е н  м л .  л . ,  Д м и т р и и  И ванович Сос- 
нсо ск и й  (К 6 0-летию  г о д и н  р о ж д е н и я ) ,  «Советская ботаника»,  
1947, №  1; П ам яти Д .  И. С основ ского .  [Н ек р ол ог]. «Труды  
Т б и л и с с к о г о  бот а н и ч еск о го  нп-та». 1953.  т. 15.

СОССЮР (Saussure). Никола Теодор (14 окт 
1767 — 18 аир. 1845) — швейц. естествоиспытатель, 
чл.-корр. Париж. АН (с 1808). Сын О. Соссюра (см.). 
Работал в области физики, химии и геологии, но 
наибольшую известность приобрели его исследова
ния но физиологии растений Впервые применил 
точные методы количественного химич. анализа при 
изучении газообмена и усвоения минеральных ве
ществ растением Экспериментально доказал, что 
растение па свету усваивает углерод из углекислоты 
с выделением кислорода и что в процессе дыхания 
растения, подобно животным, поглощают кислород
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»i выделяют углекислоту. Путем химич. анализа 
показал, что минеральные вещества почвы посту
пают в растение через корни.

С о ч Kecherches cnimiques sur la  v e g e ta tio n , P., 1804.
Лит.: Т и м и р я з е в  К. А.. Сочинения, т. 8. Статьи 

о деятелях науки..., М., 1939.
СОССЮР (Saussure), Орас Бенедикт (17 февр. 

1740 — 22 янв. 1799) — швейц. естествоиспытатель, 
первый исследователь геологич строения Альп. 
В 1762—86 — проф. натурфилософии в Женеве. 
Совершил восхождение на Монблан (1787), положив 
начало альпинизму; при восхождении провел ме
теорология.. геологич. и др. наблюдения. С. был 
одним из пионеров описательной геологии. Он тща
тельно описал встреченные им во время многочис
ленных экскурсий в Альпах горные породы и усло
вия их залегания. Начав с нептунистич. представ
лений о кристаллизации всех пород из раствора 
и с допущения того, что слои могли иметь любое 
первоначальное залегание, С. позже установил, 
что слои осадочных пород должны были образоваться 
первоначально в горизонтальном положении, и 
заняли наклонное, вертикальное и изогнутое поло
жение только в результате позднейших деформаций. 
Последние С. связывал с давлением, к-рому были 
подвергнуты горные породы причина такого давле
ния им не была рассмотрена. С. считал, что для 
структуры Альп характерно расположение слоев 
в виде перевернутого веера с вертикальным поло
жением древних пород в середине и со все более 
пологим залеганием молодых пород к периферии. 
Эти представления могут служить лишь грубой 
схемой действительного строения Альп.

Большой интерес представляли наблюдения С. за 
движением воздуха, изменением температуры с высо
той, движением ледников и др. Занимался также 
вопросами ботаники. С. изобрел ряд приборов для 
наблюдения над метеорология, и др явлениями 
(в частности, волосной гигрометр, прибор для 
определения твердости минералов и др.).

С о ч.. Vovages dans les Alpos г 1 4. Оеп* ve—Neuchatel,
1779—96.

Лит.: Б е л о р у с о к  Ь. В., i . lj. ьоссюр — периый ис
следователь строения Альп, «Природа», 1949, № 1.

СОТО (Soto), Эрнандо де (1496 — 27 июня 1542) — 
исп конкистадор В 1539—42 возглавлял экспе
дицию во внутренние области Сев. Америки. Отряд 
С. проник в район нижнего течения р. Миссисипи 
и ее южных притоков, доставил первые сведения 
о жизни и обычаях индейцев, живших в посещенных 
им областях. После смерти С. экспедицией руково
дил (в 1542—43) один из ее участников — Л. Мос- 
косо

Лит.: М а г и д о в н ч II. И., Очерки по истории гео
графических открытий, М., 1957.

с о х о ц к и й ,  Юлиан Васильевич [24 янв. (5 февр.) 
1842 — 14 дек. 1929] — рус. математик. В 1866 
окончил Петербург, ун-т. С 1873 — проф. там же. 
Осн. труды относятся к теории функций комплекс
ного переменного. В магистерской дисс. «Теория 
интегральных вычетов с некоторыми приложениями» 
(1868) впервые сформулировал и доказал теорему 
о поведении аналитич функции в окрестности 
существенно особой точки (теорема Сохонкого). 
В докторской дисс. «Об определенных интегралах 
и функциях, употребляемых при разложениях 
в ряды» (1873) изучил граничные значения интегра
лов типа интеграла Коши при весьма общих усло
виях. Эти результаты имеют важное значение для 
приложений к механике. С. принадлежат ориги
нальные курсы «Высшая алгебра» (2 чч., ч. 1 — 
«Решение численных уравнений». 1882, ч. 2 — «На
чала теории чисел», 1888).

Л и т .:  М а р к у ш е в и ч А . И ., В к л а д  Ю. В. С охон кого 
в общ ую  теорию  ан али ти чески х ф ункций , в кы.: И сторико- 
м атем атические и сследован и я, вып. 3, М ,— Л ., 1950.

СОЧАВА, Виктор Борисович [р. 7 (20) июня 
1905] — сов. геоботаник u reoi раф, чл.-корр. АН 
СССР (с 1958). В 1924 окончил Лен. с.-х. ин-т и до 
1926 работал там же В 1926—36 и с 1943 — сотруд
ник Ботанич. ин-та АН СССР. В 1931—35 работал 
в Ин-те оленеводства ВАСХНИЛ; в 1935—38 — 
зав. отделом оленеводства Арктич. ин-та В 1939— 
1950 — преподавал в Лен. педагогич. ин-те им. А. И. 
Герцена; с 1938 ведет педагогич. деятельность в Лен. 
ун-те (с 1950 — проф.). Осн. работы посвящены изу
чению растительности и ландшафтов различных 
природных зон СССР Начиная с 1926 совершил 
ряд экспедиций на Крайний Север, Дальпий Восток, 
в Сибирь, на Урал, Кавказ, Карпаты, в Молдавию 
и др. районы, а также в Китай, Румынию, Чехосло
вакию В ряде ботанико-географич очерков дал 
сведения о растительности ранее не обследованных 
территорий (басе. Анадыря, Пенжины, Сев. Сихотэ- 
Алинь и др.) Изучал пастбища и корма тундровой 
зоны, предложил нек-рые мероприятия по органи
зации кормовой базы сев. оленеводства. Изучал 
взаимоотношения между лесной и тундровой расти
тельностью. Предложил схему классификации рас
тительности на эколого-географич. и генетич. осно
вах. Разработал принципы геоботанич. и ландшафт
ного районирования. Опубл. обобщающие работы 
по лесной растительности СССР. Ряд работ посвя
щен вопросам палеогеографии и истории совр. 
растительности Дальнего Востока, Полярных стран, 
Кавказа, севера средней сибири ^и др. Руко
водил составлением «Геоботаничсской карты СССР» 
(масштаб 1 : 4 000 00 ГБ

С о ч.: П ределы  viecu^ о гор а х  Л и п и н ск ого  У р а л а , «Труды 
Б отан и ч . м узея (А Н  СССР)», 1930, т. 22; Т ун д р ы  бассей на 
реки А н абар ы , «И звестия i ос. геогр аф и ческого об-ва», 1933, 
т . 65, вы п. 4; О пы т ф и л оц еногенетичесьой си стем ати ки  р ас
ти тел ьн ы х ассоц и ац и й , «Советская ботаника», 1944, JN» 1; 
н . т'п<- .1 ф лорогеиеза п ф и лоценогенеза м ан ьч ж ур ского  
r .iv ш анного л еса , в кн .: М атериалы  по истории флоры и р ас
ти тельн ости  С С С Р . Г л . ред. В. Л . К ом ар ов, вып. 2, М.— Л ., 
1946; Географ ические св язи  расти тельн ого покрова на тер р и 
тор и и  С С С Р , «Ученые зап и ск и  Л ен и н гр ад ского  гос. пед. ин-та 
им. А. И. Герцена», 1948, т. 73; Н овейш ие вер ти кальн ы е 
дви ж ен и я земной коры и растительны й покров, «Землеведе
ние. Н ов ая  серин», 1950, т. 3; Р асти тел ьн о сть  лесной зоны, 
в кн.: Ж и вотны й мир С С С Р , т. 4, М .— Л ., 1953; П ринци пы  
ф и зико-геогр аф ического рай он и рован и я, в кн.: В опр осы
географ ии . Сборник* статей , М .— Л ., 1956.

СОШЕСТВЕНСКИЙ, Николай Александрович 
[26 окт. (7 ноября) 1876 — 18 янв. 1941 ] — сов. фар
маколог и токсиколог Заел. деят. науки РСФСР 
(1920). Окончил Казан, ветеринарный ин-т; в 1910— 
1921 был проф. того же ин-та. С 1921 — проф. ряда 
учебных и н.-и. ветеринарных ин-тов в Москве. 
Автор трудов по ветеринарной фармакологии и ток
сикологии. Разработал широко используемые в ве
теринарной практике методы борьбы с чесоткой 
с.-х. животных при помощи сернистого ангидрида 
и лечение фасциолеза животных четыреххлористым 
углеродом.

С о  ч.: К у р с  ф арм акологи и  и ф арм акотер ап и и , 3 изд., 
М ., 1937; Т о к с и к о л о ги я  боевы х о тр авл яю щ и х вещ еств,
М .— Л .,  1933.

Л и т .:  Н и кол ай  А лек сан д р о ви ч  С ош ествен ски й . Н ек р ол о г. 
«Ф ар м акологи я и то к си к о л о ги я *, 19 4 1, т. 4, вып. 2.

СПАЛЛАНЦАНИ (Spallanzani), Ладзаро (12 янв. 
1729 — 12 февр. 1799) — итал натуралист. Разно
сторонне образованный ученый, С. был сначала проф. 
логики, метафизики и греч. языка в ун-тах в Реджо 
(с 1755) и Модене (с 1763), затем проф естественной 
истории в ун-те в Павии (с 1769). Особенно известны 
его работы в области биологии. В полемике с Дж. 
Нидхемом и Ж Бюффоном С опровергал возмож
ность самопроизвольного зарождения микроскопия.
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организмов («инфузорий»), показав, что в органич. 
настоях, прокипяченных в наглухо запаянных кол
бах, «инфузории» не возникают. Занимался также 
вопросами регенерации и оплодотворения; будучи 
тонким экспериментатором, проследил ход и сроки 
регенерации костей, мышц, нервов и кожи в регене
рирующих конечностях и хвосте у саламандр и три
тонов, а также регенерации глаза и нижней челюсти 
у саламандр, и стремился выяснить влияние на этот 
процесс температуры и питания. Экспериментально 
доказал наличие у лягушек и жаб оплодотворения 
вне материнского организма и необходимость сопри
косновения икры со спермой для дальнейшего разви
тия икринок. Однако преформистские воззрения С. 
помешали ему правильно понять роль спермы. Дока
зав, что сперматозоиды не возникают самопроиз
вольно в сперме после ее выделения нар\жу, как 
думал Нидхем, а существуют в ней внутри тела 
самца, С. приписывал осн. роль в оплодотворении 
не сперматозоидам, а семенной жидкости, под воз
буждающим воздействием к-рой организм, якобы 
предсуществующий в яйце в готовом виде, начинает 
расти, увеличиваться в размерах. Впервые провел 
успешный опыт искусственного осеменения у мле
копитающих (у собаки). Кроме того, ему принадле
жат исследования в области физиологии кровооб
ращения, дыхания, кожного дыхания и пищеваре
ния. Он показал, что пища в желудке подвергается 
не только механич., но и гл обр. химич. воздейст
вию; изучал химич. состав желудочного сока живот
ных и действие его на различные виды пищи вне 
организма. Одним из первых наблюдал у обезглав
ленных (т. е. лишенных головного мозга) лягушек 
рефлекторные двигательные реакции в ответ на 
внешние раздражители впервые начал экспери
ментально изучать способность низших животных 
и яиц насекомых переносить различные изменения 
условий среды (температуры, влажности).

С о ч . .  O eu vres, t. 3. E x p erien ces pour s e rv ir  a J 'h isto lre 
de la gen era tio n  des a n im a u x  et des p la n te s ... , P ., 1787; O pera 
sce lte , v . 1 — 6, M ilan o, 1825-— 26; O pere, M ilano. 1932; S aggio  
dl osservazlon i m in o sc o p ic h e  con cern an tl il sistem a d ella  ge- 
o erazion e de sign ori di N eedham  e B utton, V e n e zia . 1765 
(N u ova ra cco lta  d ’opu scoli ca lo g ie ra , t. 15); O p u sco li di fisica  
a n im a le  e v e g e ta b ile , v. 1, M odena. 1776

Л и т .;  H e к p а с о в А , Д .,  О п лодотворение в животном 
ц арстве, М .— Л ., 1930; Н и д  г е м  Д ., И стория эм бриоло
гии, пер. с ан гл ., М.. 1947.

СПАСОКУКОЦКИЙ, Сергей Иванович [29 мая 
(10 июня) 1870 — 17 ноября 1943) — сов. хирург, 
акад. (с 1942). Заел. деят. науки РСФСР (1934). 
В 1893 окончил Моек. ун-т. После защиты дисс. 
«Костная пластика при ампутациях конечностей» 
(1898) заведовал хирургич. отделениями земских 
больниц; Смоленск, губерн. (1898—1909) и Саратов, 
городской (1909—И). С 1912 — проф. Саратов, 
ун-та; с 1926 до конца жизни — проф. мед. фак-та
2-го Моек, ун-та (ныне 2-й Моек. мед. ин-т). Одновре
менно (с 1§27) работал в Центральном ин-те пере
ливания крови. Автор работ в различных областях 
хирургии, С. является одним из основоположников 
в России желудочно-кишечной хирургии. Он впер
вые начал применять резекцию желудка, как метод 
лечения язвенной болезни, и своими трудами содей
ствовал совершенствованию этой операции. Много 
сделано им и в др. разделах хирургии брюшной 
полости (лечение кишечной непроходимости, забо
леваний печени и желчных путей, заболеваний 
почек и др.). Широкую известность приобрели его 
труды по хирургии легких. Им выявлены закономер
ности в развитии нагноительных процессов легких 
и плевры и разработаны рациональные методы их 
хирургич. лечения; в 1938 С. одним аз первых

успешно выполнил операцию удаления больной доли 
, легкого. Предложил (совм. с И. Г. Кочергиным)
! новый, широко используемый сов. хирургами, спо- 
; соб обработки рук перед операцией (мытье рук 
| 0.5%-ным раствором нашатырного спирта с после

дующей обработкой винным спиртом). Кроме того. 
С. принадлежат многочисленные исследования, по
священные проблеме переливания крови; разрабо 
таны различные вопросы организации, методики 
и лечебного применения переливания крови. Автор 
труда «Актиномикоз лёгких* (1940 Сталинская 
премия 1942). Создал крупную школу сов. хирургов.

С о ч.. Т р уды  академ и ка С. И. С п а со к у к о ц к о го , т. 1 — 2. 
М ., 1948.

Л и т .:  Б а к у л е в  А . Н ., А кад ем и к С ергей И ванович 
С п а со к у к о ц к и й , «Хирургия»», 1944, № 10; Б  а к у  л е в А . Н. 
и Г у л я е в  А . В ., Сергей И ванович С п а со к ук о ц к и й  —  
вр ач, учены й и п ед агог (И десяти л ети ю  со  дня см ерти ), 
там ж е, 1954, JV? 1.

СПАССКИЙ, Михаил Федорович (1809 — 28 янв.
1859) — рус. метеоролог и физик. С 1829 учился 
в Главном педагогич. ин-те в Петербурге, по окон
чании к-рого был оставлен при ин-те. С 1839 — 
адъюнкт, с 1848 — проф. Моек, ун-та. Наиболее 
важным трудом С. является монография «О климате 
Москвы» (1847). в к-рой он впервые сформулировал 
задачи климатологии, дал определение понятию 

; «климат», подробно разработал статистич. приемы 
климатологии и др. Вслед за нем метеорологом 
Г. Дове выдвинул идею о том. что все изменения 
погоды, а следовательно и общий характер климата 
в данной местности определяются взаимодействием 
полярного и тропич. потоков воздуха, предвосхитив 
тем самым многие идеи современной метеорологии 
и климатологии. В 1851 С. поставил задачу о пред- 
вычислении погоды; в 1903 —13 этот вопрос был 
вновь выдвинут и развит норв. математиком и физи
ком В Бьеркнесом (см.). С. принадлежат также 
работы по физике и физич. географии.

С о ч.: О клим ате М осквы , в кн.. М. Ф . С п асски й , П. И 
С тр а хо в. И збранны е работы по физике атмосферы. М. —  Л .. 
1951

Л и т .; [А втоби ограф и я], в кн.: Б иограф ический словарь 
проф ессоров и преподавателей М осковского уни верситета 
ч. 2, М .. 1855. X р г и а н  А . X ., М ихаил Ф едорови ч С п а с
ск и й . [Геоф изик и клим атолог], М., 1955

СПАФАРИЙ (Милеску), Николай Гаврилович 
(1636 —1708) — молдавский ученый и гос. деятель 
Образование получил в Славяно-греко-латинской 
академии в Яссах, затем в Константинополе Нахо
дился на службе молдавского господаря, занимал 
пост «великого епафария» — командующего наем- 

j ными войсками После неудавшегося дворцового 
| переворота, в к-ром С принимал участие, вынужден 
t был покинуть Молдавию и в 1671 переселился в Рос

сию. где стал переводчиком Посольского приказа 
С составил славяно-греко-латинский словарь В 
1675—78 возглавил рус. посольство в Китай О по
ездке в Китай С. представил подробный отчет, 
в к-ром содержались ценные сведения о природе 
Китая, быте и нравах китайского народа Написал 
ряд книг по истории, дошедших до нас в рукописях.

С о ч.: П утеш естви е через Си би рь от Т о б о л ь ск а  до Н ер
чинска и гр ан и ц у К и та я  в 1675 год у. С П Б , 1882 («Записки 
Р у с ск о го  географ ия, об-ва по отдел, этнограф ии», т. 10, вып. 
1); Статейны й сп и сок п о со л ь с т в а ... в К и тай  (1675 — 1678), 
в к н .. В естн ик ар хеол оги и  и истории , вып. 17. С П Б . 1906 
(отд. 2, стр  162— 339), О пи сание первы я части вселенныя, 
именуемой А зи и, в ней ж е состои т К и тай ское государство  
с прочими его городы и провинци и, К а зан ь , 1910.

Л и т .:  И стория М олдавии, т. I. К и ш и нев, 1951 (стр 250 — 
252); Л е б е л е в Д . М., Географ ия в России X V II  вена 
(допетровской эп охи ). М. — Л .. 1949

СПЕНСЕР (Spencer), Герберт (27 апр. 1820 —8 дек
1903) — англ, буржуазный психолог и социолог, 
один из пплпмх представителей позитивизма. В 1837 

I поело окончания с р е д н е й  школы стал учителем, а
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потом техником на . 1ондонско-Бирмипгем. ж. д.
С 184(3 занялся литературной работой — исследова
ниями в области философии, социологии, психологии, 
естествознания.

В философии С. выступа.т как агностик; уверял, 
что сущность вещей непознаваема, что задача иссле
дователя заключается в чисто внешнем, позитивном 
(положительном) описании явлений, что всякая 
попытка выйти за пределы субъективного челове
ческого опыта является «метафизикой». В. И. Ленин 
в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1908, 
изд. 1909) подверг острой критике взгляды С. как 
врага материализма.

В биологич. исследованиях придерживался 
эволюционных взглядов. В статье «Гипотеза разви
тия» (1852) он показал несостоятельность гипотезы 
«творения» и доказывал, что любые существующие 
виды (растений и животных), попадая в иные усло
вия существования и приспособляясь к ним, начи
нают подвергаться нек-рым изменениям. Отстаивал 
взгляды К. Бэра на индивидуальное развитие, как 
на переход от гомогенного к гетерогенному, распро
страняя эту формулировку на процессы эволюции 
живых форм («Прогресс, его законы и причины»,
1857). Ч. Дарвин интересовался трудами С. и счи
тал его своим предшественником; после появления 
в 1859 книги Дарвина «Происхождение видов» 
С. стал решительно на его сторону. В труде «Основа
ния биологии» (2 тт., 1864—67, рус. пер., 2 тт.,
1869—70), фактич. часть к-рого редактировалась 
англ, зоологом Т. Гекели и ботаником Дж. Гуке
ром, С. систематизировал накопленные к тому вре
мени материалы по вопросам теоретич. биологии. 
Дал определение жизни как «сочетания разнород
ных изменений, одновременных и последовательных, 
соответственно внешним сочетаниям и последователь
ностям». Адаптивную эволюцию организмов опреде
лял как «уравновешивание внутренних состояний 
с внешними», причем наибольшее значение имеет, 
но мнению С., «прямое уравновешивание», i . e.  
изменение организмов в результате непосредствен
ного воздействия внешних факторов, упражнения и 
неупражнения органов, при обязательном наследо
вании приобретенных в течение жизни особенное !ей. 
Однако он признавал и дарвиновский естественный 
отбор в результате «борьбы за существование» и 
характеризовал его как «выживание наиболее при
способленного». Процесс это!, по С., представляет 
собой «косвенное уравновешивание». Последние 
годы жизни уделял много времени полемике с неодар
винистами, к-рые во главе с А. Бейс м а ном утвер
ждали «автономию зародышевой плазмы» от внешних 
влияний и категорически отрицали наследование 
приобретенных признаков.

В области философии, социологии и педагогики 
ряд осн. работ С. переведен на рус. из.: «Социаль
ная статика» (1850, рус. пер. 1872), «Основные 
начала» (1862, рус. иер.*1867), «Основания психоло
гии» (2 тт., 1855—72, рус. пер. 4 тт., 1876), «Осно
вания социологии» (3 тт., 1876—96, рус. пер. 2 тт. 
1876—77), «Основания этики» (2 тт., 1879—93, 
р\с. пер., 2 тт., 1899).

‘ С о ч . :  W o rk s, V. I — 18, L. —  N .V .,  191п.
СПЕРАНСКИЙ, Александр Васильевич [13(25) 

июля 1865—1919] — рус. химик. В 1888 окончил 
Моек. ун-т. В 1889—90*продолжал свое образование 
в Лейпциге С 1891 преподавал ь Моек, ун-те. 
С 1907— проф. Киев, ун-та. В работе «О твердых 
растворах, образуемых двумя компонентами» (1904), 
установил, что упругость паров твердых растворов 
следуе'1 тем ж е  законам, ч т о  и у п р у г о с т ь  паров

жидких растворов. В 1910 опубл. «Исследование 
упругости паров насыщенных растворов», в к-ром 
показал справедливость формулы Бертрана, выра
жающей зависимость упругости насыщенных паров 
от температуры. Автор неоднократно переиздавав
шегося «Краткого курса химии» (1907, 6 изд.; 1919).

СПЕРАНСКИЙ, Алексей Дмитриевич [р. 30 дек. 
1887 (11 янв. 1888)] — сов. патолог и физиолог, 
акад. (с 1939), действит. чл. Академии мед. наук 
СССР (с 1944). Заел. деят. науки РСФСР (1934). 
Чл. КПСС с 1943. В 1911 окончил Казан, ун-т.
С 1920 — проф. Иркутск, ун-та. С 1923 был сотруд
ником И. П. Павлова; с 1928 заведовал отделом па
тофизиологии Ин-та экспериментальной медицины 
в Ленинграде и с 1934 — отделом общей патологии 
Всесоюзного ин-та экспериментальной медицины 
в Москве. С 1945 работает (в 1945—54 — дир.) 
в Ин-те общей и экспериментальной патологии 
(ныне Ин-т нормальной и патологии, физиологии) 
Акад. мед. наук СССР. С. принадлежат физиологии., 
иатофизиолотч., а также анатомо-антрополо! ич. 
исследования. Наибольший интерес представляют 
его исследования о трофич. функции нервной си
стемы. Многолетние исследования С. и его сотруд
ников позволили установить нервную природу 
механизмов, определяющих течение патологии, про
цессов, что имело большое значение для разработки 
учения о трофич. функции нервной системы и учения 
о нервных дистрофиях. По теории С., действие 
различных болезнетворных агентов реализуется 
через нервную систему путем нарушения нормальной 
ее деятельности. Результаты этого нарушения и про
являются ь форме тех или иных изменений в состоя
нии организма, его органов и тканей. Исходя из 
теории нервных дистрофий предложил свое толкова
ние вопросов воспаления, инфекции и иммунитета, 
опухолевого роста, реактивности организма, специ
фичности действия раздражителей и др. Предложил 
(совместно с сотрудниками) ряд новых приемов 
лечебного вмешательства при различных заболева
ниях. Подверг критике ряд методология, ошибочных 
теорий в медицине, что способствовало дальнейшему 
развитию идей нервизма в медицине. В 1937 за труд 
«Элементы построения медицины» АН СССР прису
дила С. премию имени И. П. Павлова. Лауреат Ста
линской премии (1943).

С о ч.: И збранны е тр уд ы , М ., i
Л и т .:  «А рхи в би ол оги чески х наук», 1937, т. 45, вы п. 1,2 

(п освящ ается  25-летию  научной деятел ьн ости  проф. А . Д . Спе
р ан ского); А л ек сей  Д м итриевич С п ер ан ски й . Сост. Н естерова 
11. М. и Хромова Е . А .,  М .— Л ., 195и (А к ад . н а у к  С С С Р . М а
тери алы  к биобиблиограф ии учен ы х С С С Р . С ер ия медипин- 
сн и х н а у к , вып. 2).

СПЕРАНСКИЙ, Георгий Несторович [р. 7(19)февр.
1873] — сов. педиатр, чл.-корр. АН СССР (с 1943), 
действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1944). 
Заел. деят. науки РСФСР (1934). Герой Социалистич. 
Труда (1957). В 1898 окончил Моек, ун-т и до 1909 
работал там же. В 1910 основал в Москве первую 
лечебницу (с поликлиникой, консультацией и мо
лочной кухней) для детей грудного возраста. С 1922 
научная деятельность С. связана с Центральным 

! н.-и. ин-том охраны материнства и младенчества 
(в 1925—30—дир. ин-та), преобразованным позже 
в Ин-т педиатрии Академии мед. наук СССР (в 1948— 
1951 — дир.). Одновременно (с 1934) проф: Цент
рального ин-та усовершенствования врачей. Осн. 
труды посвящены изучению острых и хронич. рас
стройств питания и пищеварения и острых желудочно- 
кишечных заболеваний у детей раннего возраста; 
впервые обосновал и применил рациональную дието- 

I терапию при дизентерии. Много внимания уделял
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разработке вопросов о методах борьбы с гриппом, 
пневмонией и сепсисом у новорожденных. Ему 
принадлежат также работы по вопросам патолог ии 
детей старшего возраста (в частности, ревматизма), 
по вопросам применения и испытания различных 
терапевтич. средств и определению дозировки их 
соответственно возрасту больного ребенка и др. 
С. — активный участник и организатор различных 
съездов и конференции детских врачей, ред. ряда 
журналов по педиатрии.

С о ч.: К  изучени ю  сеп си са у детей раннего возр аста, в кн .: 
Вопросы  педи атри и. М ., 1947 (Н ов ости  медицины, вып. 6, 
совм . с А . С. Р озен таль); Д и зен тери я у детей раннего воз
раста (К л и н и к а , патогенез и лечение), в кн.: Вопросы  про
ф и лакти ки  и лечени я ди зен терии . М ., 1952; Х р он и чески е 
р асстр ой ства питания в раннем детском  возрасте (Г и п отр о
фия 1. II , III) . М ., 1953 (совм . с А . С. Р озен таль).

Л и т .:  Георгий Н есторович С п ер ан ски й , в кн.. Вопросы  
п еди атри и, М .. 1951 (Сборник тр уд о в , поев, пяти десяти лети ю  
н аучной , педагоги я, и общ ественной деятельн ости  С .).

СПЕРР (Spurr), Джозайя Эдуард (1 окт. 1870— 
12 янв. 1950) — амер. геолог. Окончил Гарвард, 
ун-т (1893). Работал в геологич. комитете США 
(1902—06) и в различных горноруд. компаниях 
(1906—17). В ‘919—27—редактор журнала «Энджи- 
ниринг энд майнинг джориал» («Engineering and 
mining journal»). Чл. нескольких научных об-в.

Осн. работы С. посвящены теории рудообразова- 
ния. Им разработана (1912) схема первичной зональ
ности в рудных месторождениях, впоследствии раз
витая У. Эммонсом. С. высказал идею (в наиболее 
полной форме в 1923) об образовании рудных место
рождений из весьма концентрированных масс, на
званных «рудными магмами», к-рые интрудируют во 
вмещающие породы под большим давлением и яв
ляются сухими, либо относительно водосодержа
щими По его мнению, из гидротермальных раство
ров отлагаются лишь руды киновари, реальгара и 
век-рые золотосодержащие руды. С. проанализиро
вал также факт нахождения месторождений нек-рых 
металлов в пределах узких зон, вытягивающихся 
на значительном протяжении по простиранию, и 
высказал предположение о наличии глубинных руд
ных каналов, расположенных ниже зоны магм. 
Хотя соображение С. о рудных магмах не являлось 
новым, оно привлекло к себе внимание многих гео
логов и вызвало широкую дискуссию. Большинство 
исследователей не согласилось с идеями С., но вопрос 
о возможности переноса рудных компонентог кон
центрированными растворами, в частности коллоид
ными, до сих пор обсуждается в геологич. печати. 
Идеи С. о существовании ниже зоны магм глубинных 
рудных каналов развиваются амер. геологами О. Ло- 
ком, П. Биллингсли и Б. Шмидтом, но не приняты 
советскими геологахми, доказывающими их несостоя
тельность. С. занимался также вопросами истолко
вания форм поверхности Луны с геологич. точки 
зрения и высказал ряд интересных положений по 
этому поводу. Именем С. названа гора на Ю.-З. 
Аляски.

С о ч.: T h ro u g h  the Y u k o n  go ld  d igg in gs, B oston , I90u; 
T h e  ore m agm as, a series of essays on ore d ep o sitio n , v . 1 — 2, 
N . Y . [a.o.J, 1923; G eo lo g y  ap p lied  to se le n o lo g y , [v. 1 ]— 4, 
L a n ca ster (P e n n sy lv a n ia ), 1945— 49.

СПИВАКОВСКИЙ, Александр Онисимович 
[p. 17(29) янв. 1888] — сов. ученый, специалист 
в области пром. транспорта, чл.-корр. АН СССР 
(с 1946). Чл. КПСС с 1941. В 1917 окончил Петроград, 
политехнич. ин-т. С 1919 преподавал в Днепропетров
ском политехнич. ин-те. в 1921—33—в Днепропет
ровском горном ин-те. С 1933 — проф. Моек, гор
ного ин-та. Одновременно (с 1949) работает в Ин-те 
горного дела АН СССР. Оси. труды С посвящены 
вопросам рудничного транспорта. Наибольшей из

вестностью пользуются его монография «Конвейер
ные установки» (4 чч., 1933—35) и учебник «Руднич
ный транспорт» (1949), к-рый переведен на китайский, 
чешский, болгарский, венгерский и румынский язы
ки. В этих книгах обобщен большой фактич. материал 
и разработана теория транспортных машин. Совм. 

i с другими принимал участие в усовершенствовании 
скребковых транспортеров и способа транспорти
ровки угля в длинных лавах на шахтах Донбасса 
(Сталинская премия 1947).

С о ч.. К онвей еры  (транспортны е машин!,i непреры вн ого 
дей стви я). М .— Л .. 1941; П одъем но-транспортны е машины.

I Общий ь-уре, М ., 1949 (совм. с II. Ф . Р уден к о); К ан атн ы е 
• конвей еры . М .. 19 г 1

С11ИЖАРНЫИ. 11 ван Константинович (24 июня 
(6 июля) 1857—27 апр. 1924] — рус. хирург. По окон
чании Моек, ун-та (1884) работал в клинике у Н. В. 
Склифосовского. С 1893 — проф. Моек, ун-та. Автор 
работ по вопросам обезболивания, лечения ран, 
опухолей, по хирургии нервной системы, щитовид
ной железы, легких., почек, желудка, суставов 
и др. Предложил свой метод мышечной пластики 
брюшной стенки при ее дефектах, разработал осо
бый способ удаления всего языка; в 1912 предложил 
способ внутрикостной фиксации отломков костей 
металлич. гвоздем при переломах трубчатых костей. 
С. был одним из учредителей Об-ва рус. хирургов, 
деятельным чл. Моек, хирургпч. об-ва и др.

С о ч.. П овреж дени я и хи р ур ги ч еск и е заболеван и я почек, 
С П Б , 190.г»; C oxa va ra . «Летопись р усской  хирурги и». 1897, 
т. 1. кн. И. О заболевани и су ст а в о в  при сирингом и елии , 
«М едицинское обозрение». 1899, т. 51. ..V 1; О зл окачествен н ы х 
лимф омах (L ym p h om a m align u m ). там ж е. 19и2, т. 57, Л? 1; 
К  хи р урги и  нервных ствол ов, «Х и р ур ги ч ески й  ар хи в В ел ья 
минова». 191 I, [т. ] 30, кн. 1. Л ечен ие х и р ур ги ч еск о го  ту б е р 
к у л еза , в кн.: X V  съезд р осси й ски х х и р у р го в . П етроград, 
25 IX —  1 /X 1922 г ., П .. 1923.

СПИК (Spoke), Джон Хеннинг (4 мая 1827— 
15 сснт. 1864)— англ, путешественник по Африке. 
Б 1854—55 вместе с Р. Бёртоном проводил исследо
вания в Сомали. В 1856 они вновь отправились 
в Африку. В авг. 1S57 прошли от Занзибара в глубь 
страны и достигли в начало 1858 оз. Танганьика, 
из-за болезни Бёртона С. один продолжал путь и 
достиг в том же году оз. Укереве, названного им 
оз. Виктория. В 1860—63 вместе с Дж. Грантом со
вершил путешествие по Центр. Африке, во время 
к-рого обошел с Ю. оз. Виктория и. следуя вдоль 
его зап. побережья, установил, что Белый Пил вы
текает из этого озера.

Л и т .:  Б е и к е р  Д ..  И стори я геогр аф и ч ески х откры тий 
и и сследований . пер. с ан гл .. М .. 1950.

СПИРО, Петр Антонович (21 сеит. 1844 —1893) — 
рус. физиолог. Ученик И. М. Сеченова. В 1870 окон
чил Медико-хирургич. академию в Петербурге. 
С 1871 работал в Новороссийск, ун-те (в Одессе) 
(с 1885 — проф.). В магистерской дисс. «Об иннер
вации дыхательных движений» (1874) С. эксперимен
тально установил топографию дыхательных центров 
и влияние головного мозга на дыхательный центр, 
расположенный в продолговатом мозгу. Ряд работ 
посвящен явлению гипноза, вопросам физиологии 
пищеварения и др

С о  ч.: Опыты пал изменением р азл раж и тсльн ости  спинного 
м озга. «М едицинский ж урнал». 1858; P h ysio lo g isch -to p o - 
g ra p h isch e  U ntersuehungen am R u ckeru n ark  des Frosches, 
• M cm oires de Г A cad cm ie des sciences de St. Petersoourg*, 
1870. 7 S en e . t. 16. Л? 7; Ф и зи олого-топ огр аф и ческое иссле- 
догзание сп инного м озга. «Военно-медицинский ж урнал», 
1871: К  попроеу об иннервации ды хательн ы х д ви ж ен и й , 
«Записки Н ов ор осси й ского  уни верситета». 1876. т. 18; 
О н екоторы х я вл ен и ях ж и вотного магнетизма (гипнотизм а). 
■ •«Записки Н ов ор осси й ского  общ ества естествоиспы тателей *. 
1883. т. 8.

Л и т .:  Ф  а и г е л ь С е р г - Б л а н к В. Р .. Видатний 
В1ТЧИЗНЯИИЙ Ф\.полог II. A .C n ip o . «Физиологичный ж ур н а л  
А Н  У к р а  HCi.Koi ! <'. I1.». Н иш . 19 j 5, т. 1, Л» 2 (имеется

, би бли ограф и я трудов С .к
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СА11ЦЫ11, Виктор Иванович [р. 12 (25) апр. 

19U2] — сов. химик, акад. (с 1958, чл.-корр. с 1946). 
Чл. КПСС с 1941. По окончании в 1922 Моек, ун-та 
преподавал там же до 1931. С 19.32 — проф. Моек, 
педагогич. ин-та им. К. Либкнехта, с 1942 — проф. 
Моек, ун-та; с 1949—зав. лабораторией радиохимии 
11н-та физич. химии АН СССР, с 1953 — дир. этого 
ин-та. Осн. работы посвящены химии и технологии 
редких элементов, радиохимии. С. показал обра
тимость реакций хлорирования окислов при высокой 
температуре и установил причины «возгонки» нек-рых 
окислов в атмосфере хлора или хлористого водорода. 
Исследовал термическую устойчивость щелочных 
солей нек-рых кислородсодержащих кислот (воль
фраматов, сульфатов и др.) и их летучесть в различ
ных газообразных средах. Выполнил ряд исследова
ний но химии гетерополпсоелинений. использовав 
для этой цели «меченые аюм1, <

С о ч.: О восстан овлен и и  вольф рам атов, « ж у р н а л  Р у с 
с к о го  ф и з.-хи м . об-ва. Ч а с т ь  хим ическая», 1926, т. 58, вып. 
3— 4, стр . 474— 90; S р i г  i n V . I .,  D as C h lo ricren  von O x y d e n  
und ih ren  G em isch en  m it  K o h le n sto ff, L p z ., 1930; Создани е 
со в ет ск о го  б ер и л л и ево го  п р ои зводства, «Редкие м еталлы », 
1933, JSfo 5; М етоды работы  с  применением р ади оакти вн ы х 
и н ди катор ов, М ., 1955 (совм. с др .); П рим енение мечены х 
атом ов к изучени ю  стр оен и я некотор ы х аквом оли- и гете- 
рополиеоеди нений , «Ж урн ал н еорган и ческой  химии», 1956, 
т. I, вып. 3.

СПИЦЫН, Владимир Иванович (1893—1923) — 
сов. химик. Окончил Моек, ун-т (1916), где работал 
до 1921. В 1921—22 заведовал лабораторией в Моек, 
горной академии. В 1916 выполнил работу «Иссле
дование радиоактивности минералов и других тел, 
ьак средство количественного их анализа». Приме
няя разработанный им оригинальный метод, осно
ванный на использовании ^-излучения изотопа про
тактиния Ра231 (UX2), С. определил растворимость 

яда соединений тория (двуокиси, оксалата, мета- 
осфата и др.), имеющих аналитическое и пром. 

значение. Изучал радиоактивность калия, рубидия 
и минеральных вод, предложил быстрые методы 
анализа редких минералов. Принимал участие в ор
ганизации произ-ва редких элементов в Советской 
России.

С о ч.: М атериалы  к  изучен и ю  химии тор и я. С татья  п ер вая, 
•Ж ур н ал Р у с с к о го  ф и зико-хи м ич. об-ва. Ч асть  химическая», 
19 17 , т. 49, вы п. 5— 6.

Л и т .:  Б л о х  М. А .,  Х и м и я  в С С С Р  за д есять  л ет (19 17 —  
1927 г г .) , « Ж ур н ал  Р у с с к о г о  ф изико-хим ич. об-ва. Ч а с ть  
хим ическая», 1928, т. 60, вы п. 5 (П рилож ение).

СРЕЗНЕВСКИЙ, Борис Измаилович [19 (31) марта
1857—24 марта 1934] —сов. метеоролог, действит. чл. 
АН УССР (с 1920). В 1879 окончил Петербург, ун-т. 
В 1882—92 работал в Главной физич. обсерватории, 
в 1894—1918 — проф. Юрьев. (Тартуского) ун-та, 
с 1919 — дир. Киев, метеорология, обсерватории. 
Осн. работы С. относятся к синоитич. метеорологии, 
гидрографии и с.-х. метеорологии. Изобрел ряд 
метеорология, приборов.

Л и т .:  С а в и н о в  С ., Б о р и с И зм аи лови ч С р езн евски й . 
[Н ек р ол о г], «М етеорологически й вестник», 1934, j\l« 8— 9.

СРЕЗНЕВСКИЙ, Вячеслав Измаилович [21 сент. 
(3 окт.) 1849—1937] — сов. ученый и общественный 
деятель в области научно-технич. фотографии. Брат 
Б. И. Срезневского (см.). Окончил филология, фак-т 
Петербург, ун-та. В 1877 защитил дисс. на степень 
магистра славянской филологии. В 1878—81 читал 
лекции в Петербург, ун-те по истории рус. языка, 
истории языкознания и по грамматике церковно- 
славянского языка. Один из основателей (1878) 
и многолетний руководитель (до 1916) V (фотогра
фического) отдела Рус. технич. об-ва. Основал и 
редактировал журнал «Фотограф» (1880—84). С. — 
автор первого рус. справочника но фотографии 
«Справочная книжка фотографа» (1883). Выступал
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за развитие отечественной фотография, пром-сти. 
С. разрабатывал и пропагандировал новые в его 
время фотография, методы и процессы (желатиновые 
эмульсии, моментальная фотография). Им создан 
ряд специальных фотоаппаратов: портативная по
ходная аппарат-лаборатория (1875), устойчивый 
против внешних воздействий фотоаппарат для экспе
диции Н. М. Пржевальского (1882), первый аэро
фотоаппарат и водонепроницаемая камера для мор
ских съемок (1886), камера для регистрации фаз 
солнечного затмения (1887). Разработал и впервые 
изготовил специальные пластинки для аэрофото
графии (1886). Один из основателей и проф. (с 1918) 
Высшего ин-та фотографии и фототехники в Петро
граде. С. был также знатоком и общественным дея
телем в области рпоптя. в особенности конькобеж
ного.

СРЕТЕНСКИЙ, хАипи.тиьич [р. 14 (27)
февр. 1902] — сов. механик и математик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1939). В 1923 окончил Моек, ун-т, 
с 1934 — проф. там же. В 1931—41 работал в Центр, 
аэрогидродинамич. ин-те. С 1951 работает в Морском 
гидрофизич. ин-те АН СССР. Осн. работы С. посвя
щены теории волновых движений жидкости: изуче
нию различных вопросов теории приливных волн, 
волн конечной амплитуды, корабельных волн, ко
лебаний жидкости в сосудах и др. Ряд работ посвя
щен теории фигур равновесия вращающейся жид
кости, обтеканию контура газовым потоком, теории 
движения тяжелого твердого тела вокруг неподвиж
ной точки и отдельным вопросам ур-ний математич. 
физики, интегральных ур-ний и дифференциальной 
геометрии. Труды С. имеют большое значение для 
теории корабля, геофизики и прикладных морских 
наук.

С о ч.: Теории волновых движении жидкости, М.—Л., 
1936; Теория ньютоновского потенциала, М.—Л., 1946;Теория 
приливов долгого периода, «Известия АН СССР. Серия гео
графическая и геофизическая», 1947, т. 11, № 3; Движение 
гироскопа Горячева—Чаплыгина, «Известия АН СССР. 
Отдел, технических наук», 1953, № 1, стр. 109—119; Про
странственная задача об установившихся волнах конечной 
амплитуды, «Вестник Московского ун-та», 1954, № 5. Серим 
физ.-мат. и естеств. наук, вып. 3.

СТАДУХИН, Михаил Васильевич (г. рожд.неизв.— 
ум. 1666) — рус. землепроходец и мореход. Якут
ский казак. В 1630 был отправлен из Енисейска на 
службу на р. Лену. В 1633 возглавлял поход на
р. Вилюй. В 1641—44 во главе отряда служилых 
людей спустился вниз по Индигирке и морем достиг
р. Колымы, где основал в 1644 зимовье (ныне Стаду- 
хтшо, в 20 км от совр. Нижнеколымска). В 1645 
м рем вернулся на Лену. В 1649 С. сделал неудачную 
иопытку пройти морем от Колымы на р. Анадырь; 
зимой 1650—51 сухим путем пробрался с Колымы 
на Анадырь, откуда позже прошел на рр. Пенжину, 
Гижигу, Тауй и Охоту; в 1659 вернулся в Якутск. 
В 1663—65 — приказчик Аназейского зимовья. Убит 
по пути на Колыму.

Лит.: Открытия русских землепроходцев и полярных море
ходов XVII века на северо-востоке Азии. Сб. документов. 
М., 1951; Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах. 
Сб. документов о великих русских географических откры
тиях на северо-востоке Азии в XVII веке, Л.—М., 1952.

СТАРИК, Иосиф Евсеевич [р. 10 (23) марта 19021- 
сов. химик, чл.-корр. АН СССР (с 1946). Ученик
В. И. Вернадского и В. Г. Хлопина. По окончании 
в 1924 Моек, ун-та работает в Радиевом ин-те. 
С 1946—проф. Лен. ун-та и зам. дир. Радиевого 
ин-та АН СССР. Осн. исследования С. посвящены 
изучению коллоидного состояния радиоэлементов 
в связи с их адсорбционными свойствами, вопросам 
определения геологич. возраста радиоактивными 
методами, изучению условий миграции радиоэле-
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~*тов, а также разработке методов радиохимия, 
анализа.

С о ч К пои росу о коллоидных свойствах полония, внн.: 
Труды Государственного радиевого ин-та, т. 1—2, Л., 1930— 
1933; Радиоактивные методы определения геологического 
времени, Л.—М., 1938; Радиохимический анализ, в кн.: 
Анализ минерального сырья, Л., 1936; Форма нахождения 
и условия первичной миграции радиоэлементов в природе, 
«Успехи химии», 1943, т. 12, вып. 4; Коллоидные свойства 
полонии. Доклад..., «Квоестия АН СССР. Отделение хими
ческих наук», 1956, JNft 7; Роль вторичных процессов при опре
делении возраста пород радиоактивными методами, «Гео
химия», 1956, №  5, стр. 18—29; Состояние микроколичеств 
радиоалементов в жидкой и твердой фазах, «Успехи химии». 
1957. т. 26, вын. 4, стр. 389—98.

СТАРИКОВ, Николай Антонович [р. 21 марта 
(2 аир.) 1897] — сов. ученый в обл. горного дела, 
акад. АН УССР (с 1951). Но окончании Лен. горною 
ин-та (1924) работал в Криворожском бассейне. 
В 1928—31“  в Урал. гос. проектном ин-те металлург, 
заводов; в 1931—47 — в Свердлов, горном ин-те 
(с 1939 — проф.). В 1948—51 — проф. Криворож, 
горнорудного ин-та. С 1952 работает в Ин-те горного 
дела АН УССР. Труды посвящены вопросам вскры
тия и разработки рудных месторождений (в т. ч. 
на больших глубинах), а также вопросам борьбы 
с пожарами при разработке колчеданных место
рождений.

С о ч .: Наиболее рациональные системы разработки
медноколчеданных месторождений, [2 ивд.], Свердловск—М., 
1945; Системы разработки месторождений, Свердловск—М., 
1947; Вскрытие рудных месторождений, 2 изд., Свердловск, 
1957; Разработка рудных месторождений на больших глу
бинах, Харьков, 1956.

СТАРК, Борис Викторович [18 (30) ноября 1883— 
2 ноября 1955] — сов. металлург, чл.-корр. АН СССР 
(с 1943). В 1908 окончил Петербург, политехнич. 
ин-т, в 1909 — 16 — преподавал там же. В 1916—25 
работал на з-де «Электросталь» (Моек. обл.). С 1921 
преподавал на металлургия, фак-те Моек, горной 
академии (с 1930 — Моек, ин-т стали). Осн. труды
С. посвящены теории металлургия, процессов. Им 
разрабатывались вопросы теории восстановления 
окислов и науглероживания железа, теории окисле
ния примесей железа, поглощения и выделения га
зов из жидкой стали. Занимался проблемой тепло
передачи в нагревательных печах.

С о ч.: Явление нагрева в муффельных печах, «Журнал 
Русского металлургического общества», 1926, JSe 2; Расчеты 
по теории металлургических процессов, ч. 1—2, М.—Л., 
1935—36; Главнейшие особенности металлургических про
цессов, в кн.: Проблемы черной металлургии. Сборник 23, 
М., 1946.

СТАРЛИНГ (Starling), Эрнест Геной (17 апр- 
1866—3 мая 1927) — англ, физиолог. Окончил мед- 
фак-т Лондон, ун-та. Работал в Бреславле, Париже. 
В 1899—1923 — проф. Лондон, ун-та. Автор трудов 
но кровообращению, лимфообразованию, по вопро
сам движения и иннервации кишечника, функции 
почек и др. Наибольшей известностью пользуются 
его исследования механизма секреции поджелудоч
ной железы; в 1902 совм. с У. Бейлиссом открыл сек
ретин — вещество, вызывающее обильное выделение 
сока поджелудочной железы. Ввел в науку понятие 
«гормон» и установил роль ряда химия, агентов в функ
циях эндокринных желез. Коллоидно-осмотич. тео
рия С. по-новому осветила процессы лимфообразо
вания (ультрафильтрационная теория С.). В рабо
тах по кровообращению применил и усовершенство
вал впервые предложенный И. П. Павловым сер
дечно-легочный препарат, что позволило ему уста
новить ряд закономерностей в деятельности изоли
рованного сердца. Кроме того, С. принадлежат фи
зиология. исследования, связанные с действием 
отравляющих веществ и с проблемами питания. Его 
работы характеризуются широким использованием 
Физико-химич. методов исследования и стремлением

объяснить физиология, явления физико-химич. про
цессами.

С о ч.: Elements of human physiology, 8 ed., L., 1907; 
Lectures on recent advances in the physiology of digestion..., 
Chicago, 19U6;Lecturesof the fluids of the body, L., 1909; The line- 
are lecture of the law of the neart..., L., 1918; Principles ol 
human physiology, 9 ed.. Phyladelphia, 1945; Основы физио
логии человека, пер. с англ., т. 1—2, М.—Л., 1931—33.

Лит.: M artin  С. J., Prof. Е. Н. Starling, «Nature», L.. 
1927, v. 119, № 3002, р. 715—21.

СТАРОДУБОВ, Кирилл Федорович [р. 6 (19) апр.
1904] — сов. ученый в области металловедения, 
акад. АН УССР (с 1957). В 1928 окончил Днепро
петровский горный ин-т. В 1925—37 работал на Дне
пропетровском металлургия, з-де им. Г. И. Петров
ского, в 1941—44 — на Магнитогорском металлур
гия. комбинате. В 1929—41 и с 1944 преподает в Дне
пропетровском металлургия, ин-те (с 1947 — проф.). 
С 1948 работает также в Ин-те черной металлургии 
АН УССР. Оси. труды посвящены металловедению 
н термич. обработке металлов. Исследовал процессы 
распада пересыщенных твердых растворов. Открыл 
эффект упрочнения закаленной стали при обжиге 
в интервале температур 400°—500: и эффект старе
ния в кипящих сталях при 450 . Разработал ряд 
новых технология, процессов (волочение труб, 
нагретых индукционным способом, изготовление 
лемехов из высоколегированной стали, термообра
ботка ж.-д. колес и прокатных валков).

С о ч.: Изложницы. Состав, структура, свойства, стоп- 
кость, Харьков—Днепропетровск, 1932(совм. с В. Н.Свеч- 
никовым); Оборудование термических цехов металлурги
ческих и машиностроительных заводов, М., 1948; О ро
ли газов в процессе старения стали, в кн.: Научные труды 
Днепропетровского металлургического института, вып. 33. 
Киев, 1955 (совм. с И. И. Ьоссой); Исследования процес
сов, происходящих при отпуске закаленной стали, в ни. 
Проблемы металлургии [Сб. ст., посвящен семидесятилетию 
акад. И. И. Бардина], М., 1953.

СТАРОДУБЦЕВ, Сергей Васильевич [р. 11(24) окт
1914] — сов. физик, акад. АН Узб. ССР (с 1956). 
После окончания в 1935 Лен. ун-та преподавал 
в Среднеазиат. ун-те (Ташкент), в 1942—57 — в Лен 
военно-воздушной академии. Одновременно (1946—57) 
работал в Физико-технич. ин-те АН СССР. С 1956— 
вице-президент АН Узб. ССР. Осн. труды посвя
щены электронике, ядерной физике и различным 
вопросам технич. приложений физики. Разработал 
методы модуляции молекулярных и ионных пучков 
для изучения поверхностных явлений. Исследовал 
процессы горения и зажигания в авиационных дви
гателях. Ряд трудов выполнен С. по теории пульпо
меров и практич. внедрению гамма-лучевых методов.

С о ч .: Электрическое зажигание в авиационных дви
гателях, Л., 1948 (совм. с С. Е. Ваграмовым); Применение 
метода модулированных молекулярных пучков к иссле
дованию адсорбционных явлений, «Журнал экспегимент. 
и теоретнч. физики», 1949, т. 19, нып. 3; Радиоактивные пре
вращения ядер и атомная оболочка, Ташкент, 1958 (совм. с 
Романовым А. М.).

СТАРОСТИН, Иван (г. рожд. неизв. — ум. 1826)— 
рус. полярный мореход и промышленник. Начиная 
с 1780 многократно плавал на Шпицберген, в районе 
Ис-фьорда (Зан. Шпицберген) провел 32 зимы. Име
нем С. назван мыс на Шпицбергене.

Лит.: В и з е  В. Ю., Русские полярные мореходы и» 
промышленных торговых и служилых людей XVII—XIX вь. 
Биографический словарь, М.—Л., 1948.

СТАС (Stas), Жан Серве [20 сент. (21 авг. по др. 
источ.) 1813—13 дек. 1891] — белы, химик, чл. 
Белы. АН (с 1840). Окончил (1835) ун-т в Лувене; 
с 1837 работал в Париже у франц. химика Ж. Дюма. 
Был проф. химии Военной школы в Брюсселе 
(1840—65) и комиссаром Монетного двора (по 1872). 
Осн. работы С. посвящены определению атомных 
весов химич. элементов. В 1841 С. и Дюма показали, 
что атомный вес углерода равен 12 (при 11 =  1), в то»
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время как общепринятым было значение С== 12,26, 
полученное шведским химиком Я. Берцелиусом. 
Это исследование привлекло внимание С. к гипо
тезе англ, ученого У. Праута, согласно к-рой атом
ные веса элементов, отнесенные к Н =  1, должны вы
ражаться целыми числами, и побудило его заняться 
тщательной проверкой атомных весов. Главные ре
зультаты своих работ С. опубл. в двух монографиях 
(1860 и 1865). Найденные им значения атомных ве
сов (при Н —1) выражаются дробными числами, 
что опровергает гипотезу Праутк С другой стороны, 
работы С. подтвердили справедливость закона по
стоянства состава химич. соединений. Он предложил 
(1860) относить атомные веса к 0  =  16,000, что вошло 
в общее употребление только с 1906. Полученные 
С. величины атомных весов долгое время были не
превзойденными по точности, и лишь в конце 19— 
начале 20 вв., благодаря улучшенной технике экс
перимента, оказалось необходимым внести в них 
исправления. С. был чл. международной комиссии 
мер и весов.

С о ч.: Oeuvres completes, t. i —d, notice biographique 
par M. W. Spring, Bruxelles, 1894 (имеется биографи
ческий очерк С.).

Лит.: М е н ш у т к и н Б. II., Химия и пути ее разиития, 
М,—Л., 1937.

СТЕБНИЦКИЙ, Иероним Иванович (1832—29 янв.
1897) — рус. геодезист, чл.-корр. Петербург. АН 
(с 1878), генерал-майор. В 1852 окончил Ин-т кор
пуса инженеров путей сообщения. Был начальником 
Кавказского военно-топографич. отдела (с 1867) и 
Военно-топографич. отдела Главного штаба (с 1885). 
С. проводил крупные работы (начиная с 1860) по 
триангуляции и картографированию Кавказа, За
каспийской обл., Малой Азии, Персии; исследовал 
также отклонения отвеса, определил координаты 
ряда астрономия, пунктов и руководил обработкой 
рус. триангуляций и нивелирований.

СТЕБУТ, Иван Александрович [31 янв. (ст. ?) 
1833— 20 окт. 1923] — рус. агроном. В 1854 окончил 
Горы-горецкий земледельч. ин-т и с 1860 был проф. 
там же. В 1865—75 — проф. Петровской земледельч. 
и лесной академии в Москве. С. пропагандировал 
внедрение достижений агрономии, науки в прак
тику с. х-ва. Автор капитального труда «Основы 
полевой культуры и меры к ее улучшению в России» 
(2 вып. 1873—79) и соавтор «Настольной книги для 
сельских хозяев» (3 тт., 1875—80), долгое время слу
жившей справочником по агрономии. Выступал в за
щиту женского с.-х. образования; при его непосред
ственном участии были организованы в Петербурге 
специальные с.-х. женские курсы (Стебутовские 
курсы). Был однимиз организаторов и ред.(1869—70) 
журнала «Русское сельское хозяйство».

С оч.: Избранные сочинения, т. 1. М.. 1956 (имеется библ. 
трудов С. и лит. о нем).

СТЕВЕН (Steven), Христиан Христианович [19 янв. 
1781—17/18 апр. 1863] — рус. ботаник и энтомолог, 
почетный чл. Петербург. АН (с 1849, чл.-корр. 
с 1815). По национальности швед. Образование по
лучил в Медико-хирургич. академии в Петербурге. 
В 1812 организовал ботанич. сад в Крыму (Никит
ский ботанический сад) и был его дир. до 1824; 
с 1826 — инспектор шелководства, а в 1841—51 — 
инспектор с. х-ва на юге России. Осн. труды посвя
щены флорам Крыма и Кавказа, а также вопросам 
систематики растений и насекомых.

Лит.: С т а н к о в  С. С., Христиан Христианович Сте- 
ьен (1781 —1863), М., 1940.

СТЕВИН (Stevin), Симон (1548—1620) — нидерл. 
математик и инженер. Род. в Брюгге; в 1571—81 
путешествовал по Европе, с 1581 жил в Лейдене, 
Дельфте, Гааге. Преподавал в Лейден, ун-те; слу

жил у голл. штатгальтера Морица Нассауского. 
Наиболее важными работами С. являются «Деся
тина» («De Thiende», 1585) — о десятичной системе 
мер и десятичных дробях, «Начала статики» («De 
Beghinselen der Weeghconst», 3 чч., 1586), «Матема
тические комментарии» («Hypomneinata mathema- 
tica», 5 тт., 1605—08). С. ввел в употребление деся
тичные дроби (в Европе), отрицательные корни 
ур-ний, предложил формулировку признака нахо
ждения корня ур-ния в заданном интервале и при
ближенный способ его определения. В механике С. 
дал новое доказательство законов равновесия сил 
на наклонной плоскости, основанное на невозмож
ности вечного движения; установил способ изобра
жения сил при помощи линии, дал правило равно
весия трех сходящихся сил в виде замкнутого тре
угольника, формулировал закон гидростатич. давле
ния. В навигации С. предложил метод определе
ния долготы при помощи склонения магнитной 
стрелки компаса и ввел понятие о локсодромии (ли
нии, пересекающей меридиан под одним и тем же 
углом).

Лит.: Ц е й т е н Г. Г., История математики в XVI и 
XVII веках, пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 1938; Д ан нем а н Ф., 
История естествознания, пер. с нем., т. 2, М.—Л., 1936; 
C a n t o r  М., Vorlesungen liber Geschichte der Mathematik, 
Bd 2, 2 Aul'l., Lpz., 1913; P a  j a r e s  E., Simon Stevin, 
«Gazeta de rnatematica*, 1955, v. 7, № 1—2.

СТЕЙНМЕЦ, 4 .  — см. Штейнмец, 4 .
СТЕКЛОВ, Владимир Андреевич [28 дек. 1863 

(9 янв. 1864) — 30 мая 1926] — сов. математик, 
акад. (с 1912, чл.-корр. с 1902). В 1919—26 — вице- 
президент АН СССР. Род. в Нижнем Новгороде 
в семье священника; со стороны 
матери — племянник Н. А. Добро
любова. В 1887 окончил Харьков, 
ун-т, где учился у А. М. Ляпу
нова. В 1889—1906 работал на 
кафедре механики в Харьков, 
ун-те, сперва в качестве асси
стента, затем приват-доц. (с 1891) 
и проф. (с 1896). В 1893—1905 был 
преподавателем теоретич. меха
ники Харьков, технологии, ин-та.
В 1894 защитил магистерскую 
дис-е. «О движении твердого тела 
в жидкости» (изд. 1893), а в 1902 — докторскую 
дисс. «Общие методы решения основных задач ма
тематической физики» (изд. 1901). В 1906 С. пе
решел на работу в Петербург, ун-т. Вел большую 
общественную и научно-организационную работу, 
особенно в последние годы жизни. По инициа
тиве С. был организован при АН физико-мате- 
матич. ин-т (в 1921); этот ин-т в 1934 разделился 
на два ин-та, и одному из них — Математич. ин-ту 
АН СССР — присвоено его имя. С. был деятельным 
чл. ряда комиссий Академии.

Осн. направление научного творчества С. — при
ложение математич. метода к вопросам естествозна
ния; большая часть его работ относится к математич. 
физике. К математич. методу С. предъявлял требо
вание полной ясности и научной строгости; в этом 
отношении он был верен традициям Петербург, мате
матич. школы, в частности своего учителя А. М. Ля
пунова. Уже в первых работах по математич. физике 
С. получил ряд существенных результатов, касаю
щихся осн. задач теории потенциала. В большинстве 
дальнейших работ по математич. физике С. занимался 
вопросом о разложении функций в ряды по наперед 
заданным ортогональным системам функций Пре
дельные задачи математич. физики обычно приводят 
к таким системам, и указанный выше вопрос разло
жений непосредственно связан с применением метода
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Фурье к решению краевых задач. В основе указан
ных исследований лежит понятие замкнутости си
стемы ортогональных функций — понятие, отчет
ливо введенное и теоретически использованное впер
вые в работах С. Это понятие сейчас является одним из 
основных в теории функций. Кроме того, при иссле
довании вопросов разложений С. впервые ввел осо
бый метод сглаживания функций, к-рый затем полу
чил большое развитие (т. н. функции Стеклова). 
С. принадлежит ряд работ по математич. анализу, 
в частности по теории механич. квадратур, а также 
по теории упругости и гидромеханике. В последней 
имя С. связано с отысканием одного из немногих инте
грирующихся случаев движения твердого тела 
в жидкости. Далее, им рассмотрены задача о движе
нии жидкого эллипсоида, задача о движении твер
дого тела с эллипсоидальной полостью, наполненной 
жидкостью, и вадача об определении поля скоростей 
жидкости, заполняющей сосуд, по заданным вихрям.

Лит.: Г е р о н и м у с Я .  Л., Очерки о работах корифеев 
русской механики, М., 1952 (имеется библиография трудов 
С.); С м и р н о в  В. И., Владимир Андреевич Стеклов 
(1864—1926), в кн.: Люди русской науки, т. 1, М.—Л., 1948; 
У спенски й Я. В., Владимир Андреевич Стеклов, «Известия 
Акад. наук СССР», 1946, J4»10—11; Материалы для биогра
фического словаря действительных членов ими. Академии на
ук, т. 3, ч. 2, EL., 1917; Памяти В А. Стеклова. [Сб. статей], 
Л., 1928 (имеется список работ С.); А х и е з е р  Н. И., К 
90-летию со дня рождения Владимира Андреевича Стеклова, 
«Труды Харьков, политехнич. ин-та», 1955, [т.] 5.

СТЕЛЛЕР (Steller), Георг Вильгельм (10 марта 
1709—12 ноября 1746) — путешественник и натура
лист, адъюнкт Петербург. АН (с 1737). По националь
ности немец; прибыл из Германии в Петербург 
в 1734. Принимал участие в Великой сев. экспеди
ции. В 1740 проводил исследования на Камчатке, 
в 1741 участвовал в плавании В. Беринга к берегам 
Америки, зимовал (1741—42) на о-ве Беринга и дал 
первое его описание. Автор работы «О морских 
животных» (1753), в к-рой впервые описал морскую 
корову. В 1742—44 вновь работал на Камчатке. Ему 
принадлежат труды «Путешествие от Камчатки 
к Америке вместе с капитан-командором Берингом» 
(1793) и «Описание земли Камчатки» (1774). Ряд 
неизданных работ С. хранится в архиве АН СССР.

С о ч.: Из Камчатки в Америку, Л., 1928.
Лит.: Б е р г Л. С., Открытие Камчатки и экспедиции 

Беринга, М.—Л., 1946.
СТЕЛЛУТИ (Stelluti), Франческо (1577—1651) — 

итал. ученый, врач и анатом. Чл. Академии деи 
линчеи в Риме (с 1603). Одним из первых приме
нил микроскоп (микроскоп Галилея с вогнутым 
окуляром) для изучения анатомии животных, в част
ности насекомых; впервые составил (1625) подроб
ное описание строения пчелы, снабдив его тщательно 
выполненными рисунками.

С оч.: Apiarlum ex frontispiclis theatrl principis Fe-
derici Caesii Lyncel... depromptum uni versa..., Romo, 1625.

CTEHO (Steensen, латиниз. — Steno) ( С т е н о й ,  
С т e н с e н), Николай (Нильс) (10 янв. 1638—25 но
ября 1686) — дат. естествоиспытатель. Получил мед. 
образование в Копенгаген, ун-те, позже жил в Ита
лии (во Флоренции). С. принадлежит ряд важных 
исследований в области анатомии. Открыл проток 
околоушной слюнной железы, названный его именем 
(1660). описал (1664) строение мышц из продольных 
волокон и дал объяснение механич. процессу мышеч
ного сокращения; установил тождество яичника мле
копитающих с яичником яйцекладущих животных 
(1667). Особой известностью пользуются исследо
вания С. в области геологии и кристаллографии. 
В труде «О твердом естественно содержащемся в твер
дом», вышедшем в 1669 во Флоренции, изложил свои 
наблюдения над геологич. строением окрестностей 
Тосканы, рассмотрев принципы образования слои

стых горных пород (горные породы он делил на слои 
стые и скалистые) путем осаждения из воды. Считал , 
что первоначальное горизонтальное положение слоев 
в результате частичного размывания и обрушения 
или подземных толчков могло измениться и стать 
наклонным или вертикальным. Наблюдения С. над 
кристаллами кварца и гематита, изложенные в том 
же соч., привели к установлению одного из оси. 
законов кристаллографии. Он нашел, что углы между 
ребрами кристаллов остаются постоянными, не
смотря на отличия в относительных размерах ребер. 
Это положение, распространенное позже и на гран- 
ные углы, получило название закона постоянства 
углов или «закона Стено».

С о ч.: E le m e n to ru m  m y o lo g ia e  sp ecim en , seu m u scu ll 
d e scrip tio  g e o m e tr ic a ...,  F lo re n tia e , 1667; D isco u rs sur Г ап а- 
tom ie du c e rve a u , P . ,  1669; U ber feste K o rp e r, d ie  in n erh alb  
anderer fester K o rp er von  N a tu r aus e in gesch lossen  sind. 
L p z ., 1923 (O s tw a id ’s K la s s lk e r  e x a k te n  W issen sch a lten . 
Л» 209. V o rla u fe r  e in e r D iss .).

Л и т .:  Б е л о у с о в В .  В .,  Н и к о л а у с  С тен о— о сн овоп олож 
ник геотектон и ки  (К  300-летию со  дня рож дения и 250-летию 
со  дня см ер ти ), «Природа», 1938, J4* 5, стр . 10 7— 1 1 1 ;  III а ф - 
р а н о в с к и й  И. И ., Значени е Н . Стено в кр и ста л л о 
граф ии, там ж е, 1939, № 5, стр . 101 —  104; Е у  l e s  V . А .. 
N ic o la u s  S ten o, se ve n te e n th  ce n tu ry . A n a to m is t, G eo lo g ist 
and E c c le s ia s tic , «N ature», L . ,  1954, v . 17 4 , JV. 4418.

СТЕНШЬО (Stensio), Эрик Хельге Освальд 
(p. 2 окт. 1891) — швед, палеонтолог, чл. Швед 
академии. С 1923 — проф. и зав. отделом палеозоо
логии Государственного естественно-псторич. музея 
Швеции. Исследования С. посвящены гл. обр. силу
рийским и девонским панцырным рыбам и рыбооб
разным. Им выяснено родство остракодерм с ныне 
живущими круглоротыми и плакодерм — с акуло
выми. Работая над изучением триасовых рыб Шпиц
бергена и Гренландии, доказал происхождение совр 
осетровых от древних ганоидов — палеонистшд. 
Своими работами, исключительными по технике пре
паровки и детальности сравнительно-анатомич. и< - 
следования, показал, что у ряда ископаемых рыб 
можно изучать не только строение скелета, но и 
нервной, кровеносной и др. систем. В 1929 избран 
иностр. чл. АН СССР.

Л и т .:  С у ш к и н  П ., Н овы е работы  по морфологии
O stracod erm i, в кн.: Е ж егодн и к Р у с ск о го  п алеон тол оги 
ческого о б -в а за  1926 г ., под ред. А . А . Б о р и ся к а и а . Н . Рн- 
бинина, т. 6, Л ., 1927; Б  е р г Л . С ., У сп е х и  изучени я и ско
паемых рыб, «П алеонтологи ческое обозрение». 1939, вып 
1, стр . 7 — 14; е г о  ж <, Система ры бообразн ы х и рыб, ныне 
ж и вущ и х и и скоп аем ы х, М ,— Л ., 1940 (Т р уд ы  З оологи ч еск ого  
ин-та А к ад . н а ук  С С С Р , т. 5, вы п. 2).

СТЕПАНОВ, Борис Иванович (р. 15 (28) апр 
1913) — сов. физик, акад. АН БССР (с 1953). Чл 
КПСС с 1939. По окончании в 1936 Лен. ун-та работал 
(до 1953) в Гос. оптич. ин-те. С 1953 работает в Ин-те 
физики и математики АН БССР (с 1957 — лир.). 
Осн. труды посвящены теоретич. спектроскопии. 
Разрабатывал теорию колебательных спектров много
атомных молекул. Предложил квантово-механич. 
теорию спектросконич. проявлений водородной связи. 
С 1951 занимается, в основном, теорией процессов, 
происходящих при люминесценции сложных молекул 
и ураниловых соединений. Сталинская премия (1950)

С о ч.. К о л еб ан и я  м о л ек ул , т. 1 — 2, М .— Л ., 1949 (совм. 
с др .); Л ю м и несц енци я сл ож н ы х м о л ек ул , ч. 1, М инск, 
1955; С ц н п а н а у  Б. 1., С и ек тр аск ап 1я  f  навуц ы  i тэх- 
н1цы. (Д а к л а д ...] . « В е с т  А Н  Б С С Р , серы я ф 1з.-тэхн. навук*. 
1956, JV? 2; Закон В ави лова. «У спехи ф изических наук*.
1956, т. 55, вып. 1, О сновны е проблемы  сп ектр оскоп и и  р ас
сеи ваю щ и х сред, «И звестия А Н  С С С Р . Серия ф изическая».
1957. т. 21, N? 11; К теории ди сперси онны х светоф и льтров, 
«Труды  И н сти тута ф изики и матем атики А Н  БССР». 1957. 
вып. 2 (совм. с А . 11. П р и ш и валк о); Л ю м и несц енци я р ас
сеиваю щ и х сред. 1. там же

СТЕПАНОВ, Вячеслав Васильевич [23 авг.(4 сент.) 
1889—22 июля 1950) — сов. математик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1946). Проф. Моек, ун-та (с 1928),
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вице-президент (с 1943) и почетный чл. (с 1949) 
Моек, математич. об-ва. Осн. работы С. относятся 
к теории функций, к теории дифференциальных 
ур-ний и применениям последней в различных об
ластях (в небесной механике и др.). В теории функ
ций С. исследовал свойства важного класса функций, 
названных почти-периодическими функциями Сте
панова. Им изучены условия существования общего 
в обобщенного дифференциала для функции двух 
переменных. С. является одним из основоположни
ков сов. школы в области качественной теории диф
ференциальных ур-ний; в монографии «Качествен
ная теория дифференциальных уравнений» (1947), 
написанной С. вместе с В. В. Немыцким, впервые 
в рус. литературе дано систематич. изложение ка
чественных методов в теории дифференциальных 
ур-ний. Автор «Курса дифференциальных уравне
ний» (1937, Сталинская премия 1951).

Л и т .:  А л е к с а н д р о й  II. С ., В я ч есл ав  В аси льеви ч 
С тепанов. Н ек р о л о г, « У сп ехи  м атем атически х наук», 1950, 
т. 5, вып. 5 (им еется библиограф и я тр уд о в С .).

СТЕПАНОВ, Николай Иванович [23 июня (5 июля)
1879— 19 мая 1938]—сов. химик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1929). В 1903 окончил Петербург (ныне Лен.) 
горный ин-т, с 1918 — проф. там же. Работы 
посвящены теории и экспериментальной методике 
физико-химич. анализа. Совм. со своим учите
лем Н. С. Курнаковым изучил системы магний-олово 
и магний-свинец, в к-рых обнаружил существование 
соединений Mg2Sn и Mg2Pb, принадлежащих к водо
родистому типу H4R. В 1908 предложил способ при
готовления образцов для измерения электропровод
ности хрупких сплавов, состоящий в насасывании их 
в жидком состоянии в стеклянные, фарфоровые или 
кварцевые трубки. Применение этого способа позво
лило С. построить диаграммы состав-электропровод
ность ряда двойных металлич. систем с химич. соеди
нениями. В 1909 С. установил, что температурный 
коэффициент интерметаллич. соединений очень бли
зок к таковому чистых металлов (правило Степа
нова). В 1922 С. вывел зависимость между темпе
ратурой и скоростью превращения метастабильных 
нонвариантных систем; в дальнейшем (1935—38) 
вместе с сотрудниками разработал способ измерения 
скорости превращения металлических твердых рас
творов по изменению их электрич. сопротивления 
с течением времени. Начиная с 1924 С. системати
чески разрабатывал вопросы метрики химич. диа
граммы, причем указал общий способ определения 
зависимости между измеримым свойством системы, 
в к-рой образуется химич. соединение, и ее соста
вом.

С о ч.: Об эл ектроп р оводн ости  м еталли чески х сп лавов
в св язи  с  электрон н ой  теорией , С П Б , 19 11; М етрика равно
весной хим ической диаграм м ы , «У спехи химии», 1936, 
т. 5, вып. 7 — 8.

Л и т .:  Г р и г о р ь е в  А . Т . ,  Н и к ол ай  И ванович Сте
панов (Б и огр аф и ч ески й  очер к), «И звестия С ектор а физ.- 
хим. ан ал и за Ин-та общей и н еорган и ческой  химии А кад. 
н а у к  СССР», 1940, т. 13 (им еется сп и сок тр уд о в  С .).

СТЕПАНОВ, Павел Иванович [4 (16) июня
1880— 26 авг. 1947] — сов. геолог, акад. (с 1939). 
По окончании Горного ин-та в Петербурге (1907) 
работал в Геологич. комитете (с 1913 — геолог, 
а с  1924 — старший геолог). Под руководством 
Л. И Лутугина (см.) проводил геологич. съемку 
Донбасса* В 1919—26 читал курс угольных и не
рудных месторождений в Лен. горном ин-те. С 1926 
бессменно руководил организованным при его ак
тивном участии геологич. музеем им Ф Н. Черны
шева (Ленинград); с 1939 — угольной группой (позже 
Отдел геологии угля) в Ин-те геологич. наук АН 
СССР. Осн. работы посвящены геологии Донбасса.

Вместе с Лутугиным в 1913 им была написана статья 
о геологич. строении и угольных запасах бассейна 
к 12-й сессии Международного геологич. конгресса. 
Позже им была выдвинута идея «Большого Донбасса», 
к-рая способствовала выявлению 
новых угленосных площадей к С. 
й В. от исследованной части бас
сейна. К 17-й сессии Международ
ного геологич. конгресса в Москве 
(1937) им был составлен доклад 
«Проблема Большого Донбасса», 
подытоживший результаты работ 
по Донецкому бассейну. За гео
логич. исследования Донбасса С. 
в 1943 присуждена Сталинская 
премия. В 1937 выступил с кон
цепцией «поясов и узлов угленакопления», в к-рои 
нарисовал картину неравномерного накопления уг
лей в геологич. истории, поясного их размещения и 
перемещения из периода в период с сосредоточе
нием наибольших запасов в определенных местах. 
Гипотеза С. послужила толчком к сравнительному 
изучению угленакопления отдельных углеобразова
тельных эпох и периодов.

С о ч.: Б ольш ой Д он б а сс . Д о к л а д  на заседан и и , п осв я
щенном 50-летию  геолого-разведочной сл уж б ы  С С С Р , Л .— М ., 
1932; Геологи я месторож дений ископаем ы х угл ей  и горю чих 
сл ан ц ев, Л .— М ., 1937 (на обл.: Геологи я м есторож дении 
к аустоби ол и тов, совм . с С. И. М ироновы м), Н екоторы е 
законом ерности стр ати граф и ческого и палеограф и ческого 
р аспределени я геол оги ч ески х зап асов и скопаем ы х углей  
на земном ш аре, в к н .: М еж дународны й геологически й кон
гресс. Т р уд ы  X V I I  сесси и . С С С Р . 1937, ч. 1, М ., 1939.

Л и т .:  П авел  И ванович С тепанов, М .— Л ., 1947 (М атериа
лы  к биобиблиограф ии учены х СС С Р); П амяти академ ика 
L1. И. С тепанова (С борн и к], М ., 1952 (А кад. н а ук  С С С Р).

СТЁРДЖЕН (Sturgeon), Уильям (22 мая 1783— 
4 дек. 1850) — англ, изобретатель в области электро
техники. Специального образования не получил. 
Серьезных знаний по физике достиг самообразова
нием. Читал лекции в военной семинарии в г. Аддис- 
комбе, г 1840 — зав Галереей практич. знаний 
в Манчестере. В 1825 изобрел электромагнит. С. впер
вые применил (1830) для гальванич. элементов 
пластины из амальгамированного цинка. Изучал 
также вопросы термомагнетизма и атмосферного 
электричества В 1836 издавал первый в Англии 
журнал по электричеству «Эннелз оф электрисити» 
(«Annals of electricity»).

Л и т .:  П а в л о в  П. П ., В и льям  С тердж ен —  изобре
та тел ь  эл ектр ом агн и та, «Природа», 1940, № 2.

СТЕРЛЕГОВ, Дмитрий Васильевич (р. ок. 1707 — 
ум. 1757) — рус. мореход. В 1734—42 участвовал 
в Великой северной экспедиции — в отрядах Д. Ов- 
цына и Ф. Минина Провел съемку и промеры в юж. 
части Обской губы (1734—36) и съемку Бреховских
о-вов (1738—39) в устьевой части Енисея. В 1740 С, 
прошел изТуруханска по Енисею, затем вдоль мор
ского берега на В. до широты 75°20' (до мыса, на
званного его именем), провел съемку зап. берега 
п-ова Таймыр (от мыса Северо-восточный до мыса 
Стерлегова). Именем С. назван также другой мыс 
в Карском м. в зал. Толля.

СТЕФАН (Stefan), Йозеф (24 марта 1835—7 янв. 
1893) — австр. физик, чл. Венской АН (с 1865). 
С 1863 — проф. Венского ун-та. С. принадлежат ра
боты по оптике, акустике, электромагнетизму и тепло
физике. В 1879 экспериментально открыл закон, со
гласно к-рому энергия, излучаемая нагретым телом, 
пропорциональна четвертой степени абсолютной тем
пературы тела. В 1884 этот закон для абсолютно чер
ного тела был теоретически выведен австр. физиком 
Л. Больцманом (т. н. закон Стефана — Больцмана).

Лит.: О b е г гп е у е г A., Zur Erinnerung Josef Stefan..., 
W .. 1893.
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СТЕФАНОВ, Борис (р. 1894) — бол г. ботаник и I 
лесовод, действит. чл. Болт. АН (с 1948). Окончил 
ун-т в Софии и с 1925 проф. там же; с 1954— дир. : 
Ин-та леса Болг. АН. Автор многочисленных иссле
дований по систематике высших растений, ботанич. 
географии Болгарии, палеоботанике, дендрологии, : 
лесоведению и лесоводству. Труд С. «Фитогеографи
ческие элементы в Болгарии» (1943) является обоб
щающим исследованием по истории формирования 

астительного покрова страны и ее ботанико-геогра- 
ич. районированию. В 1951 награжден Димитров- 

ской премией.
Со ч.: Фитогеографиски елементи в България, София, 

1943; Флора на България, 3 изд., София, 1948 (совм. с 
Н. Стояновым); За състоянието на нашата лесовъдна наука 
и критика, София, 1951; Дендрология, София, 1953 (совм. 
с А. Ганчевым); Определится на местните и някои чуждес- 
странни дървесни видове и храстивляжно и аимно състояние 
и по дървесината на коража, София, 1954.

Лит.; С т о я н о в  В., Академик прсф. Борис Стефанов. 
По случаи неговата шестдесятгодшпнина. «Природа», 
[София], 1954, [кн.] 6.

СТЕФАНСОН (Stefansson), Вильялмур (р. 3 ноября
1879) — канад. полярный исследователь. В 1904— 
1905 проводил археологии, и этнография, исслед >ва- 
ния в Исландии, в 1906 — 07 — в районах устья р. Ма
кензи и сев. Аляски; в 1908—12 возглавлял этно
графия. экспедицию, к-рая работала в арктич. зоне 
Канады. В 1913—18 руководил канадской аркгич. 
экспедицией, исследовавшей ряд о-вов зап. сектора 
Канадского Арктич. архипелага (Банкса, Принс- 
Патрик и др.). С. пересек по дрейфующему льду 
воет, часть м. Бофорта от Аляски до о-ва Банкса; 
изучил область моря к 3. от о-ва Принс-Патрик, 
севернее к-рого он открыл в 1915 новые о-ва.

С о ч.: The Canadian Arctic expedition of 1913 to 1918, 
«Geographical Journal», 1921, v. 58, October; My life with the 
Eskimos, N. Y., 1927; в рус. пер. — Гостеприимная Арктика,
2 изд.. М.( 1948.

СТЕФЕНСОН (правильнее С т и в е н с о н ;  Step
henson), Джордж (9 июня 1781 — 12 авг. 1848) — англ, 
изобретатель, положивший начало развитию паро
вого ж.-д. транспорта. С детства работал на шахтах. 
Исключительные способности, 
проявленные С. при обслужива
нии им водоотливных машин, 
побудили хозяев назначить его 
на должность механика. В 1811 
получил место инж< нера, а за
тем инспектора Киллингуорт- 
ских угольных копей. Изыски
вая способ замены конной тяги 
на внутренних рельсовых путях 
паровой, С. в 1814 построил пер
вый еще весьма несовершенный 
паровоз «Блюхер», к-рый усту
пал ряду своих предшественников. В последующие 
годы С. построил несколько более удачных парово
зов. Одновременно занимался усовершенствованием 
верхнего строения ж.-д. пути, рассматривая подвиж
ной состав и путь в их неразрывной связи. В 1823 
был назначен гл. инженером компании по строи
тельству первой ж. д. общего пользования (Сток
тон—Дарлингтон), открытой в 1825. На этой дороге, 
наряду с чугунными рельсами, С. применил и же
лезные нового типа. К 1823 основал первый в Англии 
паровозостроительный з-д (в Ньюкасле). Там были 
построены паровозы типа 0—2—О, колесные скаты 
к-рых были впервые соединены спарниками. Эти 
паровозы применялись на Стоктон-Дарлингтон- 
ской ж. д. наряду с конной тягой. Ширина колеи, 
предложенная С. (1435 мм), впоследствии была при
нята основной в Зап. Европе. В 1826 С. был назна
чен главным инженером строите;!ьства Ливерпул-

Манчестерской ж. д. Эта дорога стала образцом ж.-д. 
сооружений «стефенсоновской школы», оказавшей 
большое влияние на развитие ж.-д. дела во всем 
мире. Осн. принципом этой школы было максималь
ное смягчение уклонов и спрямление кривых с тем. 
чтобы возможно более приблизить трассу дороги 
к прямой линии как в профиле, так и в плане. Чтобы 
достичь этого, С. и его сотрудникам пришлось раз
решить ряд сложных задач ж.-д. техники: строить 
мосты, виадуки, делать глубокие выемки, возводить 
насыпи. Для отбора лучшего паровоза компания Ли- 
вернул-Манчестерской ж. д. организовала в 1829 
состязание локомотивов в Рейнхилле. Победителем 
оказался паровоз С. «Ракета» мощностью в 13 л. с., 
в к-ром впервые был применен дымогарный котел. 
Паровоз имел среднюю скорость 30 км‘час, но мог 
развивать скорость до 47 км'час. В качестве кон
сультанта С. принимал участие в строительстве ряда 
ж.-д. линий в Европе.

Лит.; З а б а р и н с н и й  Г].. Стефенсон, М., 1937;
S m i l e s  S., Lives of the engineers George and Robert 
Stephenson. L.. 1904.

СТЕЧКИН, Борис Сергеевич [p. 24 июля (5 авг.) 
1891] — сов. теплотехник, специалист по теории 
авиационных двигателей, акад. (с 1953, чл.-корр. 
с 1946). Ученик Н. Е. Жуковского. В 1918 окончил 
Моек, высшее технич. училище. Вместе с Жуков
ским принимал участие в создании Центр, аэрогидро- 
динамич. ин-та. С. — один из организаторов Военно- 
воздушной инженерной академии в Москве (с 1921 — 
ее проф.). Одновременно преподавал в Моек, высшем 
технич. училище (1918—29) и Моек, авиационном 
ин-те (1933—37). С 1954 — зав. лабораторией дви
гателей АН СССР. С. является одним из создателей 
теплового расчета авиадвигателей и метода построе
ния земных и высотных характеристик авиадвига
телей. Дал ряд общеупотребительных формул для 
расчета авиадвигателей по расходу воздуха, для 
определения коэффициента наполнения и индика
торного кпд авиадвигателей. В 1929 опубл. работу 
«Теория воздушного реактивного двигателя», где 
впервые изложил теорию воздушно-реактивного дви
жения. В области реактивной техники им выполнен 
ряд оригинальных работ, способствовавших разви
тию теории реактивных двигателей и построению их 
характеристик.

С о ч.: Авиационные двигатели, ч. 1, М., 1922; О тепловом 
расчете двигателя, «Техника воздушного флота». 1927, 
Л» 2; Конспект лекций по теории авиационных турбоком
прессоров, [о. м.1, 1944.

Лит.: Академик Б. С. Стечкин, «Вестник воздушного 
флота». 1954. .N*9 2.

СТИЛТЬЕС (Stieltjes), Томас Иоаннес (29 дек. 
1856—31 дек. 1894) — нидерл. математик. Окончил 
политехнич. школу в Делфте. В 1877—83 работал на 
Лейден, обсерватории, с 1886 — преподаватель, за
тем проф. ун-та в Тулузе. В 1894 был избран чл.-корр 
Петербург. АН. Осн. работы С. посвящены теории 
функциональных непрерывных дробей, проблеме 
моментов, теории ортогональных многочленов, при
ближенному интегрированию и др. вопросам классич. 
анализа. Исследования С. имеют много точек сопри
косновения с работами рус. математиков П. Л. Че
бышева, А. А. Маркова (старшего) и др. С. пришел 
к обобщению понятия интеграла — т. н. интегралу 
Стилтьеса. Это понятие является обобщением как 
понятия интеграла, так и понятия ряда и играет 
важную роль в современной математике (в теории 
вероятностей, функциональном анализе и т. д.).

С о ч.: Quelques recherches sur la Шёопе des quadrature» 
dites m6caniques, «Annales scientifiques de l’E'cole Nortna e 
Sup6rieure», 1884, t. 1, p. 409—426; Correspondance d’Hermite 
et de Stieltjes, t. 1, P., 1905; Исследования о непрерывных 
дробях, пер. с франк., Харьков — Киев, 1936.
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СТИРЛИНГ (Stirling), Джемс (1692—5 дек. 1770)— 
шотландский математик, чл. Лондон, королев, об-ва 
<с 1729). Окончил Оксфорд, ун-т, после чего работал 
в шотландском горном об-ве. Наиболее важным 
трудом С. является «Разностный метод» (1730), 
к-рый занимает видное место в исчислении конечных 
разностей и особенно теории рядов. В этой работе 
С. впервые дал асимптотич. разложение логарифма 
гамма-функции (т. н. ряд С.), рассмотрел нек-рые 
бесконечные произведения; в ней же установлены 
отдельные свойства бэта-функции и гипергеометрич. 
функции. Нек-рые из этих открытий были сделаны 
также Л. Эйлером в его более общих исследованиях, 
проведенных одновр. с С. Так наз. формула Стир
линга легко получается из ряда С., но у самого С. 
в явном виде не встречается. Другим важным тру
дом С. является «Ньютоновы линии третьего по
рядка» (2 чч., 1717), в к-ром он доказал несколько 
теорем, высказанных раньше Ньютоном, и получил 
ряд новых результатов.

Лит.: T w e e d i e  С h., James Stirling, a sketch of his 
life and works, Oxford, 1922.

СТОДОЛА (Stodola), Аурель (10 мая 1859— 
25 дек. 1942) — словацкий инженер и ученый-тепло
техник. В 1878 окончил Будапешт, политехнич. 
ин-т, в 1881 — Высшую технич. школу в Цюрихе.
В 1883—84 С. слушал лекции в Берлин, и в Париж, 
ун-тах и в Высшей технич. школе в Берлине.
В 1884—92 вел практич. работу на крупных машино
строительных з-дах. В 1892—1929 — проф. Высшей 
технич. школы в Цюрихе. С. был выттяюшимся педа
гогом.

Работы С. посвящены гл. обр. созданию научных 
основ проектирования и расчета паровых и газовых 
турбин, а также теории автоматич. регулирования. 
Он изучал работу сопел на переменном режиме, 
проблему преобразования энергии на рабочих ло
патках турбин, утечки пара через лабиринтные уплот
нения, явления переохлаждения пара при истече
нии и ряд др. проблем из области термо- и газодина
мики турбомашин. Им предложены инженерные 
методы расчета колебаний и расчета на прочность 
лопаток, дисков, валов и роторов турбин. Еще 
в нач. 20 в. С. одним из первых начал заниматься 
газовыми турбинами: разработал теорию газотур
бинных циклов, предложил энтропийную диаграмму 
для газов, изучал законы теплопередачи в деталях 
турбин и вывел необходимые расчетные формулы. 
В области автоматич. регулирования С. распро
странил методы И. А. Вышнеградского (см.) на си
стемы непрямого регулирования и создал теорию 
инерционного регулятора. В связи с исследованием 
устойчивости систем регулирования поставил (нач.
1890-х гг.) математич. проблему, получившую позже 
наименование «проблемы Гурвица». Среди печатных 
работ С. наибольшую известность получила его 
книга «Паровые и газовые турбины» (5 изд., 1922, 
первое изд. 1903,под названием «Паровые турбины...»).

С о ч.: Dampf- und Gasturbinen, 5 изд., В., 1922; О регули
ровании турбин, [ч.] 1—2; Принцип регулировании Сименсов 
и американские инерционные регуляторы, в кн.: М а к с 
в е л л  Д.  К. ,  Вы ш н е г р а д с к и й  И. А., С т о -  
д о л  а А., Теории автоматического регулирования [Сбор
ник 1, ред. и комм. акад. А. А. Андронова и И. Н. Вознесен
ского, М., 1949.

Лит.: Аурель Стодола (1859—1942) [Краткий биографи
ческий очерк], в кн.: М а к с в е л л Д. К., В ы ш н е 
г р а д с к и й  И. А.,  С т о д о л а  А., Теория автомати
ческого регулирования [Сборник], ред. и комм. акад. А. А. 
Андронова и И. Н. Вознесенского, М., 1949 (им. список 
трудов С.); Festschrift prof. Dr. A. Stodola zum 70.Geburtstag, 
ZUrich, 1929.

СТОЙКО, Николай Георгиевич (1881—1951) — 
сов. хирург-фтизиатр. По окончании в 1909 Новорос
сийск. ун-та в Одессе работал в различных лечебных

учреждениях. С 1932 руководил хирургич. клиникой 
Центрального туберкулезного ин-та (ныне Ин-т 
туберкулеза Акад. мед. наук СССР). Одновременно 
работал (с 1939 — проф.) в Центральном ин-те 
усовершенствования врачей. Труды посвящены изу
чению туберкулеза и разработке методов хирургич. 
лечения при туберкулезном поражении легких.
В 1949 опубл. труд «Хирургическое лечение легоч
ного туберкулеза» (Сталинская премия 1950), явив
шийся обобщением научно-клинич. исследований С. 
в этой области. Создал школу хирургов-фтизиатров.

С о  ч.: Основные принципы в хирургии туберкулеза 
легких, «Проблемы туберкулеза легких», 1939, № 8; О ка
вернотомии, там же, 1946, № 4.

Лит.: Н. Г. Стойко и его научное наследие, «Проблемы 
туберкулеза», 1951, jN« 4.

СТОКС (Stokes), Джордж Габриель (13 авг. 1819—
1 февр. 1903) — англ, физик и математик, чл. Лон
дон, королев, об-ва (с 1851). В 1841 окончил Кембридж, 
ун-т, с 1849 — проф. там же. В 1854—85 — секре
тарь, в 1885—90 — президент Лондон, королев, об-ва. 
Труды С. охватывают различные вопросы оптики, 
гидродинамики и математич. физики. Среди работ 
по оптике особенно известны исследования явления 
люминесценции, приведшие С. к установлению 
в 1852 правила С., указывающего взаимное распо
ложение спектров поглощения и люминесценции. 
С. ввел способ наблюдения люминесценции с помощью 
«скрещенных светофильтров»; дал метод обнаруже
ния и изучения близкой ультрафиолетовой области 
спектра при помощи люминесценции. Оптич. работы 
С. охватывают также вопросы спектрального анализа, 
диффракции света, прохождения волн через различ
ные среды и др. Среди гидродинамич. работ наиболь
шее значение имеют труды С. по теории движения 
вязкой жидкости. В 1845 С. вывел ур-ния, выражаю
щие закон движения жидкости с учетом вязкости 
(ур-ние Навье — Стокса). Им сформулирован т. н. 
закон С., определяющий силу сопротивления, испы
тываемую твердым шаром при медленном движении 
в неограниченной вязкой жидкости. С. был автором 
ряда крупных математич. исследований; ему при
надлежит вывод одной из важнейших формул в век
торном анализе. Именем С. названа единица кине- 
матич. вязкости в абсолютной системе единиц.

С о ч.: Mathematical and physical papers..., v. 1—5, 
Cambridge, 1880—1905; Memoir and scientific correspondence, 
v. 1—2, Cambridge, 1907.

СТОЛЕТОВ, Александр Григорьевич [29 июля 
1839—14 мая 1896] — рус. физик. Род. в купеческой 
семье в г. Владимире. В 1860 окончил Моек, ун-т и 
был оставлен там для подготовки к проф. званию. 
В 1862 был командирован за 
границу, где пробыл три с по
ловиной года. Работал в основ
ном у нем. физика Г. Кирхгофа 
в Гейдельберг, ун-те, а также 
у нем. физика В. Вебера в Гёт
тинген. ун-те. В Париж, ун-те 
С. знакомился с постановкой 
преподавания физики. По воз
вращении из-за границы С. на
чал преподавательскую дея
тельность в Моек, ун-те (с 1873— 
проф.). В 1869 защитил маги
стерскую дисс., а в 1872 — док
торскую «Исследование о функ
ции намагничения мягкого железа». Эксперименталь
ную часть этой работы С. пришлось выполнить в лабо
ратории Кирхгофа во время второй заграничной ко
мандировки, т. к. в то время условий для серьезной 
экспериментальной работы в Москве не существо
вало. Результаты этого труда С. имели огромное
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практич. значение для электротехники. Он впервые 
показал, что при увеличении силы намагничиваю
щего поля магнитная восприимчивость железа сна
чала возрастает, а затем уменьшается, пройдя через 
максимум. Из этого следовало, что для повышения 
мощности электрич. машины недостаточно только 
увеличить силу магнитного поля, но необходимо 
также учитывать наиболее благоприятные условия 
намагничивания того сорта железа, на к-ром намотан 
якорь машины. Не меньшим было и научное значе
ние этой работы: она положила начало обширному 
ряду исследований свойств ферромагнитных тел.

С. задался целью точно определить величину отно
шения электромагнитных и электростатич. единиц, 
т. е. постоянной с в уравнениях Максвелла. Экспе
риментальное установление равенства между этой 
величиной и скоростью света должно было служить 
подтверждением теории. Несчастная случайность 
(повреждение уникального прибора) заставила С. 
прекратить эту работу. Однако предварительно по
лученные результаты вселили в него твердую уве
ренность в том, что с равно скорости света. Это по
будило С. поставить на одной из международных 
конференций по установлению системы единиц для 
электрических и магнитных величин вопрос о про
ведении с возможно большей точностью измерений 
в международном масштабе.

Исследования явления фотоэффекта («актино
электрических явлений», как называл С.), осущест
вленные ь 1888—90, доставили С. мировую извест
ность. Он установил, что сила фотоэлектрич. тока, 
при прочих равных условиях, строго пропорцио
нальна интенсиЕности света, поглощенного катодом 
(а не падающего на катод, как считали другие 
исследователи). Показал безынерционность фото
эффекта, отсутствие «утомления» чистых металлич. 
поверхностей, возможность применения фотоэффекта 
длг: фотометрии, возможность непосредственного
превращения световой энергии в энергию электрич. 
тока. При изучении фотоэффекта С. первым исполь
зовал электрич. схему, соответствующую применяе
мым для этого в настоящее время. В .тих исследо
ваниях С. вплотную подошел к установлению зако
нов электрических разрядов ь газах. Полученные им 
количественные результаты были использованы англ, 
физиком Дж. Таунсендом (см.) при построении тео
рии этих явлений. Таунсенд дал открытому С. за
кону о зависимости силы тока несамостоятельного 
разряда от давления название «эффект Столетова», 
вошедшее в мировую научную литературу. В послед
ние годы работы С. были посвящены вопросу о кри- 
тич. состоянии тел.

Большое место в жизни С. занимала педагогиче
ская и общественно-научная деятельность. Его лек
ции отличались безукоризненной формой и глубиной 
содержания. На основе лпчного опыта и всего ви
денного за границей С. пришел к убеждению, что 
плодотворное обучение студентов физике невозможно 
в отрыве от эксперимента. В 1870-х гг. он добился 
разрешения на создание физич. лаборатории при 
Моек, ун-те и затратил много сил и энергии на ее 
устройство и оснащение, С. непосредственно руко
водил лабораторией до 1882, когда передал заведо
вание лабораторией одному из своих учеников —
А. П. Соколову (см.). До конца своей жизни он про
должал направлять ее работу. Кроме студенческого 
практикума, в физич. лаборатории проводились 
нек-рые н.-и. работы его ученика!.: г (Р. А. Колли, 
Н. П. Кастерин и др.). При активном содействии С. 
в этой лаборатории были осуществлены знаменитые 
опыты рус. физика П. Н. Лебедева по действию

электромагнитных и др. волн на резонаторы, по по
лучению миллиметровых электромагнитных волн в 
начаты исследования, приведшие к открытию давле
ния света на твердые тела. С. явился также инициа
тором организации физич. ин-та Моек, ун-та, всту
пившего в строй лишь спустя 8 лет после его смерти.

С. вдохновлял идейно целую группу молодых фи
зиков, возглавивших впоследствии кафедры физики 
ь ряде русских ун-тов (В. А. Михельсон, П. А. Зи
лов, Н. Н. Шиллер, П. А. Щегляев, А. П. Соколов, 
Д. А. Гольдгаммер, Р. А. Колли. Н. П. Кастерин,
В. А. Ульянин). Это была в определенном смысле 
первая школа физиков в России.

Деятельность С. в Об-ве любителей естествознания, 
антропологии и этнографии (в 1881—89 — предсе
датель отделения физич. наук), а также участие 
в международных научных съездах и конференциях 
в качестве представителя России является одной из 
его больших научных заслуг. По настоянию С 
была принята в 1881 на Международном конгрессе 
электриков единица для величины электрич. сопро
тивления — ом.

Помимо научных, научно-критич. трудов и учеб
ника «Введение в акустику и оптику» (1895), С. напи
сал целый ряд очерков глубокого философского со
держания. В этих очерках он выступает как блестя
щий популяризатор и как убежденный материалист 
Принадлежа к наиболее прогрессивной интеллиген
ции. С..особенно в последние годы жизни, своим со
чувствием к революционным выступлениям студентов 
навлек на себя немилость правительственных кру
гов. Это послужило одной из причин, по к-рым в 1893 
его кандидатура в Академию наук была неожиданно 
снята, что тяжело отразилось на душевном состоя
нии С. и омрачило последние годы его жизни.

С о ч.: Собрание сочинений, т. 1—3, М.—Л., 1939—47; 
Исследование о функции намагничения мягкого железа, М.. 
1872; Об опытах, имеющих целью определить электромаг
нитную постоянную ( « V *  Максвелла), Журнал Русского физ - 
хим. об-ва», 1880, т. 12, вып. 4. Физический отдел, Отд. I. 
стр. 66—67; Актино-электрические исследования, там же. 
1889, т. 21, вып. 7—8, стр. 159—206; Общедоступные лек пи if 
и речи..., М., 1902.

Лит.; Т и м и р я з е в  К. А., Александр Григорьевич 
Столетов, в кн.; С т о л е т о в  А. Г., Избранные сочи
нения. М.—Л . ,  1950 (стр. 15—40); Л е б е д е в  П. Н., 
Экспериментальные работы А. Г. Столетова, в кн.: Л е б е 
д е в  П. Н., Собрание сочинений, М., 1913 (стр. 277—86); 
Т и м и р я з е в  А. К., Александр Григорьевич Столетов, 
«Ученые записки Московского гос. ун-та. Юбилейная серия», 
1940. вып. 52, стр. 57—67; К а п н о в Н. А., Научные 
работы Александра Григорьевича Столетова, там же (имеется 
библиография трудов С.); Б о л х о в и т и н о в  В., Алек
сандр Григорьевич Столетов. 1839—1896, (M.J, 1953 (имеется 
библиография основных трудов С. и основной литературы 
о нем); Б о р з я и П. Г., Начальный период истории внеш
него фотоэффекта и значение работ Столетова, «Успехи физи
ческих наук», 1956, т. 58, 4, стр. 715—47.

СТОЯНОВ, Николай (р. 1883) — болг. ботаник, 
действит. чл. Болг. АН (с 1934). Чл. Волг, комму- 
нистич. партии с 1946. В 1911 окончил ун-т в Софии 
и в 1922—51 был проф. там же. Дир. (с 1947) Бота- 
нич. ин-та и академик-секретарь (1949—55) Отделе
ния биология, и мед. наук Болг. АН. Исследования 
посвящены систематике высших растений и ботанич. 
географии, в особенности Болгарии и сопредельных 
стран. Большое внимание уделяеч изучению истории 
растительного покрова Балканского п-ова. За науч
ные исследования награжден Димитровской пре
мией (1950).

С о ч.: Флора на България, 3 изд., София, 1948 (совм. 
с Б. Стефановым); Учебник по растителна география. Основ» 
на растителна география. Растителна география на Бал
канский полуостров и България, София, 1950: Лекции по 
земледелска ботаника, София, 1932.

Лит.: Й о р д а н о в  Д., Академик Николай Андреев 
Стоянов, «Природа», 1954, година 3, кн. I; X ин к о в а Цв„ 
Академик Николай Андреев Стоянов (по случай 70-годиш- 
нината му), «Природа и знание», 1954, т, 7, 2.
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СТРАБОН (р. ок. 63 до н. э. — ум. ок. 20 н. э.) — 
др -греч. географ и историк. На основании гл. обр. 
греч. источников и собственных наблюдений во время 
путешествий по Греции, Малой Азии, Италии и 
Египту написал труд «География» в 17 книгах. 
Труд С. — ценный источник по истории, история, 
и физия, географии стран, известных древним гре
кам и римлянам, итог география, знаний античности. 
После общего введения (кн. 1—2) С. сообщает дан
ные оо Испании, Галлии, Британии, Италии и Си
цилии (кн. 3—6); Центр Европе, а также Сев. и 
Воет. Причерноморью посвящены кн. 7—11, Малой 
Азии — кн. 12—14. В последних трех книгах опи
саны Индия, Иран, Месопотамия, Аравия и Египет.
С. принадлежат также несохранившиеся «Историче
ские записки» в 43 книгах.

С о ч.: The geography..., v. 1—8, L., 1949 (Loeb classical 
library; текст на англ, и греч. яз.); География в семнадцати 
книгах, пер. с греч., предисл. и указатель Ф. Г. Мищенко, 
М., 1879; Античная география. Книга для чтения. Сост. 
М. С. Боднарский, М., 1953 (стр. 138—75).

СТР А ДЫНЬ, Паве л Иванович[5(17)янв. 1896—14авг. 
1958] — сов. хирург, онколог, акад. АН Латв. ССР 
(с 1946) и чл.-корр. Академии мед. наук СССР (с 1945). 
Заел. деят. науки Латв. ССР (с 1945). По окончании 
Военно-мед. академии (1919) совершенствовался в хи
рургия. клинике иод руководством С. П. Федорова 
(1919—22). С 1923 работал ассистентом, доцентом, 
а с 1933 был проф. мед. фак-та Латв. ун-та (Риж
ского мед. ин-та). С 1946 — директор Ин-та экспе
риментальной медицины АН Латв. ССР, с 1951 — 
зав. сектором онкологии того же ин-та. Научные 
исследования относятся к клинич. хирургии (холе
цистит, язва желудка, рак желудка, операции гной
ных заболеваний и рака легкого, трофические язвы), 
изучению раковых заболеваний (хирургия., луче
вые, гормональные и химиотерапевтич. методы 
лечения злокачественных новообразований), вопро
сам истории медицины. Под руководством С. в Риге 
организован Музей истории медицины.

С о ч.: О лечении повреж дени й периф ерических нервов, 
«Новый х и р ур ги ческ и й  архив», 1922, т. 2, № 8; О лечении 
повреж дений п ер иф ери ческих нервны х ствол ов, «Вестник 
хирурги и», 1926, т. 7, кн. 20; В опр осы  клини ки и лечения 
злокачествен н ы х новообр азован и й , вып. 1 — 4, Р и га , 1953— 56 
(Т р уды  И н сти тута эк сп ер . мед. Л атви й ской  С С Р ).

СТРАЖЕСКО, Николай Дмитриевич [17 (29) дек. 
1876—27 июня 1952] — сов. терапевт-клиницист, 
акад. (с 1943), дейетвит. чл. АН УССР (с 1934) и 
Академии мед. наук СССР (с 1944). Заел. деят. 
науки УССР (1934), Герой Сониалистич. Труда
(1947). В 1899 окончил Киев. ун-т. С 1907 (с неболь
шим перерывом) был проф. Киев. мед. ин-та (до 
1920 — Киев, женский мед. ин-т). С 1936 — дир. 
Укр. ин-та клинич. медицины (ныне имени С.). 
Особенно известны исследования С. по патологии 
кровообращения, ревматизму, сепсису, заболева
ниям желудочно-кишечного тракта. В 1909 С. совм. 
с В П. Образцовым впервые прижизненно поставил 
диагноз и изучил клинич. картину закупорки ве
нечных артерий сердца (инфаркт миокарда). Описал 
названный его именем феномен «пушечного» тона 
□ ри полном сердечном блоке (1906). Разработал прин
ципы физич. диагностики заболеваний органов 
брюшной полости. Под руководством С. и при его 
непосредственном участии изучались также про
блемы недостаточности кровообращения, отека, ал
лергии, шока, гипертония, болезни, раневого сеп- 
сис<1 и др Созданная им школа продолжает разви
вать направление С. П. Боткина п В. П. Образцова.

С о ч. И збранны е тр уд ы , т. 1 — 2, К и ев , 195 5— 56; К  фи
зиологии ки ш ек. Д и с с . д о к т., С П Б , 1904; К  си м п том атоло
гии и ди агн ости ке тром боза венечны х артери й сер д ц а, в кн.: 
Т р уд ы  П ервого съ езда Р осси й ски х тер ап евтов, М ., 1910 (совм. 
е В. П. О бразцовы м ); О сновы  ф изической ди агностики

заболеваний брюшной полости, Киев, 4 иад.. 1951; Ревматизм 
и его отношение к стрептококковой инфекции, Киев, 195и; 
Гемато-паренхиматозный барьер во внутренней патологии, 
«Советская медицина», 1943, JM* 5—6; Атлас клинической ге
матологии. Киев, 1940 (совм. с Д. Н. Яновским); К вопросу 
о солезни Adams—Stokes’a, «Русский врач», 1906, № 20—21; 
От с у мерок к свету, «Ученые записки Украинского ин-та 
клинической медицины», Киев, 1951, вып. 1; Пунктаты лим
фатических узлов, Атлас, Киев, 1953 (совм. сдр.); Непосред
ственное выслушивание сердца и сосудов с целью диагно
стики изменений в них, 2 изд., Киев, 1954.

Лит.: Микола Дмитриевич Стражеско. Зб1рник присвя- 
чений тридцатипятил1тньому ювшею науково!, педагопч- 
Н01 i громадьско! д1яльност! академ!ка Мшоли Дмитро- 
вича Стражеско, Кшв, 1935; Николай Дмитриевич Стра
жеско, М.—Л., 1950 (Акад. наук СССР. Материалы к биобиб
лиографии ученых СССР. Серия медицинских наук, вып. 3); 
Николай Дмитриевич Стражеско 1876—1952 (некролог), 
«Терапевтический архив», 1952, № 4.

СТРАЛЕНБЕРГ (Т а б б е р т, Stralenberg), Фи
липп Йухан (1676—1747) — швед, офицер. Участво
вал в полтавской битве (1709), был взят русскими 
в плен; долгое время жил в Сибири. Составил исто- 
рико-географич. описание и карту Сибири, исполь
зовав в значительной мере чертежи рус. картографа 
С. Ремезова и другие рус. материалы. Книга С. «Исто
рическое и геогоафическое описание северной и во
сточной частей Европы и Азии» и карта Сибири были 
изданы им после возвращения в Швецию в 1730 
(в 1797 книга впервые опубл. в рус. переводе).

Лит.: Б е р г Л. С., Открытие Камчатки и экспедиции' 
Беринга. 1725—1742, М — Л., 1946.

СТРАСБУРГЕ? (Strasburger), Эдвард (1 февр
1844—18 мая 1912) — польский ботаник, чл. Поль
ской АН в Кракове (с 1888). Образование получил 
в Иенском ун-те. В 1866—69 — доцент Варшав. 
ун-та. С 1869 работал в Германии, был проф. ун-тов 
в Иене (1869—80), в Бонне (1880—1912). Особенно 
известны исследования С. в области цитологии и 
эмбриологии растений. Изучал различные тили де
ления ядра и разработал учение о митотич. делении 
клеточного ядра как осв. способе его деления. 
Занимаясь проблемой оплодотворения у покрыто
семенных и голосеменных растений, развил пред
ставление о генетич. единстве растительного мира, 
выдвинутое нем. ботаником В. Гофмейстером; одно
временно с рус. ученым В.И. Беляевым изучил ряд. 
особенностей редукционного деления у растении и 
обосновал его биология, значение. Изучал также 
структуру протоплазмы и клеточных стенок, строе
ние и функционирование проводящих тканей. Много 
внес в разработку методики микроскопия, исследо
ваний. Соавтор многократно переиздававшегося 
«Учебника ботаники для высшей школы» (1894).

С о ч.: Zellblldung und Zellteilung, 3 Aufl., Jena, 1880; 
Die Angiospermen und die Gymnospermen, Jena, 1879; Ober 
Kern-und Zellthellung im Pflanzenreiche..., Jena, 1888; 
Lehrbuch der Botanik fiir Hochschulen, W., 1894, 25 Aufl., 
W., 1951 (совм. F. Noll и др.); Die stofflichen Grundlagen der 
Vererbung im organischen Reich..., Jena, 1905.

Лит.: H r y n i e w l e c k l B . ,  Prof. Dr. Edw. Strasburger 
(1844—1912), Warszawa, 1938.

СТРАХОВ, Николай Михайлович [p. 2 (15) апр. 
1900] — сов. геолог, акад. (с 1953, чл.-корр. с 1946). 
Окончил Моек, ун-т (1928). С 1934 работает в Геоло
гия. ин-те АН СССР. С 1953 — чл. Главной редак
ции «Большой Сов. Энциклопедии». Осн. работы С. 
посвящены вопросам образования совр. осадков и 
древних осадочных пород — железных руд, изве
стково-доломитовых пород, горючих сланцев, гало
генных отложений, а также геохимии Fe, Mn, Р и 
ряда малых элементов (V, Сг, Ni и др.). Продолжая 
работы своего учителя А. Д. Архангельского, развил 
и обосновал сравнительно-литологич. метод анализа 
осн. проблем литологии. На основе приложения 
этого метода к изучению совр. водоемов (прежде 
всего Черного и Каспийского морей, озер Араль- I ского, Балхаша и др.) дал подробный анализ совр.
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осадкообразования. Впервые начал детальное изу
чение вопросов диагенеза, играющих важнейшую 
роль в образовании осадочных пород. Опубл. обоб
щающие монографии по железорудным и известково
доломитовым фациям совр. и древних водоемов, 
вскрывшие ряд новых закономерностей образования 
железистых и карбонатных пород. Уточнил особен
ности осадконакопления на основных структурных 
единицах земной коры — платформах, геосинкли
налях и передовых прогибах. Предложил схему не
обратимой эволюции осадочного породообразования 
в истории Земли, наметив три крупных ее этапа: 
докембрийский, протерозойско-нижнепалеозойский 
и современный (с девона доныне); при этом периодич. 
повторяемость сходных пород связал с повторением 
крупных трансгрессий и регрессий моря. В послед
ние годы выдвинул идею о типах осадочного породо
образования, выделив и обосновав четыре типа: 
ледовый, гумидный, аридный и эффузивно-осадоч
ный. Автор учебника «Основы исторической геоло
гии» (3 изд., 2 чч., 1948).

С о ч.: Доманиковая фация Южного Урала, М., 1939; 
Железорудные фации и их аналоги в истории земли, М., 1947 
[Сталмекая премия 1948]; Известково-доломитовые фации 
современных и древних водоемов, М., 1951; Историко-геоло
гические типы осадконакопления, «Известия Акад. наук 
€ССР. Серия геологическая», 1946, № 2; О периодичности и 
необратимой эволюции осадкообразования в истории Земли, 
там же, 1949, № 6; Образование осадков в современных водое
мах, М., 1954 (совм. с др.); Типы осадочного процесса и форма
ции осадочных пород, «Известия АН СССР. Серия геологич.», 
1956, № 5, 8; О теоретической литологии и ее проблемах, 
там же, 1957, № И.

Лит.: Николай Михайлович Страхов, М., 1957 (Материалы 
к биобиблиографии ученых СССР).

СТРАХОВ, Петр Иванович (22 июня 1757—12 февр. 
1813) — рус. физик, чл.-корр. Петербург. АН 
(с 1803). В 1778 окончил Моек. ун-т. В 1778—85 
работал секретарем М. М. Хераскова. С 1787—проф. 
Моек, ун-та, в 1805—07 — ректор. С. впервые в Моек, 
ун-те начал читать курс физики на рус. языке, 
организовал физич. кабинет и физич. аудиторию, 
широко использовал демонстрацию опытов при чте
нии лекций. С. положил начало экспериментальным 
исследованиям по физике в Моек, ун-те. Впервые 
в России он провел опыты, доказывающие электро
проводность воды и влажной земли; организовал 
(с 1808) систематич. метеорологич. наблюдения. 
Рукописи С., содержащие результаты его экспери
ментов, погибли при пожаре Москвы. С. — автор 
распространенного в свое время в России учебника 
физики «Краткое начертание физики» (1810). Извес
тен также как талантливый популяризатор физики.

С о ч.: О свойствах воздуха, в кн.: М. Ф. С п а с с к и й ,  
П. И.  С т р а х о в ,  Избранные работы по физике атмо
сферы, М.—Л., 1951; Речи, произнесенные в торжественных 
собраниях имп. Московского ун-та русскими профессорами 
оного с краткими их жизнеописаниями..., ч. 2, М., 182о.

Лит.: К а п ц о в  Н. А., Физика в Московском универ
ситете со дня его основания и до Столетова, «Ученые записки 
Московского гос. ун-та. Юбилейная серия, вып. 52. Физика», 
1940, стр. 28—35.

СТРАХОВ, Тимофей Данилович [р. 22 янв. (3 февр.) 
1890] — сов. биолог, специалист в области фито
патологии и иммунитета растений, чл.-корр. АН 
УССР (с 1948), почетный чл. ВАСХНИЛ (с 1950). 
Заел. деят. науки УССР (1955). В 1916 окончил Харь
ков. ун-т. В 1913—30 работал на Харьков, областной
с.-х. опытной станции (с 1919 — зав. фитопатологии. 
отделом), в 1930—32 — в Укр. н.-и. ин-те защиты 
растений; в 1949—56 — руководитель лаборатории 
фитопатологии Ин-та генетики и селекции АН УССР. 
С 1918 ведет педагогии, деятельность в Харь
ков. с.-х. ин-те (с 1934 — проф.) и с 1921 в Харьков, 
ун-те. Осн. труды посвящены изучению взаимосвя

зей растения с возбудителями различных болезней 
растений, а также разработке ряда агротехнич. и 
химии, мероприятий, способствующих повышению 
иммунитета растений к заболеваниям.

Лит.: Я р о ш е н к о  Т. В., Микология и фитопатоло
гия п Харьковском университете в послеоктябрьский период 
(1917—1955), «Трудь.;Научно-исследовательского ин-та био
логии и биологическо. о факультета Харьковского гос. ун-та», 
1955, т. 22 (имеется библиография трудов С.).

СТР АШУ Н, Илья Давидович [р. 10(22) марта
1892] — сов. врач-гигиенист и историк медицины, 
действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1944). 
Чл. КПСС с 1920. По окончании мед. фак-та Моек, 
ун-та (1915) работал военным врачом. В 1921—30 
был руководителем санпросветиздата, а в 1934—38— 
отдела мед. высших учебных заведений Нарком- 
здрава РСФСР. В 1923—30 — ассистент мед. фак-та
2-го Моек, ун-та; в 1930—40и 1945—48 — доцент, а за
тем проф. (с 1940), зав. кафедрой истории медицины
1-го Моек. мед. ин-та; в 1940—45 — проф. (с 1941 — 
дир.) 1-го Лен. мед. ин-та. Работы в области истории 
рус. и сов. медицины, а также истории естество
знания в России.

С о ч.: Русский врач на войне. Очерк 1—2, М., 1947; 
Основные этапы развития института за полвека. [О 1-м Ле
нинградском мед. ин-те], в кн.: 50 лет первого Ленинградского 
медицинского ин-та им. акад. И. П. Павлова, Л., 1947; 
Общебиологические взгляды врачей древнего Китая, в кн.: 
Из истории науки и техники Китая. Сб. статей, М., 1955.

СТРЕЛЕЦКИЙ, Николай Станиславович [р. 2 (14) 
сент. 1885] — сов. ученый, специалист по металли
ческим конструкциям и мостостроению, чл.-корр. 
АН СССР (с 1931). Действит. чл. Акад. строитель
ства и архитектуры СССР (с 1956). Заел. деят. н. и т. 
РСФСР (1944). В 1911 окончил Петербург, ин-т 
инженеров путей сообщения. С 1915 — преподава
тель (с 1918 — проф.) Моек, высшего технич. учи
лища, с 1933 — проф. Моек, инженерно-строитель
ного ин-та. В 1918—30 руководил организованными 
им экспериментальными исследованиями мостовых 
сооружений. С. является автором первых работ по 
статической теории коэффициента запаса сооруже
ний, по изучению процессов разрушения стальных 
конструкций и по др. вопросам несущей способности 
сооружений в целом. Ведущая роль принадлежит С. 
также в разработке новой теории расчета инженер
ных конструкций по предельным состояниям и в со
здании научных основ типизации транспортных и 
промышленных сооружений.

С о ч.: Способы расчета безраскосных балок с параллель
ными поясами и узловой нагрузкой, СПБ, 1913; Законы 
изменения веса металлических мостов, М., 1926; Новые идеи 
и возможности в металлических промышленных конструк
циях, М.—Л., 1934; Курс мостов. Металлические мосты, 
ч. 1—2, М., 1931; Курс металлических конструкций, ч. 1—3, 
Л .—М., 1940—44 (совм. сдр.); Основные предпосылки к типи
зации мостовых сооружений на путях сообщения СССР, в кн.: 
Вопросы типизации мостовых сооружений. Сб. 1, М., 1953.

Лит.: Николай Станиславович Стрелецкий, М., 1946 (им. 
список трудов С.); Микола Станиславович Стрелецькпй. 
[Юв1лей вченого], «Прикладна мехатка», 1956, т. 2, № 2.

СТРЕЛКОВ, Илья Иванович [2 авг. (ст.?) 1898— 
23 февр. 1954] — сов. физико-химик, чл.-корр. АН 
УССР (с 1948). Чл. КПСС с 1917. Проф. ряда ин-тов 
в г. Харькове. В 1933—39 — дир. Харьков, химико- 
технологич. ин-та, а в 1944—49 — Харьков, техно
логии. ин-та строительных материалов. Занимал 
видные посты в хозяйственных и планирующих 
учреждениях УССР. Осн. научные работы посвя
щены вопросам термохимии, химич. термодинамики 
и ее применению к органич. соединениям в конден
сированном состоянии. В 1936 дал простой способ 
приближенного расчета энтропий органич. соеди
нений в твердом и жидком состоянии.

Лит.: Л у ц к ий  А. Е. и Ю х н о в  с к и й Г. Л., 
Илья Иванович Стрелков [некролог]. «Украинский химиче
ский журнал» 1954, т. 20, вып. 3, стр. 335—39.
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СТРЕЛЬБИЦКИЙ, Иван Афанасьевич (1828— 
1900) — рус. картограф, генерал-лейтенант. В 1865— 
1871 возглавлял работы по составлению «Специаль
ной карты Европейской России» (в масштабе 10 верст 
в 1 дюйме), покрывающей не только Европ. Россию, 
но и значительную часть Германии, Балканского 
п-ова и Малой Азии. В работе «Исчисление поверх
ности Российской империи в общем ее составе в цар
ствование имп. Александра II» (1874) С. дал первые 
точные сведения о площади России как в целом, 
так и по губерниям и уездам. С. принадлежат также 
исследования «Владения турок на материке Европы 
с 1700 по 1879» (1879), «Исчисление поверхности 
Российской империи в общем ее составе в царство
вание имп. Александра III и смежных с Россией 
азиатских государств» (1889) и др.

СТРЁМГРЕН (Stromgren), Сванте Элис (31 мая 
1870 — 5 апр. 1947) — дат. астроном, специалист 
в области небесной механики. Род. в Швеции. 
Г» 1907—40 — проф. Копенгаген, ун-та и дир. об
серватории при нем. Осн. исследования посвящены 
двум проблемам: эволюции кометных орбит, а в связи 
<* этим вопросу происхождения комет, и одному част
ному случаю задачи трех тел, известному под назва
нием «копенгагенской проблемы трех тел»; работа 
над разрешением этой проблемы велась в Копенгаген, 
обсерватории под руководством С. более 30 лет 
(начиная с 1913). Были найдены различные классы 
периодич. орбит и т. н. асимптотич. орбиты. С. 
занимался также вопросами астрофизики и звезд
ной астрономии. Возглавлял (с 1922) Центр, бюро 
астрономия, сообщений. Чл. академий наук ряда 
■л ран.

С о ч.: Астрономия, пер. с нем., М.—Л., 1941 (совм. 
с Б. Стремгрен).

Лит.: Astronomical papers dedicated to Elis Str<3mgren, 
Copenhagen, 1940 (имеется библиография трудов С.).

СТРЖЕЛЕЦКИЙ, П. — см. Стшелецкий, П.
СТРЦЖКОВ, Филипп Васильевич (1769—8 мая 

1811) — рус. изобретатель в камнеобрабатывающей 
пром-сти. Сын мастерового. В 1786—99 — мастер 
Локтевской «шлифовальной мельницы» на Алтае. 
В 1802 основал Колыванскую шлифовальную фаб
рику, был ее управляющим и гл. мастером. С. создал 
универсальные машины для изготовления художе
ственных изделий из монолитов неправильной формы 
<1793), а также станки для одновременной шлифовки 
и полировки внутренней и внешней поверхности 
изделия из камня (1802), для вытачивания фигур 
овальной формы из дерева, кости, металлов и камня 
<1803). После длительных опытов заменил привоз
ной наждак местным материалом. Разработал техно
логию обработки трещиноватых и многослойных 
камней. Под руководством С. выполнен ряд уникаль
ных изделий из поделочного камня, хранящихся 
в Гос. Эрмитаже в Ленинграде и др. музеях.

Лит.: С а в е л ь е в  Н., Филипп Васильевич Стрижков, 
Барнаул, 19о4.

СТРОГАНОВ, Василий Васильевич 129 дек. 1857 
(10 янв. 1858) — 24 сент. 1938] — сов. акушер. 
В 1882 окончил Военио-мед. академию и работал 
в различных родовспомогательных учреждениях 
Петербурга (Ленинграда). В 1896—1926 — проф. 
И овивал ьно-гинекологич. ин-та (позже Центральный 
н.-и. акушерско-гинекологич. ин-т). Осн. исследо
вания посвящены изучению эклампсии. Особую из
вестность приобрел его труд «Усовершенствованный 
профилактический метод лечения эклампсии» (1923), 
не утративший и доныне своего практич. значения. 
С. выработал стройную систему в проведении ре
жима и ухода за беременными, больными преэкламп
сией и эклампсией. Осн. цель этих мероприятий —

максимально щадящее отношение к центральной 
нервной системе больных. Разработанный им метод 
консервативного лечения эклампсии нашел широкое 
применение в акушерстве. Известны также его труды 
по вопросам различных осложнений беременности 
и родов.

С о ч.: Сборник акушерских вадач, 4 изд., М.—Л., 1926.
Лит.: Б у б л и ч е н к о  Л. И., Василий Васильевич 

Строганов, «Акушерство и гинекология*, 1939, JNft 1.
СТРОГАНОВ, Сергей Николаевич [ 18(30) авг.

1881—11 марта 1949] — сов. ученый, специалист 
в области санитарной техники. Заел. деят. н. и т. 
РСФСР (1935). В 1906 окончил Моек, ун-т и в 1909 — 
Моек. с.-х. ин-т. С 1909 и до конца жизни работал 
в системе моек, городского хозяйства. Одновременно 
(с 1935) был сотрудником Всесоюзного н.-и. ин-та 
коммунальной санитарии и гигиены (ныне Ин-т 
общей и коммунальной гигиены Акад. мед. наук 
СССР). Занимался вопросами очистки сточных вод, 
загрязнения и самоочищения водоемов. Предложил 
методы очистки сточных вод (аэрация с активным 
илом и др.) и способы технич. расчета сооружений 
по очистке сточных вод (серийные пруды, метан
танки, аэрофильтры и др.). Эти методы были исполь
зованы при строительстве ряда станций аэрации 
в Москве (Кожуховская, Люблинская, Курьянов
ская) и в др. городах СССР.

С о ч.: Биологическая очистка сточных вод. Основные 
процессы, М.—Л., 1934 (совм. с К. Н. Корольковым); Химия 
и микробиология питьевых и сточных вод, М.—Л., 1938 
(совм. с М. И. Лапшиным).

Лит.: С. Н. Строганов. [Некролог], «I игиена и санитария», 
1949, № 6.

СТРОЙК (Struik), Дирк Ян (р. 30 сент. 1894) — 
амер. математик. Род. в Роттердаме (Нидерланды). 
В 1922 окончил Лейден, ун-т; в 1917—24—ассистент 
Высшей технич. школы в Делфте. С 1927—проф.Мас
сачусетс. технологии, ин-та в Кембридже (США). 
Осн. труды С. относятся к тензорной дифферен
циальной геометрии; часть работ в этой области 
выполнена им совм. с нидерл. математиком Я. А 
Схоутеном. Ему принадлежат также исследования 
по истории математики.

Со ч.: Theory of linear connections, b., 1934, A concise 
h story of mathematics, v. 1—2, N. Y., 1948; Очерк истории 
дифференциальной геометрии до XX столетия, пер. с англ., 
М.—Л., 1941; см. также литературу при ст. Схоутен Я. А.

СТРУВЕ, Василий Яковлевич (4(15) апр. 1793— 
11(23) ноября 1864] — рус. астроном и геодезист, 
акад. (с 1832, чл.-корр. с 1822). Род. в г. Альтоне 
(Германия). В 1810 окончил Дерпт. (ныне Тарту
ский) ун-т по разделу филоло
гии. С 1811 начал заниматься 
астрономией и математикой; в 
1813 защитил дисс. на тему «О гео
графическом положении Дерпт- 
ской обсерватории». В том же 
году был зачислен экстраорди
нарным проф. Дерпт. ун-та и 
астрономом-наблюдателем обсер
ватории. В 1818—38 — директор 
Дерпт. обсерватории; благодаря 
заботам С. она была оборудована 
первоклассными инструментами.
С. принадлежит ведущая . роль 
в создании Пулковской обсер
ватории. С 1833 был чл. комиссии, руководив
шей ее постройкой. По его указаниям для новой 
обсерватории были изготовлены астрономия, инстру
менты, в конструкции к-рых он внес много усо
вершенствований. Два прибора — большой верти
кальный круг и пассажный инструмент для наблю
дений в первом вертикале, можно считать инстру
ментами его конструкции. С. был первым дир.
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Пулковской обсерватории (в 1839—62). Им были раз
работаны с необыкновенной полнотой общий план 
работы и программа астрономия, наблюдений, из
ложенные вместе с описанием всех инструментов 
обсерватории в соч. «Описание Пулковской обсер
ватории» (1845). Благодаря выдающимся резуль
татам по фундаментальной астрометрии, по опре
делению координат небесных светил и составлению 
звёздных каталогов Пулковская обсерватория за
воевала славу «астрономической столицы мира».

С. принадлежат обширные исследования двойных 
звезд. В 1827 он опубл. каталог двойных и кратных 
звезд, в к-ром из 3112 объектов 2343 были открыты 
им самим в результате просмотра около 120 000 
звезд. В 1837 вышел труд С. «Микрометрические 
измерения двойных звезд», содержащий результаты 
его 13-летних наблюдений относительных положе
ний звезд в 2640 парах, выполненных им на большом 
дерптском рефракторе Фраунгофера с объективом 
диаметром в 9 дюймов. На основе наблюдений, 
выполненных им самим, а также его учениками 
Э. Прейссом и В. Делленом в Дерпте при помощи 
меридианного круга, С. составил и опубл. каталог 
средних положений 2874 звезд, преимущественно 
двойных и кратных. Эти каталоги явились фунда
ментом для всех последующих исследований в об
ласти двойных звезд. В начале 1837 С. опубл. 
результаты наблюдений, производившихся в Дерпте 
с целью определения расстояния до звезды о Лиры 
(Веги); это было первым надежным определением 
звездного параллакса. В Пулковской обсерватории 
под руководством С. была определена система т. н. 
астрономия, постоянных, получившая в своё время 
всемирное признание и пересмотренная лишь через 
50 лет. Сам С. произвел классич. определение по
стоянной аберрации с помощью построенного по его 
идее пассажного инструмента. Ряд глубоких иссле
дований по звездной астрономии изложен им в вы
дающемся сочинении «Этюды звездной астрономии» 
(1847). Им установлено наличие поглощения света 
в межзвездном пространстве и увеличение числа 
звезд в единице объема по мере приближения к пло
скости Млечного Пути.

Выдающийся вклад был сделан С. также в области 
геодезии и практич. астрономии. В 1822—27 он из
мерил дугу меридиана протяжением в 3 35' от о-ва 
Гогланд в Финском зал. до г. Якобштадт. В 1828 
дуга, измеренная С., была соединена с дугой, изме
ренной в юго-зап. губерниях России под руковод
ством генерала К. И. Теннера. В результате оказа
лась измеренной дуга меридиана длиной в 8 2. 
Впоследствии измерения были продолжены на север 
и на юг и, таким образом, была измерена гигантская 
дуга меридиана (длиной в 25 20), получившая на
звание дуги С. или русско-скандинавской дуги. 
Результаты этих измерений были опубликованы 
в 1861 под общей редакцией С. в двухтомном сочи
нении «Дуга меридиана в 25 20' между Дунаем и 
Ледовитым морем...». Во главе всех проводившихся 
в России астрономо-геодезич. работ стояла Пулков
ская обсерватория.

С. является основателем пулковской астрономия, 
школы. Выдающиеся работы С. и его учеников поточ
ности и надежности результатов далеко опередили 
аналогичные исследования др. обсерваторий. С. был 
почетным чл. всех рус. ун-тов, многих иностранных 
академий и научных об-в. Умер в Петербурге.

С о ч.: Этюды ввездной астрономии, пер. с франц., [M.J, 
1953 (имеется библиография трудов С. и лит. о нем).

Лит.: В. Я. Струве, его жизнь л научная деятельность, 
СПБ, 1893; О р л о в  Б. А., Василий Яковлевич Струве, 
в кн.: С т р у в е  В. Я., Этюды авевдной астрономии, [М. ],

1953 (стр. 171—208); Р о о т с м я » Т., Академик В. Я. Струве 
и его деятельность в Тартуском университете, «Ученые з а 
писки Тартуского ун-та», 1955, № 37, стр. 30—73.

СТРУВЕ, Генрих Васильевич (10 июля 1822 — 
28 марта 1908) — рус. химик, чл.-корр. Петербург. 
АН (с 1876). Сын В. Я. Струве (см.). В 1845 окончил. 
Юрьев. (Тартуский) ун-т и работал там в химио, 
лаборатории. В 1849—67 работал в лаборатории 
Горного департамента в Петербурге, с 1869 — экс
пертом по судебной химии в Тифлисе. Опубл. ряд 
работ в области неорганич., аналитич., физиологии, 
и судебной химии. В 1848, совм. с швед, химиком 
Л. Сванбергом, опубл. исследование по химии молиб
дена, причем описал ряд новых соединений этого- 
металла и указал, что молибденовокислый аммоний 
может служить реактивом на фосфорную кислоту.

С оч .: tlber einige Verblndungen und uber das Atomge- 
wlcht des Molybdans, «Journal fur praktische Chemie», 18*8, 
Bd 44, H. 5—6 (совм. c L. Stfanberg).

Лит.: Р о в е н  Б. Я. ,  Х р а п  к о  н е к и й  А. И.„ 
О работах Г. В. Струве в области аналитической химии. 
«Заводская лаборатория», 1955, т. 21, № 6.

СТРУВЕ, Людвиг Оттонович (20 окт. 1858—4 но
ября 1920) — рус. астроном. Сын О. В. Струве (см.). 
Окончил Дерпт. (ныне Тартуский) ун-т. В 1886—94— 
астроном-наблюдатель Дернт. обсерватории. С 1897 — 
проф. Харьков, ун-та и дир. обсерватории при нем. 
Ряд работ С. носвящен исследованию двойных 
звезд. Обрабатывал также наблюдения покрытий 
звезд Луной с целью определения ее радиуса.

С о ч.: Bestimmung der Constants der Praecession und der 
elgenen Bewegung des Sonnensystems, St.-Petersbourg, 1887 
(Memolre de Г Acad. imp. des sciences de St. Petersbourg, 
7 бёг., t. 35, № 3).

СТРУВЕ (Struve), O t t o  (p. 12 авг. 1897) — амер. 
астроном. Сын Л. О. Струве (см.). Род. в Харькове. 
В 1919 окончил Харьков, ун-т. В 1920 эмигрировал 
в США. С 1921 — ассистент, с 1932 — проф. Чикаг. 
ун-та. В 1932—47 — дир. обсерваторий Иерксской 
(штат Висконсин) и Мак-Дональд (штат Техас). 
Исследования С. посвящены вопросам теоретич. 
и практич. звездной спектроскопии. Исследовал 
влияние различных физич. факторов на ширину, 
интенсивность и профиль спектральных линий 
в спектрах звезд. Занимался определением лучевых 
скоростей звезд и выяснением явления вращения 
звезд; показал, что расширение водородных линий 
в спектрах звезд спектрального класса В и А обязано 
в основном межмолекулярным электрич. полям; 
провел исследования спектров пекулярных звезд, 
межзвездного газа и нолей ионизованного водо
рода Н. II; С. выдвинул новую гипотезу эволюции 
звезд. Совм. с сов. астрономом Г. А. Шайном им 
открыто быстрое вращение звёзд ранних спектраль
ных классов (опубл. 1929). В 1952—55—президент 
Международного астрономия, союза. В 1952 избран 
чл. Лондонского королев, об-ва.

С о ч.: Stellar evolution, Princeton, New Jercey, 1950. 
Эволюция звезд. Данные наблюдения и их истолкование, 
пер. с англ., М.. 1954.

Лит.: Prof. Otto Struve, «Nature», L-, 1954, v. 173, 
N# 4412.

СТРУВЕ, Оттон (Отто) Васильевич [25 апр. (7 мая),
1819—1(14) апр. 1905] — рус. астроном, чл. Петер
бург. АН (1852—89). Сын В. Я. Струве (см.). Окон
чил Дерпт. ун-т (1839). С 1839 — астроном, а в
1862—89 — дир. Пулковской обсерватории. В 1895 
переехал в Германию. Гл. работы С. относятся к на
блюдательной астрономии. С. открыл св. 500 двой
ных звезд, измерил параллаксы нескольких звезд, 
наблюдал планеты и их спутников, кометы и туман
ности. Для определения систематич. ошибок наблю
дений с помощью микрометра произвел важные ис
следования по измерению искусственных двойных 
звезд. В 1841 определил постоянную прецессии.
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« рая была общепринятой в течение 55 лет. L о время 
полного солнечного затмения г 1851 показал, что 
протуберанцы принадлежат Солнцу.

Лит.: И в а н о в А. А., О. В. Струве [Некролог], «Из
вестия Русского астрономического об-ва», 19U5, вып. И , 
JV* 5—6; К пятидесятилетию Николаевской Главной астро
номической обсерватории. Описание 30-дюймового рефрак
тора и астрофизич. лаборатории, СПБ, 1889 (имеется 
библиография трудов С.); В о р о н ц о в - В е л ь я м и н о в  
Ь. А., Очерки истории астрономии в России, М., 1956.

СТУДНИЧКА (Studnicka), Франтишек Карел (25 но
ября 1870—2 авг. 1955) — чеш. гистологи эмбриолог. 
Окончил ун-т в Праге (1895). В 1901—19 работал (с 
1909 — проф.) в Высшей технич. школе в Брно. Проф. 
ун-тов в Брно (с 1919) и в Праге (с 1934). Осн. работы 
по.свящевы обоснованию теории экзоплазмы, в к-рой, 
в противовес господствовавшему в начале 20 в. 
представлению, защищалась мысль о жизненности 
межклеточных структур в организме. Особое внима
ние уделял изучению бесклеточных тканей.

С о ч.: Allgemeine mikroskopische Anatomie und Organi
sation derlebendigen Masse, в кн.: M o lle n d o r fW . (Hrsg.), 
Handbuch der mikroskopischen Anaton ie des Menschen, Bd 1, 
T ll.B ., 1929 (S. 421—568,совм. c G. Hertwig und E. Tschopp); 
Die Substrate des Lebens-Erscheinungen (Protoplasma — Bio
plasma), Prag, 1938; tJvod do plasinatologie (bioplasmatiky), 
Praha, 1952(имеетсяочерк J. Wolf’a о жизни и творчестве С.).

Лит.: W o l f  J., Akademik FrantiSek Karel StudniCka 
(25.XI. 1870—2. VIII. 1955), «V£st Ceskosl. Akad. v6d.», 1955, 
t. 64, № 7— 8 (имеется библиография основных трудов С.).

СТШЕЛЕЦКИЙ (G т р ж е л е ц к и й; Strze- 
lecki), Павел (1796—6 окт. 1873) — польский путе
шественник по Австралии. В 1839—44 исследовал 
Австралийские Альпы, где он открыл в 1840 вер
шину, названную им вершиной Костюшки.

С о ч.: Physical description of New South Wales and Van 
Diemen’s Land, L., 1845

Лит.: Z r n i c h o w s k a  N .,  Zyciorys E d m u n d  Strze le -  
ckiego. «Ateneum», 1876, t. 1; S l a b c z y A s k i  W., Pawel 
Edmund Strzelecki, polski b a d a cz  Australii, Warszawa, 1954.

СТЫРИКОВИЧ, Михаил Адольфович [p. 3(16) но
ября 1902] — сов. теплотехник, чл.-корр. АН СССР 
(с 1946). В 1927 окончил Лен. технологич. ин-т. 
В 1928—45 работал в Лен. областном н.-и. тепло
техник. ин-те (ныне Центральный котлотурбинный 
ин-т), одновременно работает в Энергетич. ин-те АН 
СССР (с 1938) и в Моек, энергетич. ин-те (с 1939). 
Осн. труды С. посвящены исследованию теплосило
вых установок и рабочих процессов паровых котлов: 
изучению закономерностей движения пароводяной 
;меси по трубам и теплопередачи к кипящей жидкости 
ари высоких давлениях, а также сепарации пара и 
растворимости солей в водяном паре высокого давле
ния. С. принадлежит ведущая роль в создании норм 
теплового и аэродинамич. расчетов котельных агре
гатов.

С о ч.: Курс п а р о в ы х  потлив,  ч. 1—д, Л . — Л1., 1934—39 
;совм. с др.); Гидродинамика и теплообмен в паровых котлах 
и их влияние на внутрикотловые физико-химические про
цессы, в кн.: Внутрикотловые физико-химические процессы, 
М .— Л., 1951; Внутрикотловые процессы, М. — Л., 1954; 
Генерация пара сверхвысоких параметров, М., 1950 (совм. 
с др.); Рабочие процессы прямоточных котлов сверхвысо
кого давления [доклад, М., 1956].

Лит.: К 50-летию члена-кор респондента АН СССР
М. А. Стыриковича, «Котлотурбостроение», 1953, № 1.

СТЭНЛИ (Stanley), Генри Мортон [настоящие имя 
г. фамилия — Джон Р о у л е н д е ,  Rowlands; 
29 июля 1841—10 мая 1904] — путешественник по 
Африке. Род. в Англии. Семнадцати лет переехал 
в Америку. В 1861—62 участвовал в гражданской 
войне в США на стороне юж. штатов; затем около 
5 лет служил в торговом флоте сев. штатов. После 
этого сотрудничал в ряде газет. В качестве корре
спондента газеты «Нью-Йорк геральд» был в Абисси
нии (1868), Испании (1869), в Турции, Крыму, Пер
сии и Индии (1870); в 1871 отправился в Африку на

поиски Д. Ливингстона. Выйдя из Занзибара, С. 
со своим отрядом достиг оз. Танганьика, где встре
тил Ливингстона; во время этого путешествия С. 
установил, что Танганьика не принадлежит к си
стеме Нила. Вернувшись в 1872 в Европу, С. опубл. 
ряд статей, в к-рых выступал за колонизацию 
европейцами Восточ. Африки. Пропаганда идеи 
колонизации Африки соответствовала колониальной 
политике крупнейших европейских государств, про
ведению к-рой фактически послужили все дальней
шие путешествия С. но Африке. В 1874—77 он воз
главлял экспедицию (организов. на средства газет 
«Нью-Йорк геральд» и «Дейли телеграф»), во время 
к-рой исследовал озера Виктория и Танганьика, 
установил, что р. Кагера является главным притоком 
оз. Виктория, открыл горный массив Рувензори, 
р. Луалабу (исток р. Конго) и спустился по ней и по 
Конго до побережья Атлантич. ок. В 1879—84 по 
поручению бельг. короля Леопольда II занимался 
организацией т. н. Свободного государства Конго, 
ставшего бельг. колонией. В 1887—89 возглавлял 
экспедицию в Африку, организованную англ, пра
вительством формально для отыскания губернатора 
Экваториальной провинции Эмина-папш; по сущест
ву же она была связана со стремлением Англии 
захватить Экваториальную провинцию и Уганду. 
Во время этой экспедиции С. исследовал течение 
р. Арувими — правого притока Конго, и установил, 
что оз. Альберт соединено с оз. Эдуард рекой Сем- 
лики. Путешествуя, С. собрал огромный география, 
материал, сыгравший существенную роль в изучении 
тропической Африки. Именем С. названы водопады 
на р. Конго, город в Бельг. Конго (Стэнливиль) и 
ряд других географич. объектов.

С о  ч.: How I found Livingstone, N. Y . — Boston, 1872; 
Through the Dark continent or the sources or the Nile...,N . Y., 
1878; The Congo and the founding of its free State, N. Y., 
1885; In darkest Africa..., N. \ r.,1890; в рус. пер. — Как я 
нашел Ливингстона, ч. 1—2, СПБ. 1«73- я трбрнх Африки, 
[3 изд.], М., 1958.Лит.: К а р п о в  Г. В., Генри Стенли, М., 195».

СТЮАРТ (Stuart), Джон Мак-Доуэлл (7 сент. 
1815—5 июня 1866) — англ, путешественник по Ав
стралии. В 1858—59 исследовал район между озе
рами Торренс и Эйр. После двух неудачных попыток 
(в 1860 и 1861) он в 1862 пересек Австралию с Ю. на 
С., пройдя от оз. Эйр до зал. Ван-Димен.

Лит.: Б е й к е р  Д ., История географических открытий 
и исследований, пер. с англ., М., 1950.

СУББОТИН, Михаил Федорович [р. 16 (28) июня
1893] — сов. астроном, специалист в области небес
ной механики, чл.-корр. АН СССР (с 1946). В 1914 
окончил Варшав. ун-т. С 1930 — проф. Лен. ун-та. 
В 1922—30 был дир. Ташкент, обсерватории, с 1942— 
дир. Ин-та теоретич. астрономии АН СССР. Осн. 
работы С. посвящены вопросам определения орбит 
планет и комет, исследованию общих свойств дви
жения в задаче п тел, улучшению сходимости основ
ных разложений (применяемых в небесной механике) 
путем введения новой переменной. С. — автор трех
томного «Курса небесной механики» (1933—49), 
в к-ром впервые на рус. языке изложены все осн. 
отделы небесной механики.

С о ч.: Об определении особых точек аналитической функ
ции, «Математический сборник», 1916, т. 30, вып. 3, 
стр. 402—433; Новая форма уравнения Эйлера-Ламберта и ее 
применение при вычислении орбит, «Русский астрономиче
ский журнал», 1924, т. 1, вып. 1; S u b b o t i n  М., Sur 1е 
probleme des deux corps de masses variables, «Астрономиче
ский журнал», 1936, т. 13, вып. 6; О новой аномалии за
ключающей как частные случаи эксцентрическую, истинную 
и тангенциальную аномалии, «Доклады АН СССР», 1936, 
т. 4, № 4; Улучшение сходимости основных разложений 
теории возмущенного движения, «Бюллетень институт» 
теоретической астрономии», 1947, т. 4, № 1; Курс небесной 
механики,т. 1, 2 изд., Л.—М., 1941. т. 2—3, Л.—М., 1937—49,
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Астрономические и геодезические работы Гаусса, в кн.: 
Карл Фридрих Гаусс. Сб. статей, под обш. ред. акад. И. М. Ви
ноградова, М., 1956 (стр. 241—310).

СУВОРОВ, Евгений Константинович [14(26) янв.
1880—1953] — сов. воолог, специалист в области 
ихтиологии и рыбоводства. В 1903 окончил Петер
бург. ун-т. В 1921—31 — дир. организованного по 
его инициативе Рыбохозяйственного политехникума 
в Ленинграде, а с 1931 — проф. Лен. ун-та. Начиная 
с 1904 принимал участие в многочисленных экспе
дициях (позже был их руководителем) по изучению 
биологии и промысла рыб и морского зверя Кас
пийск., Белого, Балтийск, и дальневосточных морей, 
а также внутренних водоемов; экспедициями были 
выявлены новые промысловые районы, введены эф
фективные способы промысла и обработки рыбы и 
разработаны меры охраны морского зверя (морского 
котика, морского бобра) в сев. части Тихого ок. 
Впервые в России применил для рыбопромысловых 
исследований определение возрастного состава стада 
рыб и скорости роста рыб (1908) и положил начало 
искусственному разведению семги (1920).

С о ч.: Болезни рыб, М.—Л., 1931; Техника добывающего 
рыбного промысла, М.—Л., 1931; Основы ихтиологии,
2 изд., (Л., 19481; Промысловые водоёмы СССР, Л., 1948.

Лит.: В е р н и д у б  М. Ф., Профессор Е. К. Суворов. 
[К 70-летию- со дня рождения], «Вестник Ленинградского 
ун-та», 1950, М* 2; Б о р и с о в П., Памяти Е. К. Суворова. 
«Рыбное хозяйство», 1954, X» 3.

СУКАЧЕВ,Владимир Николаевич^.26 мая(7 июня)
1880] — сов. ботаник, лесовед и географ, акад. 
(с 1943, чл.-корр. с 1920). Чл. КПСС с 1937. Окон
чил Лесной ин-т в Петербурге (1902) и начал рабо
тать ассистентом того же ин-та. В 1912—18 занимал 
должность младшего ботаника в Ботанич. музее 
Петербург. АН. В 1919—41 — проф. Лесного ин-та 
(позже Лесотехнич. академия), в 1918—25 — Гео
графия. ин-та, в 1925—41 — Лен. ун-та. В 1924—26 
заведовал акклиматизационным отделом, а в 1931 — 
1933 — отделом геоботаники Главного ботанич. 
сада АН СССР, В 1944 переехал в Москву. 
С 1944 — дир. Ин-та леса АН СССР; одновременно 
в 1944—48 был проф. Моек, лесотехнич. ин-та и 
в 1948—51 — Моек, ун-та. С. и под его руководством 
проведены многочисленные экспедиции с целью 
изучения растительности различных районов страны. 
Много занимался вопросами болотоведения; разрабо
тал теорию образования болот и установил в окрест
ностях Ленинграда пограничный горизонт торфя
ников; составил одно из первых руководств по боло
товедению («Болота, их образование, развитие и 
свойства», 1914). Внес много нового в учение о расти
тельном покрове. Разрабатывая вопросы фитоцено
логии, сформулировал ряд положений, касающихся 
задач и методов исследования растительности и экс
периментальной фитоценологии, указал на значение 
их для разрешения ряда практич. задач в сельском 
и лесном х-ве. В области географии, руководствуясь 
идеями В. В. Докучаева, Г. Ф. Морозова и др., 
развивает идеи широких комплексных подходов 
к изучению природных явлений и в особенности 
растительности; в 1942 выдвинул и дал обоснование 
особому направлению в естествознании — биогео- 
ценологии. Известны также его работы в области 
палеоботаники. С. является пионером в деле раз
работки и применения метода споропыльцевого ана
лиза для изучения послеледникового и межледни
ковых отложений СССР. Много работал по изучению 
типов леса, предложил методику типология, иссле
дований и дал стройную теорию" типов леса; создал 
свою школу лесотипологов. Ему принадлежат также 
работы в области систематики древесных пород (ли
ственницы, березы, ивы и др.); занимаясь селекцией

древесных растений, получил ряд ценных сортов- 
ив и др. пород. Под руководством С. (с 1949) прово
дятся н.-и. работы по защитному лесоразведению; 
Автор ряда учебников и руководств по дендрологии, 
геоботанике, изучению растительности и особенно- 
по изучению типов леса, а также работы по некото
рым вопросам дарвинизма. С. — чл.-учредитель 
(1916) и президент (с 1946) Всесоюзного ботанич 
об-ва, президент (с 1955) Моек, об-ва испытателей 
природы, почетный чл. Всесоюзного ботанич. об-ва 
и География, об-ва СССР. За научные исследования 
География, об-во СССР четырежды присуждало С. 
награды (1912, 1914, 1929, 1947). В 1951 АН СССР 
за исследования в области лесоразведения и в об
ласти география, наук присудила С. большую зо
лотую медаль им. В. В. Докучаева.

Лит.: Владимир Николаевич Сукачев, М.—Л., 1947
(Акад. наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых. 
СССР. Серия биологических наук. Ботаника, вып. 3); С о- 
ч а в а В. Б., Творческий путь В. Н. Сукачева и его роль 
в развитии геоботаники и ландшафтоведения (К 75-летию со 
дня рождения и 55-летию научной деятельности), «Известия 
Всесоюзного географического общества», 1955, т. 87, вып. 5, 
Академику В. Н. Сукачеву к 75-летию со дня рождения. 
Сборник работ по геоботанике, лесоведению, палеогеографии 
и флористике, М.—Л., 1956.

СУЛИН, Владимир Алексеевич (1896—5 дек. 1950)— 
сов. гидрогеолог. По окончании Донского политех- 
нич. ин-та (1922) работал в нефтяной пром-сти. 
с 1932 — в Моек нефтяном ин-те (с 1944 — проф ). 
Одновременно (с 1943) работал в Ин-те горючих иско
паемых, а затем в Ин-те нефти АН СССР. Осн. ра
боты посвящены изучению вод нефтяных месторож
дений. Предложил генетич. классификацию при
родных вод.

Со ч.: Материалы по геологии, гидрологии и разведоч
ным работам Верхне-Чусовского района Уральской области, 
Л .—М., 1933 (совм. с др.); Воды нефтяных месторождении 
в системе природных вод, М,—Л., 1946; Условия образова
ния, основы классификации и состав природных вод, в ча< т- 
ности вод нефтяных месторождений, ч. 1, М. —Л., 1948; Гидро
логия нефтяных месторождений, М.—Л., 1948.

СУМГИН, Михаил Иванович [12(24) февр. 1873— 
8 дек. 1942] — сов. ученый, один из основополож
ников мерзлотоведения. В 1895—99 учился в Петер
бург. ун-те. Неоднократно подвергался арестам 
и ссылкам за политич. деятельность. С 1911 начал 
изучение вечной мерзлоты. Был зав. (до 1913) мер- 
злотно-метеорологич. станции в с. Бомнак на берегу
р. Зеи, затем зав. метеорологии, бюро Амурского 
района. С. — один из организаторов Комиссии (Ко
митета) по изучению вечной мерзлоты при АН СССР 
(1930); с 1935 — зам. дир. Ин-та мерзлотоведения 
АН СССР. В 1927 опубл. капитальный труд «Вечная 
мерзлота почвы в пределах СССР», в к-ром были 
подытожены сведения о вечной мерзлоте в СССР, 
определены задачи мерзлотоведения. С. принадле
жит также ряд др. работ по изучению вечной мерз
лоты в СССР

С о ч.: Вечная мерзлота почвы в пределах СССР, 2 нэп.. 
М,—Л., 1937; Вечная мерзлота, 2 изд., Л., 1934; Основания 
механики мерзлых грунтов, М.—Л., 1937 (совм. с Н. А. Пы- 
товичем); Условия почвообразования в области вечной мерз
лоты, «Почвоведение», 1931, № 3.

Лит.: О б р у ч е в  В. А. и Ч е к а т и л л о  А. М., 
М. И. Сумгин, «Известия АН СССР. Серия геологич.», 1943. 
№ 2; и х ж е, Памяти М. И. Сумгина, в кн.; Труды Ин-та 
мерзлотоведения им. В. А. Обручева, т. 6. М.—Л.. 1944.

СУНДМАН (Sundman),Карл Фритьоф(28окт. 1873—
1949) — фин. астроном, специалист по небесной 
механике. Окончил ун-т в Хельсинки (1897); с 1907 — 
проф. там же. В 1918—41 был дир. астрономия, 
обсерватории при ун-те. Наиболее важные работы С. 
посвящены исследованию задачи трех тел, движу
щихся под действием взаимного тяготения. С. раз
работал строго обоснованный аналитич. метод ре
шения этой задачи и вывел ряд свойств движения
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трех тел, ьзанмио притягивающихся по закону 
Ньютона.

С о ч.: R ech erch es sur 1е р го Ы ё т е  des tro is  corp s, l le ls in g -  
lo rsia e , 1907; N o u ve lle s  recherches sur le p rob lem e des trois 
corp s, H e ls in g fo rs ia e , 1909; M 6m oire su r le p rob lem e des trois 
corp s, «Acta m a th e m a tic a » . B. —  U p p sala  —  S to ck h o lm  —  P ., 
1913, [t.J 36.

Л и т .: Б а е в  К . Л ., И сследован и я З ун дм ан а и их зн а
чение в задаче о тр ех  те л а х , в кн.; Р усск и й  астроном ический 
к ален д ар ь (еж егодн и к) на 1923 год. П еременная часть, 
Н. Н ов го р од , 1923.

СУС, Николай Иванович [р. 1(13) июня 1880] — 
сов. ученый, специалист в области агролесомелио
рации. Почетный чл. ВАСХНИЛ (с 1956). Заел. деят. 
науки РСФСР (1947). По окончании Лесного ин-та 
в Петербурге (1907) работал в Саратов, песчано
овражной партии, позже был областным лесомелио
ратором. С 1920 — проф. Саратов, ун-та, с 1924 — 
Саратов, с.-х. ин-та; одновременно (1931—38) ра
ботал во Всесоюзном н.-и. ин-те агролесомелиора
ции. Труды посвящены вопрос* м укрепления овра
гов и облесения песков, полезащитного лесоразве
дения.

С о ч.: А гр о л есом ел и ор ати вн о е дело. С п р авочн и к, М .— Л ., 
1933; Защ и тное л есо р а звед ен и е, М .— Л ., 1948; Э р о зи я  почвы 
и борьба с нею  (Л есом елиорати вны е м еропр иятия), М ., 1949; 
А гр о л есом ел и ор ац и я , под ред. проф. Ы. И . С у с а , М ., 1956.

Л и т .:  П очетны й член В А С Х Н И Л  Н . И. С у с , «Лесное х о 
зяйство», 1956, Л» 8.

СУСЛИН, Михаил Яковлевич (1894—1919) — рус. 
математик, один из создателей совр. дескриптивной 
теории множеств. Осн. научным открытием С. было 
установление факта существования Л-множеств, не 
являющихся борелевскими множествами, и построе
ние значительной части теории Л-множеств. С. опубл. 
(в 1917) только одну короткую заметку о своих от
крытиях; они изложены в книгах Ф. Хаусдорфа 
«Основы теории множеств» (2 изд., 1927), Н. Н. Лу
зина «Лекции об аналитических множествах и их 
применениях» (1930) и др.

СУСЛОВ, Гавриил Константинович [2 (14) июля 
1857 —19 ноября 1935] — сов. ученый в области 
механики. По окончании в 1880 Петербург, ун-та 
был оставлен там для подготовки к проф. деятель
ности. В 1888 С. защитил магистерскую дисс. «Об 
уравнениях с частными производными для несво
бодного движения» и в том же году был назначен 
проф. Киев, ун-та, где проработал св. 30 лет. 
В 1908—18 преподавал также на Киевских высших 
женских курсах (в 1910—18 — дир.). С 1919 — проф. 
Одесского "политехнич. ин-та. Осн. труды С. посвя
щены различным проблемам аналитич. механики: 
вопросам о возможных перемещениях для систем со 
связями самою общего вида, обобщению принципа 
Гамильтона—Остроградского на случай неголоном- 
ных систем, динамике твердого тела. В докторской 
дисс. «О силовой функции, допускающей данные 
частные интегралы» (1890) С. получил важные для 
механики голономных систем результаты. Научные 
труды С. в значительной части обобщены в капиталь
ном курсе «Основы аналитической механики» (2 тт., 
1900—02),. Большую роль сыграла общественная и 
научно-организаторская деятельность С. В 1903—15 
он был председателем Киев, физико-математич. об-ва, 
участвовал в комиссии по благоустройству Киева 
и др.

Л и т .:  Г о л у  б я т н и к о в 11., О бщ ествен н ая  гор од
ск а я  д ея тел ь н о сть  проф ессор а Г . К . С у с л о в а , в к н .:С бор н и к  
статей , посвящ ен н ы х п р оф ессор у Г. К . С у с л о в у , К и ев, 
19 11; Ш в а р ц м а н  А . П ., Г аври и л  К он стан ти н ови ч 
С ус л о в  (1857 — 1935), «И звестия АН  С С С Р . О тдел, техни ч. 
наук», 1955, № 11 (имеется список' тр уд о в  С .).

СУСЛОВ, Сергей Петрович [10 ноября 1893— 
8 окт. 1953] — советский географ. Окончив в 1918 
педагогич. ин-т в Москве, вел преподавательскую 
работу в г. Красный Холм (Тверской губ.). В 1925

С. окончил Географич. ин-т в Ленинграде. С 1931 
работал в Лен. ун-те (с 1943 — проф.). Проводил регио
нальные географич. исследования (с 1925) в горах 
юж. Сибири (Алтай, Саяны и др.), на Таймыре и 
горах Путорана. Автор труда по физич. географии 
Азиатской части СССР.

С о ч.; Физическая география СССР. Азиатская часть, 
2 изд., М., 1954.

Лит.: И с а ч е н к о  А. Г., Сергей Петрович Суслов 
[Некролог], «Известия Всес. географ, об-ва», 1954, т. 86, 
вып. 1.

СУСЛОВА, Надежда Прокофьевна (1 сент. 1843—
1918) — одна из первых в России женщин-врачей. 
В 1861—64 была вольнослушательницей Медико- 
хирургич. академии l Петербурге, к-рую вынуждена 
была оставить в связи с запрещением для женщин 
обучаться в ней. Завершила образование в Швей
царии, где окончила Цюрих, ун-т (1867), получив сте
пень доктора медицины. В 1868 возвратилась в Рос
сию и занималась лечебной практикой по акушерству 
и гинекологии. Еще будучи в академии, выполнила 
под руководством И. М. Сеченова эксперименталь
ную работу «Изменение кожных ощущений под влия
нием электрического раздражения» (1862); в 1867 
обнаружила у лягушки тормозящее влияние зритель
ных бугров головного мозга на лимфатические 
сердца.

Со ч.: Beitrage zur Physiologie der Lymphherzen, Zurich, 
1867; Прибавления к физиологии лимфатических сердец. 
Дисс., СПБ, 1868; Из недавнего прошлого,«Вестник Европы». 
1900, т. 3, № 6.

Лит.: Р о з о в а  К., Первая русская женщина врач, 
«Фельдшер и акушерка», 1945, № 3.

СУХОМЕЛ, Георгий Иосифович [р. 30 авг.
(11 сент.) 1888] — сов. ученый в области гидравлики 
и гидромеханики, акад. АН УССР (с 1951). Чл. 
КПСС с 1952. В 1913 окончил Киев, политехнич. 
ин-т, в 1914—48 преподавал там же (с 1927 — проф.). 
С 1916 одновременно преподает в Киев, гидромелио
ративном ин-те, с 1940 — дир. Ин-та гидрологии и 
гидротехники АН УССР. С. разработана теория 
неодноразмерного движения жидкости со свободной 
поверхностью и решен ряд вопросов инженерной 
гидравлики. Автор труда «Вопросы гидравлики 
открытых русел и сооружений» (1949, Сталинская 
премия 1951).

С оч .: О сопротивлении движению судов По каналам, 
«Речной транспорт», 1944, № 1—2; Неравномерное движение 
жидкости в открытых руслах и сооружениях, М.—Л., 1940; 
Про нер1вном1рний pyx рщин у вщкритих водотоках i 
спорудах на них, Киев, 1938; Водослив с широким порогом, 
Киев, 1949 (совм. с др.); Вопросы гидравлики открытых 
русел и сооружений, Киев, 1949; Исследование движения 
судов по ограниченным фарватерам, Киев, 1956 (совм. с др.).

СУШКЕВИЧ, Антон Казимирович [р. 10 (22) янв.
1889] — сов. математик. Окончил Петербург, ун-т. 
В 1918—21 работал в Харьков, ун-те. В 1921—29 — 
проф. Воронеж, ун-та, в 1929—33—Харьков, гео
дезии. ин-та. С 1933 — проф. Харьков, ун-та. С. впер
вые начал заниматься обобщениями групп; в моно
графии «Теория обобщенных групп» (1937) собраны 
его исследования в этой области. Автор учебников 
по высшей алгебре, теории чисел, а также трудов 
по истории математики.

С оч .: Основы высшей алгебры, 4 изд., М.—Л., 1941, 
Теория чисел, [2 изд.], Харьков, 1954; Теория обобщенных 
групп, Харьков—Киев, 1937; Материалы к истории алгебры 
в России в XIX в. и в начале XX в.,в кн.: Историко-матема
тические исследования, вып. 4, М.—Л., 1951 (стр. 237 — 451).

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сборник статей, под ред. А. Г .  Куроша [и др.], М.—Л., 
1948 (имеется библиография трудов С.).

СУШКИН, Петр Петрович. [27 янв. (8 февр.) 
1868—17 сент. 1928] — сов. зоолог, акад. (с 1923). 
Ученик М. А. Мензбира. В 1889 окончил Моек. ун-т. 
С 1910 — проф. Харьков, ун-та и с 1919—Тавриче
ского ун-та в Симферополе; с 1921 работал в АП
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•СССР (в Геология, и Зоология, музеях); с 1927 — 
•акад.-секретарь отделения физико-математич. наук. 
Автор трудов в области зоогеографии, сравнитель
ной анатомии и палеонтологии. В результате много
численных экспедиций в различные районы страны 
(Башкирию, Казахстан, Минусинский край, Саяны, 
Алтай и др.) им был собран богатый материал 
по систематике, биологии, география, распростране
нию птиц; его зоогеография, обобщения (особенно 
в работах, посвященных Минусинскому краю и Ал
таю) имели большое значение для понимания исто
рии фауны Воет. Европы и Сибири. С работами в об
ласти фаунистики и зоогеографии тесно связаны и 
его работы по систематике. Сравнительно-анатомич. 
исследования скелета хищных птиц, явились осно
вой для разработки систематики этого отряда. Ему 
принадлежит также детальная разработка система
тики семейства вьюрковых. Палеонтология, работы 
С. относятся гл. обр. к истории наземных позвоноч
ных и изучению древнейших их представителей 
(стегоцефалов и зверозубых пресмыкающихся).

С о ч.: К морфологии скелета птиц, ч. 1, М., 1897 (Ученые 
записки Моек, ун-та. Отд. естеств.-исторический, вып. 14); 
К морфологии скелета птиц. Сравнительная остеология 
дневных хищных птиц (Accipitres) и вопросы классификации, 
ч. 1—2, М., 1902 (серин та же, вып. 17); Птицы Средней Кир
гизской степи (Тургайская область и восточная часть Ураль
ской), М., 1908; Эволюция наземных позвоночных и роль 
геологических изменений климата, «Природа», 1922, № 3—5; 
Новые данные о древнейших наземных позвоночных и усло
виях их нахождения, в кн.: Ежегодник Русского палеонто
логического об-ва (1926), т. 6, Л., 1927; Птицы Советского 
Алтая и прилежащих частей Северо-Западной Монголии, 
т. 1—2, М.—Л., 1938.

Лит.: Д е м е н т ь е в  Г. П., Петр Петрович Сушкин 
[Почетный член Московского об-ва испытателей природы 
(1868—1928)], М., 1940 (имеется библиография трудов С.); 
П у з а н о в  И. И., Основоположник русской зоо-геогра
фии (Н. А. Северцов — М. А. Мензбир — П. П. Сушкин), 
в кн.; Труды Совещания по истории естествознания 24—26 
декабря 1946 г., М.—Л., 1948 (стр. 286—98); Д е м е н т ь е в  
Г. П., К двадцатипятилетию со дня смерти Петра Петровича 

‘Сушкина, «Бюллетень Московского об-ва испытателей при
роды. Отдел, биологии», 1954, т. 59, № 5.

СХАУТЕН (С х о у т е н, Schouten), Виллем Кор- 
нелис (гг. рожд. и смерти неизв.) — голл. морепла
ватель 17 в. В 1615—16 вместе с Я. Лемером (см.) 
возглавлял экспедицию, к-рая обогнула Юж. Аме
рику, достигла мыса Горн и открыла ряд о-вов в Ти
хом ок. «Дневник, или Описание удивительного пу
тешествия» С. был издан в 1618 в Амстердаме на 
франц. яз. и неоднократно переиздавался.

Лит.: М а г и д о в и ч  И. П., Очерки по истории гео
графических открытий, М.. 1957.

СХОУТЕН (правильнее С х а у т е н; Schouten), 
Ян Арнольдус (р. 28 авг. 1883) — нидерл. матема
тик, чл. АН в Амстердаме (с 1933). В 1908 окончил 
Высшую технич. школу в Делфте; в 1914—43 — 
проф. там же. Осн. исследования относятся к тен
зорной дифференциальной геометрии и ее приложе
ниям. Ему принадлежат также работы, посвященные 
проблеме Пфаффа и релятивистской физике. С. был 
ген. секретарем созванной в Москве (в 1934) Первой 
международной конференции по тензорной диффе
ренциальной геометрии.

Со ч.; Pfaff’s problem and Its generalizations, Oxford, 
1949 (cobm. c W.Kulk); Tensor analysis for physicists, Oxford, 
1951; Введение в новые методы дифференциальной геометрии, 
пер. с нем., т. 1 — 2, М.—Л., 1939—48 (совм. с Д. Дж.Стройк).

СХРЕЙНЕМАКЕРС (Schreinemakers), Францискус 
Антониус Губертус (1 сент. 1864—1945) — нидерл. 
физико-химик. С 1910 — проф. Лейден, ун-та. 
Исследования С. относятся к области гетерогенных 
равновесий в тройных и многокомпонентных систе
мах. Им предложен т. н. метод остатков (1893), 
позволяющий определять химич. состав твердых фаз, 
кристаллизующихся в тройных системах, не отделяя 
этих фаз от маточного раствора. Даны способы изо

бражения равновесий в тройных системах (1892) 
и в четверных системах (1907, 1909), рассмотрены 
равновесия в тройных системах с областями расслое
ния (1913), а также установлены диаграммы состоя
ния многих водно-соляных тройных и четверных 
систем. Работы С. широко используются в физико- 
химич. анализе, петрографии,металлургии, галургии.

С о ч.: Die ternaren G le ic h g e w ic h te . T i 1— 2, B rau n 
sch w e ig , 1911 — 13; Н он вар и ан тн ы е, м оновари антны е и диьа- 
риантны е р авн овеси я, пер. с а н гл ., М ., 1948.

Л и т .;  J о г i s s е п VV. р ., к. А . Н . S ch re in em ak ers, 
«Chem isch w eek blad», 1923, 20 Ja h rg a n g , № 27 (им еется биб
лиограф ия тр уд о в  С .).

СЫЗГАНОВ, Александр Николаевич [р. 4 (16) авг. 
1896] — сов. хирург, акад. АН Каз. ССР (с 1954, 
чл.-корр. с 1946). Заел. деят. науки Каз. ССР (1941). 
Но окончании мед. фак-та Казан, ун-та (1922) рабо
тал на хирургич. кафедрах того же ун-та. С 1934— 
проф., зав. кафедрой общей хирургии Каз. мед. 
ин-та (Алма-Ата). Одновременно (с 1945) дир. Ин-та 
экспериментальной и клинич. хирургии АН Каз. 
ССР. Осн. исследования посвящены морфологии 
лимфатич. системы. Ряд работ относится к изучению 
зобной эндемии в Казахстане, вопросам профилак
тики пром. и с.-х. травматизма, переливания крови, 
изучению местных минеральных источников и др.

С о н . ;  О лим ф ати ческой си стем е почек и почечны х оболо
чек человека, А л м а -А та , 1940; О кол латер ал ьн ом  лим ф ообра
щ ении, «Советская хи р ур ги я» , 1932, т. 3, вы п. 3; Б о р ьб а с про
мышленным травм ати зм ом  на п р ед п р и яти ях ц ен тральн ого 
К а з а х ст а н а , «Здр авоохр анени е К а за х ст а н а » , 1949. № 7; 
Задачи борьбы  с производственны м  тр авм а измом на пред
пр и яти ях К а з а х ск о й  С С Р , «Труды  И н сти тута клинической 
и эк сперим ентальн ой хи р ур ги и  А к ад . н а ук  К а з а х . ССР», 
А л м а -А та , 1954, т. 1 (совм. с А . В . Вричкины м); О прони кно
вении свинц а че| ез к о ж у  р ук  в п р ои зводствен н ы х у с л о в и я х , 
там ж е, 1957, т. 5 (совм. с К . Ч . Ч ува к ов ы м ): О первичной 
обработке уш и бл ен н о-р сан ы х р а н ...,  «Э кспери м ентальная 
хи р урги я» , 1956, jY* 1 (совм . с Г . К . Т к ач ен к о).

Л и т .:  П роф ессор А л ек сан д р  Н и колаеви ч С ы зган ов. ГК 60- 
лети ю  со  дня р ож дения], « Здр авоохр анени е К а захстан а » , 
19э6, JV? ю .

СЫРЕЙЩИКОВ, Дмитрий Петрович [29 я н б . 
(10 февр.) 1868—20 окт. 1932] — сов. ботаник, фло
рист и систематик. В 1918—32 был хранителем гер
бария Моек, ун-та. Широкую известность получил 
труд С. «Иллюстрированная флора Московской 
губернии» (4 тт. 1906—14), в к-ром он суммировал 
многочисленные материалы, а также многолетние 
личные наблюдения о составе флоры Моек, губ.; 
этот труд и поныне является одним из лучших опре
делителей. Создал уникальную коллекцию рисунков 
растений (ок. 50 000 рис.).

Л и т .:  П а л и б и н И ., Д . П. С ы р ейщ иков (1868— 1932) 
[Н ек р ол о г], «Природа», 1933, Л? 1.

СЫРКИ11, Яков Кивович [р. 23 ноября (5 дек.)
1894] — сов. физико-химик, чл.-корр. АН СССГ’ 
(с 1943). Окончил в 1919 Иваново-Вознесенский 
политехнич. ин-т, с 1925 — проф. этого ин-та. С 1931 
С. является проф. Моек, ин-та тонкой химической 
технологии. В Физико-химич. ин-те им. Л. И 
Карпова организовал отдел строения вещества, 
научным руководителем к-рого он являлся с 1931 
по 1952. Работы С. относятся к химич. термодинамике . 
кинетике реакций в растворах, механизму реакций 
Меншуткина в растворах и газовой фазе и, в особен
ности, к изучению строения молекул и химич. связи. 
Впервые в СССР применил метод дипольных момен
тов к исследованию строения молекул и развил это 
направление. С. и его сотрудники измерили диполь
ные моменты около 500 веществ. Занимается иссле
дованием механизмов химич. реакций с помощью ме
ченых атомов, а также межмолекулярного взаимо
действия методом диэлектрич. поляризации. Лауреат 
Сталинской премии (1943).

С о ч.: Х и м и ч еск а я  с в я з ь  и стр оен и е м о л е к у л , М .— Л ., 
1946 (совм . с  М. Е . Д ятк и н ой ).



СЫ РОМ ЯТНИКОВ -  ТАИРОВ 257
СЫРОМЯТНИКОВ, Сергей Петрович [28 июня 

(10 июля) 1891—4 марта 1951] — сов. ученый в об
ласти паровозостроения и теплотехники, акад. 
(с 1943), заел. деят. н. и т. РСФСР (1943). Чл. ВКП(б) 
с 1946. В 1917 окончил Моек, высшее техническое 
училище (МВТУ). В 1918—41 — преподаватель 
МВТУ, в 1925—31 — проф. Моек, ин-та инженеров 
транспорта, с 1931 — Моек, электромеханич. ин-та 
ж.-д. транспорта. С. разрабатывал вопросы 
проектирования, модернизации и теплового рас
чета паровозов. В ряде статей и в монографии 
«Исследование рабочего процесса паровозного котла 
и пароперегревателя» (1923) на основе обобщения 
результатов теплотехнич. испытаний отечественных 
паровозов разработал теорию тепловых процессов 
котла, а в курсе «Тепловой процесс паровоза» (1926) 
впервые систематически изложил теорию тепловых 
процессов паровоза в целом. Работы С. широко ис
пользуются при конструировании современных типов 
советских паровозов и модернизации эксплуати
рующегося паровозного парка. В последние годы 
своей жизни занимался разработкой высокоэконо
мичного паровоза оригинальной конструкции и 
созданием теории топочного процесса паровозных 
котлов. Лауреат Сталинской премии (1943).

С о я.: Тепловой процесс паровоза, 5 изд., М., 1947; Тепло
вая работа паровозной топки, М., 1953.

Лит.: Сергей Петрович Сыромятников, М.—Л., 1950 
(Материалы к биобиблиографии ученых СССР); Сергей Петро
вич Сыромятников. [Некролог], «Известия АН СССР. Отд. 
технич. наук», 1951, № 5.

СЭВУЛЕСКУ (Savulescu), Траян (р. 1889) — рум. 
ботаник, миколог и фитопатолог, видный обществен
ный деятель. Действит. чл. (с 1938, чл.-корр. с 1934) 
и президент (с 1948) АН Рум. Народной Республики. 
Чл. Рум. рабочей партии с 1947. Окончил Бухарест, 
ун-т (1912). С 1920 — проф. высшей земледельч. 
школы в Бухаресте, позже — Бухарест, ун-та; яв
ляется также дир. Ин-та агрономия, исследований 
АН Рум. Народной Республики. В 1946—48 был за
местителем, а затем министром с. х-ва Румынии. 
Первоначально занимался исследованием флоры цвет
ковых растений, затем изучением болезней растений 
и паразитных грибов. Наибольшую ценность пред
ставляет его двухтомная монография о ржавчинных 
грибах, содержащая сведения о ржавчинниках на 
культурных растениях и систематич. списки всех 
видов ржавчинных грибов, известных в Румынии. 
Подробно исследовал отдельных паразитов куль

турных растений (Piasmopara viticola, Nigrospora 
oryzae и др.), изучал бактериальные болезни расте
ний. Автор ряда работ по вопросам организации за
щиты растений от болезней. По инициативе С. и при 
его непосредственном участии с 1929 начали выхо
дить ежегодные обзоры распространения болезней 
растений в Румынии («Starea fitosanitara in Ro
mania...»). С. принадлежат также флористич. иссле
дования по отдельным систематич. группам грибов 
(Erysiphaceae, Peronosporaceae, Uredinales и др.). 
Под его руководством составлен каталог и гербарий 
грибов Румынии. Много занимается популяризацией 
научных знаний. В 1958 избран иностранным чл. 
АН СССР.

С о ч.: а  га ml пасе ае. Morfologie, flziologie, btologle,
sistematica, filogenie, raspflndire, geograficS, Bucure^ti, 1933; 
Mana vitei de vie, Bucuresti, 1941; Monografia Uredinalelor 
din Republlca Populara Romfind, v. l —2, Bucuresti, 1953.

СЮАНЬ-ЦЗАН (p. ok. 600 — ум. 664) — кит. 
путешественник, буддийский монах. В 629—45 
совершил путешествие в Центр. Азию и Индию. 
Он прошел вдоль сев. предгорий Наныпаня и через 
долины рр. Сыр-Дарьи, Зеравшана и Аму-Дарьи 
к Гиндукушу и в бассейн Инда и Ганга. Вернулся 
на родину через долину Инда, Памир и оазисы сев. 
предгорий Алтын-Тага. В Индии изучал буддийскую 
литературу, а также сочинения по географии, 
астрономии, математике и медицине. По возвраще
нии в Китай занимался проповедью буддизма, пе
реводом и комментированием привезенных им буд
дийских трудов. Среди большого литературного 
наследства С.-Ц. важное значение имеет его соч. 
«Да Тан си юй цзи» («Записки о странах Запада»), 
законченное в середине 7 в. Это произведение было 
записано со слов С.-Ц. его учеником Бянь Цзи. 
Книга содержит подробные сведения история., этно
графия. и география, характера о странах и народах 
Средней Азии, Воет. Туркестана и Индии. 
«Да Тан си юй цзи» до настоящего времени яв
ляется одним из важнейших источников для изуче
ния история, прошлого этих стран. Оно переведено 
на франц. и англ, языки (рус. пер. акад. В. П. Ва
сильева не издан, он сохранился в рукописи).

Лит.: С я н Д а, Сюань Чжуан — поборник развития куль
турных связей между Китаем и Индией, «Народный Китай», 
1955, JM* 12; J u l i e n  S., M6moiressur les con trees occl den- 
tales traduit du Sanscrit en chinois en Гап 648 parHlouen 
Thsang, et du chinois en francais par S. Julien, v. 1—2, P., 
1857—58; N e u e n  T s l i a n g  .Buddhist records of the Western 
World. Transl. from the Chinese by S. Beal, v. 1—2, L.,1906.

T
ТАБОРОВСКИЙ, Николай Леонидович (1902— 

1948) — сов. метеоролог.С 1930 работал в Центр.ин-те 
прогнозов. Осн. исследования посвящены теории из
менения атмосферного давления, а также природе 
возникновения и эволюции циклонов и антицикло
нов. Значительная часть работ выполнена им совм. 
с сов. метеорологом X. П. Погосяном.

С о ч.: Гидродинамическая теория Оароклинной атмосферы 
и основные вопросы синоптической метеорологии, Л., 1947.

ТАГЕР, Павел Григорьевич [р. 18 сент. (1 окт.) 
1903] — сов. изобретатель в области звукового 
кино. Заел. деят. н. в т. РСФСР (1947). В 1926 
окончил Моек, ун-т, в 1929 — Моек, механич. ин-т 
им. М. В. Ломоносова. В 1928—31 работал во Все
союзном электротехнич. ин-те. В 1931—39 и с 1947 
работает во Всесоюзном н.-и. кинофотоинституте, 
в 1939—51 работал в Ин-те автоматики и телемеха

ники АН СССР. В 1926—29 Т. была создана ориги
нальная система звукового кино по методу перемен
ной плотности. Т. принимал участие в разработке 
и внедрении нового метода звукозаписи кинофильмов 
(Сталинская премия 1950) и в разработке аппаратуры 
для записи телевизионных программ на пленку 
(1956).

С о ч.: Ячейка Керра, М.—Л., 1937; Современные методы 
эвукозаписи кинофильмов, «Известия АН СССР. Отделение 
технич. наук», 1950, № 11; Электронно-оптическое устрой
ство для ааписи ввуков, «Доклады АН СССР. Новая серия», 
1950, т. 73, Кв 6; Спектры при несимметричной импульсной 
модуляции, «Автоматика и телемеханика», 1948, т. 9, № 4; 
Установка для записи телевизионных программ на кино
пленку, «Техника кино и телевидения», 1957, JMs 3 (совм. 
с др.).

ТАИРОВ, Василий Егорович [20 окт. (1 ноября) 
1859 — 23 апр. 1938] — сов. ученый, специалист 
в области виноградарства и виноделия. В 1884 окон

17



* 5 8 ТА ЛА ЛА ЕВ — ТАМАМШЕВ

чил Петровскую земледельч. и лесную академию 
в Москве. Труды Т. имели большое значение для 
развития отечественного виноградарства и виноде
лия. Принимал активное участие в организации 
борьбы с опасным вредителем виноградников — 
филлоксерой, способствовал внедрению в стране 
привитой культуры винограда, разрабатывал воп
росы внедрения культуры винограда на песках, 
районирования виноградарства в СССР и др. В 1905 
организовал в Одессе (на средства, собранные по 
подписке) первое в России научно-опытное учре
ждение по виноградарству — «Винодельческую стан
цию русских виноградарей и виноделов» (ныне 
Украинский н.-и. ин-т виноградарства и виноде
лия им. Т.). Был ред. (1892—1918 и 1927—32) орга
низованного по его инициативе первого журнала по 
виноградарству и виноделию — «Вестник виноделия».

Лит.: С б о р н и к ,  п о с в я щ е н н ы й  В .  Е .  Т а и р о в у  в  о з н а м е н о 
в а н и е  4 0 - л е т н я  е г о  д е я т е л ь н о с т и ,  ч . 1— 2, О д е с с а ,  1 9 2 5 — 26 
( и м е е т с я  б и б л и о г р а ф и я  р а б о т  Т . ) ;  Ю б Ш е й н и й  з б 1 р н и к ,  
п р и с в я ч е н и й  3 0 - р 1 ч ч ю  р а б о т  ш с т и т у т у  т а  5 0 - p i ч ч ю  н а у к о в о  
л и т е р а т у р н о ! '  i  г р о м а д с ь к о »  д 1 я л ь н о с т 1  В .  E . T a i p o B a ,  К ш в —  
Х а р ш в ,  1936.

ТАЛАЛАЕВ, Владимир Тимофеевич [29 мая 
(10 июня) 1886—1947] — сов. патологоанатом. Заел, 
деят. науки РСФСР (1942). Чл. ВКП(б) с 1946. 
По окончании Моек, ун-та (1912) до конца жизни 
работал в Моек, областном н.-и. клинич. ин-те; 
одновременно (с 1931) был проф. Центрального 
ин-та усовершенствования врачей. Осн. труды по
священы проблеме ревматизма. Им изучен и описан 
процесс возникновения различных морфология, про
явлений ревматизма в ряде органов, гл. обр. в сердце, 
описан гистогенез ревматич. гранулемы. Автор из
вестной монографии «Острый ревматизм» (1929). Ему 
принадлежат также исследования по вопросам аллего
рии, сенсибилизации и десенсибилизации и др. В 1923 
разработал пластинчатый метод изготовления анато
мия. препаратов, нашедший широкое применение.

С о ч.: Избранные труды, М., 1953 (имеется биографиче
ский очерк акад. А. Абрикосова и библиография научных 
работ Т.).

Лит.: Н е с т е р о в  А. И., Очерк изучения ревматизма 
и болезней суставов, М., 1951 (стр. 2 2 —2 4 ) .

ТАЛИЕВ, Валерий Иванович [10 (22) февр. 
1872—21 февр. 1932] — сов. ботаник. В 1894 окон
чил Казан, ун-т. С 1900 работал в Харьков, ун-те. 
С 1917 — проф. Петровской с.-х. академии (ныне 
Моек. с.-х. академия им. К. А. Тимирязева). Изучал 
вопрос о роли человека в истории и распределении 
растительного покрова. Деятельностью человека и 
отчасти животных объяснял своеобразие флоры 
Крыма, безлесие крымской Яйлы, особенности рас
тительности меловых обнажений и безлесие степей. 
Хотя Т. и недооценивал значение геология, истории 
страны, а также и физико-географич. условий в фор
мировании и распределении ее растительного по
крова, его работы имели значение для решения 
ряда ботанико-географич. вопросов. Активно вы
ступал против витализма, разрабатывал вопросы 
вволюционного учения, биологии растений, при
кладной ботаники, охраны природы; автор ряда 
учебников, определителей растений и научно-по
пулярных книг.

С о ч.: Флора Крыма и роль человека в ее развитии, Харь
ков, 1900; Растительность меловых о б н а ж е н и й  ю ж н о й  Р о с 
сии, ч. 1, «Труды Общества испытателей природы п р и  Х а р ь 
ковском ун-те», 1904, т. 39, вып. 1; то ж е  ( Д о п о л н е н и е ) ;  
1907, т. 40, вып. 2; Основы ботаники в э в о л ю ц и о н н о м  
изложении, 7 изд., Л .—М., 1933;Определитель высших расте
ний Е в р о п е й с к о й  части СССР, 9 и з д . ,  М., 1941; О п ы т  иссле
дования процесса видообразования в живой природе, ч. 1, 
Харьков, 1915.

Лит.: С у к а ч е в  В. Н., Памяти Валерия Ивановича 
Талиева. [1872—1932). Некролог, «Советская ботаника», 
1933, № 5.

ТАЛМУД, Давид Львович [р. 11(24) окт. 1900] — 
сов. физико-химик, чл.-корр. АН СССР (с 1934). 
Чл. КПСС с 1940. В 1923 окончил Одес. химия, 
ин-т и до 1925 преподавал в Одес. ун-те. С 1930 
работал в Лен. ин-те химич. физики, с 1934 — в Ин-те 
биохимии АН СССР. Т. принадлежат оригинальные 
работы в области физич. химии поверхностных слоев 
и коллоидной химии. Особое значение имеют его 
исследования строения белков. Совм, с С. Е. Брсе- 
лером им создана теория строения глобулярной 
макромолекулы белка и действующих в ней сил. 
Наряду с теоретич. исследованиями, Т. занимался 
разработкой ряда вопросов, связанных с пром-етью. 
Лауреат Сталинской премии (1943).

С о  ч.: «М орф ологические» п р евр а щ ен и я  гл о б ул я р н ы х
бел ков, в кн .: У с п е х и  би ол оги ческой  химии (еж егодн и к), 
т . 1 , М ., 1950; С троение б ел к а, М .— Л ., 1940; П овер хн остн ы е 
я в л ен и я , Л .— М ., 1934 (совм. с С. Е . Б р есл ер ом ); О природе 
гл о б у л я р н ы х  бел к ов , «Д оклады  А к а д . н а у к  С ССР», 1944, 
т . 43, 7 — 8 (совм . с  С . Е . Б р есл ер ом ).

ТАЛЬБОТ (правильнее Т о л б о т ,  Talbot), Уиль
ям Генри Фокс (11 февр. 1800—17 сент. 1877) — 
англ, ученый, изобретатель в области фотографии, 
чл. Лондон, королев, об-ва (с 1831). Образование 
получил в Кембридж, ун-те. Частным образом за
нимался научной работой. В 1841, развивая труды 
англ, изобретателя Т. Веджвуда, разработал фото
графия. способ к а л о т и п и и .  При этом процессе 
тонкая бумага последовательно пропитывалась ра
створами азотнокислого серебра, йодистого калия 
и смеси азотнокислого серебра с галловой и уксус
ной кислотами. В результате между волокнами бу
маги образовывался осадок светочувствительного 
йодистого серебра, чувствительности к-рого благо
приятствовали избыток ионов серебра и галловая 
кислота, обладающая восстановительным действием. 
Съемка на такой иодосеребряной бумаге произво
дилась в камере-обскуре. После съемки бумага 
подвергалась сначала т. н. физич. проявлению в том 
же растворе галловой кислоты и азотнокислого се
ребра, а затем фиксированию: при первоначальных 
опытах — в растворе бромистого калия, а впослед
ствии — в растворе гипосульфита. Бумага с полу
ченным негативным изображением подвергалась 
вощению, что делало ее прозрачной, после чего с нее 
производилась печать позитивного изображения на 
аналогично изготовленной светочувствительной бу
маге. В 1843 Т. впервые осуществил позитивную пе
чать с увеличением. Дальнейшее развитие фотогра
фии пошло в направлении калотипии, несмотря на 
то, что снимки по способу дагеротипии, получив
шему вначале огромное распространение, произво
дили большее художественное впечатление. Ряд 
работ Т. относится к области спектроскопии; в част
ности им открыты т. н. полосы Тальбота. Т. при
надлежат также работы по математике, астрономии 
и археологии.

С о ч.: F acts re la tin g  to  o p tic a l scien c e , «London, E d in 
b u rgh  and D u b lin  P h ilo so p h ic a l M a gazin e and J o u rn al of 
Scien ce*, 1836, v . 9; E x p e r im e n ts  on lig h t , там  ж е, 1834, 
v . 5; On the n atu re  of l ig h t , там  ж е, 1835, ▼ . 7; T h e  p en cil 
of n atu re , L ., 1844.

Л и т .:  [E в г e н о в С . В.), Д а г е р , Н ь е п с, Т а л ь б о т . 
П о п ул яр н ы й  очерн об и з о б р ет а т ел я х  ф отогр аф и и, М ., 1938.

ТАМАМШЕВ, Александр Захарьевич [р. 9 (21) апр.
1877] — сов. агроном и животновод, акад. АН Арм. 
ССР (с 1943), почетн. чл. ВАСХНМЛ (с 1956). 
Заел. деят. науки Арм. ССР (1935). В 1903 окончил 
Рижский политехнич. ин-т. Работал специалистом 
по животноводству на Кавказе (1911—19), затем 
в ведомстве земледелия в Грузии (1919—23). Одновре
менно вел педагогия, деятельность (с 1925—проф.) 
в высших учебных заведениях Грузии (Тшрлис. 
политехнич. ин-т, Тифлис, ун-т). В 1929—57 рабо
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тал (принимал непосредственное участие и органи- 
вации и был первым дир.) в Н.-и. ин-те животно
водства Армении. Одновременно Т. — проф. Ереван, 
ун^га (1929—30) и Ереван, зооветеринарного ин-та 
(с 1929). Труды посвящены изучению животно
водства Закавказья, преимущественно Армении. 
Разрабатывает вопросы, способствующие улучше
нию местных пород скота (кормление, породное 
районирование, скрещивание, племенное дело).

С о ч.: Материалы по изучению крупного рогатого скота 
Грузии, «Известия Тифлисского гос. политехнич. ин-та 
им. В. И. Ленина», 1924, вып. 1; К вопросу об использовании 
хлопковых жмыхов и хлопковой шелухи, как кормового 
средства, там же, 1928, вып. 3; Материалы по изучению жи
вотноводства ССР Армении, [Тифлис, 1930]; Породное рай
онирование и основные принципы метизации крупного рога
того скота в Армянской ССР, [Тифлис], 1933; Крупный рога
тый скот Армении в прошлом и настоящем, Ереван, 1947; 
Зоотехническая наука в Армянской ССР ва 30 лет, «Тру 
ин-та животноводства*, 1950, К* 3; О путях поднятия продук
тивности животноводства, «Изв. АН Арм. ССР*, 1954, т. 7, №2.

ТАММ, Игорь Евгеньевич [р. 26 июня (8 июля)
1895] — сов. физик, акад. (с 1953, чл.-корр. с 1933). 
Герой Социалистич. Труда. По окончании в 1918 
Моек, ун-та преподавал в ряде высших учебных за
ведений. В 1924—41 и с 1954 — в Моек, ун-те. 
С 1934 работает в Физич. ин-те АН СССР. Труды Т. 
посвящены гл. обр. квантовой механике и ее приме
нениям, теории излучения, теории космич. лучей 
и взаимодействия ядерных частиц. Он дал кванто
вую теорию рассеяния света в твердых телах (1930), 
развил на основе релятивистской квантовой меха
ники теорию рассеяния света электронами (1930). 
В области квантовой теории металлов совм. с сов. 
физиком С. П. Шубиным дал теорию фотоэф
фекта на металлах (1931). Теоретически показал 
возможность особых состояний электронов на по
верхности кристаллов («уровни Тамма», 1932), что 
впоследствии легло в основу объяснения различных 
поверхностных эффектов в кристаллах. В 1934 
предложил и математически развил количественную 
теорию ядерных сил, основанную на гипотезе о пе
реносе взаимодействия электронами и нейтрино. 
Впоследствии схема теории Т. послужила образцом 
для создания совр. мезонной теории ядерных сил. 
В 1937 разработал (совм. с сов. физиком И. М. Фран
ком) теорию излучения быстро движущегося в среде 
электрона, объяснив эффект Черенкова — Вавилова. 
В 1945 дал приближенный метод трактовки взаимо
действия ядерных элементарных частиц («метод Т.»). 
Т. совм. с сов. физиком А. Д. Сахаровым предложил 
в 1950 применить электрич. разряд в плазме, поме
щенной в магнитном поле, для получения управляе
мой термоядерной реакции. Т. — автор курса «Ос
новы теории электричества» (1929, 6 изд., 1956). 
К числу учеников Т. принадлежат многие трупные 
сов. физики-теоретики. Лауреат Сталинских премий, 
• также Нобелевской премии (1958).

С о ч.: t)ber die Wechselwirkung der freien Elektronen 
mit der Strahiung nach der Diracschen Theorie desElektrona 
und nach Quanteneiektrodynamik, «Zeltschrift fiir Physik*, 
1930, Bd 62, JVA 7—8; Ober eine mogllche Art der Elektro- 
nenblndung an KristalloberflSchen, «Physikalische Zelt
schrift der Sowjetunion*, 1932, Bd 1, M 6; Магнитный момент 
нейтрона, «Доклады Анад. наук СССР*, L., 1934, т. 1, JN6 8 
(совм. с С. Альтшулером); Exchange forces between neutrons 
and protons and Fermi’s theory, «Nature*, 1934, v. 133, № 3374; 
Radiation emitted by uniformly moving electrons, «Journal 
of Physics», [Moscow], 1939, v. 1, M 5—6; Relativistic inte
raction of elementary particles, там же, 1945, v. 9, №6.

Лит.: Г и н з б у р г  В. Л.  и Ф а й н б е р г В .  Л., 
Игорь Евгеньевич Тамм. (К шестидесятилетию со дня рожде
ния), «Успехи физических наук*, 1955, т.5Й, вып. 4 (имеется 
список трудов Т.); Академик Игорь Евгеньевич Тамм (К ше
стидесятилетию со дня рождения), «Журнал эксперимен
тальной и теоретической фиаики», 1955, т. 29, вып. 1(7).

ТАММАН (Tammann), Густав Гентшх Иоганн 
Аполлон (28 мая 1861—17 дек. 1938) — физико

химик. Уроженец г. Ямбурга (ныне Кингисепп 
Ленингр. обл.). Окончил в 1882 Дерпт. (ныне Тар
туский) ун-т и до 1903 преподавал там же (с 1892— 
проф.), в 1903—30 — проф. ун-та в Гёттингене. Т. 
принадлежит ряд важных работ в области неорга- 
нич. и физич. химии. Изучая упругость пара раство
ров, он установил, что растворы, обладающие одним 
и тем же осмотич. давлением, имеют одинаковое 
давление пара (1885—88). Применяя сконструиро
ванную им специальную аппаратуру, Т. исследовал 
влияние давления на полиморфные превращения 
в однокомпонентных системах и, в частности, в 1900 
открыл полиморфные модификации льда (эта работа 
была уточнена и расширена амер. физиком П. Бридж
меном). В 1897—1902 Т. разработал свою теорию 
кристаллизации, по к-рой скорость процессов кри
сталлизации зависит от скорости образования цент
ров кристаллизации и линейной скорости кристал
лизации. На основе этой теории Т. развил 
положение о том, что стекла являются переохлаж
денными жидкостями, обладающими большой вяз
костью. С 1903 Т. стал публиковать работы по изу
чению равновесий в сплавах, преимущественно 
металлических, методами термин, анализа и микро
структуры. Им, вместе с сотрудниками, установлены 
диаграммы состояния многих металлич. систем, 
в к-рых обнаружен ряд химич. соединений. В 1919 
Т. показал, что границы воздействия химич. реаген
тов на металлич. твердые растворы выражаются 
числами, кратными х/8 моля наименее активного- 
компонента, и дал этому правилу атомистич. истол
кование.

С о ч.: Kristallisleren und Schmelzen, Lpz., 1903; D ie  
chemischen und galvanischen Eigenschaften von Mischkri- 
stallreihen und Ihre Atomverteilung, Lpz., 1919; Aggregat- 
zustande, 2 Aufl., Lpz., 1923; Руководство по гетерогенным 
равновесиям, Л ., 1935; Металловедение. Химия и фиаики 
металлов и их сплавов, М.—Л ., 1935.

Лит.: B l i t z  W ., Gustav Tammann zum siebzlgsten Ge- 
burtstag am 28 Mai 1931, «Zeltschrift Шг anorganische undi 
allgemeine Chemie*, Lpz., 1931, Bd 198, H. 1—2.

TAH (Than), Карой (20 дек. 1834—5 июля 1908)—  
венг. химик. С 1860 — проф. ун-та в Будапеште- 
Президент Венг. естественно-научного об-ва (1872— 
1880). Чл.-корр. (с I860), действит. чл. (с 1870)» 
и президент 111 класса (с 1887) Венг. АН. Много
численные работы Т. относятся к неорганич., физич. 
и аналитич. химии. На основании изменения плот
ности пара хлорида аммония им установлена era 
термич. диссоциация (1865). В 1867 пропусканием 
паров серы и окиси углерода через накалённые- 
трубки получил сероокись углерода в виде бесцвет
ного газа. Создал крупную школу химиков в Венгрии.. 
В 1895 основал журнал «Magyar chemiai folyoirat...»-

С о ч .:  A qualitativ chemiai analysis elemei, Budapest,. 
1895; Az elm61eti chemia ujabb haladasarol, [Budapest], 
1904; A kis6rleti kdmiaeltmeinek, k5t. 1—2, [Budapest], 1897— 
1906.

ТАНАНАЕВ, Иван Владимирович [p. 22 мая 
(4 июня) 1904] — сов. химик, акад. (с 1958;чл.-корр. 
с 1946). Чл. КПСС с 1942. Окончил Киев, политех
нич. ин-т (1925), где работал до 1934. С 1939 заве̂ - 
дует лабораторией, а с 1949 и отделом в Ин-те об
щей и неорганич. химии АН СССР. В 1948—54 — 
вам. дир. этого ин-та. Осн. работы выполнены 
в области аналитич. и неорганич. химии, главное 
внимание в них уделено изучению фторидов и ферро
цианидов различных металлов, а также соединений 
редких элементов. Т. широко применяет физико- 
химич. анализ для решения проблем аналитич. химии.

С о ч.: О растворимости в ледяном поле в тройной системе- 
K F— HF—Н 20 , «Известия Сектора физ.-хим. анализа Ин-та 
общей и неорганической химии Акад. наук СССР», 1941*
т. 14; Физико-химический анализ в аналитической хнмййц 
там же, 1950, т. 20; Физико-химический анализ, по
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иову, в аналитической практике, в кн.: Труды Всесоюзной 
конференции по аналитической химии, т. 1, М.—Л., 1939; 
исследование системы KsPdClt—К J Н 20  по методу светопо- 
глошения, «Журнал аналитической химии», 1948, т. 3, вып. 5; 
Изучение химии фторидов галлия и использование их для 
отделения галлия от других металлов, в кн.: Химия редких 
элементов, вып. 2, М., 1950 (совм. с Ы. В. Баусовой).

Лит.: Иван Владимирович Тананаев (Кпятидесятилетию 
со дня рождения), «Журнал аналитической химии», 1954, 
т. 9, вып. 4.

ТАНАНАЕВ, Николай Александрович [р. 6(18) 
мая 1878] — сов. химик. Окончил Юрьевский (ныне 
Тартуский) ун-т (1908). Проф. Киев. (1921—37) и 
Уральского (с 1938) политехнич. ин-тов. Чл. КПСС 
с 1948. Исследования Т. относятся к аналитич. хи
мии. Им разработаны капельный анализ, дробный 
анализ и т. н. бесстружковый метод. Автор извест
ных руководств: «Аналитическая химия» (1934), 
«Курс объемного анализа» (1913, 6 изд. — «Объем
ный анализ», 1939), «Весовой анализ» (1931), «Бес
стружковый метод анализа черных, цветных и дра
гоценных сплавов» (1948; Сталинская премия 1949).

С о ч.: Исследование ряда напряжений с точки зрения 
правила рядов, в кн.: Труды Всесоюзной конференции по 
аналитической химии, т. 2, М., 1943; Дробный анализ. 
Качественные реакции и анализ неорганических соединений 
дробным методом, М.—Л., 1950; Капельный метод. Качест
венный анализ неорганических соединений капельным мето
дом, 6 изд., М.—Л., 1954; О некоторых аномалиях окисли
тельно-восстановительных реакций, «Журнал неорганиче
ской химии», 1956, вып. 1.

Лит.: Николай Александрович Тананаев. К 75-летию со 
дня рождения, «Заводская лаборатория», 1954, т. 20, № 5; 
Николай Александрович Тананаев. К 75-летию со дня рожде
ния, «Журнал аналитической химии», 1954, т. 9, вып. 3.

ТАНАТАР, Севастьян Моисеевич (7 окт. 1849— 
30 ноября 1917) — рус. химик. Проф. Новороссий
ского ун-та в Одессе (с 1896). Работал в области 
органич., неорганич. и физич. химии. В 1880 пока
зал, что фумаровая и малеиновая кислоты дают при 
окислении марганцовокислым калием две изомерные 
оксикислоты (оказавшиеся, как было выяснено 
позже, кислотами виноградной и мезовинной). 
В 1895 Т. осуществил превращение триметилена 
в пропилен под действием высокой температуры, 
в 1908 нашел, что это превращение может быть вы
звано химич. индукциеи. Разработал новые способы 
приготовления азотистоводородной кислоты взаимо
действием хлористого азота с гидразином (1899) 
и окислением смеси солей гидразина и гидроксил- 
амина (1902); электролизом получил соли надбор- 
ной и надугольной кислот (1898—99). Открыл соеди
нения перекиси водорода с углекислым натрием 
(1899), сернокислым натрием (1901) и другими со
лями, а также с органич. веществами, в частности 
с мочевиной (1908). Соединение перекиси водорода 
с мочевиной (гипероль) широко применяется в тех
нике и медицине. Опубл. ряд исследований по термо
химии водных и неводных растворов (1891—97)

Лит.: Ч у г а е в  Л. А., [С. М. Танатар. Речь на заседа
нии Отделения химии Русского физ.-хим. об-ва], «Журнал 
Русского физ.-хим. общества. Часть химическая», 1917, 
т. 49, вып. 7—9.

ТАННЕРИ (Tannery), Поль (20 дек. 1843—27 
ноября 1904) — франц. историк науки. Окончил 
Политехнич. школу в Париже. В 1870 участвовал 
во франко-прусской войне, по окончании к-рой 
работал в различных отраслях пром-сти в качестве 
инженера. В 1884—85 читал курс истории матема
тики в Париж, ун-те. Т. — автор ряда работ по 
истории физико-математич. наук; они в значитель
ной мере сохранили свое значение и до настоящего 
времени. Принимал участие в издании сочинений 
Фермй, Декарта и Диофанта.

С о ч,: Pour l'hlstolre de la science ЬеПёпе..., 2 6d., P., 
1930; La g6om6trie grecque..., P., 1887; Recherches sur l ’hi- 
stotre de 1’astronomie ancienne, P.,1893; Первые шаги древне
греческой науки, пер. [с франц.1, СПБ, 1902; Исторический

очерк развития естествознания в Европе (1300—1900 гг.), 
пер. с франц., М.—Л., 1934.

Лит.: Т а  t o n  R., Paul Tannery 1843—1904, «Revue 
d’histolre des sciences*, P., 1954. t. 7, № 4; D e l o r 
m e  S., Paul Tannery et l'hlstolre g6n6rale des sciences, 
там же; S a r t о n G., La correspondance de Paul Tannery 
et histoire de nos etudes, там же; 1 t a r d J., Sur la m6t- 
hode de Tannery en histoire des math6matiques, там же; 
L e  n o b l e  R., Paul Tannery, historien du XVIIе si6cle, 
там же; T a t о n R., Paul Tannery: biliographie sommaire, 
там же (Библиография, справка состоит из разделов:сочине- 
ния, критич. изд.,переписка,мемуары и оригинальные статьи, 
неиздан. рукописи, оси. статьи П. Таннери).

ТАНФИЛЬЕВ, Гавриил Иванович [22 февр. 
(6 марта) 1857—14 сент. 1928] — сов. ботаник, 
почвовед и географ. Ученик А. Н. Бекетова и В.В. До
кучаева. В 1883 окончил Петербург, ун-т. С 1885 
работал в департаменте земледелия мин-ва государст
венных имуществ и участвовал в многочисленных 
экспедициях по России. С 1895 работал в Петербург, 
ботанич. саду и одновременно в Петербург, ун-те; 
с 1905 — проф. Новороссийск, ун-та (в Одессе). 
Исследования Т. в области ботанич. географии по
священы вопросам взаимоотношения леса и степи, 
леса и тундры. В труде «Пределы лесов на юге Рос
сии» (1894) Т. объяснил безлесие степей высокой 
щелочностью почвы и подпочвы, связанной в первую 
очередь с сухим климатом, а надвигание леса на 
степь — выщелачиванием почвы у лесных опушек. 
В др. работе «Пределы лесов в полярной России по 
исследованиям в тундре тиманских самоедов» (1911) 
Т. объяснил безлесие тундры заболачиванием лес
ных опушек и последующим развитием вечной мерз
лоты, губящей корни деревьев. Ему принадлежит 
также ряд трудов по исследованию болот, в к-рых 
дано подробное описание истории образования 
болот. Много сделал в области ботанико-географич. 
картирования. Его работа «Главнейшие черты расти
тельности России» (1902) является одной из первых 
сводок по растительному покрову страны; ему при
надлежит также сводка по географии и истории куль
турных растений. В области географии последова
тельно разрабатывал докучаевское учение о зонах 
природы, предложил одну из первых схем физико- 
географич. районирования Европ. России (1897) и 
всей России (1903); автор сводного труда «География 
России» (4 кн., 1916—24). Развивая направление 
Докучаева в почвоведении, разработал новые ме
тоды исследования в этой области. Был активным 
деятелем многих научных об-в; с 1911 — президент 
Новороссийск, об-ва естествоиспытателей. Именем 
Т. назван остров в группе Курильских о-вов.

С о ч.: Очерк географии и истории главнейших культур
ных растений, Одесса, 1923; Моря Каспийское, Черное, 
Балтийское, Ледовитое, Сибирское, и Восточный океан. 
История исследования, морфометрия, гидрология, биология, 
М.—Л., 1931; Географические работы, М., 1953 (имеется 
библиография трудов Т. и статья С. Т. Белозерова о нем).

Лит.: Б е л о з е р о в  С. Т. Гавриил Иванович Тан- 
фильев. Географ, ботаник и почвовед. 1857—1928, М., 1951 
(имеется библиография трудов Т. и литературы о нем); е г о  
ж е, Гавриил Иванович Танфильев и его географические 
работы, в кн.: Танфильев Г. И., Географические работы, 
М., 1953 (стр. 3—22).

ТАРАСЕВИЧ, Лев Александрович (1868—12"июня 
1927) — сов. микробиолог и патолог. В 1891 окончил 
Новороссийск, уи-т (в Одессе). В 1900—02 работал 

И. И. Мечникова в Пастеровском ин-те в Париже. 
1908—24 — проф. Высших женских курсов

2-го Моек, ун-та). Активно участвовал в строитель
стве сов. здравоохранения; с 1918 был бессменным 
пред, учёного мед. совета Народного комиссариата 
здравоохранения. По его инициативе в Москве была 
организована (1918) станция по контролю сывороток 
и вакцин, преобразованная в 1919 в Ин-т контроля 
сывороток и вакцин (ныне Гос. контрольный ин-т 
сывороток и вакцин им. Т.), где Т. был дир. Ему
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принадлежат исследования в различных областях 
иммунологии и мед. микробиологии. В наиболее 
крупной работе «К учению о гемолизинах» (1902) 
установил, что гемолитич. способностью обладают 
лимфатич. железы и селезенка, т. е. органы, богатые 
макрофагами, тогда как костный мозг лишен этой 
способности. Его исследования о гемолизинах имели 
большое значение для развития учения о роли рети- 
куло-эндотелиальной системы в иммунитете и уче
ния об анафилаксии. Ряд работ посвящен вопросам 
вакцинации против различных инфекций, вопросам 
эпидемиологии туберкулеза и др. Способствовал 
широкому внедрению в СССР профилактич. противо
туберкулезной вакцинации. По инициативе и под 
ред. Т. в 1924 в Москве начал издаваться «Журнал 
патологии, микробиологии и инфекционных болез
ней» (ныне «Журнал микробиологии, эпидемиологии 
и иммунологии»).

С о ч.: Курс общей патологии, 4 изд., М.—П., 1923.
Лит.: Д и д е н к о  С. И., Крупный ученый и обществен

ный деятель (К 25-летию со дня смерти Л. А. Тарасевича), 
«Природа», 1953, [№] 2, стр. 85—87; С и р о т и н и н Ы .  Ы., 
Л. А. Тарасевич как патолог, «Архив патологии», 1953, №2; 
М и л е н ^ ш к и н  Ю., Лев Александрович Тарасевич 
(1868—1927) (К 25-летию со дня смерти,) «Журнал микробио
логии, эпидемиологии и иммунологии», 1952, № 7.

ТАРАСЕНКО, Василий Ефимович (1859—25 июля
1926) — рус. геолог. По окончании Киев, ун-та 
(1884) работал там же (позже — проф.). С 1903 — 
проф. Юрьевского (ныне Тартуского), а с 1918 — 
Воронеж, ун-тов. Осн. труды посвящены изучению 
геологич. характера украинской кристаллич. по
лосы пород. У Т. учились петрографы В. И. Лучиц- 
кий, П. Н. Чирвинский и др.

С о ч.: Материалы по петрографии кристаллических
горных пород Южно-русского горста, в кн.:Труды Воронеж
ского университета, т. 2—3, Воронеж, 1925—26.

Лит.: Ч и р в и н с к и й  П. Н., Памяти Василия Ефимо
вича Тарасенко, в кн.: Труды Минералогического института, 
1т.J 1. Л., 1931 (имеется список работ Т.).

ТАРЕЕВ, Евгений Михайлович [р. 12 (24) мая
1895] — сов. терапевт-клиницист, действит. чл. 
Академии мед. наук СССР (с 1948). Заел. деят. 
науки РСФСР (1948). Ученик М. П. Кончаловского. 
В 1917 окончил Моек. ун-т. С 1936 — проф. 3-го 
Моек., а с 1951—1-го Моек. мед. ин-тов; одновре
менно (1929—51) руководил клиникой Ин-та прото- 
зойных заболеваний и химиотерапии (ныне Ин-т 
малярии, мед. паразитологии и гельминтологии). 
Осн. исследования посвящены изучению болезней 
почек, сердца, печени, крови, суставов, изучению 
вирусной природы инфекционной желтухи, клиники 
малярии и др. Автор труда «Клиника малярии» 
(1943; Сталинская премия 1946).

С о ч.: Внутренние болезни, 2 изд., М., 1956* Болезни почек. 
Функциональная патология, клиника и лечение Брайтовой 
болеэни, М.—Л., 1936; Гипертоническая болезнь, М., 1948; 
Вирусная желтуха (эпидемический гепатит...), «Терапевти
ческий архив», 1940, т. 18, вып. 6 (совм. с П. Г. Сергиевым 
и др.); Нефриты, М., 1958.

Лит.: Евгений Михайлович Тареев (К 60-летию со дня 
рождения), «Советская медицина», 1955, JV* 6; Евгений Ми
хайлович Тареев (К 60-летнему юбилею), «Клиническая 
медицина», 1955, № 8.

ТАРНОВСКИЙ, Вениамин Михайлович (9 июля 
1837—5 мая 1906) — рус. врач-венеролог. В 1859 
окончил Моек. ун-т. С 1860 работал в Калинкинской 
больнице и в 1871—97 — в Медико-хирургич. (позже 
Военно-мед.) академии в Петербурге; в последней 
организовал самостоятельную кафедру сифилидо
логии. Занимался исследованием характера и при
чин злокачественного сифилиса, поражении нервной 
системы при сифилисе, серотерапии сифилиса и др. 
Исследуя вопрос о врожденном сифилисе, показал, 
что предупредительное лечение беременных, боль
ных сифилисом, дает возможность предупреждать 
передачу сифилиса плоду. В 1865 провел обследо

вание населения Витебск, и Псковск. губ. с целью 
выявления больных венерич. болезнями и предло
жил ряд мероприятий, направленных на борьбу 
с сифилисом. Автор оригинальных руководств: «Рас
познавание венерических болезней у женщин и де
тей» (1863) и «Курс венерических болезней» (ч. 1-я 
«Перелой и его осложнения», 1870). По инициативе 
Т. в 1885 было создано Рус. сифилидология, и дер
матология. об-во, а в 1897 был созван Всероссий
ский съезд сифилидологов. Создал школу рус. 
сифилидологов.

Лит.: К о ж е в н и к о в  П. В., Вениамин Михайлович 
Тарновский, «Вестник венерологии и дерматологии, 1951, 
№ 3; П е т е р с е н .  О.В., О научной деятельности проф. 
В. М. Тарновского, «Практический врач», 1906, № 42; А ш у р- 
к о в Е. Д ., Вениамин Михайлович Тарновский него роль 
в женском медицинском образовании (к 50-летию со дня 
смерти), «Вестник дерматологии и венерологии», 1957, JVft 1.

ТАРТАЛЬЯ (Tartaglia), Никколо (ок. 1499— 
13 дек. 1557) — итал. математик. Труды посвящены 
вопросам математики, механики, баллистики, геоде
зии, фортификации и др. В соч. «Новая наука» 
(«Nova scientia...», 1537) он показал, что траектория 
полета снаряда на всем ее протяжении есть кривая 
линия и что наибольшая дальность полета снаряда 
соответствует углу в 45°. Другой его важной работой 
является «Общий трактат о числе и мере» [«La prima 
(—secta) parte del general trattato di numeri et 
misure» 6 чч.,* 1556—60], к-рый содержит обширный 
материал по вопросам арифметики, алгебры и гео
метрии. Имя Т.,наряду с именем Дж. Кардано, связа
но с разработкой способа решения кубич. ур-ний.

Лит.: C a n t o r  М., Vorlesungen liber Geschichte der Ma- 
thematik, Bd 2, 2 Aufl., Lpz., 1913; Ц e й т e н Г. Г., Исто
рия математики в XVI и XVII веках, пер. с нем., 2 изд., 
М.—Л., 1938.

ТАРХАНОВ ( Т а р х а н - М о у р а в о в ;  Т а р х -  
н и ш в и л и ) ,  Иван Романович (Иван Рамазович) 
(15 июня 1846—1908) — рус. физиолог. Ученик 
И. М. Сеченова. В 1869 окончил Медико-хирургич. 
академию; в 1877—95 — проф. там же. С 189о читал 
лекции в Петербург, ун-те. Т. принадлежат работы 
в различных областях физиологии. Наибольший 
интерес представляют его исследования по вопросам 
электрофизиологии, к-рые явились прямым продол
жением работ Сеченова. Одним из первых занимался 
экспериментальным изучением явлений суммаций 
в нервной системе (1869); исследуя биоэлектрич. 
явления в животном организме, описал (1889) пси- 
хогальванич. (кожно-гальванич.) рефлекс.Занимался 
также изучением влияния сжатого воздуха, кисло
рода и угольной кислоты на нервную раздражи
мость, описал (1874) образование желчных пигмен
тов в организме животных и человека, одним из пер
вых показал (1871) возможность восстановления 
угасающих функций обескровленного животного 
путем введения в организм физиология, раствора. 
Много внимания уделял исследованию оиологич. 
действия рентгеновских лучей; в 1896 в опытах на 
лягушках показал влияние рентгеновских лучей на 
центральную нервную систему, выражающееся, 
в частности, в понижении рефлексов. Ему принад
лежат также работы в области возрастной физиоло
гии. Способствовал широкой популяризации вопро
сов биологии и медицины путем чтения публичных 
лекций и публикаций научно-популярных трудов.

Лит.: Э р и с т а в и К .  Д.  и С е м е н с к а я  Е. М., 
И. Р. Тархнишвили. Жизнь, научная и общественная дея
тельность, Тбилиси, 1953 (имеется библиография трудов Т. 
и лит. о нем).

ТАСМАН (Tasman), Абель Янсзон (1603—59) — 
гол л. мореплаватель, исследователь Австралии 
и Океании. В 1642—43 впервые обогнул Австралию, 
открыл юж. и воет, берега острова, названного ею
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именем (Тасмания), достиг ван. берега Новой Зе
ландии, открыл архипелаг Тонга, о-ва Фиджи и ар
хипелаг Бисмарка. В 1644 исследовал сев. и сев.- 
зап. берега Австралии. Именем Т. названо также 
море между Австралией и Новой Зеландией и др. 
география, объекты.

Лит.: Б е й к е р  Д ., История географических открытий 
и исследований, пер. с англ., М., 1950 ; М а г и д о в и ч  И. П., 
Очерки по истории географических открытий, М., 1957.

ТАТАРИНОВ, Владимир Васильевич [8 (20) сент. 
1878—1941] — сов. радиотехник. По окончании 
Моек, ун-та (1904) преподавал в средних учебных 
заведениях Нижнего-Новгорода (г. Горький). С 1919 
работал в Нижегородской радиолаборатории, 
с  1929 — в Центральной радиолаборатории в Ленин
граде. В 1918—29 преподавал также в ун-те в Ниж
нем-Новгороде, в 1932—35 — в Лен. ин-те инжене
ров связи. Осн. труды Т. посвящены развитию связи 
на коротких волнах. Предложенный им совм. 
с М. А. Бонч-Бруевичем принцип применения волн 
различной длины для работы днем и ночью обеспе
чил успех первой коротковолновой телеграфной 
линии связи Москва — Ташкент (1927). В 1925—26 
разработал новую систему коротковолновых направ
ленных антенн, состоявших из параллельных по
луволновых проводов.

Т. занимался вопросами антенных измерений и 
питания коротковолновых антенн, предложив, 
в частности, простой способ настройки фидеров пи
тания при помощи т. н. индуктивного мостика. Им 
был разработан метод расчета комплексных сопротив
лений сложных антенн с активными и пассивными 
зеркалами. Руководил разработкой антенн для метро
вых и дециметровых волн. Выступил пионером в деле 
применения токов ультравысокой частоты в медицине.

С о ч.: Коротковолновые направленные антенны, 2 изд., 
М., 1936; Исследование сдвига фаз в прямолинейных вибра
торе и резонаторе, «Телеграфия и телефония без проводов», 
1925, № 32; Мощная ненаправленная коротковолновая ан
тенна, там же, 1929, т. 10, № 4; О питании бегущей волной 
коротковолновых антенн и об определении их сопротивления, 
«Вестник электротехники», 1931, № 1; О расчете сопротивле
ний антенн с активными и пассивными зеркалами, «Техника 
радио и слабого тока», 1932, № 2.

Лит.: Памяти В. В. Татаринова, «Электросвязь», 1941,№6.
ТАТАРИНОВ, Павел Михайлович [р. 25 окт. 

(6 ноября) 1895] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Окончил Лен. горный ин-т (1925). В 1924— 
1949 работал в Геология, комитете (Всесоюзном н.-и. 
геология, ин-те), с 1954 работает там же. С 1930 
преподает в Лен. горном ин-те (с 1940 — проф.). 
Осн. работы посвящены изучению месторождений 
рудных и нерудных полезных ископаемых СССР, 
в частности Урала.

С о ч.: Материалы к познанию месторождений хризотил- 
асбеста Баженовского района на Урале, Л., 1928 (Труды 
Геологич. комитета. Новая серия, вып. 185); Алапаевская 
интрузия ультраосновных пород на Урале и ее месторожде
ния хромистого железняка, М.—Л., 1940, совм. с др. (Труды 
Центр, н.-и. геолого-разведочного ин-та, вып. 120); Курс 
месторождений полезных ископаемых, 2 изд., М.—Л., 1946 
(совм. с др.); Условия образования месторождений рудных и 
нерудных полезных ископаемых, М., 1955; Курс нерудных 
месторождений, ч. 1—2, М.—Л. — Новосибирск, 1934—35 
(совм. с др.).

Лит.: И в а н о в  А. А., Павел Михайлович Татаринов, 
«Информационный сборник Всес. н.-и. геологического ин-та», 
1956, № 4.

ТАУНСЕНД (Townsend), Джон Сили Эдвард (7 июня 
1868—16 февр.1957) — англ, физик, чл. Лондон, ко
ролев. об-ва (с 1903). В 1890 окончил ун-т в Дублине 
(Ирландия). С 1896 работал в Кавендишской лабо
ратории Кембридж, ун-та, в 1901—41 — в Оксфорд, 
ун-те. Т. принадлежит первая количественная тео
рия прохождения электрич. тока через газ, развитая 
им на основе представления об ударной ионизации 
электронами (1901). Несмотря на то, что в дальней
шем в теорию пришлось внести ряд существенных
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дополнений н изменений, гл. обр. учитывающих 
роль объемного заряда, основные черты и идеи тео
рии сохранились до настоящего времени. Наиболее 
полно теория Т. описывает т. н. несамостоятельный 
разряд, к-рый часто по имени Т. называют таунсен- 
довским разрядом. Т. и его учениками проведены 
также исследования подвижности электронов в раз
личных газах (1925).

Со ч.: The theory of ionisation of gases by collision, L., 
1910, Electricity in gases, Oxford, 1915; Electricity and radio 
transmission, [Winchester], 1943; Electrons in gases, L.—N.Y., 
[1948]; Electromagnetic waves, L.—N.Y., [19511; E n g e l  A.’ 
v o n ,  Sir John Townsend, «Nature», L., 1957, v. 179, № 4563.

ТАУСОН, Владимир Оттонович [5 (17) февр. 
1894—24 окт. 1946] — сов. микробиолог и физиолог 
растений. В 1924 окончил Моек. ун-т. С 1929 работал 
в Ин-те зерна, с 1930 в Микробиологии, ин-те. 
С 1938 работал в Ин-те физиологии растений АН 
СССР. Занимался изучением геологич. деятельности 
микробов и роли микроорганизмов в разрушении 
химически устойчивых соединений (природных неф
тей, смол, терпенов и др.). Большой интерес представ
ляют его исследования биоэнергетич. процессов 
у микроорганизмов, создавшие специальный раздел 
биологии — биоэнергетику. Работы Т. позволяют 
по-новому подойти к рассмотрению энергетич. сто
роны процесса дыхания и синтетич. процессов 
в клетке, а также расширяют представления о пита
тельной ценности различных соединений и харак
тере обмена веществ у гетеротрофных организмов.

С о ч.: Основные положения растительной биоэнергетики, 
М.—Л., 1950; Изменения направления и биохимизма неко
торых процессов в растительной клетне в ходе эволкцш, 
в кн.: Сборник работ по физиологии растений. Памяти 
К. А. Тимирязева, М.—Л., 1941 (Акад. наук СССР, Ин-т 
физиологии растений).

Лит.: П р о к о ф ь е в  А. А., Владимир Оттонович Тау- 
сон, [Некролог], «Микробиология», 1947, т. 16, вып. 2.

ТВАЛЧРЕЛИДЗЕ, Александр Антонович [18 (30) 
ноября 1881 — 29 июля 1957] — сов. минералог, 
акад. АН Груз. ССР (с 1941). Чл. КПСС с 1941. 
Окончил Моек, ун-т в 1912. Ученик В. И. Вернад
ского (см.). С 1919 — проф. Тбилис. ун-та. С 1929 
руководит груз, отделением Всесоюзного ин-та ми
нерального сырья (ныне Кавказ, ин-т минерального 
сырья). С 1941 — пред. Совета по изучению произ
водительных сил АН Груз. ССР. Осн. работы Т. 
относятся к минералогии и петрографии Грузии. Т. 
первым изучил Гумбрийское (открыто Т. в 1916), 
Асканское и др. месторождения отбеливающих глин 
и способствовал внедрению этих глин в пром-сть. 
Автор ряда учебников на рус. и груз, языках.

С оч.: К минералогии Батумского края, «Известия Акад. 
наук. 6 серин», 1912, т. 6, № 12; Флоридиновые и бентонитовые 
глины западной Грузии, в кн.: Отбеливающие земли СССР 
[Сб. статей]. Отв. ред. Н. М. Федоровский, Л.—М., 1933; 
Введение в оптику кристаллов, Тбилиси, 1938 (на груз, яз.); 
Глины отбеливающие, в кн.: Неметаллические ископаемые 
СССР, т. 4, М.—Л., 1941; Петрография магматических по
род, ч. 1, Тбилиси, 1950 (на* груа. яз.).

ТВЕНХОФЕЛ (Twenhofel), Уильям Генри (16 апр. 
1875 — 4 янв. 1957) — амер. геолог и палеонтолог.
С 1896 преподавал в сельских школах в штате Кен
тукки, а затем в ун-тах штатов Канзас и Висконсин.
В 1923—31 руководил комиссией по исследованию 
осадочных отложений. Под его руководством и 
в значительной мере им самим составлена фундамен
тальная сводная работа «Учение об образовании 
осадков» (1925), в к-рой впервые были собраны ранее 
разрозненные сведения о совр. осадках и осадочных 
горных породах. Книга, не потерявшая значения 
до сих пор, представляет собой богатую коллекцию 
формально систематизированных фактов. Позже им 
написана большая работа «Принципы седиментации» 
(1950). Совм. с сотрудниками Т. опубл. серию работ 
по осадкам амер. озер. Совм. с Р. Шроком им сост**-
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влсна также сводка по палеонтологии беспозвоноч
ных (1935 и 1953).

С о ч.: Principles ©f Invertebrate paleontology, 2 ed., 
N. у .  — Toronto — L., 1953 (совы. cR . Shrock); Учение oOoO- 
разовании осадков, пер. с англ., М.—Л., 1936 (совм. с др.); 
Principles of cedimentation, 2 ed., N. Y., 1950.

ТВЕРИТИНОВ, Евгений Павлович [15 (27) мая 
1850 — ум. ок. 1920] — рус. электротехник, гене
рал-майор. Крупный специалист по минной и кора
бельной электротехнике. В 1876 окончил Морскую 
академию, в 1877 — Минный офицерский класс 
в Кронштадте, где с 1881 был преподавателем, а 
с 1886 — пом. начальника Минною офицерского 
класса и школы минеров при нем. Т. принадлежит 
ряд конструкций электрич. приборов и аппаратов. 
В 1881—83 под его руководством был разработан 
оригинальный тип аккумулятора. В 1883 Т. устроил 
грандиозную для того времени иллюминационную 
установку на колокольне «Иван Великий» в Москве. 
С 1894 — ред. газеты «Кронштадтский вестник», 
в 1896—1900 — газеты «Котлин». Активно участвовал 
в работах Рус. технич. об-ва.

С о ч.:Электрическое освещение, выл. 1—2, СПБ, 1883—84; 
О влиянии боевых выстрелов на судовое влектрическое осве
щение, «Известия Минного офицерского класса*, 1882, вып. 6; 
О значении электрического освещения как боевого средства 
на судах флота, там же, 1884, вып. 12; Правила об электри
ческом освещении лампами накаливания и об употреблении 
измерительных приборов, там же; [Извлечение ив отчета о 
плавании судов учебно-минного отряда Балтийского флота], 
«Известия по минному делу...*,1888, вып. 22 (см. раздел: По 
©лектрическому освещению); Электрическая иллюминация 
колокольни Ивана Великого в дни коронационных торжеств, 
СПБ. 1883; Электрические аккумуляторы, СПБ, 1888.

ТЕБЕНЬКОВ, Михаил Дмитриевич (г. рожд. 
вепзв. — ум. 1872) — рус. гидрограф, вице-адми
рал. В 1825—39 состоял на службе в Российско-амер. 
компании; в 1844—50 был ее управителем. Исследо
вал сев.-воет, часть Тихого ок. В 1829—31 произвел 
опись вал. Нортон и архипелага Александра, 
в 1845—50 организовал экспедиции по описи о-вов 
Аляскинского зал. и Алеутских о-вов, лично прини
мал участие в нек-рых из них. Т. составил «Атлас 
северо-западных берегов Америки от Берингова про
лива до мыса Карриэнтес и островов Алеутских 
с присовокуплением некоторых мест северо-восточ
ных берегов Азии» (1852) и «Гидрографические за
мечания к атласу...» (1852).

ТЕЗЯКОВ, Николай Иванович (1859 — 2 янв.
1925) — сов. санитарный врач. В 1884 окончил Ка
зан. ун-т и работал санитарным врачом в земствах 
Г1ерм., Херсон., Воронеж, и Саратов, губ. После 
Великой Окт. социалистич. революции был одним из 
активных деятелей сов. здравоохранения; с 1920 
заведовал отделом лечебных местностей Народного 
комиссариата здравоохранения. Т. принадлежат 
исследования по вопросам санитарных условий труда 
и быта с.-х. рабочих, борьбы с различными эпиде
миями, по школьной гигиене. В. 11. Ленин исполь
зовал в своем труде «Развитие капитализма в Рос
сии» работу Т. «Сельскохозяйственные рабочие и 
организация за ними санитариого надзора в Хер
сонской губ.» (1896) и дал положительную оценку 
его материалам, указав на нек-рые ошибки народ
нического характера.

Лит.: С е м а ш к о  Н. А., Доктор Н. И. Тезяков, «Ку
рортное дело», 1925, Л? 1 — 2; С о л о в ь е в З . ,  Врач 11. И. Те- 
виков, там же; Ш у с т е р м а н  И. Ь., 11. И. Тезяков 
<18 >9—1925), «Гигиена и санитария*, 1950, Л? 5; И д е л ь- 
ч и к X. И., Николай Иванович Тезяков, «Советское здраво
охранение*, 1949; Л: 6; Б о й д ы к У. И., II. 11. Тезяков — 
выдающийся деятель земской медицины (К 30-летию со дня 
Смерти), «Врачебное дело», 1955, Л» 1.

ТЕЙЛОР (Taylor), Брук (18 авг. 1685—29 дек. 
1731) — англ, математик, чл. Лондон, королев, 
об-ва (с 1712). Нашел в 1712 общую формулу для 
разложения функций в степенные ряды (ряд Т.),

к-рую опубл. в 1715 в работе «Methodus inceremen- 
torum directa et inverse». В атом же труде Т. поло
жил начало математич. изучению задачи о колебании 
струны. Ему принадлежат заслуги в разработке 
теории конечных разностей. Т. также автор работ 
о перспективе, центре качания, полете снарядов, 
взаимодействии магнитов, капиллярности и др. 
К концу жизни занимался вопросами философии.

Лит.; Ca n t o r  М., Vorlesungen iiber Geschlchte der Mat- 
hematik, Bd 3, 2 Aufl., Lpz., 1901.

ТЕЙСЕРАН ДЕ БОР (Teisserenc de Bort), Леои 
Филипп (6 ноября 1855 — 2 янв. 1913) — франц. 
метеоролог и аэролог, чл. Париж. АН (с 1910). 
В 1880—92 заведовал отделением общей метеороло
гии Метеорологич. бюро Франции, в 1883—87 вел 
магнитные наблюдения в Сев. Африке. В 1896 орга
низовал аэрология, обсерваторию в Трапе (олив 
Парижа), где начал наблюдения в свободной атмо
сфере, вначале при помощи змеев (достигавших вы
соты более 5 км), ватем, с 1898, при помощи шаров- 
зондов. Подъем шаров-зондов он предложил визи
ровать одновременно с двух пунктов для определе
ния направления и скорости ветра. К 1906 число 
подъемов шаров-зондов в Трапе достигло 1 100. 
Эти наблюдения привели Т. де Б. к открытию стра
тосферы, названной так по его предложению. В 1880 
он ввел понятие о центрах действия атмосферы, со
ставлял карты средней температуры и давления на 
земном шаре, а также карты средней облачности 
(1884) и карты изобар на уровнях 2 860 и 4 000 м (1906). 
Изучал общую циркуляцию атмосферы, организовав 
аэрология, наблюдения также в сев. Швеции, Дании, 
Голландии, на Средиземном море и на специально 
для этого оборудованной яхте «Отария» в Атлантич. 
ок. Был одним из составителей и издателем первого 
«Международного атласа облаков» (1896).

С о ч.: Les bases de la m£t6orologie dynamique, llvraslon 
1—9, P., 1898—1907 (совм. с H. H. Hildebrandsson); Sur la 
circulation £ёпёга1е de Г atmosphere..., «Meteorologlsche 
Zeitschrift*. Hann-Band. Zum vierzigjahrigen Redaktiona- 
jubiiaum J. Hann’s, Braunscheweig, 1906, S. 216—28.

TEHAP (Thenard), Луи Жак (4 мая 1777—21 июня 
1857) — франц. химик, чл. Париж. АН (с 1810). 
Прош. Коллеж де Франс (1804—40), Париж, ун-та 
(1809—40) и Политехнич. школы в Париже (1811—37). 
Почетный чл. Петербург. АН (с 1826). В 1804 описал 
способ получения минерального пигмента, известного 
под названием тенаровой сини, исследовал (1807) 
состав и свойства хлористого этила и сложных эфи
ров: азотноэтилового, уксусноэтилового и др. Совм. 
с франц. химиком т .  Гей-Люссаком разработал 
способ получения калия и натрия восстановлением 
их гидроокисей железом при нагревании, открыл 
амины калия и натрия, получил бор (нечистый) дейст- 
вием калия на борный ангидрид (1808), обнаружил 
действие света на реакцию соединения хлора с водо
родом (1809), предложил метод анализа органич. 
веществ, доказал, что натрий, калий и хлор — 
элементы (1810). Действуя разбавленными кислотами 
при охлаждении на перекись бария, Т. в 1818 открыл 
перекись водорода. Им написан «Элементарный учеб
ник теоретической и практической х и м и и » (4 тт., 
1813—16), пользовавшийся широким распростра
нением. Т. принадлежат также многочисленные 
работы в области аналитич. химии и химия, техно
логии.

С о ч.: ТгаИё de chimie ё1ётеп1а1ге tbdorique et pratique, 
t. 1—5, 6 ёd., P., 1834—36; Recherches physico-chimiques..., 
t. 1—2, P., 1811 (совм. c. J. L. Gay-Lussac); Основания хим»< 
ческого разложения неорганических тел, пер. с франц_ 
Сл б  1829

Л»г.: T h e n a r d  Р., Le chimiste Thenard, Dijon, 195<k
ТЕННАНТ (Tennant), Смитсон (30 ноября 1761 — 

22 февр. 1815) — ангд. химик, чл. Лондон, королей*
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об-ва (с 1785). Учился с 1781 в Эдинбург., а затем 
в Кембридж, ун-тах; в 1796 получил ученую степень 
доктора медицины. С 1813 — проф. химии в Кем
бридж. ун-те. Занимался различными вопросами 
химии: изучал состав углекислого газа (1791), пока
зал .что при сжигании одинаковых количеств алмаза, 
графита и древесного угля получаются одинаковые 
количества углекислого газа (1797), и др. Исследуя 
нерастворимый остаток от обработки зерен сырой 
платины (из Юж. Америки) царской водкой, открыл 
в 1803 два новых химич. элемента: осмий и иридий 
и определил нек-рые их химич. свойства. В честь Т. 
назван минерал теннантит.

С о ч.: On two metals (Osmium and Iridium) found In the 
black powder remaining after the solution of platina, «Philo
sophical Transactions of the Royal Society of London», 1804, 
part 2.

ТЕННЕР, Карл Иванович (1783—1860) — рус. 
военный геодезист и астроном; генерал. В 1802 
в составе рус. миссии был отправлен в Китай, где 
проводил топографии, и астрой омич, работы. В 1816 
под его руководством была начата триангуляция 
в зап. губерниях России (в прибалтийских губерниях 
России градусные измерения тогда же были начаты 
под руководством В. Я. Струве, см.). Работы Т. и 
Струве по измерению огромной дуги меридиана от 
Дуная до берегов Ледовитого океана были закон
чены в 1855 [«Дуга меридиана в 25° 20' между Ду
наем и Ледовитым морем, измеренная с 1816 по 
1855 год...» (2 тт., 1856—57)]. Т. впервые ввел де
ление триангуляций на классы; сконструировал 
один из типов базисного прибора.

ТЕОН ИЗ СМИРНЫ — греч. математик 2 в. 
Автор труда «О математических знаниях, необ
ходимых для чтения Платона», к-рый и в настоящее 
время является источником для изучения др.-греч. 
математики.

С о ч.: Theonls smyrnael phllosophl platonicl exposltlo 
rerum m a thematic a rum ad legend um Platonem u till urn. 
Recensuit E. Hiller, Lipslae, 1878.

ТЕОФРАСТ, Ф е о ф р а с т  (подлинное имя — Тир- 
там; 372—287 до н. э.),— древнегреч. философ и 
естествоиспытатель; один из первых ботаников 
древнего времени. Сын ремесленника из Эреса на 
о-ве Лесбос. Вместе с Аристотелем учился у Платона; 
после смерти Платона стал ближайшим учеником 
и последователем Аристотеля. Многочисленные 
труды Т. относятся к различным областям знания 
(физике, минералогии, ботанике, физиологии, ме
дицине, психологии, этике). Из дошедших до нас 
произведений Т. наибольший интерес представляют 
его соч. по ботанике «Исследование о растениях» 
(9 книг) и «О причинах растений» (6 книг). Т. создал 
свою классификацию растений, описал органы ра
стений, собрал много сведений о выращивании и ис
пользовании растений, вт. ч. о применении лекарст
венных растений в медицине. По фрагментам и 
свидетельствам др. авторов известно его соч. «О мне
ниях физиков», к-рое было использовано последую
щей доксографич. литературой; сохранился боль
шой фрагмент его соч. «О восприятии и о воспри
нимаемом» (частично переведен на рус. яз. — см. 
Т а н н е р и  П., «Первые шаги древне-греческой 
науки», 1902). Ему принадлежат также соч.: «О стиле», 
«Этические характеры» (рус. пер. — «О свойствах 
нравов человеческих», 1772, визд. 1888 под названием 
«Характеристики»), дополнения и поправки к «Ор
ганону» Аристотеля.

С о ч.: Исследования о растениях, пер.с древнегреч., (M.J, 
«951.

ТЕР-АСТВАЦАТУРЯН, Иосиф Андреевич [19 апр. 
(1 мая) 1886—19 июля 1938] — советский гидро
энергетик. По окончании в 1912 Петербург, ин-та

инженеров путей сообщения принимал участие 
в строительстве ряда объектов (мостов, пристани 
в Саратове и др.). В 1922—25 — зам. пред. ВСНХ 
Арм. ССР и начальник строительства Ширакского 
оросительного канала. В 1928—33 — начальник 
строительства первой крупной гидроэлектростанции 
в Армении — Дзорагэс. С 1932 возглавлял проект
ную организацию «Гидроэнергопроект» (арм. от
деление). Под руководством Т.-А. была разрабо
тана (1931) схема использования вод высокогорного 
оз. Севан. Руководил строительством Севан-Раздан- 
ского каскада гидроэлектростанций. Чл. ЦИК СССР 
трех созывов.

ТЕРЕНИН, Александр Николаевич [р. 24 апр. 
(6 мая) 1896] — сов. физико-химик, акад. (с 1939, 
чл.-корр. с 1932). Ученик Д. С. Рождественского 
(см.). В 1921 окончил Петроград. (Лен.) ун-т, с 1932— 
проф. там же. Осн. труды Т. посвящены исследо
ванию природы физич. и химич. процессов, проте
кающих в веществе под воздействием света. Для 
обнаружения и анализа этих процессов им разрабо
таны тонкие оптич. методы, основанные на наблю
дении спектров и интенсивности свечения первич
ных продуктов фотореакции. Т. показал возмож
ность избирательно возбуждать испускание спек
тральных линий атомов металлов в парообразном 
состоянии и анализировать тем самым расположение 

овней энергии в их электронных оболочках (1923). 
открыл расщепление молекул солей в парообраз

ном состоянии под действием света, сопровождаю
щееся образованием светящихся атомов (1924). 
Основанный на этом процессе метод Т. распростра
нил на многоатомные молекулы неорганич. и орга- 
нич. соединений с облучением их коротковолновой 
ультрафиолетовой радиацией (1936). Т. применил 
метод флуоресценции молекул ароматич. соеди
нений в парообразном состоянии для установления 
механизма внутримолекулярных и междумолеку- 
лярных превращений энергии возбуждения (1934). 
Им впервые (1943) было дано объяснение фосфорес
ценции молекул сложных органич. соединений в 
красителей, а также их фотохимич. реакций на ос
нове представления о переходе молекулы в состоя
ние с двумя неспаренными валентными электронами 
(бирадикал). Им же впервые получены инфракрасные 
спектры газов, находящихся под давлением в не
сколько тысяч атмосфер (1940). Т. положил начало 
спектральным и оптич. исследованиям по выясне
нию состояния молекул, адсорбированных на по
верхности твердых тел, и природы воздействия ката
лизаторов (1934). Распространил (1945) методику 
спектральных исследований на фотохимич. реакции 
хлорофилла и его аналогов. Т. разработано (1950-е гг. > 
новое направление в исследовании реакций органич. 
молекул, использующее отщепление и миграцию 
электронов под действием света. Т. создал школу 
сов. фотохимиков. Автор труда «Фотохимические 
процессы в ароматических соединениях» (1944) 
(Сталинская премия 1946). В 1953 АН СССР награ
дила Т. медалью имени С. И. Вавилова.

С оч .: Введение в спектроскопию, Л., 1933; Фотохимия 
паров солей, Л.—М., 1934; Фотохимия красителей и род
ственных органических соединений, М.—Л., 1947; Фотохи
мия хлорофилла и фотосинтез. Доложено на шестом еже
годном Баховском чтении 17 марта 1950 г., М., 1951.

Лит.: К о н д р а т ь е в  В. Н., Новые пути развития 
фотохимии (К 50-летию академика А. Н. Теренина),«Журнал 
физической химии», 1946, т. 20, вып.6; В а р т а н я н  А. Т., 
Академик А. Н. Теренин, «Журнал физической химии», 
1956, т. 30, вып. 5; Н е у й м и н Г. Г., Александр Николае
вич Теренин (К 60-летию со дня рождения), «Оптика т 
спектроскопия», 1956, т. 1, вып. 4.

ТЕРЕНТЬЕВ, Александр Петрович [р. 8 (20) янв.
1891]— сов. химик-органик, чл.-корр. АН СССР
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(с 1953). В 1913 окончил Моек, ун-т и работает там 
же (с 1934 — проф.). Труды Т. посвящены разработке 
новых методов в области органич. функционального 
анализа. Создал новый метод синтеза органич.соеди
нений, к-рый изложил в работе «Сульфирование 
ацидофобных соединений» (1947). Ему принадлежат 
также исследования по химии пиррола, фурана, ин
дола и нек-рых других гетероциклич. соединений, 
работы в области стереохимии и номенклатуры 
органич. соединений. Лауреат Сталинской премии
(1948).

ТЕРЕХОВСКИЙ, Мартын Матвеевич (1740 — июнь 
1796) — первый рус. протистолог-экспериментатор, 
видный натуралист и врач. В 1765 закончил курс 
обучения в Петербург, генеральном (учебном) су
хопутном госпитале и был произведен в лекари 
этого госпиталя. В 1775 защитил дисс. в Страсбург, 
ун-те и вернулся в Россию. С 1777 работал в Крон
штадт. морском госпитале, с 1779 (с небольшим пере
рывом) — в Петербург, генеральном госпитале, где 
с 1783 был проф. и читал лекции по анатомии, бота
нике, химии и практич. медицине. Дисс. Т. («О нали
вочном хаосе Линнея», 1775) посвящена изучению 
вопроса о природе и происхождении «наливочных 
анималькулеи», т. е. микроскопии, организмов (гл. 
обр. простейших), появляющихся в различного 
рода настоях. Т. экспериментально установил жи
вую природу «анималькулей». Произвел ряд экспе
риментов, к-рые привели его (одновременно с Л.Спал
ланцани) к отрицанию теории Дж. Нидхема и Ж.Бюф- 
фона о самопроизвольном зарождении организмов.

С о ч.: Польза, которую растения смертным приносят, 
2 над., СПБ, 1809.

Лит.: Н о в о г р у д с к и й Д .  М., Первый русский микро
биолог — профессор Мартын Матвеевич Тереховский,«Вест
ник Акад. наук Казахской ССР», 1948, М 5 ; С о б о л ь С .  Л., 
История микроскопа и микроскопических исследований 
в России в XVIII веке. М,—Л., 1949 (стр. 252—98).

ТЕР-КАРАПЕТЯН, Мкртич Арташесович ( 22 окт. 
(4 ноября) 1910] — сов. биохимик, акад. (с 1956, 
чл.-корр. с 1947) АН Арм. ССР. С 1946 работает 
в Н.-и. ин-те животноводства и ветеринарии Мин-ва
с. х-ва Арм. ССР. Осн. труды посвящены вопросам 
обмена, в частности окислительному распаду серо
содержащих соединений в организме высших живот
ных; исследованию аэробного метаболизма дрожже
подобных организмов, что представляет практич. 
интерес для ряда бродильных произ-в (антибиотиков, 
дрожжей).

Соч. :  D e r  G a r a b e d l a n ,  La sulfure-oxydase des 
Vert6br6s supdrieurs, «Comptes rendus hebdomadaires des 
stances de l ’Acad&nie des sciences», 1945, t. 220, JV» 11; О био
логическом окислении сульфидной серы у высших позвоноч
ных, «Доклады АН СССР», 1950, т. 71, JM» 1; Влияние внеш
ней среды на величину дрожжевых клеток, размножающихся 
в условиях аэробного обмена, там же, 1952, т. 84, JM* 4 (совм. 
с Ш. А. Авакяном); Об особенностях поглощения кислорода 
при аэробной ассимиляции глюкозы и ксилозы размножаю
щимися дрожжевыми организмами, «Доклады АН Арм. ССР», 
1956, т. 23, № 1 (совм. с М. Н. Малатяном); О некоторых 
особенностях синтеза биомассы и баланса углерода при аэроб
ной ассимиляции глюкозы и ксилозы дрожжевыми организ
мами, «Доклады АН СССР», 1957, т. 112, № 5.

ТЕРМЬЕ (Termier), Пьер Мари (3 июля 1859 — 
23 окт. 1930) — франц. геолог, чл. Париж. АН 
(с 1909). Окончил политехнич. (1880) и горную 
(1883) школы в Париже. Возглавлял кафедру геоло
гии в Горной школе С. Этьена (с 1885), а затем 
профессор в Париже (с 1894). Сотрудник (с 1886) 
и директор (с 1911) управления геологического кар
тирования Франции. Осн. исследования посвящены 
вопросам тектоники. Изучая строение Альп, Т. 
составил детальную схему истории и геологич. раз
вития этой горной страны, описал ряд тектонич. 
окон, открыл корни аллохтонов и пришел к заклю
чению о большом распространении здесь чешуйча

тых надвигов. Один из основоположников гипотезы 
шарьяжей, Т. доказывал наличие их не только 
в пределах Альп, но и в др. районах Средиземно
морья. Только в 1926, после длительных работ в Сев. 
Африке, Т. пришел к заключению об ошибочности 
представлений о широком развитии шарьяжей. Зна
чительное внимание уделил Т. изучению явления 
диапиризма и показал роль каменной соли в образо
вании ядер протыкания. Исследуя районы регио
нального метаморфизма, Т. описал наблюдавшиеся 
им явления постепенного перехода от нормально
осадочных пород к кристаллическим. Он показал, 
что в процессе метаморфизации в осадочных толщах 
возникают новые минералы, а перекристаллизация 
приводит к исчезновению слоистости и образованию 
совершенно новой петрография, структуры. Ряд 
работ Т. посвящен описанию третичных лав, грани
тов и др. магматич. пород Средиземноморской зоны. 
Опубл. фундаментальную сводку, посвященную ин
трузивным образованиям этого района. Открыл в 
описал неск. новых минералов (леверьерит, р-цои- 
зит и др.). Именем Т. назван глинистый минерал 
термьерит. Принимал участие в составлении геоло
гич. карт различных районов Франции.

Лит.: R a g u l  n Е., Pierre Termier. 1859—1930, «Bulletin de 
la Society g6o!ogique de France», 1932, 5 serie, t. l,facs. 5—7.

ТЁРНЕР (Turner), Герберт Холл (13 авг. 1861 — 
20 авг. 1930) — англ, астроном. В 1884—92 работал 
на Гринвич, обсерватории. С 1893—проф. Оксфорд, 
ун-та и дир. университетской обсерватории. В 1896 
Т. впервые применил целостат в установке для на
блюдения солнечной короны во время затмения. 
Разработал метод определения точного положения 
звезд по фотографиям, т. н. «способ Т.». Под его ру
ководством в Оксфорд, обсерватории проведена 
работа по составлению астрографич. каталога звезд 
по программе «Карты неба». С 1913 Т. уделял также 
большое внимание развитию сейсмологии. Написал 
ряд популярных книг по астрономии.

С о 4.:How to find a star’s right ascension and declination 
from a photograph «The Observatory», [L.l, 1893, v. 16; 
Preliminary note on the reduction of measures of photographic 
plates, «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» 
1894, v. 54.

Лит.: H. P. H., Turner, «The Observatory*. [L.J, 1930, 
v. 53, № 677.

ТЕРНОВСКИЙ, Василий Николаевич (p. 25 июля 
(6 авг.) 1888] — сов. ученый, специалист в области 
анатомии человека и сравнительной анатомии, дей- 
ствит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1944). В 1912 
окончил естественное отделение физико-математич. 
фак^га, а в 1915 мед. фак-т Моек, ун-та. В 1924—44 
работал (с 1935 — проф.) в Казан, мед. ин-те (ранее 
мед. фак-та Казан, ун-та); с 1944 заведует кафед
рой нормальной анатомии 2-го Моек. мед. ин-та. 
Осн. труды посвящены изучению морфологии веге
тативной нервной системы, а также вопросам исто
рии анатомии и медицины. Под ред. Т. осуществлен 
перевод и даны комментарии к трактату А. Везалия 
«О строении человеческого тела в семи книгах» 
(т. 1—2, 1950—54); ответственный ред. перевода 
труда Ибн-Сины «Канон врачебной науки» (т. 1—2, 
1954—56).

С оч .: Вегетативная нервная система и ее патология, 
М.—Л., 1925 (совм. с Б. Н.Могилъницким); К морфологии 
ганглиев pi. coeliacus, «Труды Казанского гос. медицинского 
ин-та», 1934, т. 5—6; К морфологии вегетативной нервной 
системы..., в кк.: Вопросы морфологии. Сб. № 2, М., 1953 
(совм. с В. Н. Мурат).

Лит.: М у р а т  В. Н., Действительный член Академии 
мед. наук СССР проф. Терновский Василий Николаевич 
(К 60-летию со дня рождения), «Труды Казанского медицин
ского ин-та», 1948, вып. 1.

ТЕРПИГОРЕВ, Александр Митрофанович [р. 9(21) 
ноября 1873] — сов. ученый в области горного дела,
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акад. (с 1935). Заел. деят. н. и т. РСФСР (1934). 
После окончания Петербург, горного ин-та (1897) 
работал в Донецком бассейне. В 1900 перешел на 
преподавательскую работу (с 1906 — проф.) в Ека- 
теринославское высшее горное училище (ныне Днеп
ропетровский горный ин-т). С 1922 — проф. Моек, 
горной академии (ныне Моек, горного ин-та). Одно
временно (с 1935) работает в Ин-те горного дела 
АН СССР. В Академии Т. возглавляет также Комитет 
технич. терминологии, Комиссию по проблемам под
земной газификации и Комиссию по взрывному делу. 
Осн. труды Т. посвящены изучению эксплуатации 
угольных месторождений. В дисс. «Разбор систем 
разработок каменного угля, применяемых на рудни
ках Юга России, в связи с подготовкой месторожде
ния к очистной добыче» («Сборник технич. статей. 
Ежемесячное приложение Горнозаводского листка», 
Харьков, 1903, № 2—3, 1904, № 1—12) Т. исследо
вал применявшиеся в Донбассе системы разработки 
и определил условия распространения различных 
систем на шахтах этого бассейна. Дальнейшее иссле
дование этих вопросов было отражено в многотомном 
труде «Описание Донецкого оассейна», в к-ром Т. 
подготовил два тома — «Разработка месторожде
ний» (т. 2, 2 вып., 1914—15) и «Доставка угля...» 
(т. 6, 2 вып., 1918—22).Большое внимание Т. уделяет 
вопросам механизации и рационализации труда 
в горной пром-сти. По инициативе Т. в горных ин-тах 
введен курс механизации горных работ (1920-е гг.), 
а затем были созданы специальные кафедры горных 
машин (1937). Вместе с сотрудниками Т. создал пер
вый в Советском Союзе учебник по горным маши
нам — «Горные машины для выемки пластовых по
лезных ископаемых» (1934). Под руководством Т. 
проводятся работы по изысканию и научному обо
снованию таких новых прогрессивных методов раз
работки полезных ископаемых, как гидромеханиза
ция и подземная газификация. Лауреат Сталинской 
премии (1943).

Лит.: Академик Александр Митрофанович Терпигорев 
(к 80-летию со дня рождения), «Горный журнал» 1953, 
№11;  Александр Митрофанович Терпигорев, М.—Л., 1950 
(Акад. наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых 
СССР).

ТЕРЯЕВ, Андрей Михайлович (1767—1827) — 
рус. естествоиспытатель и педагог. Окончил учи
тельскую семинарию в Петербурге, где с 1789 был 
проф. После преобразования семинарии в педагогия, 
ин-т (1804) был проф. ин-та, а с 1809 — также проф. 
Медико-хирургич. академии. Автор работ по мине
ралогии, ботанике, зоологии и др. Много сделал для 
улучшения преподавания естественных наук, в част
ности пропагандировал использование в учебных 
заведениях наглядных коллекций по минералогии, 
зоологии и ботанике.

С о ч.: Краткое рассуждение о минералогии вообще..., 
СПБ, 1796; Размышление о природе, или рассуждение о 
естественных телах вообще, СПБ, 1802; Систематическое рас
положение животных и ископаемых тел..., СПБ, 1810; 
История минералогии... СПБ, 1819; Главные основания 
системы царства животных..., СПБ, 1824.

ТЕСЛА (Tesla), Никола (10 июля 1856 — 7 янв.
1943) — изобретатель в области электротехники и 
радиотехники. Род. в Хорватии (Югославия). В 1878 
окончил политехнич. ин-т в Граце, в 1880 — Праж
ский ун-т. До 1882 работал в Будапеште инженером 
телеграфной компании, в 1882—84 — в компании 
Т. Эдисона в Париже. Здесь Т. внес ряд усовершен
ствований в телеграфную аппаратуру и электрич. 
машины. В 1884 переехал в США. В 1888 Т. сделал 
первое сообщение об открытом им (независимо от 
итал. ученого Г. Феррариса) явлении вращающегося 
магнитного поля. Им были разработаны и запатен

тованы (заявки поданы в 1887) различные конструк
ции многофазных (гл. обр. двухфазных) машин и 
схемы распределения многофазных токов. Наиболее 
целесообразной в практич. отношении Т. считал 
двухфазную систему. По этой т. н.
«системе Т.» в 1896 была построена 
крупная пром. установка двух
фазного тока — Ниагарская гидро
электростанция (впоследствии пе
реоборудованная на трехфазный 
ток). С 1889 основное внимание 
Т. уделял работам в области тех
ники высокой частоты и высоких 
напряжений. В 1889—90 он по
строил электрич. генераторы на ча
стоту от 5 000 до 20 000 гц. В 1891 
изобрел высокочастотный транс
форматор (трансформатор Т.). Разрабатывал также 
конструкции высокочастотных электромашипных ге
нераторов, изучал физиология, действия токов высо
кой частоты. В это же время Т. начал исследования 
возможности передачи сигналов и энергии на боль
шие расстояния без проводов. Опыты Т. в его радио
лаборатории в Ныо-Иорке (особенно в период 1896—
1899), сооружение им радиостанции на 200 квт в Ко
лорадо (1899) и радиобашни высотой в 189 футов 
(57,6 м) в Лонг- Айленде оказали в свое время суще
ственное влияние на развитие радиотехники. В 1899 
Т. демонстрировал лампы и двигатели, действующие 
на высокочастотных токах без проводов. После 
1900 получил еще ряд патентов на изобретения в раз
личных областях техники (электрич. счетчик, час
тотомер, усовершенствования в радиоаппаратуре, 
паровые поршневые машины и пр.). В 1934 изучал 
возможность расщепления атомного ядра с по
мощью электростатич. генераторов высокого напря
жения.

С о ч.: Опыты над переменными токами весьма высокой 
перемежаемости и их применение к методам искусственного 
освещения, «Электричество», 1892, № 15—16.

Лит.: Б о к ш а н  С л а в н о ,  Никола Тесла и негово 
дело, Београд, 1946; В о е в о д и н  П. И., Никола Тесла 
(1856—1943). К 90-летию со дня рождения, «Электричество», 
1946, № 11; Nikola Tesla’s Untersuchungen liber Mehrphasen- 
strome und iiber Wechselstr6me hoher Spannung und Frequenz... 
zusammengestellt v. T. C. Martin, Halle a. s. 1895; Г л а 
в а  н о в В. II., Великий сын югославского народа (к 100-ле
тию со дня рождения), «Электричество», 1956, № 7.

ТЕТЯЕВ, Михаил Михайлович [11 (23) сент.
1882—11 окт. 1956] — сов. геолог. По окончании 
Льеж, ун-та в Бельгии (1912) работал в Геология, 
комитете. Провел исследования в Прибайкалье, 
Забайкалье, Иркутском бассейне и др. р-нах. G 1920 
одновременно преподавал в Лен. ун-те. С 1930 — 
проф. Леи. горного ин-та. Осн. работы посвящены 
геотектонике. Разработал учение о формах тектонич. 
движений. Выдвинул принцип вертикальных дви
жений, связанных с предполагаемыми явлениями 
сжатия и расширения вещества Земли. Выявил 
важное значение колебательных движений в форми
ровании структуры Земли, развил представления 
о слоеобразовании и по-новому представил учение 
о геосинклиналях. Автор ряда региональных иссле
дований о связи полезных ископаемых с тектонич. 
структурами. Им создана одна из первых схем 
геотектонич. районирования СССР.

С оч.: Основы геотектоники, 2 изд., М.—Л., 1941; Гео
тектоника СССР, Л.—М., 1938.

ТИГЕМ (van Tieghem), Филипп Эдуард Леон вав 
(19 апр. 1839—28 апр. 1914) — франц. ботаник, 
чл. (с 1877), вице-президент (1898) и президент 
(1899) Париж. АН. Преподавал в Нормальной школе, 
позже был проф. Музея естественной истории в Па
риже. Автор работ в различных областях ботаника
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(микологии, экологии, физиологии, анатомии, си
стематики). Особое значение имели его исследования 
по анатомии высших растений. Т. является основа
телем топография, анатомии растений, в частности 
анатомии цветка. Ему принадлежит оригинальная 
система цветковых растений, в основу к-рой поло
жено анатомия, строение семяпочки и семени. С име
нем Т. связано создание стелярной теории — учения 
о принципах строения осевого цилиндра высших 
растений. Разработал также ряд новых методов ис
следования: метод культуры низших растений в ви
сячей капле, искусственные среды для культуры 
зародышей высших растений и др. Автор одного из 
лучших курсов ботаники 19 в.

С о ч.: Traits de botanique, р. 1—2, 2 £d., Р., 1891; Общая 
ботаника. Морфология, анатомия и физиология растений, 
оер. с франц., М., 1901.

Лит.: C o s t a n t i n J . ,  Philippe van Tteghem «Archives 
du Museum nationale d’histolre naturelle, serie 6*, P., 1927, 
t. 2, p. 1—8 (имеется библиография печатных трудов Т.).

ТИЛЕ (Thiele), Фридрих Карл Иоганн (13 мая 
1865—17 апр. 1918) — нем. химик-органик. Учился 
в Бреслау (Вроцлав) и Галле. Проф. Мюнхен, 
(с 1893) и Страсбур. (с 1902) ун-тов. Особой извест
ностью пользуются исследования Т. нитро- и амидо- 
гуанидина и др. азотсодержащих соединений (гидра
зина, азотистоводороднои кислоты, азо- и гидразо- 
соединений тетразола, триазола, азотсодержащих 
семичленных циклов и др.). На основе своих иссле
дований в области ненасыщенных соединений, осо
бенно соединений с сопряженными двойными свя
зями, Т. выдвинул гипотезу парциальных валент
ностей, к-рая имела большое значение для развития 
теоретич. представлений в органич. химии (теория 
Тиле). Т. провел ряд экспериментальных исследо
ваний по изомерным рядам ненасыщенных лактонов, 
открыл окрашенные фульвены (1900), исследовал 
алифатические иодидхлориды, иодозо- и иодосоеди- 
нения; дал точное определение (1896, совм. с В. Гем- 
пелем) атомного веса кобальта. Последние годы 
жизни работал над изучением отравляющих веществ.

ТИЛ Л О, Алексей Андреевич (13 ноября 1839— 
30 дек. 1899) — рус. географ, картограф и геоде
зист, чл.-корр. Петербург. АН (с 1892). Окончил 
Киев, кадетский корпус, затем Михайловскую арт. 
академию и геодезия, отделение Академии ген. 
штаба в Петербурге. Занимал ряд военных команд
ных должностей; в 1894 получил чин генерал-лей
тенанта. Т. принимал деятельное участие в работе 
Рус. география, об-ва; в 1884—89 был членом совета, 
в 1889—96 — пред, отделения математич. геогра
фии, а с 1897 — пом. пред, об-ва. В 1892 Т. был из
бран чл.-корр. Париж. АН. На основании большого 
количества высотных точек Т. составил гипсометрия, 
карты Европ. России (изд. 1890 и 1896). На этих 
картах впервые были отображены главные особен
ности орографии Воет.-Европ. равнины, в первую 
очередь наличие в средней ее части возвышенности, 
названной по предложению Т. Средне-Русской. Он 
произвел измерение длины главнейших рек Европ, 
России, впоследствии при участии С. Д. Грибоедова 
провел эту работу на азиатской части. Т. были на
чаты измерения площадей бассейнов рек Азиатской 
России, к-рые продолжил после его смерти Ю. М. Шо
кальский. Им была организована и проведена работа 
по определению разностей уровней Каспийского и 
Аральского морей и др. Т. опубл. также ряд работ 
по земному магнетизму и метеорологии.

Со ч.: Описание Арало-Каспийскон нивеллировки, про
изведенной в 1874 г., СПБ, 1877; О длине рек Европейской 
России, йИзвестия имп. Русского география, об-ва*, 1883, 
г. 19,вып. 3; Средняя высота сути  и средняя глубина моря 
в северном и южном полушариях, там же, 1889, т. 25, вып. 2; 
Распределение атмосферного давления на пространстве

Российской империи и азиатского материка на основании 
наблюдений с 1836—1885 год, СПБ, 1890.

Лит.: Ш о к а л ь с к и й  Ю. М., Длина главнейших 
рек Азиатской части СССР и способ измерения длин рек по 
картам, М., 1930; Б и л и ч Ю. С., Картографическая дея
тельность А. А. Тилло, «Труды Моек, ин-та инженеров 
геодезии аэрофотосъемки и картографии», 1953, № 16; 
Б у р м и с т р о в  Г. А., А. А. Тилло, там же, 1953, М 15.

ТИЛЬДЕН (правильнее Т и л д е н; Tilden), 
Уильям Огастес (15 авг. 1842—11 дек. 1926) — англ, 
химик, чл. Лондон, королев, об-ва (с 1880). Проф. 
колледжа в Бирмингеме (с 1880) и королев, колледжа 
в Лондоне (1894—1919). Т. принадлежат работы 
в различных областях химии. Наибольший интерес 
представляют его исследования по органич. химии, 
гл. обр. работы по изучению терпеновых углеводо
родов. Им исследовались свойства царской водки 
и нитрозилхлорида, действие нитрозилхлорида на 
органич. соединения. Т. впервые высказал мысль 
о том, что склонность изопрена к полимеризации 
с образованием каучукоподобного полимера может 
быть использована для получения синтетич. каучука; 
впервые доказал, что изопрен можно получать не 
только при сухой перегонке натурального каучука, 
но и при термич. разложении скипидара (1884). 
Изучив свойства изопрена, Т. предложил формулу, 
выражающую его химия, состав и строение, к-рая 
в дальнейшем была подтверждена в работах И. Л. 
Кондакова, В. Н. Ипатьева, В. Эйлера и др.

С о ч.: Hydrocarbons of formula (С8Н8)П, «Chemical News* 
1882, v. 46; On the decomposition of terpenes by heat, «The 
Journal of the Chemical Society of London», 1884, v. 45.

ТИМАКОВ, Владимир Дмитриевич [p. 9(22) июля
1905] — сов. микробиолог, действит. чл. Академии 
мед. наук СССР (с 1952). Заел. деят. науки Туркм. 
ССР (1945). Чл. КПСС с 1941. В 1929 окончил мед. 
фак-т Томск, ун-та. В 1934—41 и 1944—45 работал 
в Ашхабад, мед. ин-те и одновременно был дир. 
Ин-та микробиологии и эпидемиологии (1938—41). 
В 1941—45 Т. — народный комиссар здравоохра
нения Туркм. ССР. С 1945 — дир. Ин-та эпидемио
логии и микробиологии Академии мед. наук СССР 
и одновременно (с 1949) — проф. 2-го Моек. мед. 
ин-та. С 1953 Т. — академик-секретарь,с 1957 — вице- 
президент Академии мед. наук СССР. Труды в об
ласти иммунологии, общей и частной эпидемиоло
гии и по вопросам организации здравоохранения. 
Исследования Т. способствовали развитию 1шививоч- 
ной профилактики против инфекционных болезней; 
предложил метод приготовления т. н. молочных 
вакцин (1940). Лауреат Сталинской премии (1952).

Со ч,: Закономерности изменчивости микроорганизмов, 
в кн.: Изменчивость микроорганизмов [Сборник статей], М., 
1956; Направленная изменчивость микроорганизмов кишеч
ной г р у п п ы .  Сообщ. 1, там же (совм. с Н. С. Семчевой); 
Изменчивость микробов и проблема получения живых вакцин, 
в кн.: Живые вакцины, т. 2, М., 1956; Основы эксперимен
тальной медицинской бактериологии (Общая часть), м., 
1958 (совм. с Д. М. Гольдфарбом).

ТИМАН (Tiemann), Фердинанд (10 июня 1848— 
14 ноября 1899) — нем. химик. С 1882 — проф. 
Берлин, ун-та. В 1874 совм. с нем. химиком В. Хар
маном получил ванилин окислением кониферина 
хромовой смесью. В 1876 вместе с нем. химиком 
К. Реймером синтезировал ванилин, действуя едкой 
щелочью на смесь гваякола с хлороформом (реак
ция Реймера — Тимана). В 1893 Т. совм. с нем. хи
миком П. Крюгером выделил из корневища ириса 
ирон — вещество с запахом фиалки, а в 1894 кон
денсацией цитраля с ацетоном синтезировал псев- 
доионон и превратил его в ионон, также имеющий 
запах фиалки. Работы Т. имели значение для соз
дания произ-ва синтетич. душистых веществ.

Лит.: W i t t  О., Ferdinand Tiemann. Eln 1>еЬепвЫ1<к. 
«Berichte der Deutschen chemlschen GesellachafU. B., 1901
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34. Jahrg., Bd 3, S. 4403—4455 (имеется библиография 
трудов T j;  Ferdinand Tiemann und die Synthese des Jonons, 
«Setfen, Ole, Fette, Wachse*. 1954, 80. Jahrg, JM* 2.

ТИМЕ, Иван Августович [11(23) июля 1838 — 
5 ноября 1920] — рус. ученый и горный инженер. 
В 1858 окончил Петерозфг. ин-т корпуса горных 
инженеров, с 1870 — проф. там же. В 1873—1917 — 
чл. Гтшого ученого комитета. Труды Т. посвящены 
разработке теории резания металлов и дерева, со
зданию научных основ машиностроения и гидромеха
низации, вопросам горнозаводской механики, гид
равлики, паровых машин. В течение двадцатилет
ней практич. работы Т. на з-дах Урала и Донбасса 
было построено много крупных для того времени 
водяных турбин, вентиляторов, паровых котлов, 
паровых машин и разных горнозаводских сооруже
ний. В 1866 ему было поручено строительство метал
лургии. з-да в Лисичанске. Т. выполнил все проекты 
и лично руководил работами как по строительству, 
так и по монтажу машин и механизмов. В 1868—69 
в мастерских Луганского з-да провел исследования 
явлении образования стружки при резании металла 
и дерева. Работы Т. «Сопротивление металлов и 
дерева резаныо» (1870), «Мемуар о строгании ме
таллов» (1877) и «Образование стружек при пластич
ных материалах» (1884) имели большое значение 
для создания совр. теории резания металлов и де
рева. Крупную роль в развитии технологии машино
строения в России сыграли работы Т. «Очерк совре
менного состояния механического дела за границей» 
(ч. 1, 1867), «Теория и построение железопрокатных 
машин» (1872). Широкую известность получили 
его труды «Практический курс паровых машин» 
(2 тт., 1886—87), «Курс гидравлики» (2 тт., 1891—
1894) и «Основы машиностроения» (2 тт., 1883—85). 
В 1879 было издано соч. Т. «Горнозаводская меха
ника. Справочная книга для горных инженеров и 
техников по горной части», к-рое в течение мно
гих лет служило настольной книгой русских гор
ных инженеров. Деятельность Т. сыграла боль
шую роль в улучшении подготовки горных инже
неров.

Лит.: Ш у х а р д и н  С. В., Иван Августович Тиме
(1838—1920), М.—Л., 1951 (имеется список трудов Т.); 
Ц у  к е р м а н  ;Р. В., Памяти Ивана Августовича Тиме, 
«Природа*, 1951, JVft 5; Русские ученые — основоположни
ки науки о резании металлов. И. А. Тиме..., М., 1952.

ТИМИРЯЗЕВ, Климент Аркадьевич [22 мая 
(3 июня) 1843—28 апр. 1920] — рус. естествоиспы
татель-дарвинист, выдающийся ботаник-физио лог, 
талантливый популяризатор и пропагандист науч

ных знаний, чл.-корр. Петер
бургской АН (с 1890). Родился в 
Петербурге в прогрессивно на
строенной дворянской семье. В 
1860 Т. поступил в Петербург, 
ун-т на камеральный (юридич.) 
фак-т, но вскоре перешел на 
естественное отделение физико- 
математич. фак-та. За отказ под
писать обязательство не участ
вовать в студенческих сходках 
и организациях в 1862 был ис
ключен из ун-та и вернулся 
туда лишь через год в качестве 

вольнослушателя. Будучи студентом, опубл. ряд 
статей по дарвинизму в на социально-политич. темы 
(«Гарибальди на Капрере», 1862, «Голод в Ланка
шире», 1863, «Книга Дарвина, её критики и коммен
таторы», 1864). В 1865 окончил ун-т, получив сте
пень кандидата наук за работу о печеночных мхах; 
научную деятельность Т. начал под руководством 
известного рус. ботаника А. Н. Бекетова.

Мировоззрение Т. формировалось в эпоху подъема 
революционно-демократич. движения в России; 
научная мысль развивалась блестящей плеядой 
естествоиспытателей: Д. И. Менделеевым, И. М. Се
ченовым, братьями В. О. и А. О. Ковалевскими, 
И. И. Мечниковым, братьями А. Н. и Н. Н. Бекето
выми, А. М. Бутлеровым, Л. С. Ценковским, А. Г. 
Столетовым и др. Об этом времени Т. отзывался как 
об «эпохе возрождения» рус. естествознания. На 
Т., как и на всех рус. естествоиспытателей «шести
десятников», сильное влияние оказали работы вели
ких революционных демократов В. Г. Белинского,
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писа
рева, Н. А. Добролюбова, интересовавшихся естест
вознанием и использовавших его достижения для 
обоснования материалистич. взгляда на природу. 
Огромную роль в формировании мировоззрения 
Т. сыграли труды Сеченова, а также материалистич. 
эволюционное учение Ч. Дарвина. Т. был одним из 
первых в России, кто познакомился с «Капиталом» 
К. Маркса.

В 1868 на 1-м съезде рус. естествоиспытателей 
и врачей Т. выступил с докладом «Прибор для иссле
дования воздушного питания листьев и применения 
искусственного освещения к исследованиям подобно
го рода». Эта работа положила начало его исследо
ваниям в области фотосинтеза растений, к-рым он 
и посвятил всю свою жизнь. В 1868—70 находился 
в заграничной командировке и работал в лабора
ториях крупнейших ученых (в Германии — у физи
ков Г. Кирхгофа и Г. Гельмгольца, химика Р. Бун
зена, ботаника В. Гофмейстера, во Франции — у хи
мика П. Бертло, агрохимика Ж. Буссенго, физио
лога К. Бернара). В 1869 Т. был избран преподава
телем ботаники в Петровской земледельч. и лесной 
академии (ныне Моек. с.-х. академия им. К. А. Тими
рязева). В 1871 защитил магистерскую дисс. «Спек
тральный анализ хлорофилла» и стал экстраординар
ным проф. академии; в 1875 защитил докторскую 
дисс. «Оо усвоении света растением» и получил 
звание ординарного проф. В академии Т. организовал 
лабораторию физиологии растений и построил 
(1872) первый в России (и один из первых в Европе) 
вегетационный домик для культуры растений в со
судах. В 1877 был избран проф. Моек, ун-та по ка
федре анатомии и физиологии растений. Т. пользо
вался огромной популярностью и любовью у сту
денчества. Его публичные лекции по физиологии 
растений, книги по дарвинизму, статьи по истории 
науки пользовались исключительно большой из
вестностью и пробуждали у широких кругов рус. 
интеллигенции интерес к вопросам биологии и 
естествознания в целом.

Т. был материалистом, активным борцом за сво
боду научного исследования и за демократию. Всю 
жизнь он боролся против реакционных попыток 
заставить науку служить укреплению самодержавия 
и религии; постоянно находился на подозрении 
у царского правительства и подвергался преследо
ваниям, хотя его имя как крупнейшего физиолога 
и эволюциониста было известно во всем мире. 
В 1892 Петровская с.-х. академия ввиду «неблаго
надежности» ее проф. и студентов была закрыта и 
вместо нее организован Моек. с.-х. ин-т; Т. вместе 
с др. неугодными царскому правительству учеными 
не оыл допущен к проф. деятельности и остался «за 
штатом». В 1898 был уволен из числа штатных проф. 
Моек, ун-та «за выслугу лет» (30 лет преподаватель
ской деятельности), а в 1902 отстранен и от чтения 
лекций и оставлен лишь заведующим ботанич. ка
бинетом. В 1911 покинул ун-т вместе с большой
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группой профессоров и преподавателей в знак про
теста против грубого нарушения министром Кассо 
университетской автономии. Лишь в 1917 Т . был 
восстановлен в звании проф. Моек, ун-та, но из-за 
болезни он уже не мог работать на кафедре.

Признание выдающихся заслуг Т. перед мировой 
наукой выразилось в избрании его чл. Лондон, 
королев, оо-ва, почетным доктором ун-тов в Кем
бридже, Глазго и Женеве, чл. Эдинбург, и Ман
честер. ботанич. об-в. Т. был почетным чл. многих 
рус. ун-тов и научных об-в. Однако Петербургская 
академия наук ограничилась лишь избранием его 
в члены-корреспонденты.

Т. восторженно приветствовал Великую Окт. 
социалистин, революцию и все свои силы отдал 
беззаветному служению молодому социалистич. го
сударству; Т. всегда был горячим патриотом, но 
особенно это проявилось в годы Советской власти. 
В знак протеста против английской интервенции 
в России он отказался в 1919 от звания почетного 
доктора Кембридж, ун-та. Несмотря на тяжелую 
болезнь, 75-летний Т. деятельно участвовал в ра
ботах Гос. ученого совета Народного комиссариата 
просвещения РСФСР, помогал в организации Со
циалистич. (позднее Коммунистич.) академии, чле
ном к-рой он был избран в 1919. В 1920 моек, ра
бочие избрали его депутатом в Моек, совет. До 
конца жизни Т. продолжал и научно-литературную 
работу. Он подготовил к печати сборник «Солнце, 
жизнь и хлорофилл» (1923), подготовил для отдель
ного издания свою работу «Исторический метод 
в биологии...» (1922), написал и опубл. ряд статей. 
Незадолго до смерти Т. вышел в свет сборник его 
статей «Наука и демократия» (1920). По поводу 
этой книги В. И. Ленин в письме к Т. писал: «Я был 
прямо в восторге, читая Ваши замечания против 
буржуазии и за Советскую власть» (Соч., 4 изд., 
т. 35, стр. 380).

В ночь с 27 на 28 апреля 1920 великий ученый 
скончался. Похоронен Т. на Ваганьковском клад
бище. Советский народ глубоко чтит его память. 
В Москве Т. сооружен памятник и создан мемориаль
ный музей-квартира; его имя присвоено Моек, 
е.-х. академии, Ин-ту физиологии растений АН СССР. 
Именем Т. назван один из районов Москвы и улицы 
во многих городах СССР. АН СССР присуждает пре
мию имени Т. за лучшие работы по физиологии рас
тений и ежегодно проводит т. н. Тимирязевские чте
ния. По постановлению Совета Народных Комис
саров СССР были изданы «Сочинения» Т. в 10 томах 
(1937—40).

Р о л ь  Т и м и р я з е в а  в р а з в и т и и  ф и 
з и о л о г и и  р а с т е н и й .  Т. был одним из 
наиболее крупных физиологов растений 2-й поло
вины 19 и начала 20 вв.; его осн. заслуга как физио
лога заключается в экспериментальной и теоретич. 
разработке проблемы фотосинтеза растений. Работы 
по изучению зависимости фотосинтеза от интенсив
ности и качественного состава света, из к-рых наи
более важными являются «Спектральный анализ 
хлорофилла» (1871) и «Об усвоении света расте
нием» (1875), до сих пор имеют огромное значение 
и сделали его имя бессмертным. Т. удалось показать, 
что при высоких интенсивностях освещения, близ
ких к полному солнечному, интенсивность фото
синтеза достигает определенной величины и далее 
не изменяется, т. е. им были открыты явления све
тового насыщения фотосинтеза («Зависимость усвое
ния углерода от интенсивности света», 1889), в на
стоящее время признанного одним из осн. показа
телей, характеризующих зависимость фотосинтеза

от количества света. До исследований Т. считалось, 
что фотосинтез проходит с наибольшей интенсив
ностью в желто-зеленых лучах солнечного спектра, 
очень слабо поглощаемых хлорофиллом, и даже 
высказывались соображения о том, что хлорофилл 
не имеет отношения к фотосинтезу (Н. П ринге гейм). 
Это представление было окончательно опровергнуто 
блестящими опытами Т., показавшими, что исполь
зование света для образования органич. веществ 
растений является сущностью фотосинтеза. Т. прочно 
установил, что солнечный свет не может быть исполь
зован для химич. работы, совершающейся в зеленом 
растении, если он не будет поглощен сенсибилизи
рующим пигментом — хлорофиллом, главный мак
симум поглощения к-рого лежит в красных лучах 
спектра. Т. о. он экспериментально доказал прило
жимость закона сохранения энергии и первого за
кона фотохимии к процессу фотосинтеза. Т. первым 
применил к фотосинтезу понятие о сенсибилизации, 
впоследствии широко использованное при изучении 
световых реакций фотосинтеза. Дальнейшие иссле
дования привели Т. к открытию второго максимума 
поглощения света хлорофиллом (и второго макси
мума фотосинтеза), расположенного в области синих 
лучей спектра («Фотографическая регистрация усвое
ния углерода хлорофиллом на живом растении»,
1890).

Успех исследований Т. в области фотосинтеза 
в значительной степени объясняется вниманием, 
к-рое он неизменно уделял разработке новых, более 
совершенных методов изучения физиологич. про
цессов у растений; предложил высокочувствитель
ный прибор для газового анализа и целый ряд др. 
приспособлений для изучения поглощения зеле
ным листом растения различных лучей солнечного 
спектра.

Не меньшую ценность, чем экспериментальные 
работы Т., представляет высказанная им идея о не
обходимости применения принципов дарвинизма, 
в первую очередь естественного отбора, к объяснению 
физиологич. процессов у растений. Используя 
историч. метод, он сделал попытку объяснить, по
чему именно хлорофилл, обладающий описанными 
выше оптич. свойствами, получил универсальное 
распространение у автотрофных растений и почему 
эволюция растений привела к такому совершенному 
способу использования солнечной энергии для осу
ществления фотосинтеза. С современной точки зре
ния это происходило потому, что именно красные 
лучи, преимущественно поглощаемые хлорофиллом, 
несут наибольшее число квантов, имеющих запас 
энергии, достаточный для осуществления фотосин
теза. Следовательно, они могут обеспечить наиболь
шее фотохимич. действие с наиболее высоким полез
ным коэффициентом. Т. поставил проблему эволю
ции фотосинтеза, получившую широкое развитие 
в современной науке. Он придавал важное значе
ние исследованию фотосинтеза растений в природ
ной обстановке и разработал для этого специаль
ную аппаратуру, представляющую собой прототип 
многих современных приборов. В известной т. н. 
крунианской лекции, прочитанной в Лондон, ко
ролев. об-ве — «Космическая роль растения» (1903, 
в рус. пер. 1904), Т. подвел итоги своей тридцатилет
ней работы по фотосинтезу. Само приглашение про
честь эту лекцию говорило о мировом признании 
Т. как крупнейшего ученого в области физиологии 
растений. Т. высказывал ряд теоретич. положений 
и по др. разделам физиологии растений: о водном 
режиме, минеральном питании и иных вопросах 
жизни растений.
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Большов значение имела деятельность Т. как по
пуляризатора достижений в области физиологии рас
тений и активного борца за их внедрение в практику 
рус. с. х-ва. Задачей ботаника-физиолога он считал 
не только описание . и объяснение явлений жизни 
растений, но и управление процессами их жизне
деятельности («Земледелие и физиология растений», 
1906, «Наука и земледелец», 1906). Одним из осн. 
принципов работы Т. было изучение физиологии рас
тений в связи с земледелием. Напр., он считал 
целесообразным выведение сортов с мощно развитой 
корневой системой или пониженной транспирацией, 
обосновал возможность повышения продуктивности 
транспирации при помощи удобрений; указывал на 
необходимость использования вегетационного ме
тода в с. х-ве, создания заводов по произ-ву селитры; 
предсказывал производственное значение выращи
вания растений при искусственном электрич. осве
щении.

Р о л ь  Т и м и р я з е в а  в з а щ и т е  и р а з 
в и т и и  д а р в и н и з м а .  Еще студентом-перво- 
курсником Т. познакомился с книгой Ч. Дарвина 
«Происхождение видов» (1859). В эволюционной 
теории Дарвина он сумел увидеть гениальную 
общую теорию развития органич. мира и понять 
ее философскую материалистич. основу. Т. стал од
ним из первых и самым талантливым пропагандис
том дарвинизма в России. С 1864 он начал помещать 
в прогрессивном для того времени журнале «Отече
ственные записки» статьи по дарвинизму. Обобщив 
их, выпустил в следующем году книгу «Краткий 
очерк теории Дарвина* (1865), явившуюся предшест
венницей знаменитого произведения «Чарльз Дар
вин и его учение», выдержавшего 15 изданий в пе- 

иод с 1883 по 1941. Серия статей была опубл.
. (1908—10) в связи с 50-летием выхода в свет 

книги Дарвина «Происхождение видов». Пропаганде 
идей дарвинизма в значительной мере посвящены 
и другие произведения Т. — «Жизнь растения» 
(1878, 15 изд. 1949) и «Исторический метод в биоло
гии» (опубл. посмертно, 1922) и др.

Теория Дарвина была восторженно встречена 
передовыми учеными, видевшими в ней одно из 
важнейших открытий 19 в., знаменующее переворот 
в биологии, и яростными нападками на нее со сто
роны реакционных ученых и церковников, пытав
шихся сохранить учение о постоянстве видов, уче
ние о конечных причинах, о заложенных в орга
низмах тенденциях к совершенствованию и т. п. 
идеалистич. концепции, к-рые нриводили к призна
нию божественной воли творца всего живущего. 
Т. был воинствующим материалистом, отстаивавшим 
науку от проникновения в нее идеализма в любой 
форме. Он неизменно подчеркивал, что наука ведет 
свое происхождение от практики и что бна разви
вается под давлением запросов хозяйственной дея
тельности человека. Т. всю свою жизнь был атеи
стом, никогда не соглашался с тем, что с наукой так 
или иначе можно примирить религию. В России 
антидарвинизм в 19 в. наиболее резко выразился 
в выступлениях Н. Я. Данилевского, Н. Н. Стра
хова, В. С. Соловьева и ряда др. реакционеров. В за
щиту дарвинизма от нападения на него религиозно- 
идеалистич. реакции немедленно, со свойственной 
ему страстью, выступил Т. со своими блестящими 
публичными лекциями и статьями — «Опроверг
нут ли дарвинизм?» (1887), «Бессильная злоба анти
дарвиниста» (1889), «Странный образчик научной 
критики» (1889); «Некоторые основные задачи со
временного естествознания» (2 чч., 1895—1904). 
Не менее страстно выступал Т. в защиту дарвинизма

в начале 20 в., когда англ, генетик У. Бетсон объя
вил, что генетика может заменить собой дарвинизм 
(«Отповедь виталистам» и «Отбой мендельяицев», 
1913). В борьбе с антидарвинизмом Т. последова
тельно защищал учение Дарвина как прогрессив
ную материалистич. теорию развития.

Пропагандируя дарвинизм, Т. вместе с тем раз
вивал его, преодолевая слабые стороны теории Дар
вина и поднимая ее на более высокую ступень.

Дарвин, как известно, не только ошибочно ис
пользовал реакционную «теорию» Мальтуса о пере
населении как одну из отправных точек в цепи дока
зательств данного им правильного объяснения эво
люции путем борьбы за существование и естествен
ного отбора в животном и растительном мире, но 
и признавал, что прогрессивное развитие человека 
также идет под воздействием естественного отбора. 
Т. всю жизнь ожесточенно боролся против любых 
форм т. и. социал-дарвинизма. Понимая, что со
циальные явления не могут быть объяснены биоло
гия. законами, Т. заявлял, что учение о борьбе за 
существование останавливается на пороге культур
ной истории и что «закон Мальтуса грозен только 
для бессознательных существ» (Соч., т. 3, 1937, 
стр. 31).

Дарвин дал материалистич. объяснение историч. 
развития органич. мира. Т. поставил в качестве 
ближайшей задачи науки изучение вопроса о физио
логия. природе изменчивости, видя в этом залог 
успеха активного вмешательства человека в процесс 
формообразования. Поэтому он с такой энергией 
боролся за развитие экспериментальной морфоло
гии, к-рая должна, по его мнению, осуществить раз
работку методов управления природой растения.

Т. дал глубокий анализ факторов эволюции — из
менчивости, наследственности и естественного от
бора в их взаимосвязи, и, развивая учение Дарвина, 
внес немало своего собственного в понимание каж
дого из элементов этой триады.

Более определенно, чем Дарвин, он говорил о роли 
среды в изменчивости организмов; считал, что 
исходной причиной изменения организмов является 
непосредственное или посредственное (косвенное) 
действие внешних условий и только затем идет дейст
вие вторичных влияний, таких, как корреляции 
в развитии органов и т. д.

Т. дал определение наследственности как свой
ства организмов сохранять влияние прежде действо
вавших условий, как свойства сохранять сходство 
в силу преемственной передачи особенностей орга
низации и отправлений. Для нахождения путей 
к пониманию физиологии наследственности реко
мендовал изучать явление «последействия», при 
к-ром в течение нескольких поколений проявляется 
действие отсутствующей, но существовавшей в прош
лом причины.

Особенное внимание Т. уделял естественному от
бору, развивая и углубляя эту «характеристическую 
сущность дарвинизма», подчеркивая творческую 
роль отбора. Это связано у Т. с совершенно четким 
пониманием, что эволюционный процесс не может 
быть сведен к изменчивости и наследственности. Он 
писал: «Среда изменяет, но изменять не значит со
вершенствовать. Наследственность з^сложняет, но 
усложнение — еще не усовершенствование. Из всех 
нам известпьгх естественных факторов совершен
ствует только то критическое начало, которое из 
этого измененного и усложненного материала сохра
няет полезное, устраняет вредное. Совершенствует 
организмы то сочетание безграничной производи
тельности и неумолимой критики, которое мы ино.
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еказательно называем естественным отбором» (Соч., 
т. 5. 1938, стр. 139—140). В непонимании этого 
основного положения дарвинизма Т. видел коренной 
порок антидарвинистич. эволюционных теорий, про
тив к-рых он боролся.

В понимание вида Т. также внес большую ясность 
по сравнению с Дарвином. Дарвин неоднократно 
отмечал, что «вид» — это произвольное понятие, 
придуманное ради удобства для обозначения группы 
близко между собой схожих особей. В то же время 
анализ работ Дарвина показывает, что на самом деле 
он признавал вид реально существующим в течение 
определенного отрезка времени. Т. четко говорил 
о том, что вид есть и отвлеченное общее понятие 
(категория общего по отношению к единичному — 
особи) и реально существующий факт. Вместе с тем 
живая природа, совокупность органич. существ, 
по Т., представляет «несомненную цепь, но именно 
цепь из отдельных звеньев (видов — ред.), а не 
непрерывную нить» (Соч., т. 8, 1939, стр. 115). 
Т. гносеологически правильно увидел основу проб
лемы вида в единстве прерывного и непрерывного 
в процессе развития природы.

Заслугой Т. является развитие им история, метода 
как обязательного звена в научном познании мира. 
Являясь первоклассным экспериментатором и не
устанным пропагандистом экспериментального ме
тода, борясь за сближение биологии с «точными 
науками», прежде всего с физикой и химией, Т. тем 
не менее понимал недостаточность этого метода в при
ложении к анализу закономерностей эволюционного 
процесса. В этом анализе у Т. наряду с описатель
ным и экспериментальным методами ведущее место 
приобретает история, метод — «ни морфология, со 
своим блестящим и плодотворным с р а в н и т е л ь 
ным методом, ни физиология, со своим еще более мо
гущественным э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  методом, 
не покрывают всей области биологии, не исчерпывают 
ее задач; и та, и другая ищет дополнения в методе 
и с т о р и ч е с к о м »  (Соч., т. 6, 1939, стр. 61).

Т и м и р я з е в  к а к  и с т о р и к  и п о п у 
л я р и з а т о р  н а у к и .  Все характерные черты 
материалистич. мировоззрения Т., его страстность 
в борьбе за свободную научную мысль полностью 
проявились в многочисленных его работах по исто
рии науки. Каждое выступление Т. по истории нау
ки носило полемич. характер, являлось составной 
частью единой борьбы за науку и демократию. Им 
написаны обобщающие работы: «Столетние итоги 
физиологии растений» (1901), «Основные черты 
истории развития биологии в XIX столетии» (1907), 
«Пробуждение естествознания в третьей четверти 
века» (1907; в 1920 вышла под названием «Развитие 
естествознания в России в эпоху 60-х годов»), 
«Успехи ботаники в XX веке» (1917; в 1920 вышла 
под названием «Главнейшие успехи ботаники в на
чале XX столетия»), «Наука. Очерк развития естест
вознания за 3 века (1620—1920)» (1920) и др. С гор
достью отмечая достижения науки в России, про
пагандируя работы выдающихся рус. естествоиспы
тателей и подчеркивая их вклад в мировую науку, 
Т. был чужд национализму. Он отдавал должное 
зарубежным прогрессивным ученым, писал о том 
влиянии, к-рое оказали их идеи на развитие науки 
в России. Защищал мысль об интернациональном 
характере подлинной науки и об огромной роли нау
ки в борьбе за мир. В 1917 Т. писал: «...Наука и 
демократия по самому существу своему враждебны 
войне. Наука тождественна с истиной; вне истины 
она не существует, просто немыслима, потому-то 
она и едина» (Соч., т. 9, 1939, стр. 252).

Популяризация науки была для Т. настоящей по
требностью. Он писал: «С первых шагов своей умст
венной деятельности я поставил себе две параллель
ные задачи: работать для науки и писать для народа,
т. е. популярно» (там же, стр. 13—14). Популяриза
цию научных знаний он рассматривал как путь, 
на к-ром соединяются наука и демократия. Все 
статьи и книги Т. написаны ясным и простым язы
ком — они стоят на высоком научном уровне и в то же 
время по характеру изложения доступны самым ши
роким кругам. Предельная ясность его образного и 
темпераментного языка, яркость и богатство срав
нений, примеров, сопоставлений, а в особенности 
умение раскрыть логику научного исследования, 
показать пути научного открытия, описать картину 
развития науки в ее борьбе за истину ставят научно- 
популярные работы Т. на одно из первых мест 
в мировой научной литературе.

В лице Т. наука в России имела не только вели
кого ученого, но и мыслителя-материалиста, под
нимавшегося в своих работах до глубоких философ
ских обобщений.

Изучая процесс фотосинтеза и видя в нем прямое 
доказательство единства органич. и неорганич. при
роды, разрабатывая историч. метод в биологии и 
пользуясь им в своих исследованиях и обобщениях, 
активно участвуя в общественной жизни на стороне 
прогрессивных сил общества и беззаветно служа на
роду, Т. шел «через данные своей науки» от рево
люционного демократизма к научному коммунизму, 
к диалектич. материализму. Т. нельзя назвать до 
конца последовательным диалектиком-материали- 
стом, но его философские высказывания и научные 
обобщения, особенно в последний период жизни, 
когда он ближе познакомился с марксизмом и, в ча
стности, с работами В. И. Ленина, сыграли огром
ную роль в развитии сов. биологии. Т. был первым 
из крупных рус. ученых, принявших Великую Окт. 
социалистич. революцию. Незадолго до смерти он 
говорил: «...Большевики, проводящие ленинизм, — 
я верю и убежден, — работают для счастья народа 
и приведут его к счастью».

Соч. :  Сочинения, т. 1—10, М., 1937—40; Избранные со
чинения, т. 1—4, М., 1928—49; Избранные сочинения, 
т. 1—2, М., 1957.

Лит.: Памяти К. А. Тимирязева. Сборник докладов и 
материалов сессии... посвященной 15-летию со дня смерти 
К. А. Тимирязева. 1920—1935, под ред. П. П. Бондаренко 
[и др.], М.—Л.. 1936; Климент Аркадьевич Тимирязев. 
Сборник, М., 1940 (Моек. с.-х. акад. им. Тимирязева); 
Великий ученый, борец и мыслитель. Сборник, под ред. 
акад. Л. А. Орбели, М.—Л., 1943; К о м а р о в е .  Л. ,  Ма к 
с и м о в  Н.  А.  и К у з н е ц о в  Б. Г., Климент Аркадьевич 
Тимирязев, М., 1945 (имеется библиография работ о Т., 
вышедших до 1945 г.); К о р ч а г и н  А. И., К. А. Тимирязев. 
Жизнь и творчество, М., 1948; Н о в и к о в С. А., К. А. Ти
мирязев [1843—1920], под ред. А. К. Тимирязева, М., 1948; 
П л а т о н о в  Г. В., Мировоззрение К. А. Тимирязева, 
2 изд., М., 1952 (имеется библиография работ оТ., вышедших 
в 1945—52 гг.);*Ц е т л и н Л. С., К. А. Тимирязев, 2 изд., 
М., 1952; П л а т о н о в Г. В., Климент Аркадьевич Тими
рязев, М., 1955 (Деятели русской агрономии).

ТИММЕРМАНС (Timmermans), Жан Эмиль Шарль 
(р. 8 янв. 1882) — бельг. химик, чл. Белы. АН 
(с 1945). Окончил Брюссел. ун-т, с 1921 — проф. 
там же. Изучал явления расслоения в двойных и 
тройных системах в зависимости от температуры и 
давления, а также соотношения между строением 
органич. соединений и их физич. свойствами. Участ
вовал в работе юбилейного Менделеевского съезда 
(1934, Ленинград).

С о ч.; Les solutions concentres; th<4>rie et applications.
P., 1936; Понятие об индивидуальности химического вещест
ва, пер. с франц., Л., 1930; О внутреннем строении неидеаль
ных растворов; расслоение и образование комплексов, в 
кн.: Труды Юбилейного Менделеевского съезда, II, М.—Л., 
1937.
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Ляг.: Hommage au professeur Jean Timmermans, «In
dustrie chimlque Beige», 1953, t. 18, JVt 12, p. 1263—65.

ТИМОНОВ, Всеволод Евгеньевич [9 (21) авг. 
1862—1936] — сов. гидротехник. Окончил Школу 
мостов и дорог в Париже (1883) и Петербург, ин-т 
путей сообщения (1886). С 1895 — проф. Петербург, 
ин-та путей сообщения. До 1917 занимался также 
инженерной деятельностью и был на ряде ответ
ственных постов в мин-ве путей сообщения. С 1909 
возглавил Межведомственную комиссию для со
ставления плана работ по улучшению и развитию 
водных путей сообщения. С 1917 работал в Высшем 
технич. комитете Народного комиссариата путей 
сообщения. Труды Т. посвящены вопросам строи
тельства портов, улучшения судоходных условий 
рек, регулирования рек в их порожистой части, 
построек крупных мостов и маяков, водоснабжения 
и канализации крупных городов, изучения ледо
вых явлений. Т. первым поднял (в конце 19 в.) 
вопрос о преимуществах механич. землечерпания 
перед строительством выправительных сооружений 
при улучшении судоходных условий на больших 
реках. В 1907 по его инициативе при Петербург, 
ин-тс путей сообщения была построена первая в Рос

сии гидротехнич. лаборатория. Чл. ученых об-в ряда 
стран.

С оч.: По вопросу о рациональном методе коренного
улучшения судоходных условий больших рек, в кн.: Вопросы 
гидротехники свободных рек, М., 1948; Основы улучшения 
условий судоходства на больших реках в применении к сов
ременным потребностям России, СПБ, 1903; Водоснабжение и 
водостоки, т. 1—3, 2 изд., СПБ, 1904—13; Водоснабжение и 
канализация, ч. 1, 3 изд., П., 1915.

Лит.: Проф. В. Е. Тимонов. [Некролог], «Гидротехниче
ское строительство», 1936, JSfe 8—9; Краткая биография 
В. Е. Тимонова (1862—1936), в кн.: Вопросы гидротехники 
свободных рек, М., 1948; Всеволод Евгеньевич Тимонов,
в кн.: Русские гидротехники. М., 1951.

ТИМОФЕЕВ, Владимир Максимилианович [8 (20) 
июля 1884—3 авг. 1935] — сов. геолог-петрограф. 
Окончил Петербург, ун-т (1909). Был проф. в раз
личных высших учебных заведениях Ленинграда. 
С 1918 преподавал в ун-те. Работал также в Геологич. 
комитете (с 1917). В 1917—29 занимался геологич. 
съемкой Карелии. Изучал диабазовые породы, ка
рельские мраморы, кварциты, шунгит, открыл лаво
вые потоки о-ва Суисари, исследовал шаровые лавы. 
В 1930—35 возглавил работы по составлению геоло
гич. карты Карельской АССР в масштабе 1 : 1000000.

С о ч.: Петрография Карелии, М.—Л., 1935.
Лит.: Профессор В. М. Тимофеев. Некролог, в кн.: 

Труды Ленинградского общества естествоиспытателей, т. 65, 
вып. 1, Л.—М., 1936; С у д о в и к о в  Н., Список научных 
работ проф. В. М. Тимофеева, там же.

ТИМОФЕЕВ, Владимир Федорович [5 (17) авг. 
1858 — 14 дек. 1923) — сов. химик. Ученик Н. Н. 
Бекетова (см.). В 1881 окончил Харьков, ун-т; 
с 1882 преподавал там же (с 1894 — проф.). В 1900— 
1908—проф. Киев, политехнич. ин-та, с 1908 — Харь
ков. ун-та. Осн. работы Т. посвящены изучению 
природы неводных растворов. Он экспериментально 
исследовал растворимости органич. и неорганич. 
веществ в неводных растворах при различных тем
пературах. Изучал химич. и физич. процессы, к-рые 
дают положительный или отрицательный тепловой 
эффект при образовании неводных растворов (1904). 
Работы Т. дали подтверждение факту проявления 
химизма при образовании растворов.

С о ч.: Исследования над растворимостью веществ в ор
ганических растворителях, Харьков, 1894; О теплоте об
разования неводных растворов, Киев, 1904.

Лит.: К о м а р ь Н. П., Жизнь и деятельность профес
сора В. Ф. Тимофеева, в кн.: Ив истории отечественной хи
мии. Харьков, 1952.

ТИМОФЕЕВ, Петр Васильевич [р. 12 (25) июня
1902] — сов. ученый в области электроники, чл.- 
корр. АН СССР (с 1953). Заел. деят. н. и т. РСФСР

(1947). В 1925 окончил Моек. ун-т. С 1928 работает 
во Всесоюзном электротехнич. ин-те; преподавал 
в Моек, ун-те, в Моек, энергетич. ин-те и др. высших 
учебных заведениях. Труды Т. посвящены исследо
ванию фотоэффекта, вторичной эмиссии электронов, 
разряда в газах и электронной оптике. Т. разрабо
тал конструкции фотоэлементов, электронных умно
жителей, передающих трубок и др. Совм. с сотруд
никами создал ряд новых электронных приборов 
(Сталинская премия 1946 и 1951).

С о ч.: О механизме вторичной эмиссии электронов со
сложных поверхностей, «Журнал технической физики», 
1940, т. 10, вып 1; Фотоэлементы с многокаскадным усилением 
фототока при помощи вторичной эмиссии электронов, там же; 
О форме поля для электростатических линз, там же, 1948, 
т. 18, вып. 4 (совм. с В. В. Сорокиной); Эмиссия электронов 
со сложных поверхностей, «Радиотехника и электроника», 
1957, т. 2, вып. 1.

ТИМОФЕЕВСКИЙ, Александр Дмитриевич [р. 8 
(20) февр. 1887] — сов. патолог, чл.-корр. АН УССР 
(с 1939), действит. чл. Акад. мед. наук СССР (с 1945). 
Заел. деят. науки УССР (1947). В 1912 окончил 
Томск, ун-т, в 1924—34 — проф. там же. В 1934—41 
работал в Харьков, рентгеноонкологич. ин-те; с 1941 
работает в Ин-те физиологии АН УССР. Труды по
священы вопросам экспериментальной гематологии, 
экспериментального туберкулеза и эксперименталь
ной онкологии с широким применением методики 
культуры тканей вне организма. Изучая природу 
клеток злокачественных опухолей, Т. показал, 
что эти клетки могут подвергаться далеко идущей 
дифференцировке и созреванию, т. е. под влиянием 
определенных условий приближаться по своему 
строению к нормальным клеткам организма. Ему 
принадлежат также исследования роли вирусов 
в этиологии опухолей. Автор труда «Эксплантация 
опухолей человека» (1947; Сталинская премия 1948).

С о ч.: Лимфоцит, моноцит, миэлобласт нормальной и 
лейкемической крови человека в эксплантатах, «Архив па
тологии», 1947, т. 9, вып. 3 (совм с С. В. Беневоленской); 
Современные теории происхождения опухолей, там же, 
1954, т. 16, вып. 3.

ТИМОШЕНКО (Timoshenko), Степан Прокофьевич 
[р. 23 дек. (ст.?) 1878] — ученый и инженер в обла
сти прикладной механики. По окончании Петербург, 
ин-та инженеров путей сообщения в 1901 препода
вал там же. В 1906—13 — проф. Киев, политехнич. 
ин-та, в 1913—17 — проф. Политехнич., Электро
технич. ин-тов и Ин-та инженеров путей сообщения 
в Петербурге. В 1917 вернулся в Киев. В 1920 
эмигрировал в Югославию и до 1922 был проф. 
в Загребском политехнич. ин-те. В 1922 переехал 
в США. В 1923—27 состоял научным консультантом 
компании Вестингауз, а затем — проф. в Мичи
ганском (1927—36) и в Станфордском (с 1936) ун-тах. 
Особенностью многочисленных работ Т. по теории 
упругости, сопротивлению материалов и строитель
ной механике является постановка и решение (дово
димое до численных результатов) многих трудных 
и важных в инженерной практике задач о прочности, 
устойчивости и вибрациях упругих тел. Весьма 
эффективным оказалось разработанное Т. прило
жение вариационного метода теории упругости 
к инженерным задачам.

С о ч.: Курс сопротивления материалов, Киев, [1911]; 
Курс теории упругости, ч.1, СПБ, 1914; Курс статики соору
жений, ч. I, вып. 1—2, П., 1922; Расчет упругих арок, 
пер. с франц., Л .—М., 1933; Теория упругости, пер. с англ., 
Л .—М., 1934; Теория колебаний в инженерном деле, 3 изд., 
Л .—М., 1934; Устойчивость упругих систем, пер. с англ., 
2изд.,М ., 1955; T i m o s h e n k o  S. Р., History of strength 
of materials, N. Y. — Toronto — L., 1953: История науки 
о сопротивлении материалов, пер. с англ., М., 1957.

ТИМЧЕНКО, Иосиф Андреевич [15 апр. (ст.?) 
1852—20 мая 1924] — сов. изобретатель. Род. 
в семье крепостного в Харьков, губ. Обучался в ме-
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ханич. заведении Харьков, ун-та. В 1873 переехал 
в Одессу. С 1880 работал механиком Новороссий
ского ун-та в Одессе, где создал первоклассную 
мастерскую точных приборов. Изобрел ряд кон
струкций автоматических метеорологич. приборов 
(анеморумбограф, плювиограф, пишущий ртутный 
барометр). В сотрудничестве с рус. физиком Н. А. 
Любимовым в 1893 изобрел скачковый механизм — 
«улитку» для прерывистой смены кадров, к-рый ис
пользовал для усовершенствования стробоскопа. 
На этом принципе Т. создал первый киноаппарат, 
к-рый послужил прообразом для второго, более 
совершенного аппарата — «кинетоскопа», разрабо
танного им совм. с рус. изобретателем М. Ф. Фрей- 
денбергом (см.). Демонстрация изображений на 
экране с помощью аппарата Т. состоялась в янв. 
1894 на 9-м съезде рус. естествоиспытателей и врачей, 
за год до изобретения кинематографа в Зап. Европе 
(Л. Люмьер, Ж. Демени, М. Складановский). Участ
вовал в создании первой модели автоматич. теле
фонной станции Фрейденберга.

Лит.: М и ш а н о в О .  О., Л е в i I. 3., Видатний в1тчи- 
8Н Я Н И Й  мехашк-винах1дник Й. А. Тимченно, «BicmiK Аиад. 
наук УРСР», 1952, [J4»] 8; С о к о л о в  И. В., Вклад русской 
науки и техники в изобретение кинематографа, в кн.: Труды 
по истории техники, вып. 4, М., 1954.

ТИНДАЛЬ (Tyndall), Джон (21 авг. 1820—4 дек. 
1893) — англ, физик, чл. Лондон, королев, об-ва 
(с 1852). По окончании среднего учебного заведения 
(1839) работал на ж. д. и занимался геодезия, изме
рениями. Одновременно слушал лекции в механич. 
ин-те (в Престоне), к-рый окончил в 1844. С 1847 
преподавал в Куинвуд-колледже в г. Хэмпшире. 
С 1848 совершенствовал свои знания в Марбург, 
и Берлин, ун-тах. С 1853 — проф. Королев, ин-та 
в Лондоне (с 1867 — его дир.). Труды Т. относятся 
к исследованию явления диамагнетизма, поглощения 
тепловых лучей газами и парами и к акустике. За
нимался также вопросом рассеяния света, в част
ности изучал рассеяние света в мутных средах. 
В 1856—59 изучал строение и движение ледников 
в Альпах. Деятельность Т. по популяризации науки 
оказала существенное влияние на распространение 
научных знаний. Т. был блестящим лектором и экс
периментатором. Его лекции сопровождались разно
образными опытами, вошедшими затем в курсы физи
ки. Т. являлся сотрудником М. Фарадея, к-рому он 
посвятил книгу «Фарадей как исследователь» (1868).

С о ч.: The glaciers of the Alps, new. ed., L.—N.Y.— 
Bombay, 1896; Faraday as a discoverer, 5 ed., L., 1894; 
Heat a mode of motion, 6 ed., N.Y., 1902; The forms of water 
in clouds and rivers..., N .Y.—L., 1915; Fragments of science, 
v. 1—2, [6 ed.], N.Y., 1901; в рус. пер. — Фарадей и его 
открытия, СПБ, 1871; В Альпах, Харьков, 1876; Формы 
воды в виде облаков, рек, льда и ледников, СПБ, 1876; 
Теплота, рассматриваемая, как род движения, 2 изд., М., 
1888.

Лит.: A n d e r s  G., John Tyndall, «Wissenschaft und Fort- 
schritt», 1956, Bd 6, M 12.

ТИРРЕЛЛ (Tyrrell), Джордж Уолтер (p. 30 мая 
1883) — англ, геолог и петрограф. Проф. ун-та 
в Глазго (Шотландия). Осн. работы посвящены петро
логии, вулканологии и связи между геологич. и маг- 
матич. процессами. Руководил большой экспедицией 
в Исландию (1924). Участник нескольких сессий 
международного геологич. конгресса, в т. ч. 17-й 
сессии в Москве (1937), на к-рой выступил с докладом 
«Связь между вулканической деятельностью и текто
никой».

С о ч.: Principles of petrology; an introduction to the scien
ce of rocks, 10 ed., L., 1949; Volcanoes, L., 1931; The geology 
of Arran, Edinl urgh, 1928; в  рус. пер.: Вулканы, Л.—М.— 
Грозный—Новосибирск, 1934; Основы петрологии. Введение 
в науку о горных породах, 2 изд., Л .—М.—Новосибирск, 
1933; Новые определения долготы в Гренландии и на Ян- 
Мейне в связи с перемещением материков, «Проблемы со
ветской геологии», 1936, т. 6, № 8.

ТИССАНДЬЕ (Tissandier), Гастон [21 ноября 
1843 — 7 сент. (?) 1899] — франц. воздухоплаватель 
и метеоролог. По образованию химик. Учился в 
Консерватории искусств и ремесел и ун-те в Париже. 
В 1864—74 — дир. химич. лаборатории. С 1868 
неоднократно поднимался на воздушном шаре, делая 
различные метеорологич. наблюдения. В 1875 совер
шил один из самых высоких для того времени подъе
мов — ок. 8560 м. В 1883 совм. с братом Альфредом 
спроектировал дирижабль, в к-ром впервые винты 
приводились во вращение электродвигателем.

С о ч.: Histoire de mes ascensions. Rtfcit de vingt-quatre 
voyages aeriens (1868—1877), P., 1878 ;Les ballons dirigeables. 
Application de 1’electricite £ la navigation aerienne, P., 1885; 
Путешествия по воздуху. Рассказы о воздушных шарах и 
о воздушных путешествиях, пер. с франц., М., 1899 (совм. 
с К. Фламмарионом).

Лит.: [В. П.], Электро-винтовой аэростат братьев Тис- 
сандье, «Инженерный журнал», 1884, № 10 (раздел смесь, 
стр. 131—34).

ТИССЕРАН (Tisserand), Франсуа (13 янв. 1845 — 
20 окт. 1896) — франц. астроном, чл. Париж. АН 
(с 1878). В 1866 окончил высшую Нормальную школу 
в Париже. Профессор ун-та и дир. (с 1873) обсерва
тории в Тулузе. В 1878—92 — чл. Бюро долгот в Па
риже и проф. Париж, ун-та, а с 1892 — дир. Париж, 
обсерватории. Труды Т. в основном относятся к об- 
ласти небесной механики. В 1868 Т. показал, что 
метод Делоне для изучения движения Луны приме- 
ним и к ряду других случаев задачи трех тел. Иссле
дуя на основе метода Делоне долгопериодич. возму
щения планет, он пришел к выводу, что эти возму
щения не могут привести к нарушению устойчивости 
солнечной системы. Разработал также критерий, 
носящий его имя, к-рый позволяет весьма просто 
установить, тождественна ли вновь открытая комета 
с кометой, открытой ранее, или нет. Т. принадлежит 
фундаментальное руководство по небесной механике 
в четырех томах, содержащее систематизированное 
изложение всех основных достижений классич. не
бесной механики, полученных к тому времени. Под 
руководством Т. с 1884 выходил «Bulletin astro- 
nomique». Чл.-корр. Петербург. АН (с 1883).

С о ч.: Traite de mecanlque celeste, t. 1—4, P., 1889—96.
ТИТОВ, Петр Акиндинович (1843—94) — рус. ко

раблестроитель. Род. в семье пароходного машини
ста, выходца из рязанских крестьян. С 12 лет рабо
тал подручным отца, а в 1859 поступил в корабель
ную мастерскую Невского судостроительного з-да 
в Петербурге. На з-де Т. прошел практич. школу от 
рабочего до квалифицированного корабельного ма
стера. Под его руководством были построены фре
гат «Генерал-адмирал» (1873), клиперы «Разбойник» 
(1878) и «Вестник» (1880), а также серия деталей 
корпусов для подводных лодок системы изобретателя 
С. К. Джевецкого (1881). Деятельность Т. на Нев
ском з-де получила большую известность, и в 1882 
он был приглашен занять должность гл. инженера 
Франко-русского з-да в Петербурге. Здесь при уча
стии Т. были построены крейсеры «Витязь» (1884, 
заложен в 1883) и «Рында» (1885), а также броне
носцы «Император Николай I» (1889), «Наварин» 
(1891) и др. При постройке кораблей Т. применил 
ряд конструктивных и производственных приемов, 
ускоривших и удешевивших проведение раоот Он 
разработал технология, процесс обработки судо
строительной стали, новую технологию разметки и 
проколки дыр в листах наружной обшивки и пр. 
Передовые методы и приемы производства корабель
ных работ, использованные Т., получили мировую 
известность. Т. обладал поразительной верностью 
конструкторского глаза. Неоднократная расчетная

18
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проверка назначенных Т. «на глаз» размеров судовых 
конструкций всегда подтверждала их правильность.

Под руководством рус. ученого А. Н. Крылова 
в конце своей жизни Т. успешно освоил основы мате- 
матич. наук и теорию кораблестроения. Знания, 
полученные во время занятий с Крыловым, а также 
богатый практич. опыт позволили Т. в 1892 создать 
оригинальные проекты броненосных кораблей, к-рые 
на конкурсе Морского мин-ва были отмечены пер
вой и второй премиями. Т. изобрел кессон для* ре
монта подводной части кораблей оез ввода их в док.

Лит.: К р ы л о в  А. Н., Собрание трудов, т. I, ч. 1 — 
Воспоминания и мемуарные очерки, М.—Л., 1951; Ш ер -  
ш о в  А. П., К истории военного кораблестроения, М., 1952.

ТИХО БРАГЕ — см. Браге Т.
ТИХОВ, Гавриил Адрианович [р. 19 апр. (1 мая)

1875] — сов. астроном, чл.-корр. АН СССР (с 1927), 
акад. АН Каз. ССР (с 1946). В 1897 окончил Моек, 
ун-т. В 1906—41 работал на Пулковской обсервато
рии. С 1947 заведует сектором астроботаники АН 
Каз. ССР. Исследования Т. в основном относятся 
к области астрометрии и спектрофотометрии. Им раз
работана методика фотометрич. наблюдений, в част
ности метод колориметрии со светофильтрами, метод 
продольного спектрографа для определения цвета 
звезд и др. Работы Т. по параллельному изучению 
спектрофотометрии, свойств поверхности Марса и 
земной растительности в разных климатич. областях 
положили начало новой отрасли астрофизики — 
астроботанике. Ряд работ Т. посвящен изучению 
оптич. свойств межзвездного пространства, а также 
вопросам атмосферной оптики и аэрофотосъемки. 
Сконструировал несколько астрономия, приборов.

С о ч.: Астроботаника, Алма-Ата, 1949; Основы визуаль
ной и фотографической фотометрии, Алма-Ата, 1950; Гипотеза 
о палеоботанике Марса и Венеры, «Вестник АН Казахской 
ССР», 1953, JVft 1 [94]; Основные труды, т. 1. Астрофизика 
(1897—1919), Алма-Ата, 1954; т. 2. Астрофизика и атмосфер
ная оптика (1910—1945), Алма-Ата, 1955; т. 3. Астрофизика 
(1912—1956), Алма-Ата, 1957.

Лит.: П о п о в  П. И., Гавриил Адрианович Тихов, 
«Физика в школе», 1955, № 3.

ТИХОВ, Платон Иванович (23 окт. 1865—21 авг.
1917) — рус. хирург. Ученик В. И. Разумовского. 
В 1893 окончил Казан, ун-т; с 1903 — проф. Томск, 
ун-та. Труды относятся к различным областям хи
рургии. Предложил способ пересадки мочеточников 
в прямую кишку, разработал операцию внесуставной 
резекции сустава; предложил аллопластич. опера
цию при удалении больших опухолей носовой по
лости; одним из первых успешно произвел операцию 
на сердце при его ранении, занимался разработкой 
вопросов наложения сосудистого шва и др. Его 
трехтомная «Частная хирургия» (1916—17) явилась 
капитальным трудом, обобщающим опыт отечествен
ной клинич. хирургии.

Со ч.: О резекции голеностопного сустава с удалением 
таранной кости при туберкулезе, Каэань, 1897; Туберкулез 
суставов и костей, Томск, 1909; Брюшные грыжи, Томск, 
1914.

Лит.: З ы к о в А .  А., Платон Иванович Тихов (К 35-лет
ней годовщине со дня смерти), «Вестник хирургии им. Гре
кова», 1953, т. 73, .N* 3 (имеется библиография работ Т.)

ТИХОМАНДРИЦКИЙ, Матвей Александрович 
[ 17(29) янв. 1844—1921 ] —рус. математик. В 1865 окон
чил Петербург, ун-т, в 1879—83 — приват-доцент 
там же. В 1885—1904 — проф. Харьков, ун-та. Ра
боты Т. относятся к высшей алгебре, теории эллипти
ческих функций и другим разделам математики.

С о ч.: Теория эллиптических интегралов и эллиптических 
функций, Харьков, 1895; Основания теории Абелевых ин
тегралов, Харьков, 1895.

ТИХОМИРОВ, Александр Андреевич [19 сент. 
(1 окт.) 1850—23 окт. 1931] — рус. зоолог. Окончил 
Петербург. (1872) и Моек. (1876) ун-ты. Проф, 
(с 1888) и дир. зоология, музея (1896—1904) Моек.

ун-та. В 1 9 1 1 — 17 6е»1л попечителем Моек, учебного 
округа. Особую известность приобрели исследования 
Т. по анатомии, эмбриологии и физиологии тутового 
шелкопряда, а также его труды по вопросам практич 
шелководства. В 1886 открыл на яйцах тутового 
шелкопряда явление искусственного партеногенеза. 
Кроме того, ему принадлежат работы по зоологии, 
антропологии и вопросам общей биологии, в к-рых 
он выступал как антидарвинист.

С о ч.: История развития тутового шелкопряда (Bombyx 
mori L.) в яйце, [М., 1882] («Известия имп. Общества люби
телей естествознания, антропологии и этнографии», т. 22, 
вып. 4); Die ktlnstliche Parthenogenes bei Insecten, «Archiv 
fUr Anatomie und Physiologie. Physiologische Abteilung», 
Lpz., 1886, Supplement—band; Основы практического шелко
водства, 3 изд., М., 1914; Атлас по шелководству, М., 1896.

ТИХОМИРОВ, Виктор Васильевич [р. 10 (23) дек.
1912] — сов. ученый в области радиотехники, чл.- 
корр. АН СССР (с 1953). Чл. КПСС с 1948. В 1940 
окончил Моек, энергетич. ин-т, после чего работа.» 
в ряде н.-и. ин-тов. Труды Т. посвящены вопросам 
применения радиотехнич. методов к задачам авто
матики и телемеханики. Лауреат Сталинских пре
мий.

ТИХОНОВ, Андрей Николаевич [р. 17 (30) окт.
1906] — сов. математик и геофизик, чл.-корр. АН 
СССР (с 1939). В 1927 окончил Моек, ун-т; с 1936 — 
проф. там же. Первые работы Т. относятся к теоре
тико-множественной топологии. Им было введено 
понятие произведения топология, пространств («ти
хоновское произведение»). Последующие работы 
посвящены различным вопросам математич. физики 
и геофизики (теоремы единственности для ур-ний 
параболич. типа, распространение электромагнитных 
полей, в частности в применении к разведке полез
ных ископаемых, теория электромагнитного зондиро
вания глубинных слоев земной коры с помощью 
вариаций электромагнитного поля Земли и др.).

С о ч.: Об определении электрических характеристик
глубоких слоев земной коры, «Доклады Акад. наук СССР», 
1950, т. 73, JV. 2; О единственности решения задачи электро
разведки, там же, 1949, т. 69, Jsft 6; Уравнения математиче
ской физики, 2 изд., М., 1953 (совм. с А. А. Самарским).

ТИХОНОВИЧ, Николай Николаевич (1872—17 
июня 1952) — сов. геолог. Заел. деят. науки РСФСР 
(1947). Окончил Харьков, ун-т (1897). С 1904 ра
ботал в Геологич. комитете (позже во Всесоюзном 
н.-и. геологич. ин-те). В 1943—52 — проф. Моек, 
нефтяного ин-та. Осн. исследования посвящены раз
личным вопросам геологии нефти. Изучал геоморфо
логию и геологич. строение Сахалина, стратигра
фию, тектонику и нефтеносность Эмбенской области; 
проводил картирование в Грозней, нефтеносном 
р-не. Важное значение имели геотектонич. и палео- 
географич. исследования Т. по Тимано-Печорской 
нефтеносной провинции, а также работы по глубин
ной тектонике и проблеме нефтеносности девона 
Рус. платформы. Кроме того, Т. проводил гидро
геологии. изыскания в Юж. Приуралье, изучал 
фосфориты ю.-в. части Рус. платформы и угленос
ность воет, склона Урала.

С о ч.: Девонские отложения Русской платформы и При- 
уралья, М.—Л., 1951.

Лит.: Н. Н.Тихонович [Некролог], «Нефтяное хозяйство», 
1952, № 8.

ТИЩЕНКО, Вячеслав Евгеньевич [7 (19) авг. 
1861—25 февр. 1941] — сов. химик, акад. (с 1935, 
чл.-корр. с 1928). По окончании в 1884 Петербург, 
ун-та оыл оставлен при нем для подготовки к про
фессорскому званию. С 1882 работал в университет
ской лаборатории А. М. Бутлерова, а затем (с 1884)— 
ассистентом Д. И. Менделеева. С 1891 читал курсы 
по различным разделам технич. и аналитич. химии 
в Петербург. (Лен.) ун-те, в 1900—15 — в Женском 
мед. ин-те в Петербурге. С 1934 — дир. н.-и. химия.
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ИТ1-Т8 при Лен. ун-те. В 1899 Т. защитил магистер
скую дисс. «О действии амальгамированного алю
миния нм алкоголи» и в 1906 — докторскую «О дейст- 

алюминия на альдегиды», в к-рой 
показал, что альдегиды жирного 
ряда также могут вступать в ре
акцию Канниццаро (реакция Ти
щенко— Канниццаро). Значитель
ное число работ Т. относится к 
лесохимии: исследование составов 
скипидаров, живицы, кубовой 
смолы, пихтового бальзама, бе
лого ацетонового масла и др. про
дуктов. Т. с сотрудниками дал 
пром. способ синтеза камфоры 
из скипидара. Разработал (в кон
це 1890-х гг.) рецептуру нового 
стекла для химико-лабораторной 

посуды (Д° 23, 24). Предложил новый тип склянок 
для промывания и сушения газов (склянки Тищенко). 
Во время первой мировой войны 1914—18 под руко
водством Т. была разработана технология получе
ния иода из морских водорослей, а также рецепты 
получения ряда химически чистых реактивов. Совм. 
с сотрудниками предложил метод изготовления 
краски для фарфора (жидкое золото) и др. Много 
внимания Т. уделял работе Рус. физико-химич. 
об-ва, а затем Всесоюзного химич. оо-ва им. Д. И. 
Менделеева. Лауреат Сталинской премии (1941).

С о ч.: Сборник избранных трудов..., Л., 1934.
Лит.: О к а т о в  А. П., Памяти Вячеслава Евгеньевича 

Тищенко, «Журнал общей химии», 1948, т. 18, выи. 1 (имеется 
список трудов Т.); Б е з б о р о д о в  М. А., Очерки по ис
тории химии и технологии силикатов в России, Минск, 
1950 (стр. 187—98).

ТКАЧЕНКО, Михаил Елевферьевич [2 (14) но
ября 1878—1950] — сов. лесовод. В 1904 окончил 
Лесной ин-т в Петербурге. С 1919 и до конца жизни 
был ироф. того же ин-та (позже Лесотехнич. акаде
мия); одновременно (в 1944—46) работал в Пн-те 
леса АН СССР. Т. возглавлял ряд экспедиций по 
изучению отечественных лесов. Большое внимание 
уделял выявлению связи между лесом и внешней 
средой. Автор работ по лесоводству (обобщающая 
работа — «Общее лесоводство», 1939), таксации, 
экономике и организации лесного хозяйства, почво
ведению и др. Под руководством Т. была разрабо
тана методика составления карты лесов СССР. Круп
ный специалист по изучению лесов Севера.

С о ч.: Общее лесоводство, 2 изд., М.—Л., 1952; Леса 
Севера, ч. 1, СПБ, 1911; Концентрированные рубки, экспло- 
атация и возобновление леса, М.—Л., 1931.

Лит.: Т р е т ь я к о в  Н. В., Профессор Михаил Елев
ферьевич Ткаченко (К 70-летию со дня рождения), «Труды 
Лесотехнической академии имени С. М. Кирова», 1950, Лв 68.

ТОКАРЕВ, Федор Васильевич [р. 2 (14) июня 
1871] — сов. конструктор стрелкового оружия. Ге
рой Социалистич. Труда (1940), деп. Верх. Совета 
СССР 1-го и 2-го созывов. Доктор технич. [аук. 
Чл. КПСС с 1940. Род. в семье донского казака 
станицы Егорлыкской. В 1891 окончил военно- 
ремесленную школу в Новочеркасске, с 1896 пре
подавал там оружейное дело. По окончании в 1900 
юнкерского казачьего училища в Новочеркасске 
нес строевую службу в полку Донского казачьего 
войска. С автоматич. оружием Т. впервые позна
комился в офицерской стрелковой школе в г. Ора
ниенбауме, где учился с 11)07. Конструкторская дея
тельность Т. началась с переделки трехлинейной 
винтовки С. И. Мосина в автоматическую. В 1908 
он создал образец автоматич. винтовки. В после
дующие годы, работая на Сестрорецком оружейном
з-де, Т. совершенствовал и создавал новые образцы 
автоматич. винтовок. С 1921 Т. работал на Туль-

вии алкоголятов

ском оружейном з-де, где осуществил свои основные 
работы. В 1924—39 были приняты на вооружение 
Сов. Армии разработанные Т. образцы оружия: 
ручной пулемет (М-Т), автоматич. пистолет (ТТ) 
и самозарядная винтовка (СВТ). Образцы автоматич. 
стрелкового оружия, созданные Т., применялись 
в период Великой Отечественной войны 1941—45. 
Лауреат Сталинской премии (1940).

Лит.: Ы а г а е в Г., Конструктор Токарев, М., 1953.
ТОКИН, Борис Петрович [р. 21 июля (2 авг.) 

1900J — сов. биолог. Чл. КПСС с 1918. Окончил 
Моек, ун-т (1929). Проф. Томск. (1936—47) и Лен. 
(с 1949) ун-тов; в 1942—55 работал в Ин-те экспе
риментальной медицины (ныне Академии мед. наук 
СССР). В 1928—30 открыл фитонциды — защитные 
вещества, образуемые высшими растениями. Ему 
принадлежат также работы в области эксперимен
тальной эмбриологии, работы во вопросам регене
рации, клеточного деления; положил начало изу
чению иммунитета эмбрионов. Лауреат Сталинской 
премии (1950).

С о ч.: Иммунитет зародышей, Л., 1955; Губители микро
бов — фитонциды, М., 1954; Митогенетические лучи, М.—Л., 
1933.

ТОЛВИНЬСКИЙ (Tolwiriski), Константы 
(р. 1877) — польский геолог. С 1910 проводил раз
ведки нефти на о-ве Суматра. В 1916—44 работал 
в Геологич. ин-те в Бориславе, где организовал 
Карпатскую станцию ин-та, а с 1945 — в управле
нии нефтяной пром-сти в Кракове. Исследовал газо
вые месторождения в Предкарпатье, в частности 
участвовал в открытии богатого месторождения га
зов в Дашаве, около г. Стрыя. Занимался исследо
ванием газоносности Западных Карпат. Опубл. 
труды посвящены гл. обр. геологии нефти Карпат.

ТОЛЛЕНС (Тоliens), Бернхард (30 июля 1841— 
31 янв. 1918) — нем. агрохимик. В 1864 окончил 
Гёттинген, ун-т и с 1873 был проф. там же. Учился 
у Вёлера. 6 1864—73 работал у Вюрца в Париже. 
Труды Т. относятся к различным областям теоретич. 
и прикладной химии. Его осн. работы посвящены 
проблеме углеводного обмена в растительном орга
низме и вопросам агрохимия, анализа. Предложил 
ряд оригинальных методов анализа, в частности 
методику определения углеводов. Т. принадлежит 
«Краткое руководство по углеводам» (1888, 2 изд.* 
2 тт., 1895—98).

С оч.: Kurzes Handbuch der Kohlenhydrate, 4 Aufl.„
Lpz., 1935 (совм. с H. Eisner).

Лит.: W a 1 1 a c h O., Bernhard Tollens, «Berichte der 
Deutschen chemischen Gesellschaft», 1918, Jahrgang 51, Bd 2, 
S. 1539—55.

ТОЛЛЬ, Эдуард Васильевич (1858—1902) — по
лярный исследователь. Род. в Ревеле (Таллин). 
В 1882 окончил Дерпт. (Тартуский) ун-т. В 1885—86 
был помощником А. А. Бунге в возглавлявшейся 
им экспедиции, организованной Петербург. АН для 
исследования Новосибирских о-вов; Т. обследовал 
о-в Большой Ляховский, Землю Бунге, о-в Фаддеев- 
ский, зап. берег о-ва Новая Сибирь и о-в Котель
ный. В 1892—94 возглавлял геологич. экспедицию, 
к рая продолжила исследования, начатые И. Д. 
Черским в басе. рр. Колымы, Индигирки и Яны. 
В 1900—02 Т руководил большой полярной экспе
дицией на судне «Заря», организованной Петербург. 
АН, к-рая должна была исследовать Новосибирские 
о-ва, разыскать т. н. Землю Санникова и пройти 
Сев. морским путем в Тихий ок. Весной 1902 Т. 
с тремя спутниками отправился по льду от о-ва Ко
тельного к о-ву Беннетта. «Заря» должна была 
забрать их летом, что не удалось осуществить из-за 
плохих ледовых условий. В следующем году на о-ве 
Беннетта были обнаружены коллекции и документы
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Т. Сам Т. и его спутники найдены не были. Экспе
диция в 1900—03 обследовала Новосибирские о-ва 
и собрала большой разносторонний научный мате
риал, обработкой и изданием к-рого занималась 
специальная комиссия АН, существовавшая в 
1900—19.

Лит.: Материалы для истории экспедиций Академии
наук в XVIII и XIX веках, М.—Л., 1940; З у б о в  Н. Н., 
Отечественные мореплаватели — исследователи морей и 
океанов, М., 1954; В и з е В. Ю., Моря Советской Арктики, 
Очерки по истории исследования, [3 изд.], М. — Л., 1948.

ТОЛМЕН (Tolman), Ричард Чейс (4 марта 1881 — 
5 сент. 1948) — амер. физик и физико-химик. 
В 1903 окончил Массачусет. технология, ин-т, после 
чего в 1903—04 учился в Германии. Преподавал 
в ряде высших учебных заведений США: в 1910—11 — 
в Мичиган, ун-те, в 1911—12—в ун-те Цинциннати, 
в 1912—16 — в Калифорнийском ун-те, в 1916—18— 
проф. Иллинойского ун-та. С 1922 — проф. Кали
форнийского технология, ин-та. Труды Т. посвя
щены различным вопросам коллоидной химии, 
электрохимии, кинетики химия, реакций, статистич. 
физики и термодинамики, теории относительности 
и космологии. Большую известность получил опыт, 
проведенный Т. совм. с амер. физиком Т. Стюартом 
в 1916, по обнаружению инерции электронов.

С о ч .: The theory of the relativity of motion, Berkley, 
1917; Statistical mechanics with applications to physics and 
chemistry, N .— Y., 1927; Relativity, thermodynamics and
cosmology, Oxford, 1934; The principles of statistical mechanics, 
Oxford, 1938; The Age of the Universe, «Review of Modern 
Physics», 1949, v. 21, JVft 3, p. 374—78.

ТОЛСТЫХ, Андреян (г. рожд. неизв. — ум. 
1766) — рус. промышленник и мореход, исследова
тель сев. части Тихого ок. Начиная с 1747 совершил 
ряд плаваний, занимался пушным промыслом на 
Командорских и Алеутских о-вах. В 1760—64 от
крыл несколько о-вов центр, группы Алеутской 
гряды, названных по его имени Андреяновскими. 
В 1766 совершил плавание (из Болынерецка) вдоль 
Курильских о-вов; погиб на обратном пути во время 
шторма.

.Лит.: Русские мореплаватели [Сб. статей], М., 1953.
ТОЛЬСКИЙ, Андрей Петрович [1 (13) авг. 1874— 

1942] — сов. ученый, лесовед. В 1897 окончил 
Лесной ин-т в Петербурге. В 1903—17 заведовал 
Боровым опытным лесничеством в Бузулукском 
бору (территория Оренбург, и Куйбышев, обл.). 
В 1917—20— проф. Ново-Александрийск. ин-та 
(в Харькове), в 1920—22—Высших с.-х. курсов 
в Москве, в 1925—30— Казан, ин-та с. х-ва и лесо
водства, в 1930—32— Казан, лесотехнич. ин-та, и с 
1932 — Поволжского лесотехнич. ин-та (г. Йошкар- 
Ола). Т. принадлежат многочисленные исследования 
в  области лесоразведения, физиологии и экологии 
древесных пород, работы по вопросам водоохранных 
свойств леса и лесной метеорологии, а также по 
вопросам истории лесокультурного дела. Широкую 
известность получили его труды «Частное лесо
водство» (4 чч., 1927—31) и «Лесное семеноводство» 
<1932, 2 изд., 1950).

Лит.; Г о д н е е  Е. Д., Андрей Петрович Тольский, в 
кн.: Выдающиеся деятели отечественного лесоводства,
вып. 2, М.—Л., 1950; Андрей Петрович Тольский, в кн.: 
Отечественные лесоводы. Сборник статей, под ред. В. Г. Не
стерова, М.—Л.. 1953.

ТОМАС (Thomas), Сидни Джилкрист (16 апр. 
1850—1 февр. 1885) — англ, металлург. Т. не полу
чил законченного образования в области металлур
гии. Работая чиновником полицейского суда в Лон
доне, занимался химией и слушал лекции по метал
лургии в Королев, горной школе. В результате на
стойчивого труда в течение ряда лет Т. разработал 
(при участии двоюродного брата П. Джилкриста) 
т. н. томасовский процесс — процесс получения

литой стали из высокофосфористого жидкого чу
гуна путем продувки его в конвертере с основной 
футеровкой; в качестве флюса в конвертер добавля
лась известь; по окончании выгорания углерода 
был введен период «передувки». Для изготовления 
основной футеровки он применял обожженный до
ломит с обезвоженной каменноугольной смолой 
в качестве связующего. Первое краткое сообщение 
о своем изобретении Т. сделал в 1878 на собрании 
Англ, ин-та железа и стали. На изготовление стали 
этим способом взял ряд патентов в 1878—82.

Лит.: К а р н а у х о в  М. М., Металлургия стали, ч. 1, 
3 изд., JI.—М.—Свердловск, 1934; В е с k L., Die G.eschichte 
des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung, 
Abt. 5, Braunschweig, 1903; Commdmoration du centenaire 
de la naissance de Sidney Gilchrist Thomas, «Revue de metal
lurgies 1950, JV? 12, p. 1—22; D i с к m a n n H., Die Ein- 
fuhrung des Thomasverfahrens in Deutschland in Jahre 1879, 
«Stahl und Eisen», 1954, 74. Jahrgang, H. 20.

ТОМИН, Михаил Петрович [p. 12 (24) июля 1883] — 
сов. лихенолог, акад. АН БССР (с 1956). В 1913 окон
чил Моек. с.-х. ин-т и до 1929 работал в Воронеж,
с.-х. ин-те. В 1929—31 —зав. кафедрой ботаники Ар
хангельск. лесотехнич. ин-та, а в 1931—34 — Орен
бург. ин-та крупного мясного скотоводства и ветери
нарии. В 1934—41 работал в Ботанич. саду АН БССР 
и одновременно был проф. Белорус, ун-та (Минск). 
С 1944 — зав. отделом флоры и гербария Ин-та био
логии АН БССР. Т. — специалист по флоре лишай
ников СССР; особенно много занимался лишайни
ками лесной полосы и солонцеватых почв полупу
стынных областей. Описал 32 вида, 4 разновидности 
и 12 форм неизвестных ранее лишайников. По сборам 
Т. описано 4 вида лишайников, названных его 
именем.

С о ч.: Определитель лишайников БССР, ч. 1. Кустистые 
и листоватые формы, Минск, 1936; Определитель кустистых и 
листоватых лишайников СССР, Минск, 1937; Определитель 
лишайников БССР и смежных областей РСФСР и УССР, 
ч. 2. Накипные формы, Минск, 1938; Флора БССР. Гл. ред. 
Б. К. Шишкин, т. 1—4, Минск, 1949—55 (совм. с др.); Опре
делитель корковых лишайников Европейской части СССР 
(кроме Крайнего Севера и Крыма), Минск, 1956.

ТОМИНГАС, Альма Якобовна [р. 2 (15) сент.1900] — 
сов. специалист в области фармакогнозии, акад. 
АН Эст. ССР (с 1946). Заел. деят. науки Эст. ССР 
(1945). В 1928 окончила ун-т в Тарту, и вся ее даль
нейшая научная и педагогич. деятельность связана 
с этим же ун-том (с 1940 — проф.). Труды посвя
щены химии жирных масел, изучению и культиви
рованию лекарственных растений Эстонской ССР.

С о .ч.: Ober den Verlauf des Autoxydationsprozesses bei 
fetten Olen. Diss, Tarty (Dorpat), 1933; Ravitaimede teadusli- 
kust uurimisest Eesti NSV-s, в кн.: Teaduslik sessioon 23—29 
aprileinl, Tartu, 1947; Ravitaimede kultiveerimisest, Eesti 
NSO-s (Farmokognoosia katseder), в кн.: Teaduslikud tood 
ptihendatud Tartu Rukliku Ulikooli 150. aastapaevale 1802— 
1952, Tallinn, 1952; О культивировании лекарстьенных расте
ний в Эстонской ССР, в кн.: Научные труды, посвященные 
150-летию Тартуского государственного университета, Тал
лин. 1952.

ТОМСЕН (Thomsen), Ханс Петер Юрген Юлиус 
(16 февр. 1826—13 февр.. 1909) — дат. химик, чл. 
Дат. королев, об-ва (с 1902). В 1846 окончил Поли- 
технич. ин-т в Копенгагене. В 1847—56 преподавал 
там же, а затем (с 1856) в военной школе. В 1866— 
1901 — проф. Копенгаген, ун-та. В 1883—1902 — 
дир. Политехнич. ин-та в Копенгагене. В 1853 раз
работал пром. способ получения соды и сернокислого 
алюминия из криолита. Осн. труды Т. посвящены 
термохимии. Начиная с 1852 производил термо
химия. исследования важнейших химия, реакций; 
результаты этих исследований обобщены им в труде 
«Термохимические исследования» (4 тт., 1882—86). 
Т. высказал положения, связывающие химия, срод
ство двух веществ с количеством тепла, выделяюще
гося при их взаимодействии. Он отмечал, что всякий
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простой или сложный химический процесс сопро
вождается тепловым эффектом и что в системе взаимо
действующих веществ наиболее вероятен тот, кото
рый протекает с наибольшим выделением теплоты 
(1854) (принцип Бертло—Томсена). Позже было най
дено, что эти положения имеют ограниченную при
менимость.

С о  ч.: S ystem  a tisch e  D u rch filh ru n g  therm  och em isch er
U n tersu ch u n g en . Z a h len w erte  und th e o re tisch e  E rgeb n isse , 
S tu ttg a r t , 1 9u6.

Л и т .:  В j e г r u m N ., J u liu s  T h o m sen , «B erich te  der
D eu tsch en  ch em isch en  G eselisch aft» , 1909, 42. J a h rgan g, 
Bd 4, ст р . 4 9 7 1— 88.

ТОМСОН (Thomson), Джозеф (14 февр. 1858— 
2 авг. 1895) — англ, исследователь Африки. В 1878— 
1880 участвовал в орган изованной Лондон. география, 
об-вом экспедиции по изучению Воет. Африки сна
чала в качестве геолога, затем руководителя экспе
диции (после смерти ее начальника К. Джонстона 
в 1879); Т. прошел от воет, побережья Африки 
к сев. концу оз. Ньяса, исследовал район между 
этим озером и озером Танганьика, открыл оз. Рук- 
ва. В 1883 он прошел от г. Момбасы к горному 
массиву Килиманджаро, затем на север, мимо горы 
Кении, и на запад к сев. берегу оз. Виктория; от
крыл оз. Баринго. В 1888 Т. посетил юж. Марокко, 
а в 1890—91 — оз. Бангвеоло. Написал ряд трудов, 
в к-рых изложены результаты его исследований.

Л и т .:  T h o m s o n  J . В . ,  Joseph  T h o m so n . A fr ic a n  e x p lo 
rer. A  b io g ra p h y  b y  h is  b r o th e r ... ,  L . ,  1896; В е й н е р  Д .,  
И стор и я  геогр аф и ч ески х откр ы ти й  и и сследован и й , пер. 
с а н гл ., М ., 1950.

ТОМСОН (Thomson), Джозеф Джон (18 июля 
1856—30 авг. 1940) — англ, физик, чл. Лондон, 
королев, об-ва (с 1884). Окончил Оуэнс-колледж 
(Манчестер). В 1876—80 учился в Тринити-колледже 

Кембридж, ун-та. С 1884 — проф. 
экспериментальной физики в Три
нити-колледже и дир. Кавендиш, 
лаборатории Кембридж, ун-та. В 
1905—18 — проф. Королев, ин-та. 
С 1919 и до конца жизни— руко
водитель Тринити-колледжа. В 
1915—20 был президентом Лондон, 
королев, об-ва.

Исследуя прохождение элек- 
трич. тока сквозь разреженные 
газы, Т. в 1897 показал, что отно
шение электрич. заряда к массе ejm 
для частиц, являющихся носи

телями катодных лучей, во много раз больше, 
чем для ионов водорода при электролизе. На осно
вании этого он высказал гипотезу, что в катодных 
лучах электрич. заряды переносятся частицами 
(«корпускулами»), размеры и масса к-рых во много 
раз меньше размеров атома водорода. В 1898 Т. опре
делил заряд «корпускулы», к-рый оказался равным 
заряду иона водорода при электролизе. Эта части
ца — «корпускула», была названа электроном. 
Т. правильно объяснил возникновение сплошного 
спектра рентгеновского излучения торможением 
быстрых электронов при ударе, о твердые тела, 
объяснил природу ионов. Он предложил (1903) мо
дель атома, послужившую прообразом для совр. 
представлений о строении вещества. В 1911 разра
ботал «метод парабол», к-рый приобрел большое 
значение для исследования заряженных частиц и 
изучения изотопов. Т. впервые получил (в 1912) 
данные, указывающие на существование стабиль
ных изотопов. Т. — один из основоположников 
электронной теории металлов. Ему принадлежит 
большое число работ в области электрич. разрядов 
в газах. В 1897 Т. независимо от нем. физика

K. Ф. Брауна сконструировал электронно-лучевую 
трубку, получившую название трубки Брауна.

Т. был материалистом, но его материализм носил 
механистич. характер. В своих теориях он стре
мился свести все физич. явления к механич. движе
нию. Характерной чертой творчества Т. была само
стоятельность и самобытность его научных пред
ставлений. Он предпочитал сам продумывать любой 
вопрос, чем тщательно изучать литературу и су
ществующие теории. В период расцвета научной 
деятельности Т. эта черта привела его к очень боль
шим научным успехам. Однако в последний период 
своей жизни Т. оторвался от совр. науки, не призна
вая новых физич. теорий. Нобелевская премия (1906).

С оч.: Applications of dynamics to physics and chemistry,
L. — Cambridge 1888; Notes on recent researches in electricity 
and magnetism..., Oxford, 1893; The discharge of electricity 
through gases..., N. Y., 1898; The corpuscular theory of mat
ter, L., 1907; The electron in chemistry, L., 1923; Electricity 
and matter, New-Haven, 1924; Conduction of electricity through 
gases, v. 1—2, 3 ed., Cambridge, 1928—33 (cobm. c G. P. Thom- 
воп’ом); Beyond the electron, Cambridge, 1929; Recollections 
and reflections, L., 1936; в рус. пер. — Корпускулярная 
теория вещества, Одесса, 1910; Электрон в химии, М.—Л., 
1927; Электричество и материя, М.—Л., 1928; По ту сторону 
электрона, М., 1930.

Лит.: К а п  н о в  Н. А., Джозеф Джон Томсон (Joseph 
John Thomson), «Советская наука», 1940, [№] 10; Т и м и
р я  з е в А. К., Жизнь и труды Дж. Дж. Томсона (1856—1940), 
«Успехи химии», 1941, т. 10, вып. 1; O w e n  G. Е., The 
discovery of the electron, «Annals of Science and Bulletin of the 
British Society for History of Science», 1955, v. 11, № 2; Thom 
s o n  G. .Centenary of J. J. Thomson, «Science», N. Y., 1956. 
v. 124, № 3233.

ТОМСОН (Thomson), Джордж Паджет (p. 3 мая
1892) — англ, физик, чл. Лондон, королев, об-ва 
(с 1930). Сын Дж. Дж. Томсона (см.). Окончил Кем
бридж. ун-т. В 1922—30 — проф. Абердин, ун-та, 
с 1930 — проф. Имперского колледжа науки и тех
нологии в Лондоне. После второй мировой войны 
был научным советником в ряде правительственных 
организаций. Т. одним из первых наблюдал и иссле
довал в 1927 диффракцию электронов. Им был со
здан прибор с фотография.регистрацией диффракции, 
Этот прибор с фокусировкой пучка по методу сов. 
ученого А. А. Лебедева оказал существенное влия
ние на развитие экспериментальной техники совр. 
электронографии. Т. принадлежат важные работы 
по геометрии электронограмм, преломлению элек
тронов, проверке теории рассеяния и др. Лауреат 
Нобелевской премии (1937).

Соч. :  Diffraction of cathode rays by a thin film, «Nature»,
L . , 1927, v. 119, № 3007 (cobm. c A. Reid); The diffraction of 
cathode rays by thin films of platinum, там же, 1927, v. 120, 
№ 3031; Theory and practice of electron diffraction, L., 1939 
(cobm. c W. Cochrane); Предвидимое будущее, пер. с англ.,
M . . 1958.

ТОМСОН, Николай Мартынович [р. 14 (26) февр.
1898] — сов. врач-гигиенист, акад. АН Эст. ССР 
(с 1946). Чл. КПСС с 1918. В 1926 окончил Военно-мед. 
академию в Ленинграде. В 1932—51 работал в Ин-те 
общей и коммунальной гигиены Академии мед. наук 
СССР. С 1951 — зав. лабораторией Ин-та радиацион
ной гигиены (ранее Санитарно-гигиенич. ин-т; Ле
нинград); в 1951—52 Т. — вице-президент АН Эст. 
ССР. Научные исследования относятся к области 
гигиены воздуха, разработки гигиенич. норм при пла
нировке населенных мест и др.

С о ч.: Проветривание жилого квартала, М., 1937; Аэра
ция городской застройки (Эксперимент. Исследование), М., 
1947; Микроэлементы как медико-биологическая и гигиени
ческая проблема, «Вестник Акад. медицинских наук СССР», 
1950, N* 5; Гигиеническое значение смолистых веществ, как 
продуктов неполного сгорания, там же, 1956, № 1.

ТОМСОН (Thomson), Томас (12 апр. 1773—2 июля 
1852) — шотландский химик и историк химии. По 
образованию врач; в 1817—41 — проф. ун-та в Глаз
го. Под влиянием англ, химика Дж. Дальтона стал 
убежденным сторонником его химия, атомистики и
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в 1807 дал ее подробное изложение в 3-м издании 
своей книги «Система химии*. В 1813—20 издавал 
журнал «Annals of philosophy, or magazine of che
mistry...*, в к-ром пропагандировал атомистич. 
учение. Написал историю химии, доведенную до
1820-х гг.

С о ч.: A system of chemistry of inorganic bodies, v . l—2* 
7 ed., L.—Edinburgh, 1831; The history of chemistry, v. 
1—2, L., 1830—31.

ТОМСОН (Thomson), К е л ь в и н  (Kelvin), 
Уильям (26 июня 1824—17 дек. 1907) — англ, физик, 
чл. Лондон, королев, об-ва (с 1851). Род. в Белфасте 
(Ирландия). В 1845 окончил Кембридж, ун-т, затем 

около года занимался экспе
риментальной физикой в Па
риже в лаборатории франц. 
ученого А. В. Реньо (см.). В
1846—99 руководил кафедрой 
теоретич, физики в Глазгов- 
ском ун-те. В 1890—95 — пре
зидент Лондонского королев
ского общества. За научные за
слуги в 1892 получил титул 
лорда Кельвина. Умер в Лон
доне, похоронен в Вестмин
стерском аобатстве.

Научная деятельность Т. была исключительно 
разносторонней и затрагивала различные вопросы 
физики, математики и техники. Первые работы Т., 
опубл. им еще в студенческие годы (1843—45), каса
лись приложения рядов Фурье к решению нек-рых 
физич. задач, исследованию аналогий между рас
пространением тепла и электрич. тока и исполь
зованию этих аналогий для решения задач электро
динамики. В 1845 он разработал получивший широ
кое распространение метод электрич. изображений, 
к-рый позволил решить ряд сложных вопросов 
электротехники, теории теплопроводности, магнито
статики и др.

Большое значение имеют работы Т. в областитермо- 
динамики. Ему принадлежит одна из формулиро
вок второго начала термодинамики (1851). Вместе 
с тем, исходя из второго начала термодинамики, 
Т. высказал идеалистич. гипотезу «тепловой смерти 
Вселенной». Т. широко применил термодинамич. 
метод для изучения физич. явлений. В 1854 разра
ботал термодинамич. теорию термоэлектрич. явле
ний. Совм. с англ, ученым Дж. Джоулем установил 
(1853—54), что при адиабатич. расширении газ 
охлаждается (т. н. эффект Джоуля — Томсона). Этот 
эффект имеет большое значение в технике глубокого 
охлаждения. Т. ввел в физику понятие об абсолют
ной температуре и установил абсолютную шкалу 
температур (1848). В 1856 открыл явление переноса 
тепла электрич. током (т. н. явление Т.). В 1870 он 
установил факт зависимости упругости насыщенного 
пара от формы поверхности жидкости. Гидродинамич. 
исследования Т. охватывают проблемы приливов, 
распространения волн по поверхности воды и др. 
В области астрофизики ему принадлежит оригиналь- 
наятеория происхождения зодиакального света (1853).

Изучение распространения электрич. импульсов 
вдоль кабелей в связи с проблемой осуществления 
трансатлантич. телеграфа привело Т. к разработке 
основ теории электрич. колебаний. В 1853 он вывел 
широко используемую формулу, дающую зависи
мость периода собственных колебаний контура от его 
емкости и индуктивности. Теоретич. исследования и 
ряд технич. изобретений Т. во многом способство
вали практич. осуществлению телеграфной связи, 
в частности по трансатлантич. кабелю.

Т. разрабатывал важнейшие задачи математич. 
физики: теории потенциалов, теории теплопровод
ности и т. д. В частности, он предложил метод опре
деления возраста Земли на основе ур-ния тепло
проводности, исходя из представления (теперь 
устаревшего) об охлаждении Земли. Он положил 
начало разработке теории вихревого движения, 
установив важную теорему о сохранении циркуля
ции в идеальной жидкости. Этот результат явился 
опорным моментом при разработке им теории вихре
вых атомов. Большое значение в истории атомистики 
имели подсчеты, проведенные Т. для определения 
размеров молекул, основанные на изменении по
верхностной энергии пленки при ее растекании и 
оценке наименьшего расстояния, при к-ром прояв
ляются силы, обусловленные контактной разностью 
потенциалов.

Т. принадлежит целый ряд важных изобретений: 
сифон-отметчик, играющий роль приемника при ка
бельном телеграфировании; квадрантный и абсолют
ный электрометры, прибор для разложения перио- 
дич. функций в ряд синусоидальных функций. Т. внес 
значительные усовершенствования в конструкцию 
ряда приборов: глубомера, компаса, гальванометра 
и др.

В мировоззрений Т. ярко выражено характерное 
для представителей механистич. материализма 18 — 
19 вв. стремление свести все явления природы к ме- 
ханич. движению, объяснить все физич. процессы 
с помощью законов механики. В «Балтиморских 
лекциях» (1884, опубл. 1904) Т. указывал, что для 
него понять физич. явление возможно только по
строив его механич. модель. Развитая им теория 
эфира (как и многие др. попытки построить меха
нич. модель эфира) оказалась неудачной, т. к. в 
ней, как и в др. теориях такого рода, игнорирова
лось качественное своеобразие электромагнитных 
явлений. Т. выступал против электромагнитной 
теории света Дж. Максвелла и признал ее только 
после опытов рус. ученого П. Н. Лебедева, экспери
ментально доказавшего существование светового 
давления.

Выдающиеся научные заслуги Т. получили высо
кое признание. Он был избран почетным чл. и чл. 
многих научных учреждений и об-в в различных 
странах; в 1877—чл.-корр., а в 1896 — почетным 
чл. Петербург. АН.

Соч.: Treatise on natural philosophy, t. 1 [7 ed. ], t. 2, [5 ed. j. 
Cambridge, 1912 (совм. с P. G. Tait’om); Reprint of papers on 
electrostatics and magnetism, 2 ed., L., 1884; Mathematical 
and physical papers, v. 1—6, Cambridge, 1882—1911, Balti
more lectures on molecular dynamics and the wave theory of 
light..., L. —Baltimore, 1904; Строение материи. Популярные 
лекЦии и речи..., пер. с англ., СПБ, 1895.

Лит.: Л е б е д и н с к и й  В., Вильям Томсон, лорд
Кельвин (1824—1907), Л., 1924; «Электричество», 1924,
№ 6 (посвящен памяти Т.); Ж е к у л и н  Л. А., Вильям 
Томсон (1824 —1907 гг.), там же, 1957, № 12.

ТОНКОВ, Владимир Николаевич [2 (14) янв. 
1872 — 6 окт. 1954] — сов. анатом, действит. чл. 
Академии мед. наук СССР (с 1944). Генерал-лейте
нант мед. службы. Заел. деят. науки РСФСР (1934). 
Чл. КПСС с 1932. В 1895 окончил Военно-мед. ака
демию. С 1900 — проф. Женского мед. ин-та в Пе
тербурге, с 1905 — Казан, ун-та, с 1915 — Военно- 
мед. академии (в 1917—25 — начальник академии). 
Труды посвящены нормальной и сравнительной ана
томии, гистологии и эмбриологии человека и жи
вотных. Изучал кровеносные сосуды лимфатич. 
узлов, артерии, питающие межпозвоночные нервные 
узлы и спинномозговые нервы человека, вены подже
лудочной железы, коллатеральное (окольное) крово
обращение; детально исследовал развитие селезенки
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у животных. Автор многократно переиздававшегося 
«Учебника нормальной анатомии человека» (2 тт., 
5 изд., 1953, 1 изд. под названием «Руководство 
нормальной анатомии человека», 1918). Создал 
школу анатомов, к-рая разрабатывает вопросы 
функциональной анатомии.

С о ч.: Артерии, питающие межпозвоночные узлы и спин
номозговые нервы человена. Дисс., СПБ, 1898; Об артериях, 
питающих нервы и нервные сплетения человена, «Врач», 
1897, т. 18, JVft 1; Кровеносные сосуды лимфатических узлов, 
там же, 1898, т. 19, J4* 34; О применении х-лучей Рентгена к 
изучению роста скелета. Доклад..., там же, 1896, JV* 15; 
Die Entwickelung der Miltz bet den Amniohen, «Archiv fiir 
mlkroekopische Anatomie», 1900. Bd 56, S. 392—458; Пособие 
к практическому изучению сосудов и нервов человека, 
5 изд., Л., 1948.

Лит.: В. Ы. Тонков. Заслуженный деятель науки, дей
ствительный член Академии медицинских наук СССР, 
профессор, генерал-лейтенант мед. службы (К 80-летию со 
дня рождения), «Вестник Акад. медицинских наук СССР», 
1952, JVft 3; Владимир Николаевич Тонков (Анатом. К 80-ле
тию со дня рождения), «Архив анатомии, гистологии и эмбрио
логии», 1952, вып. 3; С п и р о в М. С., Памяти В. Н. Тонкова, 
«Врачебное дело», 1954, N* 12.

ТОПЧИБАШЕВ, Мустафа Агабек оглы [р. 5 (17) 
авг. 1895] — сов. хирург, акад. АН Азерб. ССР 
<с 1945), чл.-корр. Академии мед. наук СССР (с 1947). 
Заел. деят. науки Азерб. ССР. Чл. КПСС с 1947. 
По окончании мед. фак-та Киев, ун-та (1919) пе
реехал в Азербайджан. С 1927 работает в Азерб. 
мед. ин-те (с 1930 — проф.). В период Великой Оте
чественной войны 1941—45 был гл. хирургом Управ
ления эвакогоспиталей Наркомздрава Азерб. ССР. 
В 1945—48 — дир. Ин-та эксперимент, медицины 
АН Азерб. ССР. В 1945—51 Т. — академик-секре
тарь Отделения биологич. и с.-х. наук, в 1951—57— 
вице-президент АН Азерб. ССР; с 1957 — чл. пре
зидиума академии. Т. разработал ряд вопросов 
обезболивания в хирургии и акушерстве, во
просы осложнений малярии, портальной гипертен
зии, желчно-каменной болезни, периферич. пара
личей. Разработал оригинальные хирургия, под
ходы к органам подреберья, к селезенке и почкам; 
способ пластики больших дефектов свода черепа; 
метод аналгизинового обезболивания, средство 
(аналгизин-эфиромасляный раствор) для растворе
ния в организме холестериновых желчных камней, 
аппарат для нахождения глубокозалегающих ино
родных тел в организме человека и др. Лауреат 
Сталинской премии (1946). Т. является чл.-корр. 
Волг. АН (с 1952).

С о ч.: Инъекционный эфиро-масляный наркоз. Сб.
статей № 1—3, под ред. М. А. Топчибашева, Баку, 1940—42 
(в сб. имеются статьи Т.); Частная хирургия, т. 1—3, Баку, 
1942—45 (на азерб. яз.); Аппарат для удаления инородных 
тел и его применение, Баку, 1949: Хирургическое лечение 
портальной гипертензии, в кн.: Тезисы доклада на 5-й 
конференции хирургов Закавказских хирургов. Тбилиси, 
1957.

ТОПЧИЕВ, Александр Васильевич [р. 27 июля 
(9 авг.) 1907] — сов. химик-органик, акад. (с 1949). 
Чл. КПСС (с 1932). В 1930 окончил Моек, химико-тех- 
нологич. ин-т, где работал до 1938. В 1938—41 — 
проф. Технология, ин-та пищевой пром-сти; с 1940— 
Моек, нефтяного ин-та (в 1943—47—дир.). В 1947— 
1949 — зам. министра высшего образования. С 
1949 — гл. ученый секретарь президиума АН СССР. 
Вице-президент АН СССР (с 1958). Одновремен
но (с 1952) заведует лабораторией химии нефти и 
газа Ин-та нефти АН СССР. Осн. труды Т. посвя
щены процессам нитрования, галогенирования, по- 
гшмеризации и алкилирования углеводородов раз
личных классов, а также синтезу и изучению физико- 
химич. свойств новых классов кремний-органич. 
соединений. Его работы по нитрованию углеводоро
дов окислами азота способствовали разработке но
вых методов синтеза нитроуглеводородов. Им раз

работан удобный метод нитрования ароматич. соеди
нений неорганич. нитратами в присутствии нек-рых 
активаторов и предложено объяснение механиз
ма реакции; найдены высокоэффективные катали
заторы и разработан новый раздел контактных 
реакций нитрования углеводородов. Исследования 
Т. и его сотрудников по алкилированию и полимери
зации углеводородов привели к открытию новых 
высокоэффективных катализаторов на основе фто
ристого бора и позволили развить современные 
представления о механизме реакций кислотно-основ
ного катализа. Работы Т. по синтезу и изучению 
физико-химич. свойств новых классов кремний- 
органич. соединений дали возможность найти новые 
области их технич. применения. Т. проведена также 
серия работ в области термич., фотохимия, и ката- 
литич. хлорирования низших парафиновых угле
водородов и исследованы новые пути каталитич. 
превращений х лоро производных углеводородов. Т. 
является чл. Сов. комитета защиты мира; пред, 
(с 1950) Моек, городского отделения Всесоюзного 
об-ва по распространению политич. и научных зна
ний. Лауреат Сталинской премии (1949).

С о ч.: Нитрование углеводородов и других органических 
соединений, М.—Л., 1949; Соединения фтористого бора, 
как катализатора в реакциях алкилирования, полимериаации 
и конденсации, М.—Л., 1949 (совм. с Я. М. Паушкиным).

ТОРЕЛЛЬ (Toreil), Отто Мартин (5 июня 1828— 
И сент. 1900) — швед, геолог, чл. Стокгольм. АН. 
Учился в Лундском ун-те, где позже был адъюнк
том, а с 1866 — проф. зоологии и геологии. Первый 
руководитель швед, геология, службы (1870—97). 
Осн. труды посвящены учению о ледниковом пе
риоде. Т. много путешествовал, причем две экспе
диции в Арктику совершил совм. с А. Э Норден- 
шельдом. В результате своих поездок в Гренландию, 
Исландию, Швейцарские Альпы и на Шпицберген 
он пришел к заключению о наличии большого числа 
следов древнего материкового оледенения. Наблю
дения над современными ледниками о-вов Медвежьего 
и Шпицберген послужили Т. материалом для разви
тия ряда теоретич. положений о причинах, вызываю
щих возникновение материковых льдов. Т. показал 
научную несостоятельность т. н. дрифтовой гипо
тезы, а его работы о континентальном оледенении 
способствовали постановке детальных исследований 
дилювиальных отложений в Сев. Европе. Т. писал 
о кристаллич. породах, изучал остатки ископаемого 
человека, занимался палеонтологией моллюсков и 
стратиграфией кембрия. Много работал в области 
геология, съевши и гидрогеологии, исследовал раз
личные агрономия, руды, месторождения металли
ческих полезных ископаемых, строительных мате
риалов и торфа. Чл. ряда академий и научных 
обществ.

Лит.: H o l m s t r O m L . ,  Otto Toreil [Некролог], «Geolo- 
glska Foreningens i Stockholm forhandlingar», 1901, t. 23, 
p. 391—461.

ТОРОПОВ, Никита Александрович [p. 28 июня 
(11 июля) 1908] — сов. минералог и химик, действит. 
чл. Академии строительства и архитектуры СССР 
(с 1957). Окончил Лен. политехнич. ин-т в 1930. 
В 1930—41 и 1944—53 работал в Лен. технология, 
ин-те им. Ленсовета (с 1940 — проф.), в 1941—44 — 
в Ин-те «Гипроцемент». С 1953 — дир. Ин-та химии 
силикатов АН СССР. Труды Т. посвящены минера
логии силикатов и физико-химич. исследованию 
силикатных систем. Разработал ряд вопросов физико- 
химии полупроводников и ферритных материалов. 
Лауреат Сталинской премии (1952).

Со ч.: Физическая и коллоидная химия силикатов,
М.— Л., 1941 (совм. с В. Ф. Журавлевым); Химия кремния, 
и физическая химия силикатов, 2 изд., М., 195fi ^
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с К. С. Евстропьевым); Куре минералогии и петрографии 
с основами геологии, М., 1953 (совм. с Л. Н. Будак); Физико
химические исследования магнитной керамики, «Труды 
Ленинградского технологического ин-та, им. Ленсовета», 
1952, вып. 24, стр. 13—59 (совм, с А. И. Борисенко); Химия 
цементов, М., 1956.

ТОРП (Thorpe), Томас Эдуард (8 дек. 1845—23 февр.
1925) — англ, химик и историк химии, чл. Лондон, 
королев, об-ва (с 1876). Работал в Гейдельберг, 
ун-те у нем. ученого Р. Бунзена. С 1870 — проф. 
ун-та в Глазго, с 1874 — ун-та в Лидсе, в 1885— 
1912 — проф. Королев, колледжа в Лондоне. 
Т. получил пятифтористый фосфор (1877), смешан
ный фосфористо-фосфорный ангидрид Р20 4 (1886)
и фосфористый ангидрид Р80 3 (1890—91). Дал одно 
из первых определений атомного веса радия (1908). 
Был ред. «Словаря прикладной химии» (3 тт., 
1890—93).

С о ч.: Essays in historical chemistry, [4 ed.i, L., 1923; 
History of chemistry, ▼. 1—2, L., 1909—1910; A dictionary 
of applied chemistry, v. 1—7, L.—N.Y., 1921—27 (совм. сдр.); 
посмертное 4 изд., v. 1 —11, L.—N .Y .— Toronto, 1937—1954 
(совм. с др.).

ТОРРЕС (Torres), Луис Вазе де — испан. море
плаватель 17 в. Участвовал в экспедиции П. Ф. Ки
роса, к-рая в 1605 вышла из Кальяо (Юж. Америка) 
в поисках легендарного Юж. материка. После от
крытия экспедицией о-ва Таити и нек-рых о-вов 
группы Туамоту и Новых Гебрид Кирос вернулся 
в Акапулько, Т. исследовал Ново-Гебридские о-ва 
и показал, что они не являются частью Юж. мате
рика, как предполагал Кирос. Открыл пролив между 
Австралией и Новой Гвинеей (Торреса пролив), про
шел вдоль юж. побережья последней, достиг Филип
пин. Дальнейшая судьба Т. неизвестна. Именем 
Т. названа также группа о-вов в Тихом ок.

Лит.: М а г и д о в и ч И. П., Очерки по истории геогра
фических открытий, М., 1957.

ТОРРИЧЕЛЛИ (Torricelli), Эванджелиста (15 окт. 
1608—25 окт. 1647) — итал. физик и математик. 
Математич. образование получил в Риме под руко
водством Б. Кастелли (ученика Г. Галилея). Трак

тат Т. по динамике «Trattato del 
mo to dei gravi» («Трактат о дви
жении тяжелых тел», 1641) обра
тил на себя внимание Г. Гали
лея, к-рый привлек Т. к обра
ботке своих трудов. После смерти 
Галилея в 1642 Т. стал его пре
емником в должности матема
тика великого герцога во Фло-

5енции и проф. математики и 
изики Флорентийского ун-та. Т. 

изобрел (1643, по др. источни
кам — 1644) ртутный барометр 

и объяснил наличием воздушного давления факт 
подъема ртути в трубке (Торричеллиева пустота). 
Он дал также вывод формулы о скорости истечения 
жидкостей из сосудов (т. н. формула Т.). В мате
матич. исследованиях Т. применил и усовершенст
вовал метод неделимых, широко использовал кине- 
матич. представления, в частности принцип сложе
ния движений при решении задач на касательные. 
Он обобщил правило квадратуры парабол на случаи 
любого рационального показателя. Независимо от 
франц. ученого Ж. Роберваля и несколько позднее 
его Т. определил квадратуру циклоиды. Вслед за 
франц. ученым Р. Декартом он нашел длину дуги 
логарифмич. спирали; вычисляя объем тела, обра
зованного при вращении дуги гиперболы вокруг 
асимптоты, Т. фактически вычислил несобственный

Cdxинтеграл J р  (а >  0), Т. исследовал центры тяжести

различных тел вращения. Одним из практич. при
ложений механико-математич. изысканий Т. явилось 
усовершенствование им арт. угломера. В работах 
Т. содержатся указания на способы изготовления 
усовершенствованных простых микроскопов и спо
собы шлифовки линз для телескопов. Многие ра
боты Т. оставались долгое время неопубл.

С о ч.: Ореге, v. 1—4, Faenza, 1919—44.
Лит.: Р о з е н б е р г е р Ф . ,  История физики, пер. с нем., 

ч. 2, 2 изд., М.—Л., 1937; Ц е й т е н Г. Г., История матема
тики в XVI и XVII веках, пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 1938.

ТОСКАНЕЛЛИ (Toscanelli), Паоло дель Поццо 
(1397—10 мая 1482) — итал. ученый-гуманист, кос
мограф и астроном. Был хранителем библиотеки, 
основанной во Флоренции гуманистом Никколо 
Никколи для общего пользования граждан. Изучал 
труды древних и средневековых космографов, под
держивал тесные связи с купцами и путешествен
никами, посещавшими дальние страны; был одним 
из убежденных сторонников учения о шарообраз
ности Земли и выдвинул идею о возможности до
стижения Индии зап. путем через Атлантич. ок. 
В 1468 сконструировал гномон; определял моменты 
солнцестояния. Критически исправил и очистил от 
астрологии, элементов астрономии. «Альфонсовь» 
таблицы» (13 в.).

ТРАМБЛЕ (ТгетЫеу), Абраам (13 ноября 1710— 
12 мая 1784) — швейц. натуралист, чл. Лондон, 
королев, об-ва (с 1743), чл.-корр. Париж. АН (с 1749). 
Т. провёл многочисленные наблюдения и экспери
менты над пресноводным полипом (гидрой). Разрезая 
гидру на несколько частей, установил, что каждая 
из отрезанных частей восстанавливается (регене
рирует), образуя целый организм. Его исследования 
по регенерации, опубл. в труде «Мемуары к истории 
одного рода пресноводных полипов с руками в форме 
рогов» (1744, рус. пер. 1937), способствовали внед
рению экспериментального метода в биологию.

Лит.: B a k e r  J o h n  R., Abraham Trambley of Geneva. 
Scientist and philosopher 1710—84, L., 1952 (имеется библио
графия трудов T.).

ТРАНШЕЛЬ, Владимир Андреевич [4 (16) янв. 
1868 — 21 янв. 1942] — сов. ботаник, миколог. 
В 1889 окончил Петербург, ун-т. С 1900 работал 
в Ботанич. музее, позже в Ботанич. ин-те АН СССР. 
Осн. труды посвящены вопросам систематики в 
биологии грибов, преимущественно ржавчинных. 
Описал свыше 100 новых видов грибов, выяснил 
цикл развития (разнохозяйственность) многих ржав
чинных грибов (напр., карликовой ржавчины ячменя, 
вишневой ржавчины), разрабатывал ряд вопросов 
филогении цветковых растений на основании ана
лиза паразитирующих на них ржавчинников; пред
ложил новый морфологич. метод («метод Траншеля»), 
с помощью к-рого представляется возможность пред
видеть второго хозяина разнохозяйственных ржав
чинных грибов. Свои многолетние исследования 
обобщил в труде «Обзор ржавчинных грибов СССР» 
(1939). Был также знатоком флоры высших расте
ний СССР. Создал ценный гербарий споровых расте
ний.

Лит.: Б о н д а  р ц е в  А. С., К семидесятилетию проф. 
В. А. Траншеля и пятидесятилетию его научной деятель
ности, «Природа*, 1938, JSft 4; К о м а р н и ц и и й Н. А.. 
В. А. Траншель как ботаник, «Ботанический журнал СССР*, 
1944, т. 29, № 2—3 (имеется библиография научных тру
дов Т.).

ТРАПЕЗНИКОВ, Вадим Александрович [р. 15
(28) ноября 1905] — сов. ученый в области автома
тики и электромашиностроения, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Чл. КПСС с 1951. В 1928 окончил Моек, 
высшее технич. училище, после чего до 1933 работал 
во Всесоюзном электротехнич. ин-те. В 1930—41 
преподавал в Моек, энергетич. ин-те (с 1939—проф.).
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С 1941 работает в Ин-те автоматики и телемеханики 
АН СССР (с 1951 — дир.). Т. предложил новые 
методы расчета электрич. машин поперечного поля, 
методы технико-экономич. анализа и построения 
электрич. машин и трансформаторов. В области 
автоматики Т. исследовал вопросы автоматич. конт
роля геометрия, размеров, способы построения 
быстродействующих автоматич. устройств и прин
ципы создания агрегатных систем автоматич. конт
роля и регулирования. Под руководством Т. раз
работаны методы моделирования систем автоматич. 
регулирования и созданы электронные моделирую
щие установки. Лауреат Сталинской премии (1951).

С о ч.: Основы проектирования серий асинхронных
машин, М.—Л., 1937; Обобщенные условия соразмерности 
и оптимальная геометрия трансформаторов, «Электричество», 
1948, № 2; Автоматический контроль линейных размеров 
изделий, М., 1947 (совм. с др.).

Лит.: Член-корреспондент АН СССР В. А. Трапезников 
(К пятидесятилетию со дня рождения), «Автоматика и теле
механика», 1956, т. 17, № 2.

ТРАУБЕ (Traube), Людвиг (12 янв. 1818 — 
11 апр. 1876) — нем. терапевт-клиницист и пато
лог. С 1853 был гл. врачом клиник Шарите в Бер
лине (с 1872 — проф.). Осн. заслугой Т. является 
внедрение экспериментального метода в патологию 
и развитие физич. методов исследований. Им были 
экспериментально установлены изменения в ткани 
легкого после перерезки блуждающего нерва; его 
исследования явлений лихорадки и кризиса легли 
в основу научного анализа температуры в клинич. 
практике. Т. принадлежат работы о связи заболева
ний сердца и почек, о действии наперстянки, о про
исхождении сердечных тонов, о тромбозе и эмболии. 
Описал двойной тон при пороке клапанов аорты и 
полулунное пространство при перкуссии грудной 
клетки; эти симптомы носят его имя. В своих теоре- 
тич. обобщениях находился под влиянием идей 
целлюлярной патологии Р. Вирхова.

С о ч.: Gesammelte BeitrSge zur Pathologie und Physiolo
gic, Bd 1—3, B., 1871—78.

ТРАУТШОЛЬД, Герман Адольфович (17 сент. 
1817 — 24 окт. 1902) — геолог. По национальности 
немец. В 1857—88 жил в России. В 1869—88 — проф. 
Петров, земледельч. и лесной академии (ныне 
Моек. с.-х. академия им. К. А. Тимирязева). Осн. 
труды посвящены стратиграфии и палеонтологии 
среднекаменноугольных и мезозойских отложений 
Подмосковья, рассматривавшихся Т. в сопоставле
нии с синхронными образованиями др. районов 
России и стран Зап. Европы. Имеют значение также 
работы Т. о колебаниях земной поверхности и Океа
ния. уровня, о пермских рептилиях, о метеоритах 
и др.

С о ч.: Uber s8kulare Hebungen und Senkungen der Erd- 
oberflfiobe, «Bulletin de la Socidtd impdriale des naturalistes de 
Мпчгоп*. 1*69, t . 42, J4i 1; Der Klin’sche Sandstein, «Nouveaux 
mdmolree de la Societd impdriale’des naturalistes de Moscou», 
lrf7l, U 13, livr. 3; Der Moskauer Jura, verglichen mit dem 
Westeuropaischen, «Zeitschrift der Deutschen geologischen 
Gesellschaft*, 1861, Bd 13, И. 1; Die Kalkbruche von Mjatschko- 
wa, Abt. 1—3, M., 1874—79; Die Reste Permischer Reptilien 
des Paiaohtologischen Kabinets der Universitdt Kasan, «Nou- 
veaux mdmoires de la Socidtd imporiele des naturalistes de 
Moscou», 1884, t. 15, livr. 1.

Лит.: Г. А. Трауттольд. Некролог, «Ежегодник по геоло
гии и минералогии России», 1903, т. 6, вып. 2—3.

ТРЕВИРАНУС (Treviranus), Готфрид Рейнхольд 
(4 февр. 1776—16 февр. 1837) — нем. естествоиспы
татель. Т. принадлежат исследования по анатомии 
и физиологии беспозвоночных животных, а также 
по изучению строения глаза и нервной системы раз
личных животных. Наибольший интерес представ
ляет его шеститомный труд «Биология, или Фило
софия живой природы» (1802—21), в к-ром он вы
ступал убежденным сторонником эволюции живой

природы; утверждал, что живые организмы про
изошли из бесформенной материи, а затем видоизме
нялись под воздействием внешних условий. По мне
нию Т., в каждом живом существе заложена способ
ность к бесконечному разнообразию форм, и оно 
может приспособлять свою организацию к изме
нившимся условиям внешней среды.Эти идеи, однако, 
высказывались Т. больше в чисто умозрительной' 
форме и не подкреплялись достаточно фактами для 
их обоснования.

С о ч.: Biologie, Oder Philosophic der lebenden Natur..., 
Bd 1—6, Gottingen, 1802—1821.

ТРЕВИРАНУС (Treviranus), Лудольф Христиан 
(18 сент. 1779—6 мая 1864) — нем. ботаник и врач. 
Брат Г. Тревирануса. Проф. ун-тов в Ростоке 
(с 1812), Бреславле (с 1816) и Бонне (с 1830). В трудо 
«О внутреннем строении растений и о движении 
в них соков» (1806) еще до обоснования клеточной 
теории показал, что развитие водопроводящих сосу
дов у растений происходит из клеток.

С о ч.: Vom invendigen Bau der Gewachse und von der 
Saftbewegung In denselben, Gdttingen, 1806; Physiologic 
der Gewachse, Bd 1—2, Bonn, 1835—38.

ТРЕВИТИК (Trevithick), Ричард (13 aim. 1771 — 
22 anp. 1833) — англ, изобретатель. С 1796 строил 
модели паровой машины повышенного давления и 
паровой повозки. В 1802 создал большую безрель
совую паровую повозку. В 1803, работая инжене
ром горнометаллургич. компании в Юж. Уэльсе, 
сконструировал первый паровоз с котлом повышен
ного давления (3 атпа). В 1804 паровоз стал при
меняться на конной чугунной Мертер-Тидвилской 
дороге. Паровоз весил 5 т и ломал чугунные рельсы, 
что привело к отказу от его использования. В 180& 
в экспериментальных целях Т. построил паровоз 
с гладкими ведущими колесами — «Поймай меня, 
кто может!», развивавший скорость до 30 км/час. Не 
имея поддержки, Т. разорился и в 1816 уехал и 
Юж. Америку, где принимал участие в национально- 
освободительной борьбе латиноамериканских рес
публик против испан. монархии. Умер в Англии.

Лит.: D i c k i n s o n  Н. W. and Т i t 1 е у A., Richard 
Trevithick: the engineer and the man, Cambridge, 1934; 
Р а д ц и г А .  А., История теплотехники, M.—Л ., 1936.

ТРЕГЕР, Даниил Самуилович [р. 24 апр. (ст.?> 
1883] — сов. изобретатель в области ж.-д. транспор
та. Чл. КПСС с 1931. С 1910 работал механиком на 
ж. д. России. В 1923—24 закончил разработку кон
струкции и электрич. схемы изобретенного им жез
лового аппарата, применяемого на ж. д. СССР. 
Т. является также автором систем автоматич. ука
зателей уровней воды в резервуарах водокачек и 
ряда др. изобретений.

С оч .: Электрожезловой аппарат системы Трегера, М., 
1944.

Лит.: А н д р е я н о в Б .  П., Изобретения и усовершенст
вования на транспорте СССР, вып. 4, М., 1929.

ТРЕДУЭЛЛ (Treadwell), Фредерик Пирсон (5 февр. 
1857—24 июня 1918) — швейц. химик-аналитик. 
Род. в США. Образование получил в Гейдельберг, 
ун-те. С 1883 жил в Цюрихе, где с 1894 был проф. 
Высшего технич. училища. Первые исследования 
Т. посвящены органич. химии, в частности, химии 
кетонов; им был открыт первый представитель пира- 
зинов. Начиная с 1882 его работы относятся к во
просам аналитич. химии: определению хрома, серы 
и кобальта, отделению цинка от никеля и кобальта, 
изучению влияния комплексообразования на вы
полнение аналитич. определений и др. Важным тру
дом Т. является его многократно переиздававшийся 
«Краткий учебник аналитической химии» (2 тт., 
1899—1902). В нем Т. изложил точные, лично им 
проверенные (а также им разработанные или улуч
шенные) методы исследования. В 1882 совм. с В. Мей
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ером выпустил на правах рукописи «Таблицы ка
чественного анализа».

С о ч.: Kurzes Lehrbuch der analytlschen Chemle, Bd 1, 
21 Aufl., Bd 2, 12 Aufl., W., 1948—49; в рус. пер. — Курс 
аналитической химии, т. 1, 9 иэд., т. 2, ч. 1—3, 7 изд., М.—Л., 
1935—46; Таблицы качественного анализа, М.—Л., 1931.

ТРЕЙБ (Treub), Мелхиор (26 дек. 1851—3 окт.
1910) —нидерл. ботаник. С 1874 работал в Лейден, 
ун-те. В 1880—1909 — дир. Бёйтензорг. (ныне Богор- 
ского) ботанич. сада на о-ве Ява; одновременно был 
дир. департамента земледелия Нидерландской Ин
дии. Т. принадлежат исследования в области мор
фологии, эмбриологии и физиологии растений. Опи
сал заростки у нек-рых тропич. плаунов, открыл 
явление халацогамии у казуарин (1891). Изучал 
экологию тропич. растений, в частности эпифитов, 
мирмекофильных растений, лиан. Под руководством 
Т. Бёйтензорг. ботанич. сад стал центром по изу
чению тропич. растений; им впервые в условиях 
тропиков были созданы морфологич. и физиологич. 
лаборатории.

Лит.: W e n  t F. A., Melchior Treub, «Annales du Jardin 
botanique de Buitenzorg», Batavia, 1911, ser. 2, v. 9 (имеется 
библиография трудов T.).

ТРЕТЕССКИЙ ( Т р е т е с к и й ) ,  Иустин Ивано
вич (1821—95) — рус. военный инженер, генерал- 
лейтенант. Окончил Гл. инженерное училище, а за
тем Инженерную академию в Петербурге. С 1882 был 
начальником инженеров Киев, военного округа. 
В 1849 выступил с предложением о постройке управ
ляемого аэростата — дирижабля — с паровым и 
пороховым реактивными двигателями. Корпус аэро
стата Т. предложил делить на несколько самостоя
тельных отсеков. В 1870 разработал проект порохо
вого реактивного двигателя для аэростата. В 1879 
изобрел прибор для механич. нивелирования мест
ности.

Лит.: История воздухоплавания и авиации в СССР, под 
ред. В. А. Попова. Период до 1914 г., М., 1944; Автоматиче
ский ватерпас или профилограф (тоже нивелирограф) воен
ного инженер-генерал-майора Третеского. «Техник», 1882, 
№ 1 .

ТРЕТЬЯКОВ, Дмитрий Константинович (1878 —
1950) — сов. гистолог и зоолог, действит. чл. АН 
УССР (с 1929). Заел. деят. науки УССР (1940). 
Чл. ВКП(б) с 1945. В 1901 окончил Петербург, 
ун-т и работал там же. В 1912—41 — проф. Ново
российск. ун-та (в Одессе); с 1944 — Киев, ун-та; 
одновременно был дир. (1944—48) Зоология,
ин-та АН УССР. Осн. работы Т. в области гистоло
гии посвящены исследованию костной ткани, нерв
ной системы и органов чувств низших позвоночных, 
особенно органов боковой линии рыб, названных им 
сейсмосензорной системой. Ему принадлежат также 
работы по вопросу о происхождении типа хордовых 
животных.

С о ч.: Мозг пескоройки (Ammocoetes br. Cuv). [Дисс.], 
СПБ, 1910; Органы чувств речной миноги, Одесса, 1915; 
Очерки по филогении рыб, пер. с украинск., [Уфа], 1944.

ТРИНИУС, Карл Бернгард (Карл Антонович; 
7 марта 1778—29 <ревр. 1844) — рус. ботаник и врач, 
акад. (с 1823; чл.-корр. с 1810). По национальности 
немец. По окончании Гёттинген, ун-та (1802) зани
мался врачебной практикой. С 1809 работал в Рос
сии. В 1824 организовал Ботанич. музей при Пе
тербург. АН. Специалист в области систематики. 
Т. был крупным знатоком злаков. Ему принадлежат 
трёхтомный труд «Виды злаков» (1882—86, на лат. 
яз.), в к-ром даны описание и рисунки 360 видов, 
а также монография, обзоры хозяйственно важных 
родов семейства злаков (риса, ковылей), соч. по 
морфологии и общей системе злаков. Описал много 
новых видов злаков; занимался изучением расте
ний, употреблявшихся в рус. народной медицине.

Гербарий Т. хранится в Моек, ун-те, а его коллекции 
злаков — в Ботанич. ин-те АН СССР в Ленинграде.

С о ч.: Флора Санкт-Петербургская и Московская или 
Описание растений, находящихся в окрестностях обеих 
столиц Российской империи, СПБ, 1818.

Лит.: Р у п р е х т  Ф., Материалы для истории имп. 
Академии наук по части ботаники, СПБ, 1865 («Записки 
имп. Акад. наук», т. 7. Приложение JY° 3).

ТРИНКЛЕР, Густав Васильевич [12 (24) апр. 
1876—4 февр. 1957] — сов. ученый и изобретатель, 
специалист по двигателям внутреннего сгорания. 
В 1894 поступил в Петербург, технология, ин-т. 
В 1898, будучи студентом, разработал бескомпрес- 
сорный двигатель внутреннего сгорания высокого 
сжатия с самовоспламенением, на к-рый подал 
патентную заявку в 1899 (патент № 8766, 19U4). 
Двигатель был построен и испытан на Путилов,
з-де (ныне Киров, з-д в Ленинграде). Не получив 
возможности изготовлять двигатель в России, Т. 
уехал в Германию, где в 1905 его двигатель был 
выпущен фирмой бр. Кертинг под названием «двига
тель системы Тринклера». В 1907—28 Т. работал на 
Сормовском з-де (ныне — «Красное Сормово»). 
С 1934 был нроф. Горьковского ин-та инженеров 
водного транспорта.

Соч. :  Двигателестроение sa полустолетие, 2 нзд.. Л., 
1958.

Лит.: Двигатели внутреннего сгорания. Устройство 
и работа, под ред. Ю. А. Степанова, М., 1955; К у з- 
н е ц о в  Б. В., Развитие тепловых двигателей, М.—Л., 
1953.

ТРИНКЛЕР (Trinkler), Эмиль (19 мая 1896—19 
апр. 1931) — нем. путешественник. Учился в Мюн
хен., Гамбург, и Берлин, ун-тах, где изучал геогра
фию, геологию, антропологию и воет, языки (пер
сидский, турецкий). В 1923—24 проводил география, 
и геология, исследования в Афганистане; в 1927—28 
путешествовал по Центр. Азии (Тибет, Китайский 
Туркестан). Результаты путешествий обобщены им 
в ряде трудов.

С о ч.: Quer durch Afghanistan naoh lndien, В., 1925; 
Afghanistan, Gotha, 1928; 1m Land der Stiirme, Lpz., 1930.

Лит.: Wissenschaftliche Ergebnisse der Dr. Trinklerischen 
ZentraJasien—Expedition, bearbeitet von E. Trinkler und 
H. de Terra, Bd 1—2, B.. 1932.

ТРОИЦКИЙ,Семен Иванович (28 янв. 1889—1934)— 
сов. метеоролог. По окончании Лен. ун-та с 1913 по 
1927 работал в воздухоплавательных частях. К этому 
времени относится ряд его исследований по метео
рология. условиям полета аэростатов. В 1920—34 
работал в Гл. геофизич. обсерватории. Важнейшие 
труды его посвящены использованию данных аэро
логия. наблюдений (температура, ветер) в целях 
предсказания погоды. Основой для них послужила 
разработанная им теория изменения ветра с высотой. 
Ему также принадлежат исследования в области 
аэроклиматологии, военной метеорологии и др.

ТРОФИМУК, Андрей Алексеевич [р. 3 (16) авг.
1911] — сов. геолог-нефтяник, акад. (с 1958; чл.- 
корр. с 1953). Герой Социалистич. Труда (1944). 
Чл. КПСС с 1941. По окончании Казан, ун-та (1933) 
работал в нефтяной пром-сти. С 1953 работал во 
Всесоюзном нефтегазовом н.-и. ин-те (в 1953—55 — 
зам. дир., в 1955—57 — дир.). С 1957 — дир. ин-та 
геологии и геофизики Сибирск. отделения АН СССР. 
Осн. работы посвящены исследованиям тектоники 
и нефтеносности Волго-Уральской нефтеносной об
ласти. Под его руководством осуществлены большие 
геологоразведочные работы в этой области. В ре
зультате изучения литологии нефтеносных извест
няков Ишимбаева, Т. были обоснованы методы по
исков новых нефтяных месторождений ишимбаев- 
ского типа. Совм. с др. им дано тектонич. райониро
вание Волго-Уральской области. Принимает участие 
в разрешении проблемы интенсификации добычи
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яефти из известняковых коллекторов, а также в раз
работке и внедрении законтурного заводнения. 
Лауреат Сталинской премии (1946 и 1950).

С оч ,: Очерк тектоники и нефтеносности Волго-Уральской 
области, «Восточная нефть», 1939, [JV*] 2 (совм. с В. И. Но- 
саль и Ю. А. Притула); Нефтеносность палеозоя Башкирии, 
М.—Л., 1950; Условия образования нефтяных месторождений 
Урало-Волжской нефтеносной области, М., 1955.

ТРУБИН, Владимир Андреевич [р. 14 (26) июля
1891] — сов. специалист в области строительства, 
действит. чл. Академии строительства и архитек
туры СССР (с 1956). Чл. КПСС с 1941. В 1920 окон
чил Киев, политехнич. ин-т и работал на строитель
стве ряда объектов, а также на административных 
должностях: в 1926—38—в управлении «Укргосстрой» 
и в тресте «Индустрой» на Украине (с 1930 — гл. 
инженер). В 1938—41 был зам. дир. и дир. Харьков, 
инженерно-строительного ин-та. В 1941—45 работал 
в Главуралстрое. С 1948 был зам. пред., с 1955 — 
пред, технич. совета Мин-ва строительства СССР, 
а затем Мин-ва строительства РСФСР. Осн. труды 
посвящены изучению, разработке и внедрению 
в строительство новых методов организации и произ
водства строительных работ. Принимал участие в 
создании ряда пром., общественных и жилых со
оружений (Харьков, тракторный з-д, Харьков, 
турбогенераторный з-д, з-д тяжелого машиностро
ения в г. Краматорске, ряд коксохимических
з-дов на Украине и пр.). Лауреат Сталинской 
премии (1950).

С о ч.: Из опыта механизации работ в ОСМЧ 22 Главурал- 
строя НКС, «Строительная промышленность», 1945, J4? 9; 
Индустриальное жилищное строительство на Урале, там же, 
Л» 7—8; О конгрессе по сборному железобетону в г. Дрездене, 
«Сборник материалов о новой технике и передовом опыте в 
строительстве», 1954, № 10, стр. 28—30.

ТРУСЕВИЧ, Борис Ипполитович [р. 24 июля 
(5 авг.) 1892] — сов. терапевт, акад. АН БССР 
(с 1956). Заел. деят. науки БССР (1946). Ученик
В. П. Образцова (см.). По окончании мед. фак-та 
Киев, ун-та (1916) работал там же (1918—20), затем 
в различных мед. учреждениях Ростова-на-Дону 
•(1920—28). С 1928 научная и педагогия, деятель
ность Т. связана с Минск, мед. ин-том (с 1934 — 
проф.). Осн. труды посвящены клинич. и эксперимен
тальным исследованиям по ряду разделов внутрен
ней патологии и инфекционным заболеваниям и осо
бенно усовершенствованию физич. методов исследо
вания больных. Разработал методику пальпации 
малой кривизны желудка, поджелудочной железы, 
новую модификацию пальпации почек, предложил 
непрерывную перкуссию грудной клетки, методику 
выявления диастолич. шума при недостаточности 
клапанов аорты в т. н. шестой точке, методику 
выявления сухих и влажных хрипов, а также шума 
трения плевры и перикарда и др.

Соч. :  Влияние хинина на различные узлы сердца,
«Клиническая медицина», 1933, т. 11, № 17—18; Влияние 
ваготропных ядов на искусственную желудочковую экстра- 
систолию, «Физиологический журнал СССР», 1934, т. 17, 
№ 2; Материалы к проблеме острой сосудистой недостаточ
ности (Острый застой в воротной системе), Минск, 1950; 
Сборник клинических рецептов, 2 изд., Минск, 1954 (совм. 
с В. В. Коробко); Влияние нервной системы на сахарную 
кривую, «Здравоохранение Белоруссии», 1957, № 10 (совм. 
с X. И. Меламед).

Лит.: Врач, педагог, ученый (К 40-летию врачебной,
научно-педагогической общественной деятельности
Б. И. Трусевича), «Здра сохранение Белоруссии», 1956, 
«W 6.

ТРУШКОВ,Николай И ьич[28апреля 1876—16 мая 
1947]— сов. ученый, спец алист по разработке и экс
пертизе рудных месторо дений. Заел. деят. н. и т. 
РСФСР (1945). По окончании Петербург, горного 
ин-та (1900) работал на тахтах Донбасса, а с 1902— 
на рудниках Урала. В 1918—20 и 1925—47 — проф. 
Лен. горного ин-та. На рудниках Урала Т. приме

нил систему разработки с креплением квадратными 
окладами, а затем и систему с магазинированием 
руды. Т. созданы курсы разработки и экспертизы 
рудных месторождений, сыгравшие важную роль 
в подготовке специалистов в данной области.

Соч. :  Экспертиза рудных месторождений, ч. 1—2,
Л,—М.—Новосибирск, 1934—35; Бурение при разработке 
рудных месторождений, М;, 1937; Разработка рудных место
рождений, [ч. J 1—2, М.—Л., 1946—47.

Лит.: Г о р о д е ц к и й  П. И., Заслуженный деятель нау
ки и техники — профессор Николай Ильич Трушков, в кн.: 
Выдающиеся ученые Горного института. 1773—1948, Л., 
1948.

ТУДОРОВСКИЙ, Александр Иларионович [р. 12 
(24) авг. 1875] — сов. физик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1933). Заел. деят. н. и т. РСФСР (1956). В 1897 
окончил Петербург, ун-т. В 1902—19 преподавал 
в Петербург, политехнич. ин-те, в 1919—29 — в Пе
троград. (Лен.) ун-те. В 1916 Т. поручается заведо
вание первым в России вычислительным бюро по 
расчету оптич. систем. С 1918 работает в Гос. оптич. 
ин-те. Труды Т. посвящены вопросам геометрия, 
оптики и оптич. техники, а также электромагнит
ным явлениям. Т. — один из организаторов работ 
по вычислительной оптике в СССР. Наибольшее зна
чение имеют его исследования о применении вектор
ных методов к расчету зеркальных и призменных си
стем и по теории аберраций третьего порядка. Вы
полнил совм. с сотрудниками крупные работы по 

асчету и разработке конструкций новых типов 
отографич. объективов (Сталинская премия 1942 

и 1946).
Соч. :  Электричество и магнетизм, ч. 1—2, Л.— М.,

1933—35; Теория оптических приборов, [т.] 1—2, 2 изд., 
М.—Л., 1948—52; Зависимость аберраций 3-го порядка
оптической системы от положения плоскостей входного 
зрачка и предмета, «Журнал технической физики», 1942, 
т. 12, вып. 8, стр. 496; Вычисление аберраций 3-го порядка 
по формулам Ланге, там же, 1943, т. 13, вып. 4—5, стр. 
230—58; О коэффициентах хроматических аберраций пер
вого порядка, там же, 1945, т. 15, вып. 9, стр. 585—97; 
Влияние ошибок изготовления отражательных призм на ход 
лучей в них, там же, 1934, т. 4, вып. 4, стр. 719—47; Отража
тельные системы с тремя взаимно перпендикулярными плоско
стями в случае небольших отклонений углов от прямого», 
«Труды Гос. оптического ин-та», 1941, т. 15, вып. 112—120, 
стр. 137—47.

Лит.: А. И. Тудоровский — заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, « Ж у р н а л  технической физики», 
1956, т. 26, № 9, стр. 2125.

ТУ ЛИ-ЧЭНЬ ( Т у л и ш э н ь ,  Т у л и ш е н ь )  
(1667—1740) — кит. посол в России. В начале 18 в. 
Оыл начальником Управления описания и карто
графии пограничных земель кит. государства. 
В 1712—15 был послан в Россию для ведения пере
говоров с калмыцким ханом Аюкой. О своем путе
шествии по воет, областям России написал сочине
ние, к-рое содержит дневник путешествия, описа
ние посещенных земель и народов, а также сведе
ния о встречах с русскими чиновниками. Пре
дисловие Т. Л.-ч. к этому соч. датировано 1723.

Соч. :  Путешествие китайского посланника к калмыцкому 
Аюке хану с описанием земель и обычаев Российских, пер. 
с манжурск., СПБ, 1782; Описание иностранных земель, 
Шанхай, 1936 (на китайск. яз.).

ТУМАНОВ, Иван Иванович [р. 18 (30) июня
1894] — сов. физиолог растений, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). В 1923 окончил Киев. с.-х. ин-т. В 1925—42 
работал во Всесоюзном ин-те растениеводства (в Ле
нинграде); с 1940 работает в Ин-те физиологии рас
тений АН СССР (с 1947 — проф.). Осп. труды по
священы изучению вопросов зимостойкости, засухо
устойчивости, водного режима и плодоношения 
с.-х. культур. Разработал методы лабораторного 
определения засухоустойчивости (метод завядания) 
и морозоустойчивости растений; детально изучил 
процесс приспособления растений к зимним усло_ 
виям и установил в нем наличие двух фаз. Разра_
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ботал лабораторный способ определения морозо
стойкости полевых культур. Кроме того, ему при
надлежат экспериментальные исследования физи
ология. природы выпревания, вымокания и ги
бели растений под ледяной коркой, а также ра
боты по изучению физиологии плодоношения у 
культурных видов растений (налив зерна у пше
ницы) и др.

Соч. :  Физиологические основы вимостойкости культур
ных растений, М.—Л., 1940; Основные достижения советской 
науки в изучении морозостойкости растений, М., 1951; 
Влияние органов плодоношения на материнское растение, 
«Труды Института физиологии растений им. К. А. Тими
рязева», 1951, т. 7, вып. 2 (совм. с Э. 3. Гареевым).

ТУМАНЯН, Михаил Галустович [16 (28) февр. 
1886—1950) — сов. растениевод, генетик и селек
ционер, действит. чл. АН Арм. ССР (с 1943). Заел. деят. 
науки Арм. ССР (1935). Чл. ВКП(б) с 1945. Окон
чил Моек, ун-т (1911) и Моек. с.-х. нн-т (1914). 
С 1923 заведовал (с 1926 — проф.) кафедрой растение
водства Ереван, ун-та (позже Арм. с.-х. ин-та). 
В 1943—49 — дир. Ин-та земледелия АН Арм. ССР. 
В 1943—45 — академик-секретарь Отделения с.-х. 
наук АН Арм. ССР. Труды посвящены изучению 
полевых культур, особенно пшениц Армении и За
кавказья. Разработал принцип районирования мест
ных стародавних сортов пшеницы, установил ряд 
закономерностей, связанных с формообразователь
ными процессами у пшениц.

Соч. :  Карликовые пшеницы Армении, «Труды по при
кладной ботанике, генетике и селекции», 1928, т. 19, 1;
Ботанический состав диких пшениц Армении и условия их 
произрастания в природе, там же, 1934, Серия 5, 2; Роль
пыльной головни в формообразовании пшениц и ее значение 
для селекция, «Доклады Акад. наук СССР», 1941, т. 30, 
№ 2; Происхождение пшеницы Персикум — Tr. perslcum 
Vav., «Известия Акад. наук Армянской ССР. Естественные 
науки», 1944, № 1—2; Определитель хлебных влаков (ко
лосовые), Ереван, 1933.

ТУПОЛЕВ, Андрей Николаевич [р. 29 окт. (10 
ноября) 1888]—сов. авиаконструктор, акад. (с 1953; 
чл.-корр. с 1933). Генерал-лейтенант инженер- 
но-технич. службы. Герой Социалистич. Труда 
(1945). Заел. деят. н. и т. РСФСР (1933). Деп. 
Верх. Совета СССР 3—5-го созывов. В 1909 посту
пил в Моек, высшее технич. училище (МВТУ), 
где стал одним из ближайших учеников Н. Е. Жу
ковского. По поручению Жуковского, еще будучи 
студентом, Т. проектировал первые аэродинамич. 
трубы. Наряду с занятиями в аэродинамич. лабора
тории Т. участвовал в работах воздухоплаватель
ного кружка при МВТУ, проектировал и строил 
учебные планеры, на одном из к-рых сам осущест
влял полеты. По окончании в 1918 МВТУ совм. 
с Жуковским принимал участие в организации Цен
трального аэрогидродинамич. ин-та (ЦАРИ); в 
1918—35 — зам. начальника Ц АГИ. В 1922 в составе 
ЦАГИ сформировалось конструкторское бюро под 
руководством Т., к-рое начало свою работу проек
тированием и постройкой одноместного самолета 
АНТ-1, выполненного в основном из дерева. В 1923— 
1924 Т. работал над созданием и освоением для само
летостроения нового металла — дюралюминия. Он 
построил аэросани, глиссер, двухместный самолет 
АНТ-2, выполненные целиком из дюралюминия, 
и на этих машинах проверил эксплуатационные пре
имущества нового материала. Т. является осново
положником металлич. самолетостроения в СССР. 
Переход на металлич. самолетостроение, обеспечи
вая возможность массового изготовления машин, 
потребовал коренного изменения приемов конструи
рования и технологии постройки самолетов, в чем 
большую роль сыграли работы Т. и его сотрудников. 
Под* его руководством спроектировано и построено 
более 100 различных типов самолетов, из к-рых зна

чительное число вошло в серийное произ-во. Помимо 
создания многоместных пассажирских самолетов, 
Т. принадлежит заслуга в разработке средних и тя
желых бомбардировщиков, в большинстве своем 
значительно превосходивших по летно-технич. дан
ным соответствующие образцы зарубежной техники. 
Из всех созданных Т. конструкций особенно широко 
известны ТБ-1, АНТ-9, ТБ-3, АНТ-25 (РД), ТБ-7, 
СБ, ТУ-2, ТУ-4, ТУ-104, ТУ-114. На самолетах, 
сконструированных Т., был проведен целый ряд 
перелетов по СССР, Европе и в Америку (перелеты 
В. П. Чкалова и М. М. Громова через Сев. полюс 
на самолете АНТ-25), были осуществлены высадки 
ряда полярных экспедиций на дрейфующие льдины, 
спасение экипажа парохода «Челюскин» (1934) и 
много др. важных заданий. Во время Великой Оте
чественной войны 1941—45 самолеты Т. использо
вались для поражения военных объектов на дальних 
расстояниях. Большое значение в истории авиации 
имеют созданные под руководством Т. самолет «Мак
сим Горький» (1934), в конструкции к-рого исклю
чительно смело были решены вопросы увеличения 
размеров и тоннажа машины, и скоростной бом
бардировщик (СБ), к-рый для того времени дал 
небывалый скачок в бомбардировочной авиации по 
скорости. ТУ-104 (1955) является одним из лучших 
современных пассажирских реактивных самолетов. 
Крейсерская скорость полета — 800 к м / ч а с . Ка
бина самолета герметически закрыта, что позволяет 
использовать высоту полета в 10 000 м .  Дальней
шим развитием этого типа самолетов явился ком
фортабельный многоместный (170) пассажирский 
самолет ТУ-114 (1956) с турбовинтовыми двигате
лями. Значителен вклад Т. в авиационную науку. 
Продолжая работы Н. Е. Жуковского, он разра
батывал основы аэродинамич. расчета самолета, 
теорию расчета на прочность и др. Помимо кон
струирования самолетов. Т. создал ряд типов военно- 
морских торпедных катеров. Лауреат Сталинских 
и Ленинской (1957) премий.

ТУР, Александр Федорович [р.З (15) сент. 1894] — 
сов. педиатр, действит. чл. Академии мед. наук 
СССР (с 1952; чл.-корр. с 1945). Заел. деят. науки 
РСФСР (1947). В 1919 окончил Военно-мед. акаде
мию. В 1921—24 работал в детской клинике акаде
мии, в 1924—30—в Ин-те по изучению мозга и 
одновременно (1925—34) в Ин-те охраны мате
ринства и младенчества (с 1930 — проф.). С 1934 — 
проф. Лен. педиатрич. ин-та и одновременно 
(1931—41) — цроф. Лен. ин-та усовершенствования 
врачей. Осн. исследования — изучение возраст
ных физиология, особенностей детей, диэтетика здо
ровых и больных детей, физич. воспитание детей 
раннего возраста, болезни крови у детей, заболева
ния детей периода новорожденности и др.

С о ч.: Алиментарная дистрофия у детей, в кн.: Алиментар
ные дистрофии в блокированном Ленинграде. [Сборник ста
тей]..., под ред. М. В. Черноруцкого, Л., 1947; Справочник 
по диэтетике детей раннего вовраста, под ред. и с предисл.
А. Ф. Тура, 6 изд., Л., 1954; Пропедевтика детских болезней.
4 изд., Л., 1955; Физиология и патология детей периода 
новорожденности, 3 изд., Л., 1955; Гематология детского 
возраста. 3 иэд., Л., 1957.

ТУРБАБА, Дмитрий Петрович (20 сент. (2 окт.)
1863—20 ноября 1933] — сов. химик. По оконча
нии в 1885 Харьков, ун-та был оставлен там для под
готовки к профессорскому званию. С 1900 — проф. 
Томского ун-та. с 1923 — проф. Симферопольского- 
ун-та (ныне Крымский педагогия, ин-т). Труды Т. 
посвящены теории растворов и катализу.

Лит.: А н д р е а с о в  Л. М.. Краткий очерк о живни в 
деятельности Д. П. Турбабы, в кн.: Ив истории отечественной 
химии, Харьков, 1952 (имеется список трудов Т.).
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ТУРБИН, Николай Васильевич [р. 20 ноября 
<3дек.) 1912] — сов. генетик, акад. АН БССР(с 1953). 
Чл. КПСС с 1950. В 1935 окончил Воронеж, с.-х. 
ии-т и до 1939 работал там же. В 1945—55 — проф. 
Лен. ун-та. С 1953 — дир. Ин-та биологии АН БССР 
и зав. кафедрой дарвинизма и генетики Белорус, 
ун-та (Минск). Осн. работы посвящены изучению 
явления вегетативного (соматического) расщепле
ния растительных гибридов и биологии оплодотво
рения растений с целью выяснения условий, влияю
щих на жизненность и наследственные свойства 
семенного потомства.

Со ч.: Генетика с основами селекции, М., 1950; Новое 
в биологии оплодотворения, «Вестник Ленинградского универ
ситета», 1952, JMe 1; Дарвинизм и новое учение о виде, «Бота
нический журнал», 1952, т. 37, № 6; О современной концепции 
гена, «Вестник АН СССР», 1957, J4» 4.

ТУРНЕР, Генрих Иванович [17 (29) окт. 1858— 
1941] — сов. хирург-ортопед. Заел. деят. науки 
РСФСР (1927). В 1881 окончил Медико-хирургич. 
академию (позже Военно-мед. академия) в Петер
бурге. С 1895 — проф. Военно-мед. академии, где 
по его инициативе была организована (1900) первая 
в России кафедра и клиника ортопедии, к-рой 
Т. и руководил до конца жизни. Осн. труды посвя
щены врожденным дефектам развития и заболева
ниям позвоночника и изучению роли нервного фак
тора при травмах и нек-рых заболеваниях опорно
двигательного аппарата. Много внимания уделял 
разработке вопросов десмургии, изысканию упро
щенных способов дезинфекции перевязочных мате
риалов, антисептич. лечению ран, технике иммоби
лизации переломов и др. Впервые в России поднял 
вопрос о необходимости, помимо организации домов 
призрения для детей-калек, проведения в приютах 
лечения таких детей, воспитания и их трудового 
обучения. Эти мероприятия были осуществлены 
Т. в одном из приютов в Петербурге, реорганизо
ванном позже (1931) в детский ортопедия, ин-т его 
имени.

С о ч.: Руководство к наложению повязок, СПБ, 1899, 
6 изд., Л., 1940; Невритный элемент среди последствий трав
мы и воспалительных процессов костей и суставов, «Вестник 
хирургии им. Грекова», 1935, т. 41, кн. 114—16; О вовлечении 
нервных ветвей в туберкулезный процесс суставов, «Новый 
хирургический архив», 1934, т. 30, кн. 2.

Лит.: О с т е н - С а к е н  Э. Ю., Ив прошлого ортопеди
ческой клиники Генриха Ивановича Турнера, «Ортопедия 
и травматология», 1931, JVs 6; Л о г а ч е в К. Д. и С к о б- 
л и н А. П., Г. И. Турнер — основоположник идей нервизма 
в отечественной ортопедии, «Ортопедия, травматология и 
протезирование», 1955, № 4.

ТУРНЕФОР (Tournefort), Жозеф Питтон де 
(5 июня 1656—28 дек. 1708) — франц. ботаник 
и путешественник, чл. Париж. АН (с 1691). Проф. 
ботаники при Королев, ботанич. саде (с 1683), 
позже (с 1702) — проф. медицины в Коллеж де Франс 
в Париже. Т. много путешествовал по Зап. Европе; 
в 1700—02 посетил Грецию, Анатолию, Армению и 
Грузию. Положил начало ботанич. исследованию 
Арарата и впервые описал вертикальную поясность 
его горной растительности. Является автором искус
ственной системы растений, к-рая была общепри
нята в первой половине 18 в. Т. делил растения на 
два отдела: травы и деревья (с кустарниками), 
и далее на классы, секции, роды и виды, основываясь 
преимущественно на форме венчика и отчасти плодов 
и семян; функции цветка Т. не понимал и не призна
вал наличия пола у растений.

С оч. :  Elements de botanique..., t. 1—3, P., 1694; Insti- 
tutiones rei herbariae..., t. 1—3, Parisiis, 1700; Relation d’un 
voyage du Levant..., t. 1—2, P., 1717.

Лит.: Л у н к е в и ч  В. В., От Гераклита до Дарвина, 
Очерки по истории биологии, т. 2, М.—Л., 1940 (стр. 134— 
138); D a v y  de  V i r v i l l e  Ad. ,  Histoire de la botanique 
en France, P., 1954 (имеется авторский указатель персо
налий).

ТУРСКИЙ, Митрофан Кузьмич (21 марта 1840 —
: 16 сент. 1899) — рус. лесовед. В 1862 окончил 
! Петербург, ун-т. С 1876 был проф. Петровской зем- 
I ледельч. и лесной академии (ныне Моек. с.-х. акаде- 
j мия им. К. А. Тимирязева). Труды посвящены во- I просам таксации леса и лесоразведения. Большую 

ценность представляют его насаждения, проведен
ные в 1877—80 (существующие и поныне) в лесной 
опытной даче при академии. Им были начаты опыты 
по смешению разных древесных пород, по изучению 
влияния густоты культур на рост и качество насаж
дений, опыты с семенами различного географич. 
происхождения. Разработал оригинальный метод 
исследования, позволяющий определить степень 
требовательности древесных пород к свету, и пред
ложил шкалу древесных пород с учетом степени их 
требовательности к свету. Кроме того, Т. положил 
начало изучению лесов басе. рр. Волги и Днепра 
(экспедиция 1893—99).

С о ч.: Лесоводство, 6 изд., М., 1954; Разведение лесных 
деревьев, 9 изд., М., 1912; Таблицы для таксации леса, 7 изд., 
М., 1910; Определение древесины, ветвей и семян главней
ших древесных и кустарных пород по таблицам, 3 изд., М., 
1908 (совм. с Л. Яшковым).

Лит.: Э й т и н г е н Г .  Р., Митрофан Кузьмич Турский, 
в кн.: Выдающиеся деятели отечественного лесоводства, 
вып. 2, М.—Л., 1950.

ТУРЧАНИНОВ, Николай Степанович (1796— 
26 дек. 1863) — рус. ботаник. Образование полу
чил в Харьков, ун-те (1811—14). В 1814—28 служил 
в мин-ве финансов в Петербурге, одновременно изу
чал флору Петербург, губ. Позже работал в Иркут
ске, где также проводил флористич. исследования. 
В 1847 вышел в отставку и переехал в Харьков, 
где занимался обработкой своего гербария. Начав 
ботанич. исследования как любитель, Т. впослед
ствии стал известным флористом и систематиком. 
Особый интерес приобрел его труд «Байкало-Даур
ская флора» (1842—56 и 1 доп. 1857), в к-ром дано 
описание 1154 видов (из них 170 новых) и 15 новых 
родов. Кроме растений России, Т. обрабатывал 
растения Монголии, Китая, Мексики, Бразилии и

?яда др. стран, описав св. 100 новых родов и св. 
000 новых видов. Им произведено также систематич. 

изучение горечавковых, бурачниковых, зонтичных 
и нек-рых др. семейств. В 1857 за научные исследо
вания был удостоен Демидовской премии. Гербарий 
Т. хранится в Ин-те ботаники АН УССР.

Лит.: Б е к е т о в  А., Николай Степанович Турчанинов, 
«Вестник естественных наук...*, 1860, № 34—35; Ш и п ч и н *  
с к и й Н. В., Знаменитый русский ботаник-самоучка 
Н. С. Турчанинов, «Ботанический журнал», 1953, т. 38, 
вып. 4.

ТУТКОВСКИЙ, Павел Аполлонович [17 февр. 
(1 марта) 1858—3 июня 1930] —сов. геолог, действит. 
чл. АН УССР (с 1918). Окончил Киев, ун-т (1882). 
В 1884—95 был хранителем минералогия, и геология, 
кабинетов этого ун-та, позже — преподаватель, ин
спектор и дир. народных училищ на Украине. 
С 1914 — проф. Киев, ун-та. Работы Т. посвящены 
минералогии, петрографии, динамич. и история, 
геологии и палеонтологии. Особо значительны его 
работы в области четвертичной геологии и геоморфо
логии. Является одним из авторов теории эолового 
происхождения лёсса и одним из пионеров микро- 
па леонтологич. метода изучения осадочных толщ. 
В 1895 предложил осуществленный позже проект 
артезианского водоснабжения Киева. Деятельность 
Т. имела большое значение для развития геология, 
наук на Украине.

Лит.: К 70-летию со дня рождения акад. Павла Аполлоно
вича Тутковского, «Почвоведение», 1928, № 3—4; «УкраТна. 
Науковий журнал укра1нознавства», 1930, кн. 43 (см. раздел 
Пам’ят! Павла Аполоновича ТутШвського); Т и х о м и р о в
В. В. и С о ф и а н о Т. С., 25 лет со дня смерти П. А. Тут-
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ковского, «Известия АН СССР. Серия геологии.*, 1955, 
№ 2, стр. 133.

ТУШИНСКИЙ, Михаил Дмитриевич [р. И (23) 
янв. 1882] — сов. терапевт, действит. чл. Акаде
мии мед. наук СССР (с 1945). Чл. КПСС с 1945. 
В 1908 окончил Военно-мед. академию и до 1924 ра
ботал в Петербурге в Обуховской больнице. С 1924 
работает (с 1930 — проф.) в 1-м Лен. мед. ин-те. 
В 1942—50 Т. — гл. терапевт Ленинграда. Науч
ные исследования Т. посвящены гл. обр. заболева
ниям системы крови и инфекционным заболеваниям.

С о ч.: О гистиоцитах крови при некоторых инфекционных 
заболеваниях, «Терапевтический архив», 1924, т. 2, вып. 5—6 
(совм. с Е .  В. Карташевой); Болевни системы крови, в кн.: 
Л а н г  Г. Ф., Учебник внутренних болезней, т. 1, ч. 2, Л., 
1940 (стр. 259—368); Болезни органов дыхания, там же (стр. 
7—158).

ТУШНОВ, Михаил Павлович [12 (24) мая 1879— 
19 сент. 1935] — сов. микробиолог и патофизиолог, 
действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1935). В 1902 окончил 
Казан, ветеринарный ин-т и с 1911 был проф. там же. 
Позже — проф. Казан, ин-та усовершенствования 
врачей (1923—28), Всесоюзного ин-та эксперимен
тальной медицины (1929—35) и Моек, зооветеринар
ного ин-та (1932—35). В 1926—28 разработал тео
рию о действии гистолизатов (продуктов искусствен
ного расщепления тканей) на организм животных 
и человека; выдвинул положение о возможности 
использования продуктов расщепления тканей жи
вотных для лечения различных заболеваний, считая, 
что такое лечение восстанавливает нормальный 
обмен веществ.

С о ч.: Новый способ так называемого «омоложения» 
организмов, Казань, 1931; Учение о гистоливатах, «Природа», 
1934, JV* 9; Ливатотерапия и ее теоретическое обоснование. 
Сборник трудов по изучению гистолизатов, вып. 5, Казань, 
1935; Проблемы спермотоксинов и лизатов, М., 1938 (имеется 
биографический очерк К. Р. Викторова о Т.).

ТЫЖНОВ, Всеволод Иванович [19 апр. (1 мая)
1870—1949] — сов. металлург. В 1895 окончил 
Петербург, ун-т. В 1899—1902 работал на Путилов, 
з-де (ныне Киров, з-д в Ленинграде), в 1902—06— 
на Брянском з-де в Бежице, а затем на других 
з-дах. Т. впервые ввел промышленное произ-во высо
кокачественной легированной кислой мартеновской 
стали кремневосстановительным процессом. В 1926 
разработал способ произ-ва в электрич. и марте
новских печах технически чистого железа, полу
чившего название ВИТ-железа. С 1939 Т. работал 
в Н.-и. ин-те качественных сталей и ферросплавов, 
а затем в созданном на его основе Центральном 
н.-и. ин-те черной металлургии.

С о ч.: Кремневосстановительный мартеновский процесс, 
3 изд., М., 1947; Малоуглеродистое мартеновское и электро 
ВИТ-железо, [б. м., 1934].

ТЭЕР (Thaer), Альбрехт Даниель (14 мая 1752 — 
26 окт. 1828) — нем. ученый, агроном. Окончил 
Ганновер, ун-т. В 1810—19 был проф. Берлин, 
ун-та. В 1807 совм. с химиком Г. Эйнхофом органи
зовал близ Берлина с.-х. учебное заведение, к-рое 
и возглавлял до конца жизни. Выступал за необ
ходимость построения с. х-ва на научной основе. 
Пропагандируя широкое внедрение прогрессивных 
приемов агротехники (плодосмен, травосеяние, улуч
шенный уход за пропашными и др.), Т. обосновал 
их с позиций т. н. гумусовой (перегнойной) теории 
питания растений, горячим сторонником к-рой был. 
Согласно этой теории, перегной является оси. ма
териалом, используемым растениями как питатель
ное вещество, необходимое для их жизни. С этих же 
позиций он подходил к вопросам почвоведения; дал 
одну из первых классификаций почв Зап. Европы, 
оси. на изучении механич. состава, содержания пе
регноя и извести в почве. Разработал сравнитель

ную оценку питательности кормов («сенные экви_ 
валенты»); занимался также вопросами зоотехнии

С о ч.: Grundsatze der rationellen Landwirtschalt, v. l —ч. 
5 Aufl., B., 1853; Beschreibung der nutzbarsten neuen Acker- 
gerathe, H. 1—3, Hannover, I8u2—I8u6; Geschichte meiner 
Wlrtschaft zu Moglin, B., 1815; в рус. пер. — Основания ра
ционального сельского хозяйства, ч. 1—5, М., 1830—1825;. 
Описание новейших и общеполезных земледельческих о р у 
дий, М., 1834.

ТЮЛАН (Tulasne), Луи Рене (12 ноября 1815 — 
22 дек. 1885) — франп. ботаник. Чл. Париж. АН 
(с 1854). По образованию юрист. С 1842 был храни
телем Музея естественной истории в Париже. Пер
вые исследования Т. посвящены систематике цвет
ковых растений, а также эмбриологии растений. 
Особой известностью пользуются его более позд
ние исследования, относящиеся к области миколо
гии. Им разработан онтогенетич. метод исследова
ния, заключавшийся в изучении всего цикла раз
вития гриба. Открыл у многих грибов явление плео- 
морфизма, т. е. образование одним видом разных форм 
спороношений, сменяющих друг друга в течение 
цикла развития. Ранее эти спороношения относились 
к характерным признакам различных видов, родо& 
и даже классов в системе грибов. Изучил циклы раз
вития спорыньи головневых, ржавчинных, мучнеро- 
сных и др. грибов. Ему принадлежит (совм. с братом 
Ш. Тюланом) монография по подземным грибам (1851) 
и трехтомная сводка по развитию сумчатых грибов 
(1861—65). Одним из первых занимался микроско
пия. изучением лишайников, но не понял их симбио- 
тич. природы.

С о ч.: Fungi hypogaei, Parisiis, 1851 (совм. с Ch. Tulasne); 
Selecta fungorum carpologia..., t. 1—3, Farisiis, 1861—65 
(совм. c Ch. Tulasne).

Лит.; В о р о н и н  M. С., Некролог Тюляна, «Труды
С.-Петербургского об ва естествоиспытателей», 1886, т. 17. 
вып. 1; В о г n е t Ed., Notice sur M. L. R. Tulasne, «Comp- 
tes rend us des sCacns de 1’AcacU'mie des sciences», P., 1886, 
t. 103, J4* 21 (имеется библиография трудов T. ) ;  D a v y d  е 
V i г v i 1 1 е A., Histoire de botanigue de France, P., 1954.

ТЮРИН, Иван Владимирович [p. 21 окт. (2 ноября)
1892] — сов. почвовед, акад. (с 1953; чл.-корр. 
с 1946). В 1919 окончил Петровскую с.-х. академию 
(ныне Моек. с.-х. академия им. К. А. Тимирязева). 
В 1919—30 работал (с 1928 — проф.) в Казан, ун-те 
и Казан, ин-те с. х-ва и лесоводства. В 1930—41 и
1944—51 — проф. Лесотехнич. академии в Ленин
граде и одновременно (в 1944—52) — Лен. ун-та 
С 1930 (с перерывом в 1941—43) работает в Почвен
ном ин-те АН СССР; с 1949 — дир. ин-та. Труды по
священы проблеме повышения плодородия почв, 
химии органич. веществ почв, вопросам происхож
дения и географии почв. Особый интерес представ
ляют его исследования в области изучения почвен
ного гумуса. Т. рассматривает почвенный гумус как 
группу высокомолекулярных веществ спепифич. 
природы, образование к-рых связано с биохимия, 
процессами. Им разработаны оригинальные методы 
анализа состава почвенного перегноя, что позволило 
вскрыть география, закономерности гумусообразо- 
вания в почвах СССР, а также ряд новых методов 
химия, анализа почв (для определения гумуса, до
ступного для растения азота и др.). Т. принадлежат 
исследования происхождения и плодородия почв 
лесостепи; предложил свою классификацию лесных 
площадей водоохранной зоны, к-рая нашла широкое 
применение в практике лесного и с. х-ва. Автор 
учебника «Курс почвоведения для лесных втузов* 
(1933); с 1953 Т. является ред. журнала «Почвове
дение*.

Сеч. :  Географические закономерности гумусообразо-
вания. в кн.: Труды Юбилейной сессии, посвященной сто
летию со дня рождения В. В. Докучаева, М.—Л., 1949 
(стр. 85—101); О количественном участии живого вещества
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в составе органической части почв, «Почвоведение», 1946, 
JVs 1; Из результатов работ по изучению состава гумуса в 
почвах СССР, в кн.: Проблемы советского почвоведения. 
Сборник И , М.—Л., 1940; Почвы лесостепи, в кн.: Почвы 
СССР, под ред. акад. Л. И. Прасолова, т. 1, М.—Л., 1939; 
Органическое вещество почв и его роль в почвообразовании 
и плодородии. Учение о почвенном гумусе, М.—Л., 1937; 
Почвообразовательный процесс, плодородие почв и проблема 
азота в почвоведении и земледелии, «Почвоведение», 1956,№3.

ТЮТЧЕВ, Иван Артамонович (1834—93) — рус. 
химик и кристаллограф. В 1856 окончил Петербург, 
ун-т. С 1862 — проф. Киев, ун-та. С 1869 — дир. 
Ново-Александрийского ин-та с. х-ва и лесоводства. 
Т. получил куминальдибензоат, к-рый при гидро
лизе превращался не в гликоль, а в альдегид. Ута

работа подтверждала правило Бутлерова о непроч
ности соединений, у к-рых при углеродном атоме 
находится более одного гидроксила. Т. получил 
первый S-эфир тиокислоты (1863); занимался ис
следованием состава нефти. Автор работ по кристал
лографии, неорганич. химии и вопросам с. х-ва.

С о ч.: О гликолпх вообще и о вновь полученном соедине
нии бензойнокислом кюмоле, СПБ, 1858; О химической 
формуле везувиана..., «Университетские известия», [Киев], 
1866, JVs 12; Введение к изучению кристаллографии, СПБ. 
1862; Начальные основания минеральной химии, ч. 1, Киев, 
1868.

Лит.: Р е ф о р м а т с к и й  С. Н., Материалы для исто
рии химической лаборатории университета св. Владимира, 
в кн.: Ломоносовский сборник, М., 1901.

У
УАЙЕТ (Wyatt), Джон (р. 1700 — год смерти 

неизв.) — англ, изобретатель в области текстиль
ной техники. По специальности плотник. В 1733 
изобрел прядильную машину, к-рая впервые по
зволила «прясть без помощи пальцев». Первый патент 
на нее был выдан в Англии в 1738 на имя Л. Пауля, 
к-рому У. продал изобретение. В 1758 Паулем был 
взят второй патент на усовершенствованную машину.

Лит.: ЦеЙ г лин Е. А., Очерки истории текстильной тех
ники, М.—Л., 1940.

УАТСОН [ В а т с о н ,  правильнее У о т с о н  
(Watson)], Джордж Невилл (р. 31 янв. 1886) — англ, 
математик, чл. Лондон, королев, об-ва (с 1919). 
С 1918 — проф. математики Бирмингем, ун-та. Оси. 
работы У. относятся к математич. анализу (в част
ности, к теории интегральных преобразований) и 
специальным функциям (гипергеометрические и бес
селевы функции), а также к теории диффракционных 
радиоволн. У. принимал активное участие в решении 
проблем и задач, сформулированных без доказа
тельств известным инд. математиком С. Рамануд
жаном.

С о ч.: Теория бесселевых функций, пер. с англ., ч. 1—2, 
М., 1949; Курс современного анализа, ч. 1—2, Л.—М., 
193 }—34 (совм. с Э. Т. Уиттекером).

УАТТ (Watt), Джемс (19 янв. 1736—25 авг.
1819) — англ, изобретатель. Род. в г. Гриноке 
в Шотландии. О 1757 работал механиком ун-та 
в Глазго и там же открыл мастерскую для изготовле

ния и ремонта точных приборов. 
Здесь (консультируясь с англ, 
ученым Дж. Блэком) исследо
вал свойства водяного пара с 
высокой для того времени точ
ностью. Построенные им кри
вые зависимости температуры 
насыщенного пара от давления 
достаточно близко совпадают с 
современными в исследованном 
им материале давлений.

В 1763 У., работая над усовер
шенствованием действующей мо
дели насосного парового двига

теля Т. Ньюкомена (см.), пришел к важному выводу 
о необходимости поддерживать цилиндр двигателя 
горячим. В 1765 этот вывод был подкреплен обшир
ными экспериментами над моделью парового 
двигателя принципиально нового типа. Двигатель 
был снабжен отделенным от цилиндра сепаратным 
поверхностным конденсатором и насосом для отка
чивания конденсата и воздуха.

В 1768 У. вместе с оказавшим ему денежную под
держку владельцем Карронского з-да Робаком подал

заявление о выдаче патента на «способы уменьшения 
потребления пара и вследствие этого — топлива 
в огневых машинах». В полученном ими в 1769 англ, 
патенте (№ 013) излагался ряд новых технич. поло
жений, использованных У. в своем двигателе:
1) Поддержание температуры стенок цилиндра,рав
ной температуре поступающего в него пара, за счет 
тепловой изоляции, паровой рубашки и отсутствия 
контакта с холодными телами. 2) Конденсация пара 
в отдельном сосуде — конденсаторе, температура 
в к-ром должна была поддерживаться на уровне 
окружающей среды. 3) Удаление из конденсатора 
воздуха и других неконденсирующихся тел посред
ством насосов. 4) Применение избыточного давле
ния пара; в случаях недостатка воды для конден
сации пара— применение только избыточного давле
ния с выхлопом в атмосферу. 5) Применение «коло
вратных» машин с однонаправленно вращающимся 
поршнем. 6) Работа с неполной конденсацией (т. е. 
с ухудшенным вакуумом). В этом же пункте патента 
описаны конструкции уплотнения поршня и отдель
ных деталей. При применявшихся в то время давле
ниях пара в 1 ата введение отдельного конденсатора 
и откачка воздуха из него означали реальную воз
можность снижения расхода пара и топлива более 
чем вдвое.

Попытка построить в 1769 насосную паровую 
установку с отделенным конденсатором на Каррон- 
ском з-де оказалась неудачной, т. к. не смогли обес
печить необходимую точность обработки деталей и 
плотности их соединений. Позднее детали этой уста
новки были улучшены и использованы при постройке 
новой машпны на з-де крупного англ, промышлен
ника М. Болтона, к-рому Робак передал свои права. 
Новая машина, законченная в 1774, прошла длитель
ные испытания, к-рые показали, что двигатель на 
1 кг сожженного угля развивает 60000 кгм работы, 
что более чем вдвое превышало эффективность 
лучших машин Ньюкомена. Это привело к широ
кому распространению машин У. на шахтах.

У. детально исследовал процесс расширения пара 
в цилиндре двигателя, сконструировав для этой цели 
первый индикатор. Исследования показали выгод
ность применения расширения пара, и в 1782 У. по
лучил англ, патент № 1321 на паровой двигатель с 
расширением. Для компенсации потери мощности, 
вызываемой расширением пара в цилиндре того же 
объема, У. пришел к мысли использовать вторую 
половину цилиндра двигателя, создав, т. о., ци
линдр двойного действия. Для получения враща
тельного движения вала двигателя (что было осо
бенно важно в связи с внедрением новых текстиль
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ных машин) У., сохранив балансир, применил 
вместо кривошипно-шатунного механизма (запатен
тованного ранее в А н г л и и : в  1779 М. Васбру и в 1780 
Дж. Пикаром) планетарную зубчатую передачу. 
Другой конец балансира V. соединил со штоком дви
гателя при помощи изобретенного им механизма,
т. н. параллелограмма Уатта. Указанные постепен
ные усовершенствования, к-рые У. вносил в паровой 
двигатель, позволили ему в 1784 получить патент 
на универсальный по применению паровой двига
тель (англ, патент № 1432). В этом двигателе У. ввел 
впервые центробежный регулятор с дроссельной 
заслонкой для поддержания постоянства числа обо
ротов вала. Универсальный двигатель У. благодаря 
^го экономичности получил широкое распростра
нение и сыграл большую роль в переходе к капита- 
листич. машинному произ-ву. «Великий гений 
Уатта, — писал К. Маркс, — обнаруживается в том, 
что патент, взятый им в апреле 1784 г., давая описа
ние паровой машины, изображает ее не как изобре
тение лишь для особых целей, но как универ
сальный двигатель крупной промышленности» 
( М а р к с  К., Капитал, т. 1, 1955, стр. 383—384). 
Только з-д У. и Болтона к 1800 построил св. 250 
паровых машин, а к 1826 в Англии насчитывалось 
до 1500 машин с общей мощностью ок. 80000 л. с. 
За редким исключением это были машины уаттов- 
чжого типа. После 1784 У. занимался гл. обр. улуч
шением произ-ва паровых машин на своем з-де; после 
1800 вовсе устранился от дел.

Лит.: Р а д ц и г  А. А., Джемс Уатт и изобретение паровой 
машины, П., 1924; е г о  ж е , История теплотехники, М.—Л., 
1936; А г a g o  D. F., Eloge historique de James Watt, [P., 
1834]; M u i r h e a d  J. P., The origin and progress of the 
.mechanical inventions of James Watt, v. 1—3, L., [1854]; 
M a t s c h o s s  C., Die Entwicklung der Dampfmaschine, 
Bd 1, B., 1908; D i c k i n s o n  N. W. and V о w 1 e s H. P .t 
James Watt and the industrial revolution, L., 1943.

УЗАТИС, Алексей Иванович (12 марта 1814— 
7 окт. 1875) — рус. горный инженер. В 1835 окончил 
Петербург, ин-т корпуса горных инженеров. С 1840 
преподавал там же, в 1844 вышел в отставку. В 1843 
У  опубл. «Курс горного искусства», к-рый сыграл 
в свое время большую роль как руководство, научно 
обобщающее проблемы горной техники. В книге 
особое внимание было уделено вопросам горной ме
ханики, бурения, взрывным работам, системам 
разработок, креплению горных выработок. В ней 
было дано аналитич. обоснование ряда процессов, 
сопутствующих добыванию полезных ископаемых 
(водоотлив, подъем, доставка). У. сделал попытку 
применить в горном деле, в частности при расчете 
рудничной крепи, известные в то время положения 
строительной механики. В 1844 за «Курс горного 
искусства» У. был награжден Петербург. АН Де
мидовской премией.

Со ч.: О тюрбине, устроенной близ Фрейберга в Саксонии, 
«Горный журнал», 1839, ч. 1—3, кн. 1, 4, 7; О количестве 
теплотвора, отделяющегося колошником доменной печи, 
там же, 1839, ч. 3, кн. 7; Новое устройство при поднятии руд, 
там же, 1839, ч. 2, кн. 5; Об употреблении газов, отделяю
щихся из доменных колошников в заводе Вассеральфингене, 
там же, 1840, ч. 1, кн. 1; Дополнительные сведения о пудлин
говании гагами доменных колошников, там же, 1840, ч. 1, 
кн. 2.

Лит.: О с т р о м е п к и й  А. А., Алексей Иванович
Узатис, М., 1951.

УИЛКС (Wilkes), Чарлз (Запр. 1798—8февр. 1877)— 
амер. полярный путешественник. В 1838—42 воз
главлял экспедицию к Юж. полюсу, во время к-рой 
посетил ряд островных групп в Тихом ок. (Туамоту, 
Самоа, Тонга, Фиджи и др.). В 1840 южнее о-ва 
Тасмания под 64°11f ю. ш. и 162°10’ в. д. обнаружил 
неизвестную до того землю, вдоль берега к-рой (меж
ду 150° и 97° в. д.) он плыл в течение месяца, однако

не мог подойти достаточно близко к берегу, ограж
денному ледяной стеной. У. высказал предположе
ние, что это край Антарктич. материка. Именем 
У. названа часть берега Антарктиды, обследованная 
им во время его плавания (Земля Уилкса).

УИЛЛИС (Willis), Бейли (31 мая 1857—19 февр.
1949) — амер. геолог. Окончил Колумбийский ун-т 
(1878). В 1879—1916 — сотрудник геологич. службы 
США. В 1915—22 — проф. Стэнфорд, ун-та. Высту
пал как приверженец контракционной теории и на 
ее основе объяснил складчатую структуру Аппала
чей. Для выяснения механики образования складок 
он применил эксперимент, сдавливая в специальном 
ящике слоистый пластич. материал и добиваясь 
воссоздания наблюдаемых в Аппалачах структур. 
Позже (1938—41) выступил защитником представ
ления о глубинных физико-химич. процессах (диф
ференциация, радиоактивный распад) как перво
причине тектонич. процессов и сформулировал свою 
астенолитную гипотезу. В ее основе лежит представ
ление о местном образовании магмы в твердом теле 
Земли за счет энергии радиоактивного распада в 
участках, где по неизвестным причинам концентри
руются радиоактивные элементы. Образовавшееся 
магматич. тело — астенолит — после достижения 
больших размеров поднимается в высокие горизонты, 
где происходит охлаждение, кристаллизация, а также 
местные вторичные плавки. Одним из сопутствую
щих образованию астенолитов явлений являются 
интрузии батолитов или излияния лавовых масс па 
поверхность. Астенолиты образовывались во все 
время существования твердой земли, и результатом 
этого процесса являются континентальные массы, 
провалы океанов, подвижные зоны на границе мате
риков (геосинклинали), подъемы и опускания дру
гих участков коры, интрузии, складчатость, мета
морфизм, вулканич. деятельность и т. д. В СССР 
к идеям У. близки представления П. Н. Кропоткина 
и частично В. В. Белоусова. У. редактировал гео
логич. атлас США. Чл. ряда научных об-в.

Соч.: Research in China, v. 1—3, Washington, 1907—
1913 (совм. с др.); Isthmian links, ^Bulletin of the Geologi
cal Society of America», 1932, v. 43, № 4; Asthenolith (melting 
spot) theory, там же, 1938, v. 49, JV® 4; Eruptivity and moun
tain building, там же, 1941, v. 52, № 10; index to the strati
graphy of North America..., Washington, 1912; в рус. пер.: 
Структурная геология (Геологические структуры), Баку, 
1932; Механика Аппалачских структур, М.—Грозный—Л., 
1934; Проблема Мертвого моря, [Л.], 1934.

УИЛЛИС (Willis, известен как Виллизий), Томас 
[27 янв. 1620 (или 1621) — 11 ноября 1675] — англ, 
врач и анатом. С 1660 был проф. Оксфорд, ун-та: 
в 1666 переехал в Лондон, где приобрел большую 
известность своей практич. деятельностью. У. при
надлежат важные исследования в области анато
мии мозга и его сосудистой системы. Его именем на
званы кольцевидный артериальный анастомоз на 
основании головного мозга (circulus arteriosus Wil- 
lisii) и 11-я пара головных нервов — добавочный 
нерв (nervus accessorius Willisii).

С о ч.: Cerebri anatome, cui access!t nervorum descriptio 
et usus, Londini, 1664.

УИЛЛОБИ ( У и л л о у б и ;  Willoughby), Фрон- 
сис — см. Виллоби, Ф.

УИЛЛОБИ (Уиллоуби. Willoughby), Хью (ум. 
1554)—англ, полярный мореплаватель. Возглавлял 
экспедицию с целью достижения Китая и Индии сев.- 
вост. проходом. Экспедиция в составе трех судов 
вышла из Англии летом 1553, пересекла Северное м. 
и пошла вдоль берега Норвегии на С., где суда были 
разбросаны бурей. Два из них, в т. ч. судно, на к-ром 
находился У., были отнесены к сев.-воет, берегу 
Кольского п-ова; их экипажи погибли в 1554 от
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голода и цинги. Третий корабль под командой 
Р. Ченслера (см.) достиг устья Сев. Двины.

Л и т .:  А н гл и й ск и е  п утеш ествен н и ки  в М осковском  го с у 
д а р стве в X V I  веке [Л ., 1937].

УИЛЬЯМСОН (Williamson), Александр Уильям 
(1 мая 1824—6 мая 1904) — англ, химик-органик. 
Проф. колледжа Лондон, ун-та (1848—87). У. при
надлежит объяснение реакции образования диэтило- 
вого эфира и установление его формулы. Он показал, 
что при действии йодистого этила на раствор этилята 
калия в спирту получается обычный эфир, и пра
вильно объяснил образование эфира замещением 
водорода гидроксильной группы спирта на радикал 
этил. Открыл существование смешанных эфиров 
и установил, что при обычном способе получения 
эфира из спирта с помощью серной кислоты реак
ция идет сначала в направлении образования алкил- 
серной кислоты и воды, а затем — в направлении 
образования серной кислоты и эфира.

С о ч.: P apers on e th e r if ic a tio n  and on the co n stitu tio n
o f sa lts  (1850— 1856), E d in b u rg h , 1902.

УИПЛ (Whipple), Джордж Мэтьюс (15 сент. 
1842—8 февр. 1893) — англ, геофизик. С 1858 — 
сотрудник, с 1876 — дир. обсерватории Кью, близ 
Лондона. Чл. Лондон, метеорология, об-ва (с 1874). 
Изучал солнечные пятна, опубл. (в 1866) труд 
«Исследования по физике Солнца»; участвовал 
в конструировании магнитных самопишущих прибо
ров, вёл гравиметрия, наблюдения, занимался во
просами анемометрии, защиты метеорология, при
боров, фотографирования облаков.

УИПЛ (Whipple), Фрэнсис Джон Уэлш (1876—
1943) — англ, геофизик. Сын Дж. М. Уипла. С 1925— 
дир. обсерватории Кью, близ Лондона. В 1918—35 
изучал распространение звука в атмосфере и пока
зал, что аномальные зоны слышимости могут быть 
объяснены повышением температуры в атмосфере 
до +37° на высоте 45 км и до -f625 на высоте 55 км. 
Занимался также вопросами атмосферного электри
чества. Изучал серебристые облака, в т. ч. облака, 
появление к-рых над Европой и Сибирью (в период 
между 30 июня и 2 июля 1908) совпало со временем 
падения большого Тунгусского метеорита. В 1929 
он высказал мнение о том, что эти два явления свя
заны между собой; У. считал метеорит небольшой 
кометой, хвост кометы в момент падения был вытя
нут на 3. и дал начало облакам. Занимался также 
вопросами математич. физики, механики, сейсмо
логии, атмосферной оптики и др.

Л и т .:  А . Н . R . <>., D r. F . J . W . W h ip p le , «Q uarterly Jour
nal o f th e  R o y a i M eteoro logica l S o c ie tv * . L . ,  1943, v . 69, № 302, 
p. 310 — 12.

УИТСТОН (Wheatstone), Чарлз (февр. 1802— 
19 окт. 1875) — англ, физик, чл. Лондон, королев, 
об-ва (с 1836). Проф. королев, колледжа в Лондоне 
(с 1834). Вначале занимался изготовлением музы
кальных инструментов. Заинтересовавшись физикой, 
начал работы в области акустики, в частности в 1833 
объяснил возникновение фигур Хладни на прямо
угольных пластинках. В 1834 исследовал скорость 
распространения электричества по проводникам. 
В 1835 установил, что электрич. искры между раз
личными металлами дают спектры, характеризую
щие эти металлы. В 1837 в компании с У. Куком 
запатентовал электромагнитный телеграфный аппа
рат, представлявший собой несколько видоизменен
ный аппарат П. Л. Шиллинга (см.), демонстрирован
ный последним в 1835 на съезде естествоиспытат. и 
врачей в Бонне. Совм. с Куком Уитстон организовал 
фирму по эксплуатации этого телеграфа. В 1858 У. 
разработал первый практически пригодный аппарат 
автоматич. телеграфирования. В 1867 одновременно и 
независимо от нем. изобретателя В. Сименса сделал

в Лондон, королев, об-ве сообщение об открытом им 
принципе самовозбуждения электромагнитных ма
шин. У. принадлежит конструкция ряда приборов 
(стробоскоп, фотометр, различные метеорология, 
приборы). Разработал (1844) метод измерения 
электрич. сопротивления проводников, сконструи- 
ровав т. н. мостик У.

С о ч.: he scientific papers, L., 1873.
Лит.: Р о з е н О е р г е р  Ф., История физики, пер.

с нем., ч. 3, вып. 1—2, М.—Л., 1935—36; S h e  а г d D. А., 
Sir Charles Wheatstone (1802—1875), «The Optician» 1955, 
v. 130, № 3370.

УИТТ (Whytt), Роберт (6 сент. 1714—15 апр. 
1766) — англ, врач и физиолог. Проф. ун-та (с 1747) 
и дир. королев, мед. колледжа в Эдинбурге (с 1762). 
Наибольшей известностью пользуется труд У. 
«О нервных, ипохондрических или истерических за
болеваниях с замечаниями о нервных болезнях»

S1764), в к-ром даны подробное описание и класси- 
шкация нервных болезней. В работе «О жизненных 

и других непроизвольных движениях животных» 
выступил против господствовавшей в то время док
трины нем, химика и врача Г. Шталя, приписы
вавшего непроизвольные движения животного дей
ствию «разумного начала».

С о ч.: Observations on the nature, causes and cure of those 
disorders, which are commonly called nervous, hypochondric 
or hysteric, Edinburg, 1767.

Лит.: S e l l e r  W., Memoir of the life and writings of 
Robert Whytt, «Royal Society of Edinburgh Transactions», 
Edinburgh, 1864, v. 23, p. 99—131.

УИТТЕКЕР (Whittaker), Эдмунд Тейлор (24 окт. 
1873 — 24 марта 1956) — англ, математик, чл. Лон
дон. королев, об-ва (с 1905). Учился в Кембридж, 
ун-те (1891—96). Проф. Эдинбург, ун-та (1912—
1946); чл. и президент (1939—44) Эдинбург, королев, 
об-ва. Осн. работы относятся к теории специальных' 
функций. Одна из них, представляющая собой разно
видность цилиндрич. функций и нашедшая важные 
приложения в вопросах совр. физики, названа его 
именем. У. совместно с Дж. Н. Уатсоном 
является автором широко известной монографии 
«Курс современного анализа» (2 чч., 1902, рус. пер.
1933—34), содержащей сжатый обзор математич. 
анализа и весьма полную теорию важнейших спе
циальных функций. Ему принадлежит также ряд 
учебников, в частности по теории интерполяции, тео
рии оптич. инструментов и т. д., и книг по истории 
и философии естествознания.

С о ч.: A history of the theories о aether and elektricity, 
v. 1—2, L. — [a. o.], 1951—53; Аналитическая динамика, 
пер. с англ., М.—Л., 1937; Математическая обработка ре
зультатов наблюдений, пер. с англ., Л.—М., 1935 (совм. 
с Г. Робипсоном).

Лит. A i t k е n А. С., Sir Edmund Whittaker, «Nature», 
L„ 1956. v. 177, № 4512, p. 730.

УКЛОНСКИЙ, Александр Сергеевич |p. 23 окт. 
(4 ноября) 18881 — сов. минералог и геохимик, 
акад. АН Узб. ССР (с 1943). Заел. деят. науки 
Узб. ССР (1943). Окончил Моек, ун-т (1914). 
С 1920 работает в Среднеазиатском ун-те (с 1927— 
проф.) в Ташкенте. Одновременно (с 1930) проф. 
Среднеазиат. политехнич. ин-та. Разрабатывал по
ложение о парагенезисе серы и нефти (с 1928). Ряд 
работ посвящен геохимии природных вод, в част
ности выяснению значения изотопов в геохимии 
воды. Предложил понятие о протокристалле, как 
реально существующей окристаллизованной моле
куле, и связанное с ним понятие о параэлементах, 
как элементах, одновременно находящихся в прото
кристалле. Предложил геохимич. классификацию 
естественных минералов, а также представление 
о перемещенных минералах. Автор ряда приборов 
для определения нек-рых физич. свойств минералов.

19
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С о ч.: Минералогия, М.—Л., 1940; Парагенезис серы
■ нефти, Ташы:ы, 19-*0; Геохимическая классификация 
минералов земной коры, «Доклады АН Узбекской ССР», 
1949, .Ns 8; Классификация естественных минералов кремния, 
в кн.: Юбилейный сборник, посвященный двадцатипятилетию 
Узбекской ССР, [Ташкент, 1949]; Парагенезис минералов 
и параэлементы, «Доклады АН Узбекской ССР», 1952, 
№ 3; О перемещенных минералах, «Известия АН УзССР», 
1955, «N? 8; Первый вариант параэлементов урана, «Доклады 
АН УзССР», 1957, № 8.

УЛЕЗКО-СТРОГАНОВА, Клавдия Петровна 
(1858—11 дек. 1943) — сов. врач, акушер и гине
колог. Заел. деят. науки РСФСР (1936). В 1886 окон
чила женские врачебные курсы в Петербурге. С 1903 
работала в Повивально-гинекологич. ин-те, позже 
преобразованном в Центральный н.-и. акушерско- 
гинекологич. ин-т, где с 1928 была проф. Труды 
У.-С. относятся преимущественно к гистофизиоло
гии и онкологии женской половой сферы. В 1883, 
занимаясь изучением строения поджелудочной же
лезы, высказала предположение о внутрисекреторной 
функции островков Лангерганса (группы клеток 
в поджелудочной железе, выделяющих в кровь гор
мон—инсулин).

С о ч.: О строении поджелудочной железы при усло
вии ее покоя и деятельности, «Врач», 1883, № 21,
стр. 323—24; Нормальная и патологическая анатомия и гис
тология женской половой сферы, М.—Л., 1939; Проблема 
рака и активная мезенхима (Монография), Л., 1940.

Лит.: К у л и к о в с к а я  А., Памяти К. П. Улезко-
Строгановой, в кн.: Сборник работ членов Ленинградского 
акушерско-гинекологического общества эа время войны и 
блокады, вып. 2, Л.. 1945.

УЛЕНБЕК (Uhlenbeck), Джордж Юджин (р. 6 дек.
1900) — физик-теоретик. Род. в Джакарте (Индоне
зия). По окончании в 1927 Лейден, ун-та (Нидер
ланды) переехал в США. С 1939 — проф. Мичиган
ского ун-та. Известен работами в области квантовой 
механики, теории атомных спектров, теории ядра 
(особенно теории р-распада), а также в области 
термодинамики. В 1925 совм. с С. Гаудсмитом (США) 
выдвинул гипотезу «вращающегося электрона». Это 
понятие, получившее в дальнейшем название спин, 
оказалось весьма плодотворным для спектров и 
теории элементарных частиц.

Со ч.: Opmerking over de spectra van waterstof en heli
um, «Physica», (Hague), 1925, v. 5, № 8—9, p. 266—70 (совм. 
c S. Goudsmit’oM).

УЛУГБЕК, Мухаммед Тарагай (1394—1449) — 
узб. астроном и математик. Внук Тимура. В 1409 был 
объявлен правителем Самарканда, а после смерти 
своего отца Шахруха (1447) стал главой династии 
Тимуридов. Наукой У. начал увлекаться еще в мо
лодости; расширению его умственного кругозора 
способствовала собранная Шахрухом богатая биб
лиотека, в к-рой он проводил большую часть своего 
времени. У. любил поэзию, занимался историей, 
однако осн. внимание его было сосредоточено на 
занятиях астрономией. У. привлек в Самарканд 
выдающихся ученых своего времени, с помошью 
к-рых построил там обсерваторию; по своему осна
щению и по результатам проведенных работ она не 
имела себе равных ни в описываемый периол, ни 
много позднее. Важнейший труд, выполненный на 
обсерватории самим У. и работавшими с ним астро
номами, — т. н. «Новые астрономические таблицы* 
(«Зидж-и джедид-и Гурагони»), содержит изложение 
теоретич. основ астрономии и каталог положений 
1019 звезд (изд. 1665 в Оксфорде), определенных 
впервые после Гиппарха и с точностью, остававшейся 
непревзойденной до наблюдений Тихо Браге. Этот 
каталог, планетные таблицы, а также определения 
наклона эклиптики к экватору, годичной прецессии, 
выполненные на обсерватории, имели большое зна
чение для развития астрономии. Научная и просве
тительная деятельность У. вызвала недовольство

влиятельных кругов, обвинявших его в ереси, 
У. был предательски убит по заговору реакционного 
духовенства, а его обсерватория разрушена.

Л и т .:  К а р ы - Н и я з о в  Т . Н .,  А стр о н ом и ческ а я
ш кол а У л у г б е к а , М .— Л ., 1950 (им еется библиограф и я работ 
об У .  и его  ш коле).

УЛЬМАН (Ullmann), Фриц (2 июля 1875—17 марта
1939) — швейц. химик-органик. В 1893—95 учился 
в Лозанне. В 1895—1905 работал в Женеве. В 1905— 
1913 — преподаватель Высшей технич. школы в Шар- 
лоттенбурге, затем проф. Берлин, ун-та; в 1925—39 
работал в Женев, ун-те. Исследования У. посвя
щены вопросам органич. и технич. химии. Он ввел 
в употребление диметилсульфат в качестве метили
рующего средства, нашел способ получения двух- 
и многоядерных ароматич. углеводородов и их произ
водных действием порошка меди на арилгалогениды 
(реакция Ульмана) и получил этим путем ряд произ
водных дифенила. Синтезировал эйксантон. У. осу
ществил конденсацию фталевого ангидрида с фено
лами в присутствии хлористого алюминия. Много 
работал в области производных антрахинона, ксан- 
тена, акридина, кубовых красителей и др. Был 
редактором (и частично автором) 12-томной «Энци
клопедии технической химии» (1915—23), выходя
щей в настоящее время третьим изданием под его 
именем (Ullmanns Enzyclopadie der technischen 
Chemie, 9 tt., 1951—58).

УЛЬРИХ (Ulrich), Франтишек (11 окт. 1899— 
20 окт. 1941) — чеш. минералог. По окончании 
Карлова ун-та в Праге был с 1920 ассистентом 
у Ф. Слазика (см.), учеником к-рого он является. 
В 1924—25 изучал методику рентгенометрии и тер
мохимии у известного норв. ученого В. М. Гольд
шмидта. С 1928 — доцент, а с 1934 — проф. Кар
лова ун-та. Осн. работы У. посвящены минералогия, 
исследованиям: изучению кристаллов, химия, со
става, оптич. свойств, структуры и парагенезиса 
минералов (пирит, инезит, орукит и др.). Ряд работ 
У. относится к исследованию парагенетич. ассоциа
ций минералов и геохимии нек-рых месторождений 
полезных ископаемых Чехословакии и Румынии 
(марганцовых руд, магнезитов, нефти и др.). Чл. 
ряда научных об-в Чехословакии, Норвегии, Ру
мынии, Австрии и др. В 1941 был арестован и за
мучен гестаповцами.

Л и т .:  F  i а 1 a F .,  U n iv . p rof. D r F ra n tisek  U lr ic h , в кн.: 
V fistn lk  sta tn fh o  g e o lo g ic k e h o  u sta v u  R e p u b llk y  Ceskoslo- 
ven sk ё  ro6nik 20, 1945, P ra h a, 1946 (стр. 10— 22).

УЛЬЯНИН, Василий Николаевич (1840—89) — 
рус. зоолог. В 1864 окончил Моек, ун-т; с 1885 был 
проф. Варшав. ун-та. Особенно известны исследова
ния У. по фауне Черного м. Им открыта (1869) 
своеобразная группа ресничных червей Acoela 
(бескишечные), разъяснен метагенез у оболочника 
Doliolum (1884)” установлен паразитизм у медуз 
из рода Cunina в желудке гернонид (1875). Автор 
ряда работ по развитию и систематике мшанок, 
насекомых, ракообразных и др.

С о ч.: U eber d ie K n o sp u n g der C u n in en  im  M agen der
G e ry o n id e n ,« A rch iv  fur N a tu rgesch ich te» ,18 75 ,4 1. J a h r g a n g 4 1 ,
B d  1; М атериалы  дл я  ф ауны  Ч ер н ого  м о р я .......... И звести я
О бщ ества лю би телей естествозн ан и я, ан тр опологи и  и этно
графии», 18 71, т. 9, ч. 1 , стр . 7 7 — 137.

УЛЬЯНИН, Сергей Алексеевич (р. 1871— г. смер
ти неизв.) — рус. изобретатель в области воздухо
плавания и авиации, полковник. В 1895 окончил 
курс Учебного воздухоплавательного парка; в 
1898—1905 служил там же. С 1905 — коман.ир^ 
Варшав. крепостного воздухоплават. отделения. 
Конструировал воздушные змеи большой грузо
подъемности, успешно использовавшиеся для подъе
ма автоматич. аэрофотоаппаратов его системы, свето-
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сигнальных средств в наблюдателей. В 1909 разра
ботал проект двухмоторного самолета. С 1910, полу
чив звание пилота, многократно летал на различных 
самолетах. В 1912 изобрел действующий макет- 
полигон для тренировки арт. наблюдателей с при
вязных аэростатов. В 1914 демонстрировал в военно- 
морском штабе сконструированный им прибор для 
управления самолетом на расстоянии при помощи 
электромагнитных волн. Во время Великой Окт. 
еоциалистич. революции находился за границей 
в качестве приемщика закупавшегося Россией воен- 
но-авиац. имущества и на родину не возвратился.

Л и т .:  И стори я в о зд у хо п л а в а н и я  и ави ац и и  в С С С Р , под 
ред. В. А . П оп ова. П ериод до 1914 г ., М ., 1944.

УМАРОВ, Султан Умарович [р. 11 (24) авг.
1908] — сов. физик, акад. АН Узб. ССР (с 1943) 
и АН Тадж. ССР (с 1957). Чл. КПСС с 1943. Деп. 
Верх. Совета СССР 5-го созыва. В 1930 окончил 
педагогич. академию в г. Самарканде. В 1936—41 
преподавал в Узб. ун-те (г. Самарканд). В 1942—56 — 
в Среднеазиат. ун-те (с 1949 — проф., в 1942—43 и
1945—50 — ректор). В 1950—56 — дир. Физико- 
технич. ин-та АН Узб. ССР. В 1943—45 — зам. 
пред. Совета Министров Узб. ССР. С 1957 — прези
дент АН Тадж. ССР. Осн. научные труды относятся 
к области кинетич. теории, физич. электронике, тео
рии работы полупроводниковых приборов. В 1951—52 
разработал ^теорию адсорбции воды в волокнах 
хлопка и теорию электропроводности волокон.

С о ч.: Т ео р и я  С р оун овсн ого  дви ж ен и я н екотор ы х си стем , 
совер ш аю щ и х м алы е к о л еба н и я , «Труды  У з б е к ск о го  гос. 
ун -та им. И крам ова», 1937, т. 8; О ф азовом п р остр ан ств е, не 
приведенном  к норм альны м  у с л о в и я м , в кн.: Ю билейный 
сбор н и к, посвящ енны й д вадц ати п яти лети ю  У з б е к ск о й  С овет
ск ой  С оц и ал и сти ческой  Р е с п у б л и к и , [Т аш кен т, 1949]; 
О пр обеге вторичны х эл ектр он ов в м еталле и ди эл ектр и к е, 
«Д оклады  А Н  У з б . ССР», 1952, № 5; К  теории ко н та к та 
м етал л-п ол уп р овод н и к , « Ж урн ал  техн и ческой  ф изики*, 
1936, т. 26, вы п. 10 (совм . с Л . Г . Гур ви чем ); О пр обеге вто
ричны х эл ек тр о н о в в м етал ле и ди эл ектр и к е, связанном  
с  эл ектронны м и со уд а р ен и я м и , «Труды  Ф и зи к о -техн . ин-та 
(А Н  У з б . ССР)», 1953, т. 5 (совм . с  д р .).

УМОВ, Николай Алексеевич (23 янв. 1846 — 
15 янв. 1915) — рус. физик. Род. в г. Симбирске 
(ныне Ульяновск). В 1863 поступил в Моек. ун-т. 
В 1867, по окончании ун-та, был оставлен там для 

подготовки к профессорскому 
званию. В 1870 успешно сдал 
магистерские экзамены и через 
год представил дисс. на ученую 
степень магистра. Тема дисс. 
была посвящена термомеханич. 
явлениям в твердых упругих 
телах находящихся в неодно
родном поле температур. Эта 
работа и в настоящее время 
представляет большую цен
ность; полученные в нейур-ния 
могут быть использованы при 
решении многих задач по термо
упругости. В 1871 У. был избран 

доцентом, а в 1875 — проф. Новороссийского ун-та 
(в Одессе). Здесь у него установилась самая друже
ская связь с И. М. Сеченовым и И. И. Мечниковым, 
сыгравшая большую роль в формировании его ма- 
териалистич. мировоззрения. В 1893 У. перешел 
в Моек, ун-т, где с 1896, после смерти А. Г. Столе
това, занимал кафедру физики. Много сил и энергии 
отдал У. делу организации и строительства нового 
физич. ин-та при Моек, ун-те. Здесь он проработал 
до 1911, когда в числе передовых ученых ушел из 
ун-та в знак протеста против действий министра 
просвещения Л. Кассо. Дальнейшая деятельность 
У. протекала в Моек, обществе испытателей природы.

где он с 1897 в течение 17 лет был президентом, 
и в «Обществе содействия успехам опытных наук 
и их практических применений имени X. С. Леден
цовая («Леденцовское общество»).

В 1874 У. защитил докторскую дисс. «Уравнения 
движения энергии в телах», в к-рой заложил основы 
учения о движении энергии и ввел понятие о потоке 
энергии (т. н. вектор Умова). Ему принадлежат 
важные теоретич. работы по земному магнетизму, 
в к-рых он впервые раскрыл физич. содержание 
рядов Гаусса (касающихся распределения земного 
магнетизма) и дал тем самым возможность интерпре
тировать геомагнитные явления с новых позиций, 
У. принадлежит решение (1875) в общем виде за
дачи о распределении электрич. токов по поверхности 
проводников, что до него не удавалось сделать ряду 
крупных ученых (эта задача известна теперь под 
именем задачи Кирхгофа, хотя последний в своих 
работах использовал результаты исследования 
У.). Начиная с 1886 У. проводил ряд эксперимен
тальных работ по изучению явления растворения 
солей, явления диффузии водных растворов и оптике 
мутных сред. Для этих работ им были созданы при
боры для наблюдения явления гидродиффузии — 
«сифонный диффузиометр», «диффузионный крючок» 
и «диффузионный ареометр». В последние годы своей 
жизни У. занимался также вопросами теории отно
сительности и квантовой теории.

У. был замечательным пропагандистом науки. 
Им написано большое число научно-популярных 
статей, часто он выступал с публичными лекциями. 
Участвовал в организации различных научных 
об-в (педагогического, «Леденцовского», Об-ва изу
чения и распространения физич. наук), был чл. 
Об-ва любителей естествознания, антропологии и 
этнографии. Под влиянием великих открытий есте
ствознания в 19 и начале 20 вв. У. сделал значитель
ный шаг от механистич. материализма к диалектич. 
миропониманию.

С о ч.: Теория термомеханических явлений вг твердых
упругих телах, М., 1871; Уравнения движения энергии в те
лах, Одесса, 1874; Прибавление к статье: Уравнения движе
ния энергии в телах, М., 1874; О стационарном движении* 
электричества на проводящих поверхностях произвольного» 
вида, «Математический сборник», 1878, т. 9, вып. 1, отд. 1. 
стр. 12; Дополнение закона гидродиффузии и новые диффу- 
зиометры, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва». Часть 
физическая, 1891, т. 23, вып. 7, отд. 1, стр. 335—69; Опыт 
изыскания законов тепловой энергии химических реакций, 
«Записки Новороссийского ун-та», 1893, т. 58. Часть ученая, 
стр. 209—236; Об одном методе исследования диффузии 
жидкости, «Дневник IX съезда русских естествоиспытателей' 
и врачей», 1894, № 10; t)ber eine Methode objektlver Darstel- 
lung der Eigenschaften des polarisierten Lichtes, «Zeltschrlft 
fur physikalische Chernie», 1899, Bd 30, S. 711—15; Возмож
ный смысл теории квант, «Вестник опытной фивики и эле
ментарной математики», 1913, семестр 50, № 10—12;
Избранные сочинения, М._— Л., 1950; Автобиография, в кн̂ : 
-Научное наследство. Естественно-научная серия, т. 2, М., 19оЬ.

Лит.: П р е д в о д и т е л е в  А. С., Николай Алексе
евич Умов. 1846—1915. Биографический очерк..., [М.], 
1950 (имеется библиография печатных трудов У. и критико
биографическая литература о нем, сост. Р. П. Гаухмап); 
Л а з а р е в  П. П., Николай Алексеевич Умов. Президент- 
Московского об-ва испытателей природы (1846—1915), М., 
1940; Ш п о л ь с к и й  Э. В,, Николай Алексеевич Умов, 
«Успехи физических наук», 1947, т. 31, вып. 1; Т и м и р я 
з е в  А. К., Мои воспоминания о Николае Алексеевиче^ 
Умове, «Вестник Московского ун-та», 1954, № 9. Серия 
физ.-мат. наук, вып. 6, стр.149—52; Ч е р т о в  А. Г., Неиз
вестная статья Н. А. Умова, «Вестник Московского ун-та», 
1954, № 2. Серия физ.-мат. и естественных наук, вып. 1, 
стр. 133—34; е г о  ж е, Из истории распространения физи
ческих знаний в России, «Физика в школе», 1955, № 6.

УНГЕР (Unger), Франц (30 ноября 1800 — 13 февр. 
1870) — австр. ботаник. Проф. ун-тов в Граца 
(с 1835) и в Вене (1849—66). Труды относятся к раз
личным разделам ботаники. В 1827 открыл зооспорь* 
у водорослей, приняв их возникновение за превра
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щение растения в животное; в 1837 открыл сперма- ( 
тозоиды у сфагновых мхов. Одним из первых по- ! 
казал, что клетки размножаются делением. Зани- | 
маясь палеоботанич. исследованиями, еще в 1852 ' 
пришел к эволюционным взглядам и доказывал, 
что новые виды растений возникают из старых. 
Кроме того, У. принадлежат исследования в области 
физиологии и историч. географии растений, а так
же в области геологии.

С оч.: Versuch einer Geschichte der Pflanzenwelt, W.,
1852; Anatomie und Physiologie der Pflanzen, Pest — W. — 
Lpz., 1855.

Лит.: R e y e r  A., Leben und Wirken des Naturhistori- 
kera Dr. Franz Unger, Graz, 1871.

УНКОВСКИЙ, Иван (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
рус. путешественник 18 века. В 1722—24 с дипло
матия. целями совершил поход к джунгарскому 
хану Цэван-Рабтану в р-н оз. Зайсан и верховьев I 
Иртыша; задачей экспедиции было также найти ме
сторождения золота в этих р-нах Средней Азии и 
разведать сухопутные и речные пути, ведущие 
к ним из Сибири. У. вёл путевой журнал, содержа
щий география, и историко-этнографич. сведения, 
составил карту владений хана.

С оч.: Посольство к зюнгарскому хун-тайчжи Цэван
Рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского и путе
вой журнал его sa 1722—1724 годы. Документы, изд. с ире- 
дисл. и примем. Н. И. Веселовского, СПБ, 1887.

Лит.: Л е б е д е в  Д. М., География в России петров
ского времени, М.—Л., 1950.

УННА (Unna), Пауль Герзон (8 сент. 1850 — 29 янв. 
1929) — нем. дерматолог. В 1884 основал близ Гам
бурга образцовую дерматология, клинику; с 1919 
был проф. Гамбург, ун-та. У. принадлежат работы 
в области анатомии, гистохимии и биохимии кожи 
и терапии кожных заболеваний. Впервые выделил 
себорройную экзему как самостоятельное заболева
ние (1887), описал плазматич. клетки (1891); в 1892 
описал возбудителя мягкого шанкра, обнаружен
ного им в срезах тканей шанкра. Разработал ряд 
методов окраски гистопрепаратов; предложил для 
лечения кожных заболеваний мази и пасты, нося
щие его имя.

С оч .: Histologische Atlas zur Pathologie der Haut,
H. 1—10, Hamburg—Lpz., 1897—1910; Allgerneine Therapie 
der Hautkrankheiten, B.—W., 1899; Histotechnik der leprosen 
Haut, Hamburg und Lpz., 1910; Biochemie der Haut, Jena, 
1913.

Лит.: И о р д а н  A., Paul Gerson Unna. [Некролог],
«Русский вестник дерматологии», 1929, JV« 2; Э р л и х  Л., 
Paul Gerson Unna. [Некролог], там же; Festnummer. Р. G. 
Unna zu seinem 70. Geburtstag gewidmet von Freunden und 
Schiilern, Lpz., 1920.

УОЛЛАСТОН (Wollaston), Уильям Хайд — см. 
Волластон У. X.

УОЛЛЕС (Wallace), Альфред Рассел (8 янв. 
1823 — 7 ноября 1913) — англ, натуралист, создав
ший одновременно с Ч. Дарвином теорию естествен
ного отбора. Родился в Аске, в графстве Монмут
шир. В 1848—52 вместе с англ, натуралистом Г. Бейт
сом совершил путешествие, во время к-рого обсле
довал берега рр. Амазонки и Рио-Негро; собранные 
им коллекции фауны, флоры и минералов погибли 
при пожаре на корабле. В 1854 У. предпринял вто
рое путешествие и в течение 8 лет исследовал Малай
ский архипелаг; собрал более 125 000 различных 
зоология., ботанич. и геология, объектов, произвел 
многочисленные краниология, исследования на
родностей архипелага, составил словари 75 наречий. 
Зоология, исследования изложил в известной книге 
«Малайский архипелаг. Страна оранг-утана и рай
ской птицы» (1869, рус. пер. 1872). У. является 
одним из основоположников биогеографии. Изучая 
география, распределение видов, он показал, что 
по Малайскому архипелагу проходит биогеография, 
граница («уоллесовская линия»), разделяющая его

по фауне и флоре на азиатскую и австралийскую по
ловины. Изучение животного и растительного мира 
архипелага привело У. к проблеме происхождения 
видов. В 1855 опубл. работу «О законе, управляю
щем появлением новых видов», в к-рой доказывал, 
что возникновение каждого вида географически и 
хронологически связано с очень близким пред
шествовавшим видом. В 1858 У. послал Ч. Дарвину 
рукопись статьи «О стремлении разновидностей бес
конечно удаляться от первоначального типа», в к-рой 
излагал основы теории отбора. Мысли, содержа
щиеся в статье У., как отметил Дарвин, имели 
«поразительное совпадение» с собственными идеями 
Дарвина, над к-рыми он работал более 20 лет; по 
настоянию Ч. Лайеля и Дж. Гукера Дарвин опубли
ковал (1859) одновременно со статьей У. краткое 
извлечение из своих работ по теории естественного 
отбора. Несмотря на совпадение в идеях, У. призна
вал приоритет в создании теории естественного от
бора за Дарвином, к-рый значительно раньше начал 
развивать идею отбора и глубже ее обосновал. 
В частности, одним из наиболее веских доводов 
в системе доказательств Дарвина служило обобще
ние многовековой практики выведения пород домаш
них животных и сортов с.-х. растений, на что У. 
не обратил внимания, считая, что среди домашних 
животных все новые формы могут сохраняться, т. к. 
их жизнь обеспечивается человеком.

Став эволюционистом, У. не отошел от идеалистич. 
мировоззрения. Признавая примат «духовного мира» 
над материальным, он считал, что возникновение 
жизни на Земле, появление чувствительности и со
знания, а также происхождение человека вызвано 
действием нематериальных сил. Он отрицал актив
ную роль внешней среды и упражнений органов 
в эволюции видов, резко противопоставлял теорию 
отбора учению Ламарка. В конце жизни стал при
верженцем спиритизма.

С оч.: On the law which has regulated the introduction 
of new species, «Annals et Natural History, of Magazine of 
Zoology, Botany and Geology», 188:', v. 16, p. 184—96; Contri
butions to the theory of natural selection. L., 1870; The geog
raphical distribution of animals...,v. 1—2, L. 1876; Darwinism..., 
L.—N. Y., 1889; My life..., new ed., L., 1908; Естественный 
подбор, пер. с англ., СПБ, 1878; Дарвинизм. Изложение 
теории естественного подбора..., 2 изд., М., 1911.

УОЛЛИС (Wallis), Самюэл (23 апр. 1728 — 21 янв. 
1795) — англ, мореплаватель. В 1766 возглавлял 
экспедицию по исследованию юж. части Тихого 
ок., во время к-рой открыл ряд островов и посетил 
о-в Таити.

У ОТТОН (Wot ton), Эдуард (1492—1555) — англ, 
естествоиспытатель. Автор обстоятельного труда по 
зоологии «О различиях животных» (1552), в к-ром 
дал описание ряда животных, придерживаясь в оси. 
системы Аристотеля. Всех животных У., как и 
Аристотель, делил на животных с кровью и живот
ных бескровных; последних разделил на 5 групп, 
выделив в самостоятельную группу зоофитов.

УРАЗБАЕВ, Магамет Ташевич [р. 16 (29) мая
1906] — сов. ученый в области механики, действит. 
чл. Академии строительства и архитектуры СССР 
(с 1957), акад. АН Узб. ССР (с 1956). Чл. КПСС 
с 1940. В 1932 окончил Моек, текстильный ин-т, 
в 1934 — Моек. ун-т. С 1938 — проф. Среднеазиат
ского ун-та (Ташкент). В 1947—57 был дир. Ин-та 
сооружений АН Узб. ССР. С 1957 — пред. Научно- 
технич. комитета Совета Министров Узб. ССР. Осн. 
труды посвящены механике весомой деформируемой 
гибкой нити и динамич. теории сейсмостойкости.

С оч.: Основы механики весомой деформируемой гибкой 
нити, Ташкент, 1951; Основные предпосылки динамической 
теории сейсмостойкости, в кн.: Совещание по сейсмостой
кому строительству. Тезисы докладов, М., 1956; Решение
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вадачи сейсмостойкости зданий в главных координатах с уче
том рассеяния энергии, «Известия АН Узбекской ССР. 
Серия техн. наук», 1957, № 2; Действие повторных сейсми
ческих импульсов на сооружение, там же, 1957, JV? 3; Опре
деление сейсмических воздействий на сооружения с учетом 
высших форм собственных колебаний, там же (совм. 
с др.).

>РАЗОВ, Георгий Григорьевич [6 (18) янв. 1884 — 
27 апр. 1957] — сов. химик и металлург, акад. 
(с 1946; чл.-корр. с 1939). Ученик Н. С. Курнакова. 
По окончании в 1909 Петербург, политехнич. ин-та 
работал там же (с 1921 — ироф.). С 1934 — зав. 
отделом Ин-та общей и неорганич. химии АН СССР. 
Одновременно с 1938 — проф. Моек, ин-та тонкой 
химич. технологии и с 1943 — проф. Моек, ин-та 
цветных металлов и золота. Осн. труды У. посвя
щены исследованию металлич. сплавов, систем из 
металлов, сульфидов и хлоридов, металлич. руд 
и способов их переработки, исследованию водно
солевых равновесий и природных солей. У. устано
вил диаграммы состояния многочисленных металлич. 
систем и открыл ряд новых интерметаллических 
соединений; в частности, им впервые обнаружены 
превращения в твердом состоянии в системе магний- 
кадмий (1911), открыта совм. с Н. С. Курнаковым 
в 1914 бертоллидная фаза в системе железо-кремний 
(кремнистые металлы), найдено соединение AlSb 
в системе алюминий-сурьма (1919). Совм. с сотруд
никами У. построил диаграммы состояния и изучил 
свойства тройных сплавов алюминия: алюминий- 
кремний-медь (1929), алюминий-кремний-магиий 
(1936), алюминий-магний-медь (1946) и др., что дало 
научную основу для выбора составов и условий 
термин, обработки легких сплавов высокой проч
ности. Начатые У. в 1915 обширные исследования 
взаимодействия металлов с серой, сульфидами и 
хлоридами металлов, а также равновесий в системах 
из хлоридов и сульфидов явились теоретич. базой 
с.южных процессов цветной металлургии (осадитель
ной плавки, хлорирования и др.). Им подробно изу
чен химич. состав и разъяснена физико-химич. при
рода тихвинских бокситов (1920—24), предложены 
оригинальные способы переработки их на чистый 
глинозем (1928). Большое внимание уделял У. ис
следованию и освоению природных солей СССР; 
он дал способы получения иода из отечествен
ного сырья, предложил физико-химич. объяснение 
генезиса Соликамского месторождения калиевых 
солей (1930); под его руководством осуществле
ны экспедиции для исследования соляных место
рождений Прикаспия и залива Кара-Богаз-Гол 
(с 1944).

Лит.: П о г о д и н  С. А.  и Л е п е т  к о  в И. Н.,
Академик Георгий Григорьевич Уразов, «Известия Сектора 
физико-химического анализа (Института общей неорганиче
ской химии им. Н. С. Курнакова)», 1954, т. 25 (имеется биб
лиография трудов У.); Г. Г. Уразов. [Некролог], «Вестник 
АН СССР», 1957, № 7; Георгий Григорьевич Уразов. [Некро
лог], «Известия АН СССР. Отделение хим. наук», 1957, 
№ 8; Георгий Григорьевич Уразов (1884 —1957), М., 1957 
(АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Серия хим. наук, вып. 28).

УРБЕН (Urbain), Жорж (12 апр. 1872 — 5 ноября 
1938) — франц. химик, чл. Париж. АН (с 1921). 
Учился (с 1891) в школе физики и химии, а затем 
в ун-те в Париже; с 1908 — проф. этого ун-та. Труды 
У. посвящены в основном химии редкоземельных 
элементов. Он показал, что нек-рые препараты, счи
тавшиеся соединениями отдельных редкоземельных 
элементов, в действительности представляют собой 
их смеси. В 1907 У. независимо от австр. химика 
К. Ауэра фон Вельсбаха открыл новый элемент — 
лютеций. В классич. методе разделения редкозе
мельных элементов — дробной кристаллизации — 
им был предложен способ «разделяющего элемента».

У. принадлс ж it также труды по химии комплексных 
соединений, иыл чл. Интернациональной комиссии 
по атомным весам, президентом Французского химич. 
об-ва. Чл.-корр. АН СССР (с 1925).

Соч, ;  Les notions fondamentales a’616ment chimique 
et d’atome, P., 1925; Редкие земли, пер. с франц., в кн.: 
М е н д е л е е в  Д ., Основы химии, т. 2, 9 (посмерт.) изд , 
М.—Л., 1928 (стр. 631—71).

Лит.: J o b  Р., Notice sur la vie et les travaux de Georges 
Urbain (1872—1938), «Bulletin de la Soci6t6 chimique de 
France», P., 1939, t. 6, № 5 (имеется библиография трудов

УРВАНЦЕВ, Николай Николаевич [р. 17 (29) янв.
1893] — сов. геолог. По окончании Томского тех
нологии. ин-та в 1918 работал там же. Начиная 
с 1919 У. проведены значительные геологии, иссле
дования на Таймырском п-ове, в частности в районе 
Норильска. В 1920 избран адъюнкт-геологом Си- 
бирск. отделения Теологии, комитета, а в 1924 — 
геологом Геологии, комитета. В 1930—32 был науч
ным руководителем экспедиции на Сев. Землю. 
В 1932—38 — зам. дир. Арктич. ин-та. С 1943 руко
водил геолого-поисковыми работами в районе Но
рильска. В 1920, разведывая Норильское каменно
угольное месторождение, У. открыл медно-никеле
вое месторождение, к-рое им было разведано в по
следующие годы. У. проведены геологии, исследо
вания по рр. Пясине, Верхней и Нижней Таймыре, 
по побережью Карского моря (между Енисеем и 
Пясиной, Берег Харитона Лаптева). С 1950 возглав
ляет работу по составлению и редактированию моно
графий по геологии и полезным ископаемым и геоло
гии. карт различного масштаба Норильского района 
и сев.-зап. части Сибирской платформы.

Соч. :  Норильский каменноугольный район, «Известия
Сибирского отд. Геологического комитета», 1921, т. 2, вып. 1; 
Четвертичное оледенение Таймыра, «Бюллетень Комиссии 
по изучению четвертичного периода», 1931, № 3; Таймырская 
геологическая экспедиция 1929 г., М.—Л., 1931; Северная 
земля, Л., 1933.

УРМАЕВ, Николай Андреевич [р. 6 (18) дек.
1895] — сов. геодезист; генерал-майор технич. войск 
(с 1943). Проф. с 1937. Окончил Моек, ун-т (в 1918). 
Занимал ряд командных должностей в частях Военно- 
топографич. службы. В 1931—52 был начальником 
кафедры астрономии и высшей геодезии в Воентто- 
инженерной академии им. В. В. Куйбышева. С 1952— 
в отставке. У. — автор трудов по высшей геодезии, 
фотограмметрии и математич. картографии. Он раз
вил методы уравнивания триангуляции, основанные 
на решении систем условных уравнений по частям, 
разработал один из методов уравнивания астрономо- 
геодезич. сети и обосновал новые методы изыска
ния картография, проекций.

Соч. :  Руководство по обработке триангуляций, М., 1932; 
Методы уравнивания триангуляции X класса, М., 1937 
(Труды Центрального н.-и. ин-та геодезии, аэросъёмки и 
картографии, вып. 19); Элементы фотограмметрии, М., 1941; 
Математическая картография, М., 1941; Исследования по 
математической картографии, М., 1953 (Труды Централь
ного н.-и. ин-та геодезии, аэросъёмки и картографии, вып. 98); 
Сфероидическая геодезия, М., 1955; Теория томографического 
преобразования и ее применение к математической картогра
фии и составлению карт, М., 1956 (Труды ЦНИИГА и К., 
вып. 113).

УРЫСОН, Павел Самуилович [3 февр. (ст. ?) 
1898 — 17 авг. 1924] — сов. математик. Окончил 
Моек, ун-т в 1919. Был сотрудником Ин-та матема
тики и механики 1-го Московского ун-та и проф.
2-го Моек, ун-та. Погиб от несчастного случая во 
время купания в Бретани (Франция); похоронен 
там же, в местечке Ба (департамент Нижняя Луара). 
У. — один из крупнейших специалистов в области 
топологии. Им создано в топологии новое направле
ние — теория размерности, доказано несколько важ
ных теорем о топология, пространствах, ставших 
в настоящее время классич. (т. н. метризационные
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теоремы и др.). Ему принадлежат также труды по 
геометрии, теории функций и др. отделам матема
тики. В 1921—22 им был прочитан первый в нашей 
стране курс топологии (в Моек, ун-те).

С о ч.: Труды по топологии и другим областям матема
тики. Прим, и вступ. статья П. С. Александрова, т. 1—2, 
М.—Л., 1951.

Лит.: Математика в СССР аа тридцать лет. 1917—1947. 
Сборник статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М.—Л., 1948 
(имеется библиография трудов У.); А л е к с а н д р о в  
П. С., Павел Самуилович Урысон, «Успехи математических 
наук», 1950, вып. 1.

УСАГИН, Иван Филиппович [26 авг. (7 сент.) 
1855 — 26 февр. 1919] — рус. физик. Работая при
казчиком в магазине, занимался самообразованием. 
С помощью проф. Моек, ун-та Н. А. Любимова 
подготовился и в 1882 был зачислен лаборантом ка
федры физики ун-та, где в значительной мере его 
трудами был создан физич. кабинет. У. обладал 
высоким экспериментальным искусством и исключи
тельной изобретательностью, снискавшими высокую 
оценку Н. А. Умова, А. Г. Столетова, П. Н. Лебе
дева, с к-рыми он работал. В 1882 на Всероссийской 
промышленно-художественной выставке в Москве 
У. демонстрировал установку, показавшую возмож
ность питания любых приемников тока от одного ис
точника электрич. энергии через индукционные ка
тушки (трансформаторы). За эту работу У. был на
гражден почетным дипломом. Труды У. посвящены 
также усовершенствованию ртутного вакуумного 
насоса, конструированию приборов для изучения 
•свечения газов при электрич. разрядах, конструи
рованию специального фотография, аппарата для 
фотографирования солнечного затмения и др. 
Он в совершенстве овладел методом цветной фото
графии и производил лучшие для своего времени 
снимки спектров.

Лит.: Иван Филиппович Усагин (1855—1919), в кн.: 
Люди русской науки. С предисл. и вступ. статьей акад. 
С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948 (стр. 1034—38); К а п- 
ц о в Н. А., Иван Филиппович Усагин, «Физика в школе», 
1955, № 5.

УСАЧЕВ, Яков Григорьевич [17 окт. (ст.Р) 1873 — 
28 окт. 1941] — сов. специалист в области резания 
металлов. Род. в бедной крестьянской семье. Окон
чил три класса сельской школы и далее пополнял 
свои знания самообразованием. С 1902 работал 
в Петербург, политехнич. ин-те, где в 1908—15 
провел свои выдающиеся исследования в области 
резания металлов. Впервые применив микроскоп 
для изучения процесса резания металла, У. опреде
лил зону деформирования металлов при резании, 
установил в срезаемом слое наличие линий сдвига, 
правильно объяснил причину образования нароста, 
обнаружил наклеп поверхностных слоев деформи
руемого металла и стружки и др. С помощью создан
ной им искусственной термопары исследовал тепло
вые явления при резании; впервые вывел ур-ние 
теплового баланса при резании. У. сконструировал 
ряд оригинальных приборов (динамометр, термо
пары и др.). В дальнейшем работал в одном из 
н.-и. ин-тов.

С о ч.: Явления, происходящие при резании металлов,
«Известия Петроградского политехнического ин-та. Отдел, 
техники, естествознания и математики», 1915, т. 23, вып. 1; 
Динамометр для измерения тангенциальных усилий на резец 
токарного станка, «Вестник общества технологов», 1913, №12.

Лит.: М а с л о в  Е. Н., Русские и советские ученые — 
основоположники и создатели науки о резании металлов, 
«Вестник машиностроения», 1950, № 8; Русские ученые — 
основоположники науки о резании металлов И. А. Тиме, 
К. А. Зворыкин, Я. Г. Усачев, А. Н. Челюсткин, М., 1952; 
Яков Григорьевич Усачев, «Станки и инструмент», 194 9, 
№ 3, стр. 29; Выдающийся русский ученый Яков Григорье
вич Усачев, Л., 1952.

УСОВ, Михаил Антонович [8 (20) февр. 1883 — 26 
июля 1939] — сов. геолог, акад. (с 1939; чл.-корр.

с 1932). По окончании Томск, технология, ин-та 
(1908) был оставлен при ин-те для подготовки к про
фессуре. Участвовал в экспедициях В. А. Обручева 
по Джунгарии (1906, 1909). С 1913 — проф. Томск, 
технология, ин-та; одновременно (1921—30) возглав
лял Сибирское отделение геология, комитета, позже 
был фактически научным руководителем геолого
разведочного треста в Зап. Сибири (но 1938). Осн. 
работы У. посвящены геология, исследованиям 
Сибири и соседних с ней районов Китая и Монго
лии, а также изучению месторождений полезных 
ископаемых в этих районах. Им проведены экспер
тизы нек-рых золотоносных районов Сибири. С 1917 
занимался исследованиями геология, строения и 
тектоники угленосных районов Кузбасса. Помимо 
описания отдельных районов, У. опубл. исследова
ния по стратиграфии, тектонике и геология, истории 
Кузбасса в целом, составил обзор литературы. Ра
боты У. сыграли крупную роль в изучении и освое
нии Кузнецкого бассейна. Ряд работ посвящен 
железорудным месторождениям Сибири. В труде 
«Фазы и циклы тектогенеза Западно-Сибирского 
края» (1936) сделал попытку подвести итоги много
летней работы в Сибири ряда геология, организаций. 
Представляют интерес труды У. в области петро
графии («Фазы эффузивов», 1924, «Фации и фазы 
интрузивов», 1925, и др.). Автор нескольких учеб
ников и учебных пособий, в т. ч. одного из первых 
пособий по универсальному методу исследования 
минералов Е. С. Федорова.

Лит.: О б р у ч е в  В. А., Михаил Антонович Усов,
«Известия Акад. наук СССР. Серия геологическая», 1939. 
№ 6 (имеется библиография работ У.); Вопросы геологии 
Сибири. Сборник-, посвященный памяти академика М. А. 
Усова, т. 1. М.—Л., 1945 (имеется библиография работ У.).

УСОВ, Сергей Алексеевич (1827—27 окт. 1886) — 
рус. зоолог. В 1858 окончил экстерном Моек, ун-т 
и с 1861 работал там же (с 1868 — проф.); в 1864—70 
руководил основанным при его участии Моек, зооло
гия. садом. В лекциях и статьях, посвященных во
просам зоологии позвоночных, развивал взгляды 
своего учителя К. Ф. Рулье о связи строения и об
раза жизни животного с условиями среды. Был 
ред. «Вестника естественных наук» (1858—59). Ему 
принадлежит также ряд работ по археологии и исто
рии искусства.

С о ч.: Сочинения, т. 1. Статьи зоологические, под ред. 
М. А. Мензбир, М., 1888.

Лит.: М е н з б и р  М., Сергей Алексеевич Усов, М.,
1887.

УСОВ, Степан Михайлович (1796—1859) — рус. 
деятель в области с. х-ва. В 1833 окончил Петербург, 
ун-т и с 1836 работал там же (первоначально пре
подавателем, позже проф.). Был ред. «Земледель
ческой газеты» (1834—53), с 1840 издавал газету «По
средник», посвященную гл. обр. вопросам пром-сти 
и с. х-ва. Автор работ «Курс зе*чледелия с при
ложением к полеводству» (1837), «О системах хлебо
пашества» (1854), «Основания земледелия» (посмерт
но, 1862).

Лит.: К о п ы л  И. Ф., Степан Михайлович Усов.
1790—1859, «Наука и передовой опыт в сельском хозяйстве», 
1956, .N? 1 (стр. 58).

УСПЕНСКИЙ, Николай Семенович (1870—1922)— 
сов. ученый в области горного дела. По окончании 
в 1893 Петербург, горного ин-та работал на ряде 
предприятий Урала и Кавказа. С 1907 — проф. 
Донского политехнич. ин-та (ныне Новочеркасский 
политехнич. ин-т), а затем Бакинского политехнич. 
ин-та. Осн. труды У. посвящены вопросам ударного 
бурения. Результаты его работ изложены в соч. 
«Курс глубокого бурения ударным способом» (1924, 
посмертно), в к-ром наиболее полно и система
тично для того времени были разработаны во-
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аросы теории ударного бурения и теории промывки 
скважин.

УТОЧКИН, Сергей Исаевич [23 июня (5 июля)
1874— 1 (14) янв. 1916] — один из первых рус. 
летчиков. Род. в Одессе. Разносторонний спортсмен. 
В 1910 самостоятельно, без помощи инструктора, 
научился летать и достиг высокого мастерства пило
тирования. В течение ряда лет У. совершал во мно
гих городах России и за границей публичные полеты, 
популяризируя достижения авиации.

Лит.: В е й т е  л и п  К. Е., Очерни по истории летного 
дела, [Киев], 1940.

УФИМЦЕВ, Анатолий Георгиевич [12 (24) марта 
1880—10 июля 1936] — советский изобретатель 
и авиационный конструктор. За связь с революцио
нерами и за участие во взрыве «чудотворной» иконы 
в г. Курске в 1900 был заключен в Петропавловскую 
крепость и сослан в Сибирь. По возвращении из 
ссылки разработал проекты самолетов, один из 
к-рых — «сфероплан» — построил в 1909—10. Для 
самолетов У. создал оригинальные биротативные 
двигатели, цилиндры к-рых были крестообразно 
расположены вокруг коленчатого вала, при работе 
мотора вращались вокруг этого вала и одновременно 
качались около цапфы, помещенной в головке каж
дого цилиндра. На четырехцилиндровый биротатив- 
ный двигатель в 1911 им был взят патент «№? 19997. 
В 1912 на Международной выставке воздухоплава
ния в Москве за этот двигатель У. была присуждена 
большая серебряная медаль. Значительный вклад 
внес У. в развитие ветроэнергетики. В 1918 он изоб
рел инерционный аккумулятор. Совм. с сов. ученым 
В. 11. Ветчинкиным (см.) сконструировал ветро
двигатель, успешно применяемый на ветроэлектрич. 
станциях. У. принадлежит ряд др. изобретений — 
типографская скоропечатная машина, патроны для 
шомпольных ружей и др.

Лит.: Д а н и л е в с к и й  В. В., Русская техника,
2 изд., Л., 1949; История воздухоплавания и авиации в СССР. 
По архивным материалам и свидетельствам современников, 
под ред. В. А. Попова. Период до 1914 г., М., 1944; В и н о 
г р а д о в  Р. И.  и М и н а е в  А. В., Краткий очерк разви
тия самолетов в СССР, М., 1956 (стр. 35—37].

УХТОМСКИЙ, Алексей Алексеевич [13 (25) июня
1875— 31 авг. 1942! — сов. физиолог, акад. (с 1935; 
чл.-корр. с 1932). Ученик Н. Е. Введенского. В 1906 
окончил Петербург, ун-т и работал там же на ка

федре физиологии животных. 
В 1922 после смерти Введен
ского занял его кафедру, к-рой 
и руководил до конца жизни. 
Разрабатывая направление, 
созданное трудами И. М. Сече
нова и Н. Е. Введенского, У. 
пришел к открытию одного из 
осн. принципов деятельности 
нервной системы, названного 
им доминантой. Он показал, 
что в связи с исходящими из 
внешней среды раздражения
ми, действующими на соответ
ствующие рецепторы организ

ма. в тех частях центральной нервной системы, к-рые 
связаны с раздражаемыми рецепторами, создается 
стойкий очаг возбуждения (доминанта), определяю
щий поведение организма в данный момент. Возник
ший очаг возбуждения одновременно вызывает сопря
женное, или рецинрокное, торможение во всех прочих 
частях нервной системы, вследствие чего исключается 
возможность выполнения др. рефлекторных реакций. 
Учение о доминанте им изложено в обобщающей 
работе «Доминанта как рабочий принцип нервных 
центров» (1923) (первые экспериментальные иссле

дования по этому вопросу им были опубл. еще 
в 1911 в дисс. «О зависимости кортикальных двига
тельных эффектов от побочных центральных влия
ний»). У. неоднократно указывал, что его учение 
о доминанте связано с учением Введенского о ла
бильности и парабиозе и вместе с тем подчеркивал 
близость установленного им принципа деятельности 
нервной системы к учению И. П. Павлова о высшей 
нервной деятельности. Учение о доминанте получило 
широкое применение в различных разделах биоло
гии и медицины, а также в психологии и педа
гогике.

Продолжая разработку идей Введенского о физио
логия. лабильности, У. создал учение об усвоении 
ритма. В труде «Усвоение ритма в свете учения 
о парабиозе» (1926) У. показал, что лабильность 
органа не является величиной постоянной; орган, 
как и организм в целом, способен перестраивать 
ритм своих возбуждений в соответствии с ритмом 
раздражений, действующих извне. В процессе усвое
ния ритма происходит функциональная перестройка 
органа и организма в целом, причем деятельность и 
работоспособность органа (или организма) не только 
не понижается, а напротив, повышается. Учение 
о доминанте и усвоении ритма позволило У. по-ново
му осветить вопрос о природе утомления, о чем им 
было доложено в 1934 на 5-м Всесоюзном съезде 
физиологов в Москве («Возбуждение, утомление, 
торможение. Современное состояние проблемы утом
ления»). В своих трудах У. исходил из материалистич. 
взглядов на природу нервных процессов и выступал 
против идеалистич. трактовок нек-рых явлений: 
т. н. физиология, закона «все или ничего», теории 
декрементов и др. У. не только развил учение Вве
денского об осн. закономерностях процессов возбуж
дения и торможения, но и указал новые пути физио
логия. исследования деятельности нервной системы.

Известна также педагогия, деятельность У. Его 
курсы лекций «Физиология двигательного аппарата» 
(1927), «Очерки физиологии нервной системы» (1945, 
опубл. посмертно в Собр. соч., т. 4) представляют 
большую ценность. Награжден премией им. 
В. И. «Ленина (1931).

С оч.: Собрание сочинений, т. 1—5, Л., 1945—54.
Лит.: А р ш а в с к и й  И. А., Алексей Алексеевич

Ухтомский (1875—1942), «Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины», 1950, т. 29, вып. 6, JN? 6; В и н о г р а 
д о в  М. И., Творческий путь академика Алексея Алексее
вича Ухтомского, «Вестник Ленинградского ун-та», 1950, 
№ 9, стр. 17—31; Т е р е х о в  Н. Г., Материалы к биогра
фии Алексея Алексеевича Ухтомского (Научная, педагоги
ческая и общественная деятельность), в кн.: Физиология 
и биохимия. [Сборник статей]. Посвящается 75-летию со дня 
рождения академика А. А. Ухтомского, Л., 1954.

УШАКОВ, Сергей Николаевич [р. 4 (16) сент.
1893] — сов. химик-органик и технолог, чл.-корр. 
АН СССР (с 1943). Заел, деятель науки и техники 
РСФСР (с 1943). Чл. КПСС с 1943. В 1921 окончил 
Политехнич. ин-т в Петрограде. С 1930 — проф. 
Лен. технология, ин-та, одновременно в 1931—41 ра
ботал в Н.-и. ин-те пластмасс (в 1931—38 — дир.), 
в 1945—49 — дир. Н.-и. ин-та полимеризационных 
пластиков, в 1948—53 — Ин-та высокомолекулярных 
соединений АН СССР. Исследования У. относятся 
к области фенольноальдегидной конденсации, син
тезу и изучению полимеров виниловых соединений, 
простых эфиров целлюлозы, полимеризации и сопо- 
лимеризации ненасыщенных соединений, получению 
поливинилового спирта и его ацеталей, реакций 
в цепях высокомолекулярных соединений. Предло
жил ряд новых химия, материалов и способствовал 
их внедрению в пром-сть; разработал технологию 
□роиз-ва синтетич. камфоры, этилцеллюлозы, беи-
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«илцеллюлозы, яда фенольных смол, поливинил
ацетата, поливинилового спирта и др. Лауреат Ста
линских премий (1942, 1950).

С о ч.: Искусственные смолы и их применение в лаковой 
промышленности, Л., 1929; Пластические массы из эфиров 
целлюлозы, М.—Л., 1932; Эфиры целлюлозы и пластические 
массы на их основе, Л.—М., 1941.

Лит.: А р б у з о в а  И.  А.  и Р о с т о в с к и й  Е. Н., 
Лауреат Сталинской премии профессор С. Н. Ушаков, «Ус
пехи химии», 1943, т. 12, вып. 1.

УШАКОВА, Елизавета Ивановна [р. 21 авг. 
(2 сен-т.) 1895] — сов. агроном-овощевод, действит. 
чл. ВАСХНИЛ (с 1948). Чл. КПСС с 1920. В 1931 
окончила Моек. с.-х. академию им. К. А. Тимиря
зева. С 1937 является дир. Грибовской овощной 
селекционной стан ии Ми н -еэ с. х-ва РСФСР (Моек, 
обл.). Разрабатывает вопросы селекции и семено
водства, а также биологии различных овощных куль
тур (корнеплодов, лука, капусты и др.). Под руко
водством У. коллективом сотрудников станции выве
ден ряд новых сортов овощных культур, получивших 
широкое распространение. Сталинская премия (1946).

о ч.: Мичуринские основы создания новых форм овощ
ных культур. (Опыт Грибовской селекционной станции), 
М., 1949; Введение в семеноводство овощных культур, 
в кн.: Семеноводство овощных культур для нечерноземной 
полосы СССР, [М.], 1953; Основные методы работы по селек
ции и семеноводству овощных культур, применяемые на 
Грибовской овощной селекционно-опытной станции, «Бюл
летень научно-технической информации Грибовской овощ
ной селекционно-опытной станции», 1957, [JSft] 1.

УШКОВ, Петр Капитонович (1839—98) — рус. 
предприниматель в области химич. пром-сти. Полу
чив в 1868 после смерти отца Кокшанский химич.
з-д (Вятская губ.), У. деятельно занялся развитием

химич. произ-ва. Построил крупнейшие в России 
химич. заводы по произ-ву каустической соды и бе
лильной извести, серной кислоты и др. химич. про
дуктов. На своих заводах У. ввел переработку 
местных уральских колчеданов и извлечение из кол- 
чедановых огарков меди, производство калиевых 
квасцов из красноуфимской глины, произ-во серно
кислого глинозема, организовал произ-во глиняной 
кислотоупорной посуды и пр. Деятельность У., 
сыгравшую большую роль в развитии отечественной 
химич. пром-сти, высоко оценивал Д. И. Менделеев 
(Соч., т. 15, 1949, стр. 630).

Лит.: Л у к ь я н о в  П. М., История химических про
мыслов и химической промышленности России до конца 
XIX века, под ред. акад. С. И. Вольфкопича, т. 3, М., 1951; 
Ф е д о т ь е в  П., Петр Капитонович Ушков (Некролог), 
«Вестник общества технологов», 1898, № 5.

УЭБСТЕР ( В е б с т е р ,  Webster), Артур Гордон 
(28 ноября 1863—15 мая 1923) — амер. физик и ма
тематик. Окончил Гарвард, ун-т в 1885. С 1900 — 
проф. и дир. физич. лабораторий Массачусет. ун-та. 
У. был одним из основателей и первых президентов 
(в 1903—04) амер. физич. об-ва. Автор ряда учеб
ников по механике и математич. физике, получивших 
широкое распространение. Деятельность У. способ
ствовала поднятию уровня преподавания математич. 
физики в США. Научная работа У. носила в основ
ном экспериментальный характер.

С о ч.: The theory of electricity and magnetism, [N. Y.], 
1897; The Dynamics of particles and rigid, elastic and fluid 
bodies..., 3 ed., Lpz., 1925; в рус. пер.: Механика материаль
ных точек твердых, упругих и жидких тел, Л.—М., 1933; 
Дифференциальные уравнения в частных производных мате
матической физики, ч. 1—2, М.—Л., 1934.

Ф
ФАБР (Fabre), Жан Анри (22 дек. 1823—11 окт.

1915) — франц. энтомолог. Школьный учитель, ав
тор ряда учебников и научно-популярных книг по 
естествознанию. Особой известностью пользуется 
его десятитомное соч. «Энтомологические воспоми
нания» (1879—1907), в к-ром дано описание много
летних наблюдений над образом жизни насекомых 
и нек-рых др. членистоногих (пауков, скорпионов).

С оч.: Souvenirs entomologtques, (series) 1 —10, Р.,
1925—37; Инстинкт и нравы насекомых, пер. с франц., 
т. 1—2, П., 1906—14; Жизнь насекомых, пер. с франц., 
2 изд., М.—Л., [1924].

ФАБРИ (Fabry), Шарль (И июня 1867—И дек. 
1945) — франц. физик, чл. Париж. АН (с 1927). 
Проф. Париж, ун-та (с 1921). Исследования Ф. по
священы оптике, в особенности спектроскопии и 
фотометрии, и вопросам применения явления ин
терференции. Сконструировал оптич. прибор, в к-ром 
происходит интерференция большого количества 
лучей, образующихся вследствие многократных от
ражений от двух параллельных слегка прозрачных 
зеркал с большим коэффициентом отражения — 
т. н. интерферометр Фабри — Перо.

Соч. :  Les applications des interferences lumineuses, P., 
1923; La lumi^re monochromatique. Sa production et son emp- 
loi en optique pratique, 2 6d., P., 1930.

ФАБРИЦИЙ из Аквапенденте (Fabrici или Fab- 
rizio), Джероламо (латинизированное Fabricius Hie
ronymus) (1537—21 мая 1619) — итал. анатом и хи
рург. Изучал медицину в Падуанском ун-те, где после 
смерти своего учителя Г. Фаллопия занял кафедру 
анатомии (с 1565 — проф.). Исследования посвя
щены вопросам эмбриологии, анатомии и сравни
тельной анатомии. В 1574 открыл венозные клапаны.

способствующие движению крови к сердцу, ф. про
должал традиции А. Везалия и в своих трудах осно
вывался только на опыте и изучении человеч. 
трупов.

Соч. :  Opera chirurgica..., Patavii, 1641; Opera omnia
anatoinica et physiologica.., Lipsiae, 1687.

ФАБРИЦИУС, Василий Иванович (2 июля 1845— 
31 марта 1895) — рус. астроном. Окончил Гельсинг
форс. ун-т. В 1874—76 работал вычислителем на 
Пулковской обсерватории; в 1876—94 — астроном- 
наблюдатель Киев, университетской обсерватории. 
Ф. провел обширные наблюдения околополярных 
звезд. Вывел формулы для точного вычисления 
координат звезд, близких к полюсу.

Лит.: Г л а з е н а п  С. П., В. И. Фабрициус, «Известия 
Русского астрономического общества», 1896, вып. 5, J4?

ФАБРИЦИУС (Fabricius), Давид (1564—7 мая 
1617) — нем. астроном. Был пастором в воет. Фри
сландии. В 1596 обнаружил первую известную пере
менную звезду — Миру Кита. Вел наблюдения 
планет, а также кометы 1607. Состоял в переписке 
с Т. Браге и И. Кеплером.

ФАБРИЦИУС (Fabricius), Иоганн (8 ян в. 1587— 
ум. ок. 1615) — нем. астроном. Сын Д. Фабрициуса 
(см.). Одним из первых применил телескоп к астро
номия. наблюдениям. В 1611, примерно одновременно 
с Г. Галилеем и X. Шейнером, заметил пятна на 
Солнце. Результаты своих наблюдений, обработан
ные под руководством отца, опубл. (1611) в труде 
«О солнечных пятнах» (De maculis in sole obser- 
vatis...).

ФАВОРСКИЙ, Алексей Евграфович [20 февр. 
(3 марта) 1860—8 авг. 1945] — сов. химик-органик, 
акад. (с 1929; чл.-корр. с 1921). Герой Социалистич.
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Труда (1945). В 1S82 окончил Петербург, ун-т. 
После окончания ун-та был оставлен лаборантом 
в лаборатории своего учителя А. М. Бутлерова. 
В 1891 защитил магистерскую дисс. «По вопросу 

о механизме изомеризаций в ря
дах непредельных углеводоро
дов», а в 1895 —докторскуюдисс. 
«Исследование изомерных пре
вращений в рядах карбонильных 
соединений, охлоренных спир
тов и галоидозамещенных оки
сей». С 1896 — ироф. Петербург, 
ун-та. После Великой Окт. со 
циалистич. революции деятель
ность Ф. продолжалась в Лен. 
ун-те, Лен химико-технологич. 
ин-те и в АН СССР, где ио его 
инициативе и при его непосред- 
был организован Ин-т органич. 

химии. Ф. был первым его директором (1934—38).
Ф. является одним из создателей химии ненасы

щенных органич. соединений и основоположником 
химии ацетилена. Уже первые его работы, посвя
щенные изучению изомерных превращений ацетиле
новых углеводородов под влиянием спиртового рас
твора щелочи, положили начало важным теоретич. 
исследованиям в области изомерных превращений 
органич. соединений и привели к синтезу новых 
углеводородов с тройной связью. Позже, в доктор
ской дисс., Ф. исследовал действие хлорноватистой 
кислоты на двузамещенные ацетиленовые углеводо
роды, разработал способ получения несимметрич
ных а-дихлоркетонов и открыл их изомеризацию 
в кислоты акрилового ряда. Изомерные превраще
ния органич. соединений Ф. рассматривал в свете 
представлений о взаимном влиянии атомов и ради
калов, входящих в состав молекулы, и, т. о., раз
вивал и конкретизировал соответствующие идеи
А. М. Бутлерова и В. В. Марковникова

Большое значение имеют работы Ф.. относящиеся 
к взаимодействию ацетилена и однозамещенных аце
тиленовых углеводородов с кетонами (1900—05). 
Изучение конденсации ацетиленовых углеводородов 
с кетонами иод влиянием порошковатого едкого кали 
привело Ф. к открытию нового простейшего метода 
синтеза третичных ацетиленовых спиртов. На осно
ве метода конденсации ацетилена с ацетоном Ф. раз
работал оригинальный способ получения изопрена 
через ацетиленовый спирт. Работы Ф. и его учеников 
(прежде всего С. В. Лебедева) в области непредель
ных соединений явились теоретич. основой, обеспе
чившей создание отечественной пром-ети синтетич. 
каучука. Ф. открыл (1906) обратимую изомеризацию 
бромгидринов одноатомных и двухатомных спиртов 
и разработал получивший широкое распространение 
в пром-сти метод получения диэтиленового эфира 
(диоксана). Серию работ Ф. посвятил соединениям 
оксониевого типа жирных спиртов с галоидоводо- 
родами, распространив в дальнейшем эти реакции 
на спирты и эфиры, и дал толкование механизма 
этих реакций.

Важное значение имеют работы Ф., посвященные 
вопросу о возможности существования циклич. 
углеводородов с тройной связью в цикле. Ф. изучил 
пяти-, шести- и семичленный циклы, показал новые 
закономерности в химич поведении этих циклов 
и установил, что тройная связь не может быть реа
лизована в этих циклах. Ф. предсказал возможность 
существования восьмичленного цикла с тройной 
связью, что в настоящее время получило эксперимен
тальное подтверждение. В связи с этими исследо

ваниями большой интерес Ф. проявил к вопросам 
стереохимии. Это отражено также в его работах 
о порядке отщепления галоидоводородов от смешан
ных галоидопроизводных парафинов и циклопара
финов.

Исследования Ф. в области изомерных превраще
ний карбонильных соединений, хлорспиртов (1895) 
и оксикетонов (1928) послужили фундаментом для 
построения интересной схемы спиртового брожения. 
Работы в области синтеза изопрена привели Ф. к соз
данию теории биосинтеза терпенов в растениях.

В 1888 Ф. установил, что метилацетилен способен 
под влиянием едкого кали и нагревания присоеди
нять спирты. В дальнейшем эта реакция была пере
несена на ацетилен и разнообразные спирты, что 
открыло путь для пром. получения виниловых эфи
ров (1939). Виниловые эфиры и их полимеры нашли 
широкое применение в разнообразных отраслях 
пром-сти и медицины.

Для научной деятельности Ф. характерно его по
стоянное стремление связать научные изыскания 
с практическими нуждами пром-сти. Ф. создал одну 
из самых крупных школ сов. х и мико в-орга ников. 
Среди его учеников — С. В. Лебедев, А. Е. Порай- 
Кошиц, И. Н. Назаров, С. Н. Данилов, Ю. С. Заль- 
кинд, В. Н. Ипатьев, Г А. Фаворская, М. Ф. Шоста- 
ковский и др. Лауреат Сталинской премии (1941).

С о ч.: Сборник избранных трудов, М.—Л., 1940.
Лит.: Ш о с т а н о в с к и й  М. Ф., Академик Алексей 

Евграфович Фаворский, М.—Л., 1953 (имеется библиогра
фия трудов Ф. и литература о жизни и его трудах).

ФАДЕЕВ, Александр Александрович (1810 — 
3 дек. 1898) — рус. химик-артиллерйст, один из пио
неров практич. применения пироксилина, генерал 
от артиллерии. Окончил Михайловское арт. училище 
(1829) и офицерские классы при нем (1831). С 1836 
преподавал в училище. Одновременно (с 1849) —на
чальник Охтенских пороховых з-дов В 1844 предло
жил способ безопасного хранения черного пороха 
(для предотвращения взрыва при воспламенении). 
Впервые в России в 1846 получил большие количества 
пироксилина, изучил его свойства и провел опыты 
по его практич. применению. Ф. является одним из 
зачинателей широких научных исследований про
цессов произ-ва пороха и взрывчатых веществ.

Лит.: А в е р б у х  А. Я., Александр Александрович
Фадеев (1810—1898 гг.), «Журнал прикладной химии», 
1952, т. 25, № 10 (имеется библиография трудов Ф.).

ФАДЕЕВ, Анатолий Александрович (1849—1915)— 
рус. почвовед. В 1872 окончил Петровскую земле- 
дельч. и лесную академию в Москве. В 1876—87 был 
проф. той же академии. Дал детальную классифика
цию механич. элементов почв и исследовал их физич. 
свойства; разработал один из первых методов меха
нич. анализа почв. Позже занимался устройством по
лей орошения и созданием в России сети метеороло
гия. станций. Работы Ф. (гл. обр. в рукописном виде) 
не сохранились. Описание исследований Ф. было 
позже дано в трудах В. Р. Вильямса.

ФАЗЫЛОВ, Хасыл Фазылович[р. 15(28) авг. 1909]— 
сов. электроэнергетик, акад. АН Узо. ССР (с 1956). 
По окончании в 1934 Среднеазиатского ин-та препода
вал там же (до 1936). С 1940 работает в Энерге- 
тич. ин-те Узб. филиала АН СССР, а затем в Ин-те 
энергетики и автоматики АН Узб. ССР. С 1940 
преподает в Среднеазиатском политехнич. ин-те 
(с 1954— проф.).

Осн. труды посвящены теории электрич. цепей и 
электрич. режимов энергетич. систем. В последние 
годы Ф. занимался выявлением расчетных условий 
для управления с помощью средств автоматики элек
трич. режимами крупных энергетич. систем, а также
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перспективами развития энергетики республик Сред
ней Азии. Автор монографии «Теория и методы рас
чета электрических систем» (1953).

ФАЙ (Faye), Эрве (1 окт. 1814 — 4 июля 1902) — 
франц. астроном, чл. Париж. АН (с 1847). По оконча
нии Париж, политехнич. школы (в 1836) работал на 
Париж, обсерватории. С 1847 — проф. астрономии По
литехнич. школы и с 1862 — президент Бюро долгот 
в Париже. Ф. принадлежит большое число работ, 
посвященных исследованию физич. строения Солн
ца, природы комет и др. вопросам. В 1843 открыл 
комету, носящую его имя, и вычислил ее орбиту. 
Занимался также вопросами усовершенствования 
астрономия, инструментов, одним из первых приме
нил фотографию для наблюдения звезд.

С о ч.: Cours d’astronomie de l'Ecole polytechnique,
т. 1—2, P., 1881—83; Une nouvelle th£orie du Soleil, «L’Ast- 
ronomie», 1882, [ t . ]  1, p. 332—35; Sur l’orlglne du monde, 
theories cosmogonlques des anciens et des modernes, 4 ёd., 
P., 1907; Taches et protubdrances solaires, «L’Astronomies, 
1888, [t. ] 7, p. 89—93.

Лит.: G. R., H. Faye, «Gazeta de matematica», Lisboa, 
1954, аппёе 6, serie 1, № 3—4.

ФАЛЕС, и з  г о р о д а  М и л е т а  в Ма 
л о й  А з и и  (конец 7 — начало 6 вв. до н. э.), — 
древнегреческий ученый и мыслитель, родоначаль
ник греческой стихийно-материалистич. философии. 
Был причислен к группе «семи мудрецов» древ
ности. Ф. вышел из кругов торговой аристократии, 
был видным деятелем среди ионийских греков; перед 
угрозой нереид, нашествия он обратился к ионийским 
колониям с призывом объединиться в союз автоном
ных городов с общим советом в центре. С именем Ф. 
связывается ряд научных открытий по арифметике, 
геометрии (равенство углов при основании равно
бедренного треугольника; равенство вертикальных 
углов; равенство треугольников, у к-рых равны 
одна сторона и два прилежащих к ней угла; деление 
круга диаметром пополам; подобие прямоугольных 
треугольников с равным острым углом, пользуясь чем 
он определял расстояние корабля от берега и высоту 
пирамиды по ее тени), астрономии (определение 
длины года в 365 дней; установление времени солнце
стояний и равноденствий; «нахождение» Малой Мед
ведицы и др.). Особенную славу ему принесло пред
сказание (впервые в Греции) солнечного затмения, 
происшедшего в 585 до н. э. Главное история, значе
ние деятельности Ф. определяется тем, что им был 
сделан решающий шаг от религиозной традиции, от 
примитивного анимизма и антропоморфизма к рас
судочному представлению о мире и к утверждению 
права разума на разрешение всех проблем.

Мир, по Ф., не хаотическое многообразие, но 
целостное единство. Ф. считал, что вода есть нача
ло всего. Вода есть то, из чего возникли все вещи 
и во что они в конце концов превращаются, и вместе 
с тем она есть сущность всех вещей, являющихся не 
чем иным, как ее изменяющимися состояниями; вода 
не только праматерь мира, но субстанция его. Фило
софские взгляды Ф. были проникнуты элементами 
гилозоизма.

Лит.: М а к о в е л ь с к и й  А., Досократики, ч. 1, Ка- 
вань, 1914 (стр. 3—24); Г о м п е р ц Т., Греческие мысли
тели, пер. с нем., т. 1, СПС, 1911 (стр. 42—44).

ФАЛЛОПИЙ (Falloppio или Falloppia), Габриель 
(1523 — 9 окт. 1562) — итал. врач и анатом. Ученик
А. Везалия. Проф. ун-тов в Пизе (1548—51) и Падуе 
(с 1551). Особой известностью пользуются его ана
томия. исследования. Дал правильное описание ске
лета и сосудов плода. Описал паховую связку, канал 
внутри каменистой части височной кости, яйцеводы 
человека (фаллопиевы трубы) и др. Изучал строение 
печени, пути, выводящие желчь, мочу и др. Ему при

надлежат также работы по кожным заболеваниям и 
сифилису.

С о Ч.: Opera genuina omnia, t. 1—3, Venetiis, 1606.
ФАЛЬК (Falk), Иоганн Петер (1727—74) — швед, 

врач и естествоиспытатель. Образование полу
чил в Упсал. ун-те; изучал ботанику под руководст
вом К. Линнея. По рекомендации последнего уехал в 
Россию и начал работать в Петербург. АН; в 1769—73 
провел экспедицию с целью изучения флоры и от
части растительности Астрахан. и Оренбург, краев, 
Зап. Сибири, Юж. Урала и Казани. Кроме того, 
собрал материалы, относящиеся к истории татарского 
и калмыцкого населения. Результаты исследований 
Ф. изданы посмертно в 6-м и 7-м томах (1824—25) 
«Полного собрания ученых путешествий по Рос
сии, издаваемого имп. Академией наук» (7 тт. 
1818-25).

Лит.: Г н у ч е в а  В. Ф. (сост.), Материалы для экспе
диций Акад. наук в XVIII и XIX веках..., под общ. ред. 
акад. В. А. Комарова [и др.1, М.—Л., 1940.

ФАМИНЦЫН, Андрей Сергеевич [17(29) июня 
1835 — 8 дек. 1918] — рус. ботаник-физиолог, акад. 
(с 1878 — адъюнкт, с 1884 — экстраординарный, 
а с 1891 — ординарный академик). В 1857 окончил 
Петербург, ун-т и с 1861 начал преподавать там же; 
с 1867 заведовал кафедрой физиологии растений. 
В 1889 оставил ун-т и работал в Петербург. АН, где 
но его инициативе была организована (1890) ботанич. 
лаборатория — первое в России специальное н.-и. 
учреждение по физиологии растений. Важнейшие 
труды Ф. посвящены проблеме фотосинтеза и вопросу 
симбиоза у растений. В докторской дисс. «Действие 
света на водоросли и некоторые другие близкие к ним 
организмы» (1866) впервые показал, что процесс 
ассимиляции углерода и образование крахмала в зе
леных клетках водорослей может идти не только при 
естественном дневном свете, но и при искусственном 
освещении. В 1867 совм. с О. В. Баранецким пока
зал сложную природу лишайников и впервые выде
лил из них зеленые клетки (гонидии), установив 
тождество их со свободноживущими водорослями. 
В области эмбриологии одним из первых приступил 
к изучению развития зародыша у однодольных. Впер
вые в России начал развивать экспериментальные 
исследования в физиологии растений; создал Петер
бург. школу ботаников-физиологов. Среди его учени
ков: И. П. Бородин, О. В. Баранецкий, Д. И. Иванов
ский и др.

Со ч.: Обмен веществ и превращение энергии в расте
ниях, СПБ, 1883; Учебник физиологии растений, СПБ. 
1887; О роли симбиоза в эволюции организмов, Записки 
имп. Акад. наук. По физ.-мат. отд. Серин 8, 1907, т. 20, 
JM* 3, стр. 1 — 14.

Лит.: Б о р о д и н  И. П., Андрей Сергеевич Фаминцын 
(1835—1918) [Некролог], «Журнал Русского ботанического 
об-ва при Акад. наук», 1919, т. 4, стр. 132—45 (имеется биб
лиография печатных трудов Ф.).

ФАНАРДЖЯН, Варфоломей Артемьевич [р. 19(31) 
авг. 1898] — сов. врач-рентгенолог, акад. АН Арм. 
ССР (с 1956; чл.-корр. с 1945). Заел. деят. науки 
Арм. ССР (1940). Чл. КПСС с 1946. В 1924 окончил 
мед. фак-т Азерб. ун-та. С 1927 работает (с 1936 — 
проф.) зав. кафедрой рентгенологии Ереван, мед. 
ин-та и дир. (с 1946) Ереван, н.-и. ин-та рентгено
логии и онкологии (с 1946). С 1956 Ф. — акаде
мик-секретарь Отделения биология, наук АН Арм. 
ССР. Труды в области рентгенологии и радиобиоло
гии. Осн. исследования посвящены рентгенодиагно
стике заболеваний 12-перстной кишки, в особенности 
язвы ее. Исследовал рентгенология, картину рельефа 
слизистой желудка при гастрите, язве, раке, разра
батывает методы ранней диагностики рака желудка. 
Автор ряда работ но рентгенодиагностике заболеваний 
органов дыхания, кровообращения и пищеваритель-
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вою тракта- Серия работ Ф. относится к радиобио
логии и вопросам лучевого лечения злокачественных 
новообразований (рака кожи).

С о ч.: Рентгенодиагностика заболеваний 12-перстной
кишки, 2 изд., М., 1936; Руководство по рентгенодиагностике, 
т. 1—2, 2 изд., М., 1947—Ы; Рентгенодиагностика, М., 1951; 
Рентгенодиагностика заболеваний органов грудной клетки, 
Ереван, 1957.

ФАРАДЕЙ (Faraday), Майкл (22 сент. 1791 — 25 
авг. 1867) — англ, физик, создатель учения об элек
тромагнитном поле, чл. Лондон, королев, об-ва 
<с 1824). Род. в Лондоне (Ньюингтон) в семье кузне

ца. После короткого пребыва
ния в начальной школе в воз
расте 13 лет поступил в обу
чение к переплетчику. Свои зна
ния пополнял самостоятельно 
путем чтения книг и посещения 
публичных лекций. Лекции из
вестного англ, химика Г. Дэви 
произвели на Ф. настолько 
сильное впечатление, что он 
обратился к Дэви с письмом, 
в к-ром просил взять его на 
работу в Королев, ин-т. В 
1813 Дэви принял Ф. в свою 

лабораторию лаборантом. Благодаря блестящему 
экспериментаторскому таланту Ф. быстро выдви
нулся. В лабораториях Королев, ин-та прошла вся 
его дальнейшая научная деятельность. Вначале Ф. 
помогал Дэви в его химич. работах, но вскоре пере
шел к самостоятельным исследованиям по химии, 
к-рые публиковались в журнале Королев, ин-та 
и зачитывались в Лондон, королев, об-ве. Едва ли 
не самой важной работой Ф. в этой серии исследова
ний было получение бензола (1825). Несколько рань
ше он обратил в жидкость хлор. За этой работой 
последовал ряд классич. работ по сжижению газов. Ф. 
применил здесь совершенно правильную методику— 
комбинирование охлаждения и сжатия, хотя в то вре
мя понятие критич. температуры не было еще уста
новлено. Имя Ф. стало широко известным в англ, 
научных кругах. В 1824 он был избран чл. Лондон, 
королев, об-ва. В 1825 по рекомендации Дэви Ф. 
становится днр. лабораторий Королев, ин-та, а в 
1827—проф.

Первая работа Ф. в области электричества относит
ся к 1821. В этой замечательной работе он осуществил 
вращение магнита вокруг прямого провода с током и 
вращение проводника с током вокруг магнита, со
здав, т. о., лабораторную модель будущего электро
двигателя. Уже в 1821 Ф. поставил себе задачу наити 
электродинамич. аналог электростатич. индукции — 
«превратить магнетизм в электричество». Это ему 
удалось сделать в 1831, когда он осуществил одно 
из самых блестящих своих открытий — открытие 
электромагнитной индукции. В этом и в последую
щие годы Ф. исследовал явление электромагнитной 
индукции во всех деталях, дал осн. закон электромаг
нитной индукции, выяснил зависимость силы индук
тированного тока от магнитных свойств среды, иссле
довал явление самоиндукции и экстратоки замыка
ния и размыкания. Открытие явления электромаг
нитной индукции сразу же приобрело огромное на
учное и практич. значение, оно легло в основу всей 
совр. электротехники. Открыв электромагнитную 
индукцию, Ф. смог объяснить обнаруженный не
сколько раньше франц. ученым Ф. Араго «магнетизм 
вращения», к-рый оказался частным случаем электро
магнитной индукции. Очень скоро после открытия 
Ф. были построены первые электромагнитные гене
раторы электрич. тока.

Перед Ф. стали вопросы о природе тока, механизме 
проводимости в разных телах, о происхождении элек
трич. напряжения. По всем этим вопросам он выска
зал совершенно новые, глубокие соображения, оправ
давшиеся в дальнейшем, во часто они давались в та
кой форме, что оставались непонятными современ
никам.

Ф. показал, что все виды электричества: «электри
чество трения», «гальваническое», «термоэлектриче
ство», «животное электричество» и открытое им «маг
нитное электричество» качественно тождественны и 
отличаются только по количеству и интенсивности.

Стремление установить количественное соотноше
ние между различными видами электричества приве
ло Ф. к поискам законов электролиза, к-рые были 
открыты им в 1833—34. Им же была разработана вся 
терминология явления. Как известно, законы элек
тролиза являются сильнейшим доводом в пользу 
дискретности как вещества, так и электричества. 
Однако Ф. этого вывода не сделал. Англ, физик Дж. 
Максвелл заметил, что из законов электролиза мож
но рассчитать «молекулу электричества», но отнесся 
к этому понятию скептически, и только нем. ученый 
Г Гельмгольц в 1881 сделал должный вывод и рас
считал «атом электричества* — электрон

Слово «сила» Ф., как и другими его современника
ми, употребляется в двух разных смыслах. Иногда 
это сила в ньютоновском смысле, иногда это то, что 
теперь назвали бы видом энергия. Эта двусмыслен
ность понятия силы порождает затруднения в пони
мании. Однако необходимо отметить, что Ф. опреде
ленно и задолго до трудов нем. ученого Р. Майера, 
англ, ученого Дж. Джоуля и Гельмгольца была вы
сказана мысль об единстве и взаимной превращае
мости различных «сил природы» (понимаемых, 
очевидно, как виды энергии). Б § 2071 «Эксперимен
тальных исследований по электричеству» (3 тт., 
1839—55) Ф. высказался против контактной теории 
электричества Вольта. Он писал: «... контактная тео
рия допускает, что сила, способная преодолеть мощ
ное сопротивление, например сопротивление про
водников, хороших или дурных, через которые про
ходит ток, а также сопротивление электролитического 
действия, когда последним разлагаются тела, — что 
эта сила может, будто бы, возникнуть из ничего, 
что без всякого изменения действующей материи или 
без расхода какой-либо производящей гилы может 
производиться ток, который будет вечно итти против 
постоянного сопротивления... Это было бы поистине 
сотворением с и л ы ,  и это не похоже ни на какую 
другую силу в природе. Мы имеем много процессов, 
при которых форма силы может претерпеть такие 
изменения, что происходит явное п р е в р а щ е н и е  
ее в другую... Но ни в одном случае, даже с элек
трическим угрем и скатом (1790), нет чистого сотво
рения силы; нет производства силы без соответствую
щего израсходования чего-либо, что питает ее». 
Если откинуть неудачный термин «сила», то оче
видно, что Ф. близко подошел к пониманию и приме
нению закона сохранения и превращения энергии. 
Написано это было в янв. 1840, т. е. еще до рабо? 
Майера. Ф. не чужда была i идея эквивалентов, т. е. 
он вполне определенно предвидел и количественную 
сторону закона сохранения энергии. В § 1 686 «Эк
спериментальных исследований», относящемся к ию
ню 1838, он писал: «В дальнейшем мы, может быть, 
будем в состоянии сравнивать друг с другом корпус
кулярные силы, как силы тяготения, сцепления, 
электричество и химическое сродство, и тем или иным 
путем определять по их действиям их относительные 
эквиваленты».
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Открытия Ф. совершенно преобразовали представ
ления, господствовавшие в области электростатики 
и магнитостатики. Эти отделы учения об электри
честве и магнетизме были разработаны рядом физи- 
ков-теоретиков еще до Ф. За основу орались два 
закона пулона о взаимодействии электрич. и магнит
ных зарядов и допускалось действие зарядов на 
расстоянии. Ф. первым после англ, ученого Г. Кавен
диша обратил внимание на существенное влияние 
среды на протекающие в ней электрич. явления. Он 
отрицал действие на расстоянии и утверждал, что 
действие передается через материальную среду, 
«мировой эфир». Прямыми опытами ему удалось пока
зать роль диэлектрика при электростатич. явлениях. 
Внимательное изучение магнитных и электрич. 
полей привело Ф. к представлению о силовых ли
ниях. Он считал силовые линии физически существую
щими. Картина реально существующих силовых 
линий позволила ему разобраться во всех осн. явле
ниях электростатики (1835—38). Особенно обстоя
тельно Ф. развил свои идеи в отношении физич. ха
рактера магнитных силовых линий, к-рые, по его 
мнению, имеют место во всяком магнитном поле в ка
честве неких нитеобразных элементов магнитного 
потока. Он явился основоположником учения об 
электрическом и магнитном полях. В 1832 в письме, 
найденном в архиве Лондон, королев, об-ва только 
в конце 1930-х гг., Ф. высказал мысль о том, что рас
пространение электрической и магнитной сил есть 
явление колебательное и происходит с конечной ско
ростью.

В 1845 Ф. было открыто явление парамагнетизма 
и диамагнетизма. Открытия Ф. впервые дали воз
можность включить магнетизм в общую схему «сил 
природы». В 1853 Ф. писал: «Еще немного лет тому 
назад магнетизм был для нас темной силой, действую
щей на очень немногие тела; теперь же мы знаем, что 
он действует на все тела и находится в самой тесной 
связи с электричеством, теплотой, химическим дей
ствием, со светом, кристаллизацией, а через послед
нюю — с силами сцепления. При таком положении 
вещей мы чувствуем живую потребность продолжать 
свои работы, воодушевляемые надеждой привести 
магнетизм в связь даже с тяготением». Как известно, 
Ф. пытался также установить связь между электри
чеством и тяготением, но опыты дали отрицательный 
результат. В 1846 Ф. сделал сообщение об еще одном 
открытии чрезвычайной важности — открытии маг
нитного вращения плоскости поляризации. Это было 
первое наблюдение непосредственного действия маг
нитного поля на свет; оно явилось сильным доводом 
в пользу электромагнитной теории света, к-рую 
впоследствии создал Максвелл. Так как Ф. имел 
обычай подробно излагать не только свои удачи, но 
и свои неудачи, то известно, что им осуществлена и 
другая принципиально важная экспериментальная 
работа — исследование действия магнитного поля 
на излучение. Опыт Ф. дал отрицательный результат 
только потому, что разрешающая сила его оптики бы
ла недостаточна. Впоследствии (1896) нидерл. физику 
П. Зееману удалось обнаружить изменение длины 
волны спектральной линии под влиянием магнитного 
поля. Ф. исследовал также форму электрич. разряда 
в разреженных газах и предвидел, что изучение этих 
разрядов может многое дать для выяснения природы 
электричества.

Открытия Ф. поставили его на первое место среди 
ученых того времени, но его теоретич. взгляды были 
встречены холодно. Они не соответствовали обще
принятым воззрениям и были изложены не матема
тически и со своеобразной терминологией: «электро

тоническое состояние», «ток есть ось силы» и т. п. 
Большой заслугой Максвелла является то, что он, 
проникшись убеждением в правоте Ф., нашел для 
выражения научных результатов Ф. общепринятый 
математич. язык, показав тем самым, что Ф. был не 
только замечательным экспериментатором, но и глу
боким теоретиком и «математиком высокого порядка», 
совершенно преобразовавшим учение об электриче
стве. В предисловии к «Трактату по электричеству и 
магнетизму» (1873) Максвелл пишет: «По мере того, 
как я подвигался вперед в изучении Фарадея, я убе
дился, что его способ понимания явлений также имеет 
математический характер, хотя он и не. предстает 
нам облеченным в одежду общепринятых математиче
ских формул... Я увидел также, что многие из наибо
лее плодотворных методов исследования, открытых 
математиками, получали при посредстве идей, про
истекающих из идей Фарадея, форму, которая пре
восходила первоначальную».

Философская позиция Ф., в основном — это пози
ция физика-материалиста. При этом он не стихийный 
материалист, как большинство естествоиспытателей 
19 в., и не материалист-механист, сводящий все явле
ния природы к механике. В материализме Ф. присут
ствуют элементы диалектики, а именно: глубокое 
убеждение в единстве и превращаемости всех сил 
природы, стремление рассматривать все процессы 
комплексно, учитывая взаимную связь явлений; 
отрицание существования пустоты и, наоборот, при
знание материальности среды, заполняющей все про
странство; решительное отрицание действия на рас
стоянии. Необходимо, однако, признать, что Ф. 
не всегда был последователен в своих высказываниях; 
нек-рые из них носят явно идеалистич. характер. В 
особенности это касается его выступлений против 
атомистики. Все же осн. линия Ф., наиболее значи
тельная в его трудах, несомненно материалистиче
ская с нек-рыми элементами диалектики. Именно это 
обстоятельство позволило ему идти по правильному 
пути и близко подойти к важному закону физики и 
философии — закону сохранения энергии. А. Г. Сто
летов писал о Ф.: «Никогда со времен Галилея свет 
не видал стольких поразительных и разнообразных 
открытий, вышедших из одной головы, и едва ли 
скоро увидит другого Фарадея... Глубокие идеи, 
которые он заронил в теорию электрических явле
ний, только теперь получают должную оценку и уже 
привели к новым блестящим открытиям». Ф. Энгельс 
чрезвычайно высоко оценивал Ф., характеризуя 
его как величайшего исследователя в области элек
тричества.

С о ч.: Experimental researches in electricity, v. 1—3,
L., 1839—55, то же, L.—N. Y., 1912; Experimental researches 
in chemistry and physics, L., 1859; Diary,..v. 1—7, L.. 1932—36, 
(Faraday’s diary); Экспериментальные исследования no элект
ричеству, пер. с англ., т. 1—2, [М.], 1947—51 (в т. 2 имеется 
библиография печатных трудов Ф. и основной литературы 
о нем).

Лит.: К у д р я в ц е в  П. С., История физики, т. 1,
2 изд., М., 1956; Н е й м а н  Л.  Р.,  Р а х и м о в  Г. Р.,  
Я н к о - Т р и н и ц к и й  А. А., К 125-летию открытия 
Фарадеем закона электромагнитной индукции, «Электри
чество», 1956, № 8.

ФАРБАКИ (Farbaky), Иштван (15 авг. 1837—
1928) — венг. ученый и изобретатель. В 1858 окончил 
горную академию в г. Шельмецбанье (Банска-Штяв- 
ница). С 1867 — проф. там же. Занимался конструиро
ванием аккумуляторов, создал (совм. с В. Шольт- 
цели) прибор для выработки водяного газа.

ФАРЕНГЕЙТ (Fahrenheit), Даниель Габриель (14 
мая 1686—16 сент. 1736) — нем. физик. Первона
чально занимался торговлей. Самостоятельно изу
чал физику. Большую часть жизни прожил в Гол
ландии; работал стеклодувом и изготовлял физич.
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приборы. С 1709 изготовлял спиртовые термометры. 
В 1714 — 15 построил свои первые ртутные тер
мометры. Ф. предложена шкала с градуировкой от 
0° до 212° (т. н. шкала Ф.), употребляемая до сих 
пор в Англии и США. Работы по термометрии Ф. 
изложил в 1724 в журнале «Philosophical Transactions 
of the Royal Society». Открыл в 1721 явление пере
охлаждения воды. Отметил факт зависимости темпе
ратуры кипения воды от давления и количества раст
воренных солей.

Лит.: Р о з е н б е р г е р  Ф., История физики, пер. 
с нем., ч. 2, М — Л., 1933 (стр. 266—67).

ФАРМАН (Farman), Анри (р. 20 мая 1874) — франц. 
летчик и авиаконструктор, один из пионеров ави
ации. В 1908 установил ряд рекордов: полет по замк
нутой кривой, полет иа расстояние более 1 км, меж
дугородный перелет (Буи — Реймс) и др. В 1909 
организовал близ Парижа летную школу, в к-рой 
подготавливались летчики из разных стран, в т. ч. и 
из России. С 1909 Ф. построил несколько десятков 
типов самолетов. Б го самолет Ф-4 (1909) служил в 
1909—15 в ряде стран для первоначального обучения 
летчиков. На нем в 1910 было установлено большин
ство первых рекордов в авиации. Самолет Ф-30 
являлся одним из основных самолетов-разведчиков 
в войну 1914—18. С 1912 Ф. вместе с братом Морисом 
(р 1877), тоже конструктором, был владельцем авиа
ционной фирмы «Фарман». В 1919—36 фирмой «Фар- 
ман» было выпущено много типов военных и граждан
ских самолетов и авиационных двигателей. Редук
тор конструкции Ф. по своим качествам завоевал 
признание во всем мире.

Лит.: D о 1 1 Г и з С h. et В о u с h б Н., Histoire de
I’aoronautique. Texte et documentation, P., 1938; Jane’s 
all the world’s aircraft. Published annually, 1—26 year of 
issue, L., 1909—36.

ФАРФУРИН, Анатолий Никанорович [1(13) апр. 
1883 — 17 мая 1931] — сов. инженер, специалист по 
произ-ву брони. По окончании в 1908 Петербург, 
политех нич. ин-та работал на И жоре ком з-де (г. 
Колпино). Ф. впервые в России обобщил опыт броне
вого производства и создал научно обоснованную тех
нологию изготовления брони. Исследовал и уста
новил закономерную связь между видом излома и 
качеством легированной стали. Доказал, что изучение 
шифсрности возможно только на волокнистых и 
недопустимо на зернистых изломах.

С о ч.: Излом стали и ударная проба, «Журнал Русского 
металлургического общества», 1926, *№> 2, ч. 1, 1927, № 1, 
ч. I, Полосчатая структура и слоистый излом стали, там же, 
1928, K i 1.

ФА СЯНЬ (гг. жизни неизв.) — кит. путешест
венник, переводчик буддийских книг. В 399—415 — 
совершил паломничество в Индию (из Шаньси через 
Хотан и Памир). Составил «Записки о буддийских 
царствах» 5 в.

Лит.: L e g g e  J., A record of Buddhistic Kingdoms, 
Oxford, 1886.

ФАУЗЕР (Fauser), Джакомо (p. 11 янв. 1892) — 
итал. химик. Известен работами по электролизу воды 
и пройз-ву синтетич. аммиака, азотной кислоты, 
сульфата аммония, мочевины и др. В 1920 им была 
создана первая небольшая установка для синтеза 
аммиака под давлением 250—300 ат. С 1922 объеди
нение химич. з-дов Монтекатини начало строить 
з-ды синтеза аммиака по способу Ф. в Италии и др. 
странах; Ф. до настоящего времени продолжает ра
боту в этом объединении. В 1950 он опубл. описание 
впервые разработанной им колонны синтеза аммиака, 
являющейся одновременно паровым котлом (за счет 
использования тепла реакции).

С о ч.: L’evoluzione del processo per la slntesi dell’ammo- 
niaca, «La chimica e findustrla», I960, anno 32, JV*« 1; Progressi 
recent! nell’industria dell’ammoniaca sintetica, там же, 1951, 
anno 33, Kk 4.

ФАЯНС (Fajans), Казимеж (p. 27 мая 1887) — 
физико-химик. Род. в Варшаве. В 1907 окончил 
Лейпциг, ун-т. В 1911—17 преподавал в Высшей 
технич. школе в Карлсруэ, в 1917—35 — проф. 
Мюнхен, ун-та, с 1936 — проф. Мичиган, ун-та. 
В период до 1915 выполнил ряд работ по радиохимии, 
позже занимался исследованиями по физич. химии. 
В 1913 Ф. одновременно с Ф. Содди (Англия) уста
новил закон смещения при распаде радиоактивных 
элементов. Ф. открыл радиоактивные элементы UX2, 
АСА, двойной распад RaC, дал (1913) правило со- 
ос аждения радиоэлементов (совм. с нем. химиком 
Ф. Панетом). Осн. труды Ф. в области физич. химии 
посвящены рефрактометрия, исследованиям с целью 
изучения недиссоциированных молекул и комплекс
ных ионов в растворах сильных электролитов, 
деформации электронных оболочек в связи с химич. 
и оптич. свойствами неорганич. соединений, изу
чению недиссоциированных молекул и комплексных 
ионов в растворах сильных электролитов, изучению 
адсорбции ионов и красящих веществ на солеобраз
ных соединениях. Ф .—чл. научных об-в ряда стран.

С о ч.: Radioaktivitat und die neueste Entwicklung der 
Lehre von chernischen Elementen, 4 Aufl., Braunschweig, 
1922; Radioelements and isotopes: chemical forces and opti
cal properties of substances, N. Y .—L.,1931; Радиоактивность 
и новейшее развитие учения о химических элементах, пер. 
с нем., 2 изд., Одесса, 1923; Физико-химический практикум, 
пер. [с нем.), Л., 1931 (совм. с И. Вюст’ом).

Лит.: L a n g e  Е., Kasimir Fajns zum 70. Geburtstag, 
«Zeitschrift fQr Elektrochemie*, 1957, Bd 61, JNft 7.

ФЕДОРЕНКО, Иван Иванович (6 февр. 1827 — 14 
дек. 1888) — рус. астроном. Окончил Харьков, 
ун-т (в 1848). С 1866 — проф. того же ун-та. Осн. ра
боты посвящены исследованиям собственных дви
жений звезд; его работы в этой области были одними 
из первых в России. На основании наблюдений франц. 
астронома Ж. Ф. Лаланда составил каталог положе
нии близполюсных звезд.

С о ч.: Разыскание средних собственных, действитель
ных и параллактических движений звезд..., СПБ, 1865; 
F e d o r e n k o  J., Positions moyennes pour l’Spoque de 
1790, О des Ctoiles circompolaires, dont les observations ont 6t6 
publides par Лёготе Lalande dans les M6moires de I'Acaddmie 
de Paris de 1789 et 1790, SPB, 1854; Способ околомеридио- 
нальных и равных высот звезд по обе стороны от зенита 
и приложение его к нахождению высоты полюса на астроно
мической башне Харьковского ун-та, Харьков, 1879.

ФЕДОРОВ, Василий Федорович (1802—24 марта 
1855) -— рус. астроном. 11о окончании в 1827 Дерпт. 
ун-та работал на Дерпт. обсерватории. С 1839 — проф., 
а в 1843—47 — ректор Киев, ун-та. В 1829 принимал 
участие в восхождении на Арарат. В 1832—37 опреде
лил география, координаты ряда пунктов в Зап. Си
бири. По инициативе Ф. в Киеве была построена уни
верситетская обсерватория. Принимал участие в на
блюдении полных солнечных затмений 1842 и 1851.

С о ч.: Извлечение из писем путешествующего астронома 
Василия Федорова к директору Дерптской обсерватории 
Струве, «Журнал Министерства народного просвещения», 
1834, ч. 3, июль; О солнечном затмении, бывшем 26 июня 
1842 года в Чернигове, там же, 1842, ч. 35. отд. 2.

ФЕДОРОВ, Владимир Григорьевич [р. 3(15) мая
1874] — сов. ученый и конструктор автоматич. ору
жия, генерал-лейтенант инженерно-технич. службы 
в отставке. Герой Труда (1928). Доктор технич. наук, 
проф. После окончания в 1900 Михайловской арт. 
академии работал в Арт. комитете, принимая актив
ное участие в теоретич. и практич. разработке авто
матич. оружия. В 1918—31 был начальником кон
структорского бюро и дир. инструментального з-да. 
В 1933 вышел в отставку. В 1942—46 вновь был 
в армии и работал в Мин-ве вооружения, а затем 
в Академии арт. наук (до 1953). В 1907 опубл. книгу 
«Автоматическое оружие», явившуюся первым рус. 
трудом но этому вопросу. В это же время Ф. начал
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конструкторскую деятельность, создав эксперимен
тальный образец винтовки, на основе к-рой им была 
разработана автоматич. винтовка (1916) — один из 
первых образцов легкого автоматич. оружия. Ф. 
опубл. ряд научных трудов, посвященных вопросам 
устройства и проектирования автоматич. оружия, 
истории стрелкового оружия и обобщению боевого 
опыта его применения.

С е ч . :  О сн ов ан и я  уст р о й ст в а  автом ати ч еск ого  о р у ж и я ,
вы л. 1, М ., 1931; О р у ж ей н о е  д ел о  на гр ан и  д в у х  э п о х , ч. 1— 3, 
Л .— М ., 1 9 3 8 — 39; И с т о р и я  ви н товк и , М ., 1940; Э вол ю ц ия  
ст р ел к о в о г о  о р у ж и я , ч. 1— 2, М ., 193 8 — 39; С оврем енны е  
п р обл ем ы  р у ж ей н о -п у л е м е т н о г о  д е л а , М ., 1925; К т о  был  
ав тор ом  «С лова о  п о л к у  И гореве» и гд е  р а с п о л о ж е н а  рек а  
К а я л а , М ., 1956 .

ФЕДОРОВ, Евгений Константинович [р. 28 марта 
(10 апр.) 1910] — сов. геофизик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1939). Герой Советского Союза (1938). Чл. КПСС 
с 1938. В 1932 окончил Лен. ун-т. Работал в качестве 
магнитолога на полярных станциях на Земле Франца 
Иосифа в 1932—33 и на мысе Челюскин в 1934—35. 
В 1937—38 принимал участие в работах первой 
сов. дрейфующей станции «Северный полюс-1» 
в качестве геофизика-астронома. В 1939—47 — нач. 
Гл. управления гидрометслужбы при Совете Минист
ров СССР. В 1947—55 работал в Геофизич. ин-те 
АН СССР, с 1955 —дир. Ин-та прикладной геофизики 
АН СССР. Осн. исследования относятся к магнито
логии, метеорологии и практич. астрономии.

С е ч . :  А стр он ом и ч еск и е  о п р е д ел е н и я , в к н .: Т р уд ы  д р е й 
ф ую щ ей  ст ан ц и и  «Северны й полю с», т . 1, Л .,  1940 (ст р . 2 0 9 —  
334); М ет еор ол оги ч еск и е  п р и бор ы  и н а б л ю д ен и я , там  ж е , 
т. 2, Л .— М ., 1941— 45 (ст р . 5— 30); О сновны е пробл ем ы  ги д 
р ом етеор ол оги ч еск ой  с л у ж б ы , в кн .: О бщ ее со б р а н и е  А к а 
дем ии  н а у к  СССР 1— 4 и ю л я  1946 го д а , М .— Л .,  1947 (ст р . 9 3 —  
110); О в л и я н и и  атом ны х взры вов на м ет ео р о л о ги ч еск и е  
п р о ц ессы , «А том ная эн ер ги я » , 1956 , J4* 5 .

ФЕДОРОВ, Евгений Степанович (7 марта 1851—12 
окт. 1909) — рус. изобретатель в области возду
хоплавания и авиации. Брат кристаллографа Е. С. 
Федорова (см.). После окончания Петербург, военно
инженерного училища преподавал там, а также в офи
церской воздухоплавательной школе. Ф. принадле
жит ряд работ по воздухоплаванию, в частности по 
вопросам аэродинамики и теории летания. В нач. 
1890-х гг. составил проект оригинального аэроплана 
с разрезным крылом и бензиновым мотором, соору
дил его в несколько уменьшенном виде и проводил 
испытания в полете, буксируя его за автомобилем. 
Чл. Рус. технич. об-ва и с 1903 — председатель его 
7-го (воздухоплавательного) отдела.

С о  ч.: С оп р оти в л ен и е  в о зд у х а  в п р и м ен ен и и  к р еш ению  
аадачи  в о зд у х о п л а в а н и я , «З ап и ск и  т ех н и ч еск о го  об-ва и 
С вод п р и в и л е г и й ...» , 1888 , вы п. 1; П ри м ер н ы й  п р оек т  в о зд у 
хо п л а в а т ел ь н о й  м аш ины , п од н им аю щ ей  3 -х  ч ел ов ек , там  ж е ;  
Р а б о т а , р азв и в аем ая  пти ц ам и  п р и  п о л ете , там  ж е , 1889, 
вы п. 6; Б а р ом ет р и ч еск ая  ф о р м у л а , вы веден н ая на осн ов ан и и  
к и н ет и ч еск ой  теор и и  г а зо в , там  ж е , 1901, №  2; Б у д ет  ли  
ч ел ов ек  к о г д а -л и б о  л етать ? , там  ж е , 1890 , №  9— 10; О р ота- 
тивны х п р и б о р а х , там  ж е , 1892 , вы п. 2.

Л и т .:  В о р о б ь е в  Б . Н . ,  Р аботы  Е . С. Ф ед ор ов а  в об 
л асти  ав и ац и и , «И зв. А Н  СССР. О тдел , т ехн и ч . н аук » , 1951 , 
№  9 (им . сп и со к  т р у д о в  Ф .) ;  В о зд у х о п л а в а н и е  и ави ац и я  
в Р о сси и  д о  1907 г ., Сб. д о к ум ен т ов  и м атер и ал ов , М ., 1956.

ФЕДОРОВ, Евграф Евграфович [р. 8(20) ноября 
1880] — сов. климатолог, чл.-корр. АН СССР (с 
1946). Сын Евграфа Степановича Федорова (см.). 
Окончил Петербург, ун-т. В 1911—34 работал в Маг- 
нитно-метеорологич. обсерватории в Павловске, 
а в 1934—51 — в Ин-те географии АН СССР. Ф. при
надлежат работы пэ облачности и солнечной радиа
ции. Начиная с 1925 опубл. ряд исследований, в к-рых 
гм были разработаны основы метода изучения клима- 
1 а как совокупности погод — комплексов одновремен
но наблюдаемых метеорология, элементов — темпера
туры, влажности и т. о.

С о ч.: Климат, как совокупность погод, «Метеорологи
ческий вестник», 1925, № 7; Распределение дождливых погод 
и их типов по равнине Европейской части СССР в летнее полу
годие, «Труды Института географии Академии наук СССР», 
1938, вып. 28; Климат Европейской части СССР в погодах, 
М.—Л., 1949 (совм. с А. И. Барановым).

Лит.: Ф е л ь д м а н  Я. И., Евграф Евграфович Федо
ров (К 75-летию со дня рождения), «Известия АН СССР. 
Серия географическая», 1956, JVb 1.

ФЕДОРОВ, Евграф Степанович [10(22) дек. 1853— 
21 мая 1919] — рус. кристаллограф, один из осново
положников совр. структурных кристаллографии и 
минералогии; крупный геометр, петрограф, минера
лог и геолог; акад. (с 1919).

Род. в г. Оренбурге в дворян
ской семье. Среднее образование 
получил во 2-й Петербург, воен 
ной гимназии. Еще будучи гим
назистом, в возрасте 16 лет, начал 
работать над своей первой круп
ной монографией — «Начала уче
ния о фигурах». В 1872 окончил 
Военно-инженерное училище. В 
1874 уволился с военной службы 
и стал вольнослушателем Ме- 
дико-хирур] ич. академии. Затем 
поступил на химич. отделение 
Техыологич. ин-та, где осн. внимание уделял изуче
нию физики и химии. Нек-рое время принимал уча
стие в работе народнич. организации «Земля и волн».

Работа над окончанием монографии «Начала уче
ния о фигурах» натолкнула Ф. на ряд вопросов из 
области симметрии и строения кристаллов. Заинтере
совавшись кристаллографией, Ф. в 1880 поступил 
в Горный ин-т в Петербурге, к-рый окончил в 1883. 
С 1885 в течение нескольких лет занимал скромную 
должность делопроизводителя и консерватора в Гео
логия. комитете. В летнее время (1885—90) по зада
нию Горного департамента проводил геология, иссле
дования Сев. Урала. К этому периоду относится серия 
классич. работ Ф. по теории симметрии и строению 
кристаллов. В то же время он создал теодолитный 
метод, основывающийся на двух его изобретениях, — 
двукружном гониометре (1889) и универсальном 
столике для микроскопа (1891). В 1893 Ф. был выдви
нут в члены Петербург. АН, но, несмотря на его за
слуги, кандидатура его на выборах 1894 была забал
лотирована. В том же году он выехал с семьей на 
Турьинские рудники Урала в качестве горного инже
нера. В 1895—1905 — проф. кафедры геологии и 
и минералогии Моек. с.-х. ин-та.

В 1896 был избран членом Баварской АН, а в 1901 — 
адъюнктом Петербург. АН. Однако, не встретив 
поддержки в организации минералогия, ин-та, Ф. 
ушел из академии (1905).

После революционных событий 1905 Ф. стал пер
вым выборным дир. Петербург, горного ин-та. Время 
его директорства характеризуется значительным 
ростом научной работы не только среди преподава
тельского персонала, но и среди студенчества. Вто
ричное избрание Ф. на должность директора (1910) 
было отменено правительством, видевшим в нем чело
века, способствовавшего процветанию революцион
ных настроений среди студенчества. В этот период 
заслуги Ф. получают мировое признание. Для изу
чения его достижений к нему приезжали не только 
русские, но и иностранные специалисты. Ряд акаде
мий и научных об-в избирает его своим членом.

После Великой Окт. социалистич. революции Ф. 
был избран (1919) действит. чл. Российской АН. Умер 
в Петрограде; похоронен на Смоленском кладбище.

Н а у ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  Ф. отличает
ся богатством и исключительной многогранностью.
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Список его научных работ содержит он. 500 названий. 
На первом месте по количеству трудов стоит кристал
лография, далее следуют геометрия, петрография, 
минералогия и геология. Нек-рые его работы посвя- 
шены философским и общественно-политич. вопро
сам.

Первый большой труд Ф. — «Начала учения о фи
гурах» (1885), содержит в зачатке большинство его 
последующих достижений в геометрии и кристалло
графии. Здесь дан известный вывод «параллелоэд ров»— 
выпуклых многогранников, нацело заполняющих 
пространство, при условии их равенства, параллель
ности и смежности по целым граням. Эти многогран
ники Ф. положил в основу своей теории строения 
кристаллов. Следующим по времени капитальным 
трудом Ф. являются «Этюды по аналитической кри
сталлографии» (4 этюда, 1885—87). Далее Ф. за
кончил серию работ, посвященных симметрии и 
структуре кристаллов. Цикл завершается классич. 
трудом «Симметрия правильных систем фигур»
(1890), содержащим первый вывод 230 пространствен
ных групп симметрии (носящих теперь название 
федоровских групп) — 230 геометрия, законов, по 
к-рьш должны располагаться элементарные частицы 
внутри кристаллич. структур. В этой работе Ф. была 
решена фундаментальная для кристаллографии зада
ча геометрии — определены все дискретные группы 
движений с конечной фундаментальной областью. 
Одновременно с Ф. дискретные пространственные 
группы нашел нем. математик А. Шёнфлис. Как Ф., 
так и Шёнфлис сначала недосчитали иек-рых из этих 
групп, а другие сосчитали дважды, однако немед
ленный обмен письмами между ними позволил вско
ре исправить эти недосмотры, и было прочно уста
новлено число 230, с тех пор не раз подтвержденное. 
Значение отыскания всех возможных дискретных 
пространственных групп симметрий с конечной фун
даментальной областью трудно переоценить; вся
кое монокристаллич. твердое вещество симметрией 
своей структуры относится к одному и только к од
ному из этих 230 случаев. Большое значение имеют 
также работы Ф. «Теория структуры кристаллов» 
(1894—1905), «Материалы по зональной кристал
лографии» (1900—01) и большая монография «Пра
вильное выполнение плоскости и пространства» 
(1899—1900).

Одновременно с разработкой вопросов теоретич. 
кристаллографии, тесно связанной с развитием чисто 
геометрия, отделов о симметрии и морфологии много
гранников, Ф. интенсивно трудился над созданием 
универсального теодолитного метода в гониометрии 
и кристаллооптике. В конце 1889 им была сделана 
заявка на проект двукружиого (теодолитного) гонио
метра для измерения углов на кристаллах. Изобре
тение двукружного гониометра и разработка спосо
бов его применения произвели полный переворот 
в методике исследования кристаллов. Попутно под
верглась коренной переработке теория кристаллогра
фия. проекций и был предложен новый способ изоб
ражения кристаллов при помощи стереография, 
сетки. В 1891 Ф. обратился в Геология, комитет с 
предложением осуществить постройку универсаль
ного оптич. столика, ныне именуемого столиком Фе
дорова. Вскоре в трудах Геология, комитета была 
напечатана знаменитая монография «Теодолитный 
метод в минералогии и петрографии» (1893). Оптич. 
столик Ф. дал возможность рассматривать под микро
скопом любое кристаллич. зерно в препарате по раз
личным направлениям и производить в нем все необ
ходимые измерения. Применение нового метода дало 
Ф. материал для цикла статей «Универсальный ме

тод и изучение полевых шпатов» (1896—98). В них, 
помимо описания осн. приемов универсального мето
да, содержатся специальные диаграммы для опре
деления полевых шпатов (плагиоклазов). Из всех 
достижений Ф. универсальный метод пользуется 
наибольшей популярностью. Им широко пользуются 
минералоги и петрографы во всем мире.

Более поздний период творчества Ф. в области кри
сталлографии был посвящен разработке кристалло
химия. анализа. Этот метод дает возможность опре
делять, исходя из гониометрия, изучения кристалла, 
его вещество. Попутно, по мысли Ф., с помощью 
этого метода можно получить и наиболее вероятные, 
хотя и схематич. представления о внутреннем строе
нии исследуемого кристаллич. вещества. Свои важ
нейшие достижения в области кристаллографии Ф. 
неоднократно обобщал и суммировал в своих извест
ных «Курсах кристаллографии» (1891, 1897, 1901), 
ярко отражающих непрерывный рост его творчества.

В последний период своей жизни Ф. посвятил много 
труда развитию нек-рых отделов «новой геометрии», 
в к-рой вместо осн. элемента элементарной геомет
рии— точки, берутся в качестве элементов другие гео
метрия. образы — например, круги, шары,. векторы, 
плоскости и пр. Помимо серии статей из этой облас
ти, Ф. составил обширную монографию «Новая гео
метрия, как основа черчения» (1907), в к-рой содер
жится не только изложение основ новой геометрии, но 
и проводится огромный оригинальный материал.Свои 
чисто теоретич. выводы в области геометрии Ф. 
всегда стремился использовать практически. Одно из 
существенных отличий новой геометрии от элементар
ной заключается в том, что в ней могут быть системы 
четырех, пяти и т. д. измерений. Этим Ф. и восполь
зовался для изображения на плоскости элементар
ных частиц, слагающих кристаллич. структуры, для 
изображения многокомпонентного состава сложных 
химия, соединений и пр.

Приемы, разработанные Ф., позволяют предста
вить графически сложные составы минералов и гор
ных пород. Они же помогают определять углы паде
ния и простирания геология, пластов и т. п. Примеры 
практич. применения своих геометрия, выводов Ф. 
дал в таких разнообразных областях, как кристал
лография, минералогия, петрография, физич. химия, 
маркшейдерское искусство.

В теоретич. петрографии и минералогии Ф. были 
выведены соотношения между валовым химия, сос
тавом глубинных пород и содержащимися в них мине
ралами; разработана классификация и номенклатура 
горных пород; дан способ графич. изображения 
химия, составов пород и таких сложных минералов, 
как слюды, хлориты, турмалины, с помощью «фе
доровского химического тетраэдра». Помимо этого, 
Ф. изучил и описал большое количество природных 
и искусственных кристаллов, установив несколько 
новых минеральных видов и горных пород. В ряде 
статей им была выдвинута идея последовательного 
выделения минералов из магмы с отсортировкой по 
удельному весу (1896—99).

Известны труды Ф. по описательной и физич. гео
логии, рудным месторождениям и другим вопросам 
геологии. Крупные его исследования посвящены Сев. 
Уралу, Богословскому округу, побережью Белого 
моря, Кедабеку. С его именем связаны открытия 
нек-рых месторождений полезных ископаемых, пет
рография. и геология, анализ ряда районов Урала, 
Кавказа, Казахстана.

Идеи Ф. получили дальнейшее развитие в трудах 
его многочисленных учеников и последователей 
(В. В. Никитина, А. К. Болдырева, А. Н. Завариц-
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кого, англ, ученого Т. Баркера и др.). В 1944 в АН 
СССР учреждена премия им. Е. С. Федорова, при
суждаемая за лучшую работу по кристаллографии 
раз в три года.

Со ч.: Начала учения о фигурах, М., 1953; Симметрия 
и структура кристаллов. Основные работы, М., 1949 (имеется 
список трудов Ф.); Теодолитный метод в минералогии и иет- 
рографии, СПБ, 1893 (Труды Геологического комитета, т. 10, 
№ 2); Универсальный столик, М., 1953 (Сб. содержит ори
гинальные ст. Е. С. Федорова и др. ученых); Das Krystall- 
reich. Tabellen zur krystallochemischen Analyse, mit Atlas, 
EL, 1920 (co bm . с др.).

Лит.: Ш аф  p a  н о  в е к  и й  И. И., Е. С. Федоров
великий русский кристаллограф. С вступ. ст. акад. А. Е. Фер
смана, М., 1945 (имеется список трудов Ф. и лит. о нем); е г о  
ж е, Е. С. Федоров, М.—Л., 1951; Кристаллография, вып. 3— 
Сборник статей, посвященный 100-летию со дня рождения 
академика Е. С. Федорова, Л., 1955; Труды Ин-та истории 
естествознания и техники [АН СССР], вып. 10, М., 1956 (вып. 
посвящен Ф.).

ФЕДОРОВ, Иван (г. рожд. неизв. — ум. 1583) — 
рус. типограф, основатель книгопечатания в России 
и на Украине. Служил дьяконом в одной из кремлев
ских церквей в Москве. После открытия в 1563 типо
графии приступил совм. с помощником П. Т. Мсти- 
славцем(см.) к печатанию «Апостола»,явившегося пер
вой рус. датированной печатной книгой. В марте 1564 

печатание «Апостола* было окон
чено. В 1565 вышло два варианта 
«Часовника». Спасаясь от пре
следования реакционных элемен
тов, обвинявших его в ереси, 
Ф. уехал вместе с Мстиславцем 
в Литву. Здесь по предложе
нию гетмана Г. А. Ходкевича Ф. 
устроил в его имении в Заблу- 
дове типографию, где в 1569 
напечатал «Евангелие учитель
ное», а в 1570 — «Псалтирь». 
Затем Ф. переехал во Львов, 
основал там новую типографию 
и издал в 1574 «Апостол» и пер
вую «Азбуку* с грамматикой. Об 
издании «Азбуки» стало известно 
только в 1950-х гг., после того 
как за рубежом был обнаружен 
один ее экземпляр (теперь нахо- 

нику.) р а б о т ы Т м' дится вСША)- Материальные за- 
Волнухина(Москва), труднения вынудили Ф. принять 

предложение князя В. К. Ост- 
ожского об устройстве типографии в г. Остроге, 
десь в 1580 он издал «Новый завет» с «Псалтирью», 

в 1581 — «Хронологию* Андрея Рымши и «Острож- 
скую библию». Вскоре после этого Ф. вернулся во 
Львов, где и умер.

Все издания Ф. представляют первоклассные па
мятники рус. типографского искусства 16 в.; пре
красные шрифты, множество гравированных на дере
ве украшений — заставок, концовок, заглавных 
букв, изображения Луки и Давида, в заблудовских, 
львовских и острожских изданиях — гербы Ходкеви
ча, Острожского и города Львова, а также изда
тельский знак самого Ф. Все издания снабжены «пре
дисловиями» издателей и «послесловиями», написан
ными Ф. живым разговорным языком от лица печат
ника. Эти обращения к читателю являются ярким 
публицистич. и патриотич. произведениями, в к-рых 
Ф. рассказал историю своего книгопечатания в Мос
кве, Литве и Украине и дал биография, езедения о 
себе. В 1909 в Москве был сооружен памятник Ф.

Лит.: Л е б е д я н с к а я  А. П., Материалы для биб
лиографии Ивана Федорова, в кн.: Иван Федоров первопе
чатник, М.—Л., 1935; З е р н о в а  А. С., Начало книгопе
чатания в Москве и на Украине, М., 1947; С и д о р о в  А. А., 
Древнерусская книжная гравюра, М., 1951 (История рус
ского рисунка, т. 1, см. гл. 3); е г о  ж е, Новооткрытое из

дан и е  И вана Ф ед о р о в а , «П ол и гр аф и ч еск ое п р оизподстро», 
1955. №  1; е г о  ж  е. П и сьм о в р ед ак ц и ю , там ж е , 1955. 
№ 3 ;  Т и х о м и р о в  М. Н . ,  Н ач ал о  м оск ов ск ого  к н и го 
п еч атан и я , в кн .: У ч ены е зап и ск и  М оек. гос. ун -та , вып. 
41, М ., 1940; П р о т а с ь е в а  Т . Н .,  П ервы е и зд ан и я  
м оск овск ой  печати в со б р а н и и  Г ос. и стор и ч еск ого  м у зея ,  
М ., 1955.

ФЕДОРОВ, Иван (г. рожд. неизв. — ум. 1733) — 
рус. мореплаватель, подштурман. Весной 1731 в сос
таве экспедиции на судне «Св. Гавриил» под коман
дой штурмана Я. Генса перешел из Большерецка 
в Нижне-Камчатск. В 1732 в связи с болезнью Генса 
принял командование судном. Ф. и его спутники, 
среди к-рых находился геодезист М. Гвоздев, до
стигли р-на мыса Дежнева, исследовали о-ва Рат- 
манова и Крузенштерна, вплотную подошли к 
сев.-заи. берегу Америки. Ф. впервые нанес на 
карту амер. берег Берингова прол.

Л и т .:  П ервы й п о х о д  р у сск и х  к А м ер и к е 1732 год а , «За
писки  ги д р огр аф и ч еск ого  деп ар там ен та  М орск ого м инистер
ства», 1851 , ч. 9, Б е р г  Л . С ., О ткры тие К ам чатки  и эк сп е 
д и ц и и  Б ер и н га  1 7 2 5 — 1742, М .— Л .,  1946; З у б о в  Н . Н . 
О течественны е м ор еп л ав ател и  — и ссл ед ов ат ел и  м орей и 
о к еа н о в , М ., 1954.

ФЕДОРОВ, Михаил Михайлович [20 авг. (1 сент.) 
1867—29 марта 1945] — сов. ученый в области гор
ной механики, действит. чл. АН УССР (с 1929). 
Заел. деят. науки РСФСР (1932). По окончании Пе
тербург. горного ин-та (1895) работал на шахтах 
Донбасса. С 1905 преподавал в ряде высших учебных 
заведений, с 1923 — проф. Моек, горной академии 
(Моек, горного ин-та). С 1932 работал в Ин-те гор
ной механики АН УССР (позже Ин-т горного дела), 
к-рому в 1943 было присвоено его имя. Ф. впервые 
дал оси. динамич. ур-ние рудничных подъемных уста
новок с постоянным радиусом навивки, изобрел гар
мония. подъем, обеспечивающий полное динамич. 
уравновешивание подъемных установок с тяжелым 
хвостовым канатом, предложил метод расчета руд
ничных турбомашин на принципе гидродинамич. 
подобия и др.

С о ч.: Т ео р и я  и расчет гар м он и ч еск ого  р уд н и ч н ого
п од ъ ем а , Е к атер и н о сл а в , 1914; С р авн ен и е н а и б о л ее  р а сп р о 
ст р ан ен н ы х си стем  р удн и ч н ы х в ен ти л я тор ов  на осн ов ан и и  
их хар а к т ер и ст и к , т. 2 , Е к а т ер и н о сл а в , 1911; Н аи в ы год н ей 
ш ие д и ам етр  и п р оф и л ь  н агн етател ь н ой  тр убы  в рудничны х  
в одоотл и в н ы х у с т а н о в к а х , «У гол ь  и ж ел езо » , 1925, №  3, 
Н аи в ы годн ей ш и й  ди н ам и ч еск и й  реж и м  в н ек отор ы х ти п ах  
р удн и ч н ы х п одъем ны х у ст ан ов ок , там ж е , 1926, JNT? И  — 12, 
14; М етодолог1я динамично'! т ео р п  р о з р а х у н к у  ш дШ м ального  
кан ата  в ер т и к ал ь н о! ш ахти , «З ап и ск и  1нституту п р н и ч о !  
м ех а н ш и  А Н  УССР», 1936, №  1 (им . с п и со к  т р у д о в  Ф .).

Л и т .:  Н е с т е р о в  П.  П.  и Ф е д о р о в а  3 .  М.,
М и хаи л  М и хай лов и ч  Ф ед ор ов  (А 867— 1945), М ., 1951 (и м еет ся  
сп и со к  т р у д о в  Ф .).

ФЕДОРОВ, Сергей Петрович [11(23) янв. 1869 — 
15 янв. 1936] —сов. хирург. Заел. деят. науки РСФСР 
(1928). По окончании Моек, ун-та (1891) работал там 
же в клинике А. А. Боброва. С 1903 — проф. Военно- 
мед. академии в Петербурге (Ленинграде). Особую 
известность приобрели труды Ф. по хирургии моче
вых и желчных путей. Много внимания уделял и хи
рургии брюшной полости (в частности, хирургии же
лудка), черепно-мозговой полости, хирургии позво
ночника и опухолей спинного мозга, а также проб
леме лечения злокачественных новообразований. 
Им разработаны новые операции (пиелотомия «на 
месте», интракапсулярная нефректомия), предло
жен ряд хирургия, инструментов. Одним из первых 
в России ^вел эндоскопия, методы исследования (ци
стоскопия, эзофагоскопия, ларингоскопия). Ф. соз
дал свою школу, и его труды имели большое значе
ние для развития отечественной хирургии.

С о ч.: А тл ас ц и стоск оп и и  и р ек т оск оп и и , С П Б , 1911;
Х и р у р г и я  почек и м очеточ ников , вып. 1— 6, М .— Л .,  1923—  
1925; Ж елчны е кам ни и х и р у р г и я  ж елчн ы х п ут ей , 2 и зд ., 
Л .— М ., 1934; И збр ан н ы е тр уд ы , т. I, К и ев , 1957.

Л и т .:  С м и р н о в  А. В ., З н ач ен и е  С. П . Ф ед ор ов а  д л я  
отечественной  х и р у р ги и , «В естник  хи р ур ги и  им. Грекова».
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1946 , т . 66 , №  2; Е л а н с к и й  Н . Н . ,  С ергей  П етрович  
Ф ед о р о в  к ак  н ов атор  в х и р у р г и и  (К  п я т н ад ц ат и л ет и ю  со  дн я  
с м ер т и ), там  ж е , 1951, т. 71 , №  2; Ш а м о в  В . Н .,  С ергей  
П етр ов и ч  Ф ед ор ов . С борн и к  в о зн а м ен о в а н и е  со р о к а л етн ей  
н а у ч н о й , в р ач ебной  и п едагоги ч еск ой  д ея т ел ь н о ст и  п р оф ес
со р а  С. П . Ф ед о р о в а , «С оветская х и р у р ги я » , 1933 , т . 5 , вып. 
1— 3; Ш а м о в  В . Н . [и д р .] ,  С ергей  П етр ов и ч  Ф ед ор ов  
(1 8 6 9 — 1936), «В естн и к  х и р у р г и и  им. Г р екова», 1946, т . 6 6 ,№ 2 .

ФЕДОРОВ, Сергей Филиппович [р. 1(13) июля
1896] — сов. геолог, чл.-корр. АН ЙССР (с 1939). 
Чл. КПСС с 1920. Окончил Моек, горную академию 
в 1924. В 1934—54 — проф. Моек, нефтяного ин-та. 
С 1934 работает в АН СССР. Работы Ф. относятся 
гл. образом к геологии нефти. Осн. труды посвящены 
проблеме грязевого вулканизма, в частности гене- 
тич. связи грязевых вулканов с нефтяными место
рождениями; им разработана методика исследования 
грязевых вулканов. В 1952 АН СССР присудила Ф. 
премию им. И. М. Губкина. Лауреат Сталинской 
премии (1950, 1952).

С о ч.: Г р я зев ы е в ул к ан ы  С оветск ого  С ою за и и х  св я зь
с н еф тен осн ость ю , в кн .: М еж дун ар одн ы й  геол оги ч еск и й  к он
гр есс . Т р уд ы  X V I I  с ес с и и . СССР 1937 , т . 4, М ., 1940 (совм . 
с И . М. Г убк и ны м ); Н еф тя н ы е м ест о р о ж д ен и я  С оветского  
С ою за , 2 и з д . ,  М .— Л .,  1939; М етодика со ст а в л ен и я  карт  
п р о г н о за  н еф тен о сн о ст и , «В естн и к  А Н  СССР», 1940 , J4* 3; 
Г ео л о ги ч еск о е  ст р о е н и е  ю ж н о й  части С и би р ск ой  п л атф орм ы , 
М ., 1953 (сов м . с  д р .);  Н овы е дан н ы е п о г е н е з и с у  неф тяны х  
м ест о р о ж д ен и й , «Д ок л ад ы  А Н  СССР. Н о в а я  сер и я » , 1953, 
т . 88 , J4* 1.

ФЕДОРОВСКИЙ, Николай Михайлович [30 ноя
бря (12 дек.) 1886 — 27 авг. 1956] — сов. минералог, 
чл.-корр. АН СССР (с 1933). Чл. КПСС с 1904. 
Окончил Моек, ун-т (1915). Чл. Нижегород. губ- 
исполкома и ревкома (1917). Чл. ВЦИК (1918—19), 
зав. горным отделом ВСНХ (1918), чл. президиума 
ВСНХ УССР (1919), чл. Коллегии НТО ВСНХ (1922—
1927). Принимал участие в организации Моек, гор
ной академии, где возглавлял кафедру минералогии 
(1918—23). В 1923—37 — дир. организованного под 
его руководством Всесоюзного н.-и. ин-та минераль
ного сырья (ВИМС). Под руководством Ф. в ВИМС был 
впервые осуществлен метод комплексного изучения 
полезных ископаемых от поисков и разведки до раз
работки технологии, обеспечивший выявление и 
подготовку сырьевых баз для целого ряда отраслей 
нерудной горной пром-сти, не существовавших в ста
рой России. Известен многочисленными научными 
трудами по минералогии и полезным ископаемым; 
им разработана оригинальная классификация послед
них по энергетич. признаку и составлен курс мине
ралогии, выдержавший ряд изданий.

С о ч.: К у р с  м и н ер а л о ги и , 5 и з д .,  М .— Л .,  1934; Г енети
ч еск ая  м и н ер а л о ги я , П .,  1920; О п р ед ел ен и е  м и н е р а л о в ...,  
3 и з д .,  М .— Л . —  Н о в о си б и р ск , 1934; О пы т п р и к л ад н ой  м ине
р ал оги и , Л .,  1924; М инералы  в п ром ы ш лен ности  и сел ь ск ом  
х о зя й с т в е , 2 и э д ., Л .,  1927; Н аш и  д о ст и ж ен и я  в обл асти  
п р и к л ад н ой  м и н ер ал оги и . М .— Л .,  1935; Р ек о н ст р у к ц и я
м и н ер ал оги и  как  н а у к и , М ., 1932 (Т р уд ы  И н-та п р и к л ад 
ной м и н ер ал оги и ); К л а сси ф и к а ц и я  п ол езн ы х  и скопаем ы х  
по эн ер гет и ч еск и м  п ок а за т ел я м , М .— Л ..  1935.

Л и т .;  С ы р о м я т н и к о в  Ф . В ., Н и к ол ай  М ихайло
вич Ф ед ор ов ск и й  [Н е к р о л о г ] , «З ап . В сес . м ин ер ал ог , об-ва», 
1957, 86, №  1.

ФЕДОРЧЕНКО, Иван Михайлович [р. 18(31) окт.
1909] — сов. металлург, чл.-корр. АН УССР (с 1957). 
Чл. КПСС с 1944. После окончания в 1930 Камен
ского вечернего рабочего ин-та работал инженером на 
ряде металлургия, з-дов, в 1935—52 — в н.-и. ин-те 
Мин-ва с.-х. машиностроения в Москве. В 1952—57—  
зам. дир. Ин-та металлокерамики и специальных 
сплавов АН УССР. С 1957 — гл. ученый секретарь 
президиума АН УССР. Осн. труды посвящены порош
ковой металлургии, изучению свойств специальных 
сталей, вопросам термич. обработки сталей и др.

С о ч.; К в о п р осу  о м еж к р и ст ал л и ч еск ом  вещ естве и 
ст р оен и и  гр ан и ц  зер ен  в м ет а л л а х , «Ж ур н ал  техн и ч еск ой  
ф и зи к и », 1951, JNft 21, вы п. 2; Ф ак тор ы , н ар уш аю ш и е н ор м ал ь 
ный х о д  у са д к и  при сп ек а н и и  м ет ал л и ч еск и х  п ор ош к ов , там

же, 1956, т. 26, вып. 9; Теплоты активации процесса поверх
ностной самодиффузии металлов, «Известия АН СССР. От
делен. технич. наук», 1952, JSft 4; Закономерности процесса 
усадки металлокерамических брикетов при спекании, там
же, 1953, Л* 3.

ФЕДОСЕЕНКО, Павел Федорович [22 дек. 1897 
(3 янв. 1898) — 30 янв. 1934] — сов. стратонавт. 
В 1918 добровольцем вступил в Красную Армию. 
В 1919 окончил воздухоплавательные курсы. В сос
таве воздухоплавательной части участвовал в боях 
против контрреволюционных войск Петлюры, Дени
кина, Врангеля. В 1920-х гг. совершил ряд рекорд
ных полетов на аэростатах. В 1925 на сферич. аэро
стате совм. с А. А. Фридманом достиг высоты 74 00 м. 
В 1932 окончил Военно-воздушную академию им. 
Н. Е. Жуковского. 30 янв. 1934, будучи командиром 
стратостата «Осоавиахим-I» (объемом в 24 920 м3), 
совм. с А. Б. Васенко и И. Д. Усыскиным совершил 
научный полет с целью изучения стратосферы, до
стигнув высоты в 22000 м. В полете был нолучен 
ценный научный материал. При спуске стратостата 
произошла катастрофа, в результате к-рой все участ
ники полета погибли. Урны с прахом Ф. и членов его 
экипажа установлены в стене Моек. Кремля

Лит.: С т о б р о в с к и й  Н. Г., Наша страна — ро
дина воздухоплавания, М., 1954.

ФЕДОТОВ, Леонид Гаврилович (1847—94) — рус. 
изобретатель, специалист в области взрывчатых ве
ществ. В 1877 окончил Мирный офицерский класс. 
По проекту Ф. и преподавателя того же класса И. М 
Чельцова в 1881 был построен первый в России пиро
ксилиновый з-д морского ведомства. Ф. создал кон
струкцию ручной пироксилиновой гранаты . В 1890—91 
вместе с Д. И. Менделеевым и Чельцовым участво
вал в разработке бездымного пороха для рус. флота

С о ч.: О бездымном порохе, в кн.; Ме н д е л е е в  Д. И., 
Сочинения. [т.]9, Л.—М., 1949 (совм. с Менделеевым иЧель- 
цовым).

Лит.: О рассмотрении записки об опытах над ручными 
бросательными минами лейтенанта Федотова, «Известия мин
ного офицерского класса», 1879, вып. 1, ч. 2 — Офипиальн 
отд., стр. 41—42.

ФЕДОТЬЕВ, Павел Павлович (1864 — 20 марта
1934) — сов. химик-технолог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1933). По окончании в 1888 Петербург, технологии 
ин-та работал химиком на з-дах. С 1904 — проф. Пе
тербург. политехнич. ин-та. Осн. труды Ф. относятся 
к области минеральной технологии, технич. электро
химии и электрометаллургии. В работе «Аммиачно
содовый процесс с точки зрения учения о фазах» (1904, 
на нем. яз.) на основе изучения водной взаимной сис
темы хлористый натрии — бикарбонат аммония Ф. 
впервые дал теорию промышленного получения соды 
по способу Сольве и наметил пути рационализации 
этого процесса. Впоследствии Ф. предложил два 
других вида аммиачно-содового процесса с исполь
зованием в качестве исходного сырья азотнокислого 
натрия (1913) и сернокислого натрия (1930). Иссле
дования Ф., начатые в 1910 (частично совм г В. П. 
Ильинским и др.), позволили ему впервые дать физи- 
ко-химич. теорию произ-ва алюминия электролизом 
криолитно-глиноземных расплавов; в 1929 под руко
водством Ф. на з-де «Красный выборжец» (Ленинград) 
был получен на полузаводской установке первый сов 
алюминий. В 1914—15 Ф. детально выяснил условия 
получения магния электролизом расплавленного кар 
наллита; в начале 1930-х гг. им и его учениками вы
полнен ряд исследований, послуживших основой для 
создании в СССР произ-ва магния. Ф принадлежат 
многочисленные работы по электролитич получе
нию пербората натрия (1914—15), бертолетовой соли
(1928), амальгамы бария (1912—13), железа (1914), 
цинка (1921), никеля и кобальта (1923—28). 
Во время первой мировой войны 1914—18 Ф. прини

20
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мал личное участие в работах по развитию произ-ва 
хлора, соды и др. химич. продуктов. В 1924 по зада
нию правительства организовал в Ленинграде элек- 
тролитич. рафинирование дельного серебра.

С о ч.; Сборник исследовательских работ, Л., 1936
(имеется биогр. очерк и список трудов Ф.); Современное 
состояние химической промышленности в России, 2 изд., 
СПБ, 1902; Технический анализ минеральных веществ, вып. 
1—5, 2 изд.,П., 1922—26; Крупная минеральная химическая 
и электрохимическая промышленность эа последнее десяти
летие, Л., 1925; Химико-технологические очерки, Л., 1930; 
Электролиз в металлургии, Л., 1935; Научные труды по 
металлургии алюминия, М., 1950 (Сб. трудов Н. Н. Беке
това, Н. А. Пушкина и П. П. Федотьева).

Лит.: Памяти проф. П. П. Федотьева, «Металлург», 
1934, [№] 3.

ФЕДЧЕНКО, Алексей Павлович (7 февр. 1844 — 
3 сент. 1873) — рус. естествоиспытатель и путешест
венник. В 1864 окончил Моек. ун-т. Был одним из чле- 
нов-учредителей об-ва любителей естествознания, ан
тропологии и этнографии и принимал активное уча
стие в деятельности этого об-ва. Занимался исследо
ванием в области антропологии и зоологии, в послед
ней изучал преимущественно фауну насекомых. 
Собрал и определил большие коллекции двукрылых 
и перепончатокрылых Моек, и соседних губ.; в 1868 
опуол. «Список двукрылых насекомых». Особую из
вестность приобрели его исследования Средней Азии. 
Начиная с 1868 провел ряд путешествий (1868—69, 
1870, 1871), в результате к-рых им был собран обшир
ный материал по физич. географии и геологии, флоре 
и фауне, антропологии и этнографии воет, части Тур
кестанского края. Ф. исследовал Туркестанский и 
Алайский хребты, Алайскую и Ферганскую долины, 
открыл Заалайский хребет с высочайшей вершиной 
(7 134 м), названной позже пиком Ленина. Его зоо
логии. и ботанич. коллекции явились первыми об
стоятельными сведениями о животном и раститель
ном мире Средней Азии. Ф. изучил цикл развития 
паразитич. червя ришты, установил промежуточного 
хозяина ришты — рачка циклопа, что положило 
начало развитию исследований о значении членисто
ногих в биологии паразитич. червей. Ф. погиб при 
восхождении на один из ледников Монблана в Аль
пах. Его труды, обработанные рядом ученых, были 
опубл. в «Известиях общества любителей естество
знания...» (тт. 11, 19, 21, 26, 34, 1872—77) под назва
нием «Путешествие в Туркестан А. П. Федченко». 
Именем Ф. назван ледник на Памире, у воет, осно
вания хребта Академии наук СССР.

С о ч.: Путешествие в Туркестан, под ред. со вступит, 
статьей и комментариями Б. В. Юсова, М., 1950.

Лит.: А н д р е е в  Д.  А.  и М а т в е е в  С. Н. ,  Замеча
тельные исследователи горной Средней Азии, М., 1946; 
Ю с о в Б. В., А. П. Федченко, М., 1953, А з а т ь я н  А. А., 
А. П. Федченко— географ и путешественник, М., 1956.

ФЕДЧЕНКО, Борис Алексеевич [27 дек. (ст.?) 
1872—1947] — сов. ботаник и географ. Сын А. П. 
и О А. Федченко (см.). В 1895 окончил Моек. ун-т. 
С 1900 работал в Петербург, ботанич. саду (позже 
Ботанич. ин-т АН СССР). В 1918—31 был проф., 
первоначально географич. ин-та, затем Лен. ун-та. 
В 1908—17 руководил ботанич. экспедициями пере- 
селенч. управления и возглавлял ряд работ в обла
сти теоретич. и прикладной ботаники. Совершил мно
гочисленные поездки с целью изучения флоры и ра
стительности Ср. России, Урала, Дальнего Востока, 
Кавказа и в особенности Ср. Азии, а также Зап. 
Европы, Малой Азии и Алжира Автор многочис
ленных работ по географии и систематике растений 
Под редакцией Ф. выходил ряд периодич. изданий и 
коллективных трудов («Флора Азиатской России», 
16 вып., 1912—20, Новая серия, 3 вып., 1923—24; 
«Флора Забайкалья», 4 вып 1929—41; «Флора Юго- 
Востока Европейской части СССР», 5 выи., 1927 —

1931; «Сорные растения СССР», 4 тт., 1934—3Ь* 
и др.).

С о ч.: П ер еч ен ь  р аст ен и й , д и к о р а ст у щ и х  в Р у сск о м  Т у р 
к ест ан е , ч. 1, Ю рьев, 1906 («И зв ест и я  Т у р к ест а н ск о г о  от д . 
Р у с с к о г о  геогр аф , об-ва», т. 5 , вып. 1); ч. 2 — 6, Ю рьев 19 0 0 —  
1916 (сер и я  та ж е . П р и л о ж ен и е  к т. 6) (совм . с О. А . Ф ед -  
ч ен к о);Ф л ор а  Е в р оп ей ск ой  Р о сси и , ч. 1— 3, С П Б , 19 0 8 — 19И> 
(совм . с  А . Ф . Ф лер овы м ); Р аст и т ел ь н ост ь  Т у р к ест а н а , И ., 
1915; О черки  р аст и т ел ь н о ст и  Т у р к е ст а н а , Л .,  1925.

Л и т .:  Р о ж  е в и ц Р . Ю ., Б о р и с  А л ек сеев и ч  Ф ед ч ен к о , 
«С оветская ботан и к а» , 1940, JV? 3 (и м еется  б и бл и огр аф и я  р а
бот Ф .).

ФЕДЧЕНКО, Ольга Александровна [18(30) ноя
бря 1845 — 24/25 апр. 1921] — рус. ботаник и путе
шественница, чл.-корр. Петербург. АН (с 1906). 
В 1868—71 совм. с мужем А. II. Федченко, (см.) уча
ствовала в экспедиции в Ср. Азию; в результате 
путешествий собрала обширную коллекцию растений 
хребтов Алайской системы, Ферганской долины, 
окрестностей Самарканда и Ташкента. После смерти 
мужа (1873) занималась обработкой материалов 
и изданием трудов экспедиции, а с 1890 — флори- 
стич. исследованиями районов Юж. Урала, Крыма. 
Кавказа, Памира. Ф. принадлежит «Флора Памира» 
(с 5 приложениями, 1903—15); совместно с сыном 
Б. А. Федченко составила «Конспект Туркестанской 
флоры» (6 вып., 1906—16); монографически описала 
род эремурус. Коллекции Ф. хранятся в Ботанич. 
ин-те АН СССР и Средне-Азиатском ун-те (в Ташкенте).

Л и т .:  К о м а р о в  В . Л .. О льга А л ек са н д р о в н а  Ф ед 
ченко. Н е к р о л о г , «И зв ести я Р осси й ск ой  ак ад . н аук», 1921, 
т. 15, 6 с ер и я , JV* 1 — 18; Ф е д ч е н к о  Б . А ., К  би огр аф и и
О. А . Ф ед ч ен к о , «И зв ести я Г л ав н ого  бот ан и ч еск ого  са д а  
РС Ф С Р», 1924, т. 23, вы п. 2.

ФЕДЫНСКИЙ, Всеволод Владимирович [р. 18 апр. 
(1 мая) 1908] — сов. геофизик. Чл. КПСС с 1942. 
Окончил Моек, ун-т (1930). В 1929—56 работал в раз
личных учреждениях разведочной службы нефтяной 
пром-сти. С 1950 — проф. Моек, ун-та, одновремен
но, с 1957, работает в Ин-те физики Земли АН СССР 
Принимал участие в гравиметрии, экспедициях на 
море, а также в экспедициях по разведке нефти в 
газа. Автор работ по геологич. интерпретации анома
лии силы тяжести и но комплексному применению 
геофизич. методов исследования для изучения строе
ния земной коры. На основании фотографии, изу
чения метеоров им были получены данные о темпера
турном градиенте верхней атмосферы на высотах 
50—80 км. Изучал проблему взрыва при ударе метео
ритов с космич. скоростями. В 1944 изобрел грави
метр-высотомер.

С о ч.: Г р ав и тац и он н ая  х ар ак т ер и ст и к а  п р ед гор н ы х  ю
м еж гор н ы х вп ади н  в г ео си н к л и н а л я х , в кн .: П ам яти ак а д е 
м ика А . Д .  А р х а н гел ь ск о го . В опросы  л и т о л о ги и  и ст р а т и 
граф и и  СССР, М ., 1951, Г еоф и зи ч еск ая  р азв ед к а  на нефть  
и газ в С оветском  С ою зе, в кн.; IV  М еж дун ар одн ы й  неф тяной  
к он гр есс , т. 2. Г еоф и зич еск и е м етоды  р азв ед к и , под ред. 
В. В. Ф еды н ск ого , М ., 1956; Г р ав и м етр ич еск и й  м етод р а з
ведки в неф тяной п ром ы ш л ен ности , в кн .; П р и к л а д н а я  гео 
ф и зи к а . С борник  статей , вып. 7, М .— Л .,  1950; Н очны е св е 
тя щ и еся  м етеорны е следы . (Р езул ь т ат ы  н абл ю ден ий  в Т а д 
ж и к и ст а н е . 1934— 1938), «Т руды  Т а д ж и к ск о й  аст р он ом и 
ческой обсер в атор и и », 1941, т. 2; Р езул ь таты  н абл ю ден и й  
м етеорны х сл ед ов  в Т а д ж и к и ст а н е  (1 9 3 4 — 1938), «А стр он ом и 
ческий  ж у р н а л » . 1944, т . 21, вып. 6; М етеоры , М ., 1956.

ФЕЙЕР (Fejcr), Лииот (р. 9 февр. 188U) — венг. 
математик. Б 1897—1903 учился в Будапешт., 
Берлин., Гёттинген, и Париж, ун-тах. Б 1908 был 
избран чл.-корр., а в 1930 — чл. Венг. АН в Буда
пеште. С 1911 — проф. Будапешт, ун-та. Известен 
исследованиями по теории функций, теории триго
нометрии. рядов, теории интерполирования и др. 
В 1904 доказал, что средние арифметические частич
ных сумм ряда Фурье непрерывной периодич.функции 
равномерно сходятся к этой функции; дал весьма про
стые примеры непрерывных функций, ряды Фурье 
к-рых расходятся в отдельных точках; нашел схо
дящийся интерполяционный процесс, к-рый носит
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его имя. Ему принадлежат также работы, посвящен
ные теории специальных функций. Чл. ряда ино
странных академий и научных об-в.

С о ч.: Matematikai dolgozatainak iegyzdke, Budapest,
1950 (имеется библиография трудов Ф.).

ФЕЙНМАН (Feynman), Ричард Филлипс (р. 11 
мая 1918) — амер. физик-теоретик. В 1939 окончил 
Массачусет. технологич. ин-т. С 1950 — проф. Кали
форнийского технологии ин-та. Во время второй 
мировой войны работал в лаборатории Лос-Аламос 
над проектом атомной бомбы. Осн. труды Ф. относятся 
к квантовой электродинамике. Им разработан мате- 
матич. аппарат, сыгравший первостепенную роль 
в новейшем развитии квантовой теории поля.

С о ч.: Теория позитронов, в кн.: Новейшее развитие
квантовой электродинамики. Сборник статей, пер. [с англ.], 
М., 1954; Пространственно-временная трактовка квантовой 
электродинамики, там же; Пространственно-временной подход 
к нерелятивистской квантовой механике, в кн.: Вопросы при
чинности в квантовой механике. Сборник переводов, М., 1955.

ФЕЛИНГ (Fechiing), Герман (9 июня 1812 — 1 ию
ля 1885) — нем. химик-органик и технолог. В 1837 
окончил Гейдельберг, ун-т и работал в лаборатории 
Ю. Либиха в Гисене. С 1839 — проф. высшей технич. 
школы в Штутгарте. Ф. изучал многоосновные орга- 
нич. кислоты, получил паральдегид (1838), бензони
трил и сукцинимид (1844). В 1850 предложил реактив 
(реактив Фелинга) для определения простых сахаров 
(моносахаридов). В области технич. химии занимался 
изучением минеральных вод, дубильных веществ, 
процессов хлебопечения и др. Ф. принимал участие 
в работе над рядом разделов книги Г. Кольбе «Учеб
ник органической химии» (3 тт., 1854—77), был редак
тором (с 1871) известного руководства «Новый на
стольный химический словарь».

ФЕННЕР (Fenner), Кларенс Норман (1870—1949)— 
амер. геолог и петрограф. По окончании в 1892 Ко
лумбийского ун-та в Нью-Йорке работал (по 1907) 
геологом в Канаде, Мексике, Юж. и Центр. Америке. 
В 1910—38 — сотрудник геофизич. лаборатории 
ин-та Карнеги. Изучал вопросы парагенезиса цео
литов и др. минералов в условиях пневматолитового 
и гидротермального процессов. Провел крупные 
вулканология, и петрография, работы в районе г. 
Катмай на Аляске и в Йеллоустонском нац. парке, 
а также исследования по петрографии в Сев. и Юж. 
Америке. В вопросах петрогенезиса Ф. развивал идеи 
кристаллизационной дифференциации и ликвации. 
Занимался также методами разделения урановых и 
ториевых минералов и применения их для опреде
ления возраста горных пород.

Лит.: W r i g h t  F. Е., Memorial to Clarence Norman
Fenner, вкн.: Proceedings volume of the Geological Society of 
America. Annual Report for 1951, [N.Y., 1952] (p. 103—108).

ФЕОФИЛАКТОВ, Константин Матвеевич (20 окт. 
1818 — 21 янв. 1901) — рус. геолог. Окончил Гл. 
педагогия, ин-т в Петербурге (1841). В 1845—91 ра
ботал в Киев, ун-те (с 1852 — проф.). Осн. работы 
посвящены геологии Украины; занимался вопросами 
стратиграфии п тектоники, изучал кристаллич. по
роды. Автор геология, карт б Киевской губ. (1872; 
масштаб 1 : 420 000) и Киева (1874; масштаб 1 :16800). 
Одним из первых в России проводил инженерно-гео- 
логич. исследования (оползней по Днепру). Чл.-учре
дитель и пред. Киев, об-ва естествоиспытателей 
(1877—98). У Ф. учились В. Е. Тарасенко, П. А. Тут- 
ковский и др.

Лит.: К р и ш т а ф о в и ч  Н., К. М. Феофилактов
[Некролог], в кн.: Ежегодник по геологии и минералогии 
России, 1901, т. 5, отд. 1, СПБ, 1902 (отр. 37—45); «Записки 
Киевского об-ва естествоиспытателей», 1905, т. 19 (см. от. 
И. Я. Армашевского и П. А. Тутковского, имеется список 
трудов Ф.).

ФЕРГАНИ, Абуль-Аббас Ахмед бин Мухаммед бин 
Катир (латинизир. — А л ь ф р а г а н у с ,  Alfraga-

nus) — среднеазиат. астроном и математик 9 в. Ему 
принадлежит труд «Начала астрономии», представля
ющий своего рода энциклопедию астрономия, зна
ний того времени; он содержит также описание астро
номия. инструментов и солнечных часов. Это соч. 
Ф. в 15 в. было переведено с араб, на лат. язык 
(1493, Феррара) и получило широкое распростра
нение в Европе.

Лит.: B r o c k e l m a n n  С., Geschichte der arahischen 
Litteratur, Bd 1, 2 Aufl., Leiden, 1943 (стр. 249—50).

ФЕРДМАН, Давид Лазаревич [p. 25 дек. 1902 
(7 янв. 1903)] — сов. биохимик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1946) и АН УССР (с 1939). В 1925 окончил Харь
ков. ун-т. С 1928 работает в Ин-те биохимии АН УССР 
и одновременно (с 1944) является проф. Киев, ун-та. 
Исследования Ф. и его сотрудников посвящены изу
чению обмена фосфорных соединений, образования и 
устранения аммиака в мышцах при их деятельности, 
а также обмена веществ в мышцах при их заболева
нии. Установил наличие глютамина в тканях живот
ных и изучил его роль.

С оч.: Биохимия фосфорных соединений, Киев, 1935;
Обмен фосфорных соединений, М.—Л., 1940; Биохимия 
заболеваний мышц, Киев, 1953: О процессах образования и 
устранения аммиака в животном организме, «Успехи биоло
гической химии», 1950, т. 1, стр. 216—42.

ФЕРМА (Fermat), Пьер (17 авг. 1601 — 12 янв. 
1665) — франц. математик. По профессии юрист; 
с 1631 был советником парламента в Тулузе. Автор 

яда выдающихся работ, большинство из к-рых 
ыло издано после смерти Ф. его сыном, — «Раз

личные сочинения» («Van a opera mathematics», 
1679); при жизни Ф. полученные им результаты ста
новились известными ученым благодаря переписке 
и личному общению с ним.

Ф. является одним из создателей теории чисел, 
где с его именем связаны две знаменитые теоремы 
(великая теорема Фермй и малая теорема Ферма). 
В области геометрии Ф. ранее Р. Декарта и в более 
систематич. форме развил метод координат, дав ур-ние 
прямой и линий второго порядка и наметив дока
зательство положения о том, что все кривые второго 
порядка — конич. сечения. В области метода бес
конечно малых Ф. систематически изучил процесс 
дифференцирования, дал общий закон дифференциро
вания степени и применил этот закон к дифференци
рованию дробных степеней. В подготовке совр. ме
тодов дифференциального исчисления большое зна
чение имело создание им правила нахождения экстре
мумов. Ф. дал общее доказательство правильности 
закона интегрирования степени, подмеченного на 
частных случаях уже ранее. Доказательство свое 
он распространил и на случай дробных и отрица
тельных степеней. В трудах Ф. таким образом полу
чили систематич. развитие оба осн. процесса метода 
бесконечно малых, однако он, как и его современ
ники, прошел мимо связи между операциями диффе
ренцирования и интегрирования. Эта связь была 

становлена несколько позднее (в систематич. форме) 
. Лейбницем и И. Ньютоном. Своими работами Ф. 

оказал огромное влияние на дальнейшее развитие 
математики. В области физики с именем Ф. связано 
установление осыовного принципа геометрия, опти
ки (принцип Фермй).

Лит.: Ц е й т е н  Г. Г., История математики в XVI » 
XVII веках, пер. с нем., М.—Л., 1933; C a n t o r  М., 
Vorlesunsen tiber Geschichte der Mathematlk, Bd 2, 2 Aufl., 
Lpz., 1913; I t a r d  J., Pierre Fermat, Basel, 1950 (Beihefte 
zur Zeitschrift «Elemente der Mathematik»).

ФЕРМИ (Fermi), Энрико (29сент. 1901—28ноября 
1954) — итал. физик, внесший большой вклад в раз
витие совр. теоретич. и экспериментальной физики. 
После окончания в 1922 Пизанского ун-та Ф. учился 
в Германии и Голландии. В 1926—38 — проф. Рим,



308 Ф ЕРРА РИ ФЕРСМ АН

ун-та. Ф. создал итал. школу совр. физики. В 1938 
он эмигрировал в США, где в 1939—45 был проф. 
Колумбийского ун-та, а с 1945 — Чикагского ун-та. 
Во время 2-й мировой войны 1939—45 руководил 

в США исследовательскими рабо
тами в области военного примене
ния ядерной физики. Ф. принимал 
деятельное участие в создании 
основ квантовой физики. В 1925 
он разработал статистику частиц, 
подчиняющихся принципу Паули, 
т. н. статистику Ферми—Дирака.

В 1934 Ф. создал количествен
ную теорию p-распада, основан
ную на предположении швейц. 
физика В. Паули о том, что 
р-частицы испускаются одновре

менно с нейтрино. Теория p-распада Ф. явилась 
прототипом совр. теорий о взаимодействии элемен
тарных частиц. В период 1934—38 Ф. с сотрудника
ми сделал крупные экспериментальные и теоретич. 
открытия в области нейтронной физики, за что ему 
в 1938 была присуждена Нобелевская премия. Ф. 
впервые наблюдал искусственную радиоактивность, 
вызванную бомбардировкой нейтронами ряда эле
ментов, включая уран; открыл явление замедления 
нейтронов и создал подробную теорию этого явле
ния. В 1939 Ф. показал, что при делении урана мед
ленными нейтронами испускаются 2—3 быстрых 
нейтрона. Этот факт очень важен для осуществления 
цепных реакций. В дек. 1942 Ф. впервые удалось 
на практике осуществить ядерную цепную реакцию. 
В первом атомном реакторе, построенном Ф., в ка
честве замедлителя нейтронов использовался гра
фит, в качестве горючего — уран.

Последние годы своей жизни Ф. занимался физи
кой высоких энергий. Он впервые приступил к экспе
риментальному исследованию взаимодействия заря
женных тс-мезонов разных энергий с водородом и 
получил ряд фундаментальных результатов. Ф. 
принадлежит также ряд теоретич. работ в области 
высоких энергий, наиболее существенными из 
к-рых являются статистич. теория множественного 
образования мезонов в соударении двух нуклонов 
и теория происхождения космич. лучей.

С о ч.: Zur Quantelung des Idealen einatomigen Gases,
«Zeitschrift fUr Physik*, 1926, Bd 36, S. 902—912; Artificial 
radioactivity produced by neutron bombardment, «Proce- 
dings of the Royal Society of London*, series A.. 1934, v. 146, 
p. 483—500; 1935, v. 149, p. 522—28 (совм. с др.); Tentativo 
di una teori dei raggi beta, «Nuovo cimento*, [Bologna, Italy], 
1934, v. l i ,  p. 1 — 19; On the absorption and the diffusion of 
slow neutrons, «Physical Review*, 1936, v. 50, p. 899—928 
<совм. c F. Amaldi); On the origin of the cosmic radiation, 
там же, 1949, v. 75, p. 1169—74; High energy nuclear events, 
«Progress of Theoretical Physics*, 1950, v. 5, № 4, p. 570—83; 
Angular distribution of pions scattered by hydrogen, «Phy
sical Review*, 1953, v. 91, p. 155—68 (совм. с др.); в рус. 
лер. — Ядерная физика, М., 1951; Лекции по атомной фи
зике, М., 1952; Элементарные частицы, 2 изд., М., 1953; 
Молекулы и кристаллы, М., 1947; Элементарная теория
«отлов с цепными ядерными реакциями, пер. с англ., «Успе
хи физических наук*, 1947. т. 32, вып. 1, стр. 54—65; Лекции 
о п-мезонах и нуклонах, М., 1956.

Лит.: П о н т е к о р в о  Б., Энрико Ферми, «Успехи 
физических наук*, 1955, т. 57, вып. 3; F e r mi  L., Atoms in 
the family. Chicago. 1954; F r i s c h  O. R., Prof. Enrico Ferni, 
«Nature*, L., 1955. v. 175, № 4444; D e b y e  P., The scientific 
work of Enrico Fermi, «Proceedings of the American Academy 
of Arts and Sciences*. 1953, v. 82, JV? 7, p. 290—93.

ФЕРРАРИ (Ferrari), Лодовико (1522—65) — итал. 
математик. Ученик Дж. Кардано (см.). Нашел спо
соб решения ур-ний четвертой степени путем введе
ния вспомогательной неизвестной, значение к-рой 
получается из кубич. yjj-ния, составляемого по 
заданному ур-нию. Спосоо был опубл. в 1545 Кар
дано.

Лит.: C a n t o r  М., Vorlesungen ttber Geschichte der 
Mathematik, Bd 2, 2 Aufl., Lpz., 1913; Ц е й т е н  Г. Г., 
История математики в XVI и XVII веках, пер. с нем., 2 изд.,
M. —Л., 1938.

ФЕРРАРИС (Ferraris), Галилео (31 окт. 1847 — 
7 февр. 1897) — итал. физик и электротехник, чл. 
Туринской АН (с 1880). В 1869 окончил высшую тех- 
нич. школу в Турине. С 1877 — проф. физики в 
Турин, пром. музее, лир. к-рого он был до
конца жизни. С 1881 представлял Италию на 
всех международных электротехнич. выставках и 
конгрессах. Труды Ф. посвящены гл. обр. теории 
переменных токов. В 1884—87 одним из первых про
вел экспериментальные и теоретич. исследования 
трансформаторов. В 1885 открыл явление вращающе
гося магнитного поля и построил модели двухфаз 
ных асинхронных двигателей. Первое сообщение об 
этих работах Ф. сделал в докладе Турин. АН в 1888. 
Опубл. также ряд трудов по геометрия, оптике и тео
рии тепла.

С о ч.: Opere..., v. 1—3, [Milano], 1902—1904; Научные 
основания электротехники, пер. с итал., Киев, 1904; Electro
dynamic rotations produced by means of alternate currents, 
«The electrician*, 1895, v. 36, J4V919 [№ 9, v. 36], p. 281—83,

Лит.: Галилео Феррарис. Некролог, «Электричество», 
1897, № 6; S. Р. Т., Galileo Ferraris, «The electrician*, 1897. 
v. 38, JVft 978 [№ 16, v. 38], p. 497.

ФЕРРЕЛЬ (Ferrell), Уильям (29 янв. 1817 — 18 
сент. 1891) — амер. метеоролог. В 1867—82 был 
сотрудником береговой и геодезия, службы США, 
в 1882—86 — руководитель научных работ бюро 
погоды США. Ему принадлежат большие теоретич. 
работы, посвященные общим ур-ниям движения v 
теории общей циркуляции атмосферы. Он вывел, 
в частности, выражение отклоняющей силы вращения 
Земли, указав на ее большое значение для всех атмос
ферных движений. Занимался также проблемами 
приливов, вопросами происхождения и строения цик
лонов (развивал т. н. конвекционную теорию цикло
нов), исследовал радиационные процессы в атмос
фере и др.

С о ч.: Essay on the winds and the currents of the ocean, 
«Nashville Journal of Medicine and Surgery», 1856; The [no
tions of fluids and solids relative to the Earth’s surface,
N. Y.—L., 1860; Recent advances in meteorology, Washington, 
1886; A popular treatise on the winds..., N. Y., 1889.

ФЕРРО, Даль Ферро (Dal Ferro), Сципион (1465— 
1526) — итал. математик. С 1496 — проф. Болонско
го ун-та. С именем Ф. связано открытие правила ре
шения в радикалах кубич. ур-ний вида х3 рх — q.

Лит.: L o r i  a G., Storia delle matematiche daH’all a 
della civilita al secolo XIX, 2 ed., Milano, 1950; Ц е й т е н  
Г. Г., История математики в XVI и XVII веках, пер. с нем., 
2 изд., М.—Л., 1938.

ФЕРСМАН, Александр Евгеньевич [27 окт. (8 но
ября) 1883 — 20 мая 1945] — сов. минералог и гео
химик, академик (с 1919). Ученик В. И. Вернадского 
(см.). Род. в Петербурге в семье военного. В 1901—03 
учился в Но во росс ун-те (в 
Одессе), в 1903—07 — в Москов
ском. По окончании ун-та ра
ботал (1907—09) в Париже у 
франц. минералога и петро
графа А. Лакруа и в Гейдель
берге в лаборатории нем. кри
сталлографа В. Гольдшмидта, 
вместе с к-рым издал моногра 
фию об алмазах «Der Diammiu 
(1911); в эти же годы посетил 
о-в Эльбу, где были начаты им 
исследования по пегматитам.
С 1909 работал в Моек ун-те: 
с 1910 был проф. Народного ун-та имени Шаняв- 
ского, где в 1912 им был прочитан первый курс гео 
химии. В 1911 ушел из Моек, ун-та в знак протеста 
против реакционной политики царского правитель
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ства в области просвещения. В 1912 был назначен 
старшим хранителем Минералогия, музея АН и проф. 
Высших женских курсов в Петербурге. Принимал 
активное участие в организации (1912) и редактиро
вании научно-популярного журнала «Природа». 
В годы первой мировой войны активно работал в Ко
миссии сырья при Комитете военно-технич. помощи, 
а также в Комиссии по изучению естественных про
изводительных сил при АН (КЕПС). С целью изу
чения месторождения полезных ископаемых совер
шил ряд поездок на Урал, Алтай, в Забайкалье, 
Сев. Монголию, Крым

Особенно широко развернулась научная и научно
организационная деятельность Ф. после Великой 
Окт.социалистич.революции. Ф.являлся крупнейшим 
знатоком минерального сырья и много сделал для 
выявления и освоения горных богатств СССР. Начи
ная с 1920 Ф. предпринял обширные работы по изу
чению Хибинских тундр, в результате к-рых было 
открыто (1926) первое крупное промышленное место
рождение апатитов и вскоре после этого (1929) поло
жено начало пром. освоению Кольского п-ова. 
Наряду с региональными и геохимич. исследованиями 
Кольского п-ова он вел работы и в др. районах Совет
ского Союза, в частности в Фергане (Тюя-Муюнское 
месторождение радиевых руд), в Каракумах (место
рождения серы), на о-ве Челекен, на изумрудных 
копях Урала, на вольфрамовых месторождениях За
байкалья и др. Ф выезжал также в Швецию, Нор
вегию, Данию, Италию, Германию, Чехословакию, 
Швейцарию и Бельгию, где изучал месторождения 
полезных ископаемых.

После избрания в действительные члены АН Ф. 
занимал в системе академии различные должности. 
Деятельное участие принимал в организации и ра
боте ряда ин-тов. Помимо научной и научно-орга- 
низац. работы, вел большую общественную работу.

Ф. широко известен многочисленными исследовани
ями в области минералогии, геохимии, изучением 
полезных ископаемых и трудами в др. разделах гео
логия. наук. Важный цикл его исследований посвя
щен изучению гранитных пегматитов, к-рыми он за
нимался св 25 лет; итоги работ опубликованы в его 
классич. монографии «Пегматиты» (1931). Ф. был 
крупнейшим знатоком драгоценных и поделочных 
камней, им посвящен ряд его научных и научно-попу
лярных работ. Важными являются исследования Ф. 
природных соединений переменного состава (в т. ч. 
магнезиальных силикатов и цеолитов) в поверх
ностной части земной коры; они явились основой для 
новой отрасли науки — гипергенной минералогии.

Наряду с В И. Вернадским Ф. был одним из осно
вателей геохимии, задача к-рой, по его же опреде
лению, заключается в изучении химия, элементов — 
атомов в земной коре — и их поведения при различ
ных термодинамич. и физико-химич. условиях. 
Фундаментальным исследованием Ф. в этой обла
сти является его четырехтомиый труд «Геохимия» 
(1933—39). Ф. много работал над проблемой частот 
элементов на Земле и неоднократно опубликовывал 
соответствующие таблицы кларков. Различное сред
нее содержание химич. элементов в земной коре он 
объяснял как результат различной устойчивости 
ядер атомов- кларки земной коры и отдельных ее 
частей отражают также влияние дифференциации 
элементов при образовании и эволюции Земли. Мно
гочисленные работы Ф. посвящены миграции эле
ментов. изучению форм и причин перемещения и пе
рераспределения химич. элементов на Земле Ф. 
показал, что миграция элементов зависит как от 
свойств самих мигрирующих атомов, так и от внеш

них термодинамич. и физико-химич. условий. В пред
ложенной им геоэнергетич. теории он связал после
довательность выпадения минералов из охлаждаю
щихся расплавов и растворов с величинами энергий 
кристаллич. решетки этих минералов (понижение 
значения энергии кристаллич. решетки в ходе про
цессов минералообразования). Ф. рассмотрел с об
щих теоретич. позиций и на конкретных примерах 
особенности миграций элементов в магматических, 
пегматитовых, гидротермальных и гипергенных про
цессах. Он заложил основы региональной геохимии 
и дал яркие примеры геохимич. описания Европ. 
России (1920) и Кольского п-ова (1941). Ф. придавал 
большое значение теоретич. основам поисков место
рождений и указывал, что они должны вестись на 
широкой минералого-геохимич. основе. Итогом его 
многолетних исследований в этой области явилась 
книга «Геохимические и минералогические методы 
поисков полезных ископаемых» (1940). Ф. был одним 
из инициаторов применения аэрофотосъемки для 
изучения природных ресурсов.

Ф. широко известен как автор прекрасных попу
лярных книг и статей («Воспоминания о камне», 1940, 
«Занимательная минералогия», «Занимательная гео
химия», 1950, и др., выдержавшие по нескольку из
даний). За научные работы Ф. присуждена премия 
имени В. И. Ленина; лауреат Сталинской премии
(1942). В 1943 Лондон, геология, об-во присудило ему 
медаль им. Волластона.

Умер Ф. в Сочи; похоронен в Москве на Ново-Де
вичьем клялбиттто

С и ч.. ллрагицеиаые и цветные камни России, т. 1—2, 
И.—Л., 1920—25; Цвета минералов, М., 1936; Полезные иско
паемые Кольского полуострова (современное состояние, 
анализ, прогноз), М.—Л., 1941; Избранные труды, т. 1—2, 
М.—Л., 1952—53; Очерки по истории камня, т. 1, М., 1954; 
Кристаллография алмаза. [М.], 1955.

Лит.: Памяти А. Е. Ферсмана, «Бюллетень Московского 
об-ва испытателей природы. Отд. геология.*, 1946, т. 21; 
Памяти А. Е. Ферсмана, «Записки Всероссийского минера
логического об-ва», 1946, № 1; В а р с а н о ф ь е в а  В. А., 
Александр Евгеньевич Ферсман, в кн.: Люди русской науки. 
С предисл. и вступ. ст. акад. С. И. Вавилова, т. 1, М.—Л . ,  
1948; С а у к о в А. А., Работы А. Е. Ферсмана по геохи
мии, в кн.: Юбилейный сборник, посвященный тридцатиле
тию Великой Октябрьской социалистической революции, 
ч. 2, М., 1947; Щ е р б а к о в  Д. И., А. Е. Ферсман и его 
путешествия, 2 изд., М., 1953; П и с а р ж е в с к и й  О., 
Александр Евгеньевич Ферсман, 1'883—1945, [М.], 1955;
Г р и г о р ь е в  Д.  П. ,  Ш а ф р а н о в с к и й  И. И., 
Выдающиеся русские минералоги, М.—Л., 1949 (им. библио
графия трудов Ф. и лит. о нем); Г а в р у с е в и ч  Б. А., 
Академик А. Е. Ферсман и его главнейшие геохимические 
работы, Киев, 1953; Александр Евгеньевич Ферсман, М., 
1Э40 (Материалы к библиографии трудов ученых СССР); 
Труды Минералогического музея [АН СССР], под ред. акад. 
Д. С. Белянкина и Г. П. Барсанова, вып. 5, М., 1953 (см. 
ст. Г. П. Барсанова, И. И. Гинзбурга)

ФЕССЕНДЕН (Fessenden), Реджиналд Обри (6 окт 
1866 — 22 июля 1932) — амер. электротехник. С 
1887 работал техником и химиком в лаборатории 
Т. Эдисона (см.), а затем перешел на службу в кон
церн Вестингауза. С 1893 — проф. Питсбург, ун-та. 
С 1895 начал заниматься изучением электромагнит
ных волн. В 1899 демонстрировал применение беспро
волочного телеграфа для метеорология, службы, 
после чего стал консультантом метеорология, бюро 
США. Работая в области беспроволочной телеграфии 
с 1895, Ф пришел к мысли о замене затухающих 
электрич колебаний незатухающими, модулирование 
к-рых до звуковых частот позволило бы передавать по 
радио речь. В 1901 Ф., построив высокочастотный 
дуговой генератор, передал человеч. речь по радио. 
В 1905 разработал конструкцию электролитич. 
детектора. Ряд его работ относится к проблемам мор
ской навигации и сигнализации; Ф. построил эхолот 
и много различных радиопеленгаторов и электро
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акустич. аппаратов и устройств. Кроме того, ему при
надлежат научные работы ио математике, археологии 
и древней истории.

Лит.; D u n l a p  О. Е., Radio's 100 men of science, 
N. V.—L., [1944 J.

ФЕСЕНКОВ, Василий Григорьевич [p. 1(13) янв.
1889] — сов. астроном, акад. (с 1935, чл.-корр. 
с 1927); акад. АН Каз. ССР (с 1946). Окончил Харь
ков. ун-т (1911). Ф. принадлежит ряд крупных работ 
по исследованию физич. свойств планет, метеор- 
ной материи, по физике Солнца и звезд, эволюции 
звезд, структуре газово-пылевых туманностей. Мно
гие его работы посвящены изучению строения нашей 
Галактики, проблемам космогонии, небесной механи
ке, атмосферной оптике и др. вопросам. Ф. является 
пионером в области фотометрия, изучения зодиакаль
ного света, автором динамич. теории этого явления; 
провел исследования сумеречных явлений в земной 
атмосфере, строения атмосферы, яркости дневного 
неба, свечения ночного неба. Ф. выдвинул корпуску
лярную гипотезу излучения звезд. Разработал кри
терий приливной устойчивости небесных тел, объяс
няющий многие особенности строения солнечной сис
темы, образование и эволюцию галактич. объектов. 
Выдвинул гипотезу об образовании звезд из меж
звездной газово-пылевой среды. Автор популярных 
работ по космогонии. Чл. ряда комиссий Междуна
родного астрономия, союза.

С о ч.; F е s 8 е n к о f f В., La lumi6re Zodiacale. These 
de doctorat, P., 1914; Постановка проблемы космогонии 
в современной астрономии, «Астрономический журнал», 
1949, т. 26, № 2; Об атмосферной тени Земли, там же, 1949, 
т. 26, вып. 4; Корпускулярная радиация, как фактор эволю
ции Солнца и звезд. [Доклад на V111 съезде Международного 
астрономического союза в Риме в сентябре 1952 r.j, М., 1952; 
Образование звезд из волокон газово-пылевых туманностей, 
«Астрономический журнал», 1952, т. 29, вып. 4 (совм. с 
Д. А. Рожковским).

ФИБОНАЧЧИ (Fibonacci) — итал. математик. См. 
Леонардо Пизанский.

ФИГУРОВСКИЙ, Иван Владимирович (Завг.1865—
1940) — сов. климатолог. Окончил Варшав. ун-т. 
В 1893—95 — вычислитель Гл. физич. обсерватории 
в Петербурге, с 1895—старший наблюдатель Тифлис, 
обсерватории; в 1907—12 работал в Иркутской обсер
ватории, после чего вновь вернулся в Тифлис. С 1921— 
проф. Азерб. политехнич. ин-та в Баку; с 1924 — 
проф. с.-х. фак-та этого ин-та, преобразованного поз
же в с.-х. ин-т в Кировабаде. Ему принадлежат цен
ные исследования по климатологии Кавказа и его 
климатич. районированию. Ф. изучал распределение 
температуры, горно-долинные ветры, бризы, фёны и 
т. п. Занимался вопросами выбора мест климатич. 
курортов, участвовал в подготовке и обосновании 
проекта Мингечаурского гидротехнич. комплекса.

С о ч.: Опыт исследования климатов Кавказа, т. 1, СПБ, 
1912, т. 2, вып. 1 — Климатический очерк (бывш.) Ставро
польской губернии. Опыт исследования климатов Кавказа, 
Ставрополь, 1926; Климаты Кавказа, Тифлис, 1919; Климати
ческое районирование Азербайджана, ч. 1—2. Баку, 1926.

OH30(Fizeau), Ипполит Луи (23 сент. 1819—18 сент.
1896) — франц. физик, чл. Париж. АН (с 1860). Ф. 
посещал лекции франц. ученых Ф. Араго и А. Реньо 
и самостоятельно изучал естественные науки. В 
1865—67 — проф. Политехнич. школы в Париже. 
Осн. работы Ф. относятся к области физич. оптики. 
Он осуществил первое измерение скорости света в 
земных условиях (1849) и установил (1851) влияние 
движения материальной среды на скорость распро
странения света в этой среде. Совм. с франц. ученым 
Л. Фуко (см.) обнаружил фраунгоферовы линии в 
инфракрасной области солнечного спектра и дал ори
гинальный метод наблюдения интерференции света 
при больших разностях хода. В 1848 Ф. высказал 
мысль, что при движении источника света и наблюда-

| теля относительно друг друга должно происходить 
изменение длины волны или частоты колебаний излу
чения. и указал на возможность измерения скорости 
небесных светил путем наблюдения смешения линий 
в спектрах этих светил. В 1852 Ф. предложил интер 
ференционный метод для измерения коэффициента 
расширения твердых тел и определения диаметра 
неподвижных звезд.

С о ч.; Мёпкмге sur le рЬёпотёпе des interferences entre 
deux rayons de luniiere dans le cas de grandes diffёгences de 
marche..., «Annales de chiinie», 185u, t. 3u, p. 146—59 (совм. c 
L. Foucalt); Sur une mcthode propre A recherche si I'azimut 
depolarisation du rayon гёГгаиё...,там же, I860, t. 58, p. 129— 
163;Remarques а Г occasion d'un passage du rapport de M. Kaye, 
relatif au dёplacement de raies du spectre par le rnouvement du 
corps lumineux ou de l’observateur, «Cornptes rendus hebdoma- 
daires des sdances de l'Academle des sciences», 1869, t. 69, p. 743

Л и т .; Р о з е н б е р г е р  Ф., История физики, пер 
с нем., ч. 3, вып. 2, М.—Л., 1936; К у д р я в ц е в  П. С. 
История физики, т. 1 , 2  изд., М., 1956 (стр. 514— 18).

ФИК (Fick), Адольф (3 сент. 1829—21 авг. 1901) — 
нем. физиолог. Проф. Цюрих, (с 1862) и Вюрцбург. 
(1868—99) ун-тов. Осн. исследования посвящены воп
росам термодинамики мышцы. Ф. опроверг взгляд 
Ю. Либиха на белки как на единственный источник 
энергии мышечной деятельности, доказал дейст
венность закона сохранения энергии при мышечном 
сокращении, разработал методику исследования 
эластич. свойств мышц, усовершенствовал миотермич. 
и миографич. аппаратуру. Кроме того. Ф. принадле
жит ряд работ по сравнительной физиологии возбу
димых тканей, диоптрике глаза и цветоощущению, 
физиологии кровообращения и др.

Соч, :  Gesamrnelte Schriften. Bd 1 — 4. WUrzburg, 1903— 
1906.

ФИЛАТОВ, Владимир Петрович [15(27) февр. 
1875 — 28 февр. 1956] — сов. офтальмолог, акад. 
АН УССР (с 1939) и действит. чл Акад. мед. наук 
СССР (с 1944). Герой Социалистич. Труда (1950). 
В 1897 окончил Моек, ун-т и 
был оставлен ординатором глаз
ной клиники. Позже (с 1899) 
был ординатором Моек, глазной 
больницы С 1903 — ординатор 
глазной клиники Новороссийск 
ун-та (в Одессе); в последнем 
с 1909 — приват-доцент, а с 
1911— проф., зав кафедрой и 
клиникой глазных болезней 
(ныне кафедра и клиника Одес. 
мед. ин-та). Одновременно (с
1936) — дир. Украинского ин-та 
глазных болезней его имени.
Труды Ф. посвящены офтальмологии. пластическоГ. 
хирургии и др. отраслям медицины. В области 
офтальмологии Ф. принадлежит изучение проблемы 
пересадки роговицы. Им разработаны методы пере
садки роговицы (1924), сконструирован (совместно 
с Марцинковеким) специальный инструментарий 
для проведения этой операции; в качестве переса
дочного материала успешно использовал роговицу 
трупа. Много нового внес в методику клинич иссле
дования глазных болезней, лечения трахомы, в воп
росы патогенеза, диагностики и лечения глаукомы.

Большой известностью пользуется предложенный 
Ф. и получивший широкое распространение в восста
новительной хирургии метод пересадки кожи при 
помощи т. н. круглого кожного стебля. Применение 
этого метода дает возможность не только закрывать 
дефекты, возникающие при травмах и образующиеся 
после удаления рубцовых и измененных тканей, но и 
восстанавливать утраченные и деформированные ор
ганы (нос, губы, пищевод, мочеиспускательный ка
нал и др.).
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Ф. принадлежит также разработка учения о био
генных стимуляторах, к-рое легло в основу тканевой 
терапии. Изыскивая средство борьбы с послеопера
ционным помутнением трансплантата при пересадке 
роговицы, Ф. наблюдал, что дополнительно переса
женный кусочек поверхностного слоя роговицы при
водит к просветлению трансплантата. Дальнейшие 
исследования Ф. и его сотрудников показали, что 
подсадка под кожу человека различных тканей (жи
вотного и растительного происхождения) оказывает 
терапевтия, действие при ряде заболеваний (глаз
ные болезни, волчанка, язвы кожи, гинекология, забо
левания и др.). В качестве рабочей гипотезы выска
зал положение, что консервация тканей в особых 
условиях (низкая температура для животных тканей 
и отсутствие света для растительных тканей) ведет 
к накоплению в пересадочном материале особых 
веществ, возбуждающих жизненные процессы в транс
плантате; эти вещества (названные Ф. биогенными 
стимуляторами), будучи введены в больной организм, 
активируют его физиология, реакции и ведут к вы
здоровлению. Лауреат Сталинской премии (1941). 
В 1951 за выдающиеся заслуги в области офтальмо
логии и общей хирургии АН СССР присудила Ф. 
золотую медаль им. И. И. Мечникова.

С о ч.: Пластина на круглом стебле, «Вестник офталмоло- 
гни», 1917, т. 34, Jsk 4—5; О пластике на круглом странствую
щем стебле, «Врачебное дело», 1923, Лё 9—1и; Оптическая 
пересадка роговицы и тканевая терапия, М., 1945; Тканевая 
терапия (Лечение биоген. стимуляторами), Ташкент, 1948; 
Мои пути в науке, Одесса, 1955.

Лит.: К а в е ц к и й  Р. Е.  и П у ч к о в с к а я  Н. А., 
Творческий путь героя социалистического труда Владимира 
Петровича Филатова, в кн.: Сборник, посвященный 75-летию 
со дня рождения... Владимира Петровича Филатова, Киев, 
1950; Д е й и е к а И. Я., Академик Владимир Петрович 
Филатов (Жизнь, путь и творчество), «Вестник хирургии», 
1955, т. 75, JVft 5; Б р а т у с ь  В. Д., Творческий путь дей
ствительного члена Акад. наук УССР и Акад. медиц. наук 
СССР В. П. Филатова, в кн.: Труды Юбилейной научной 
конференции Украинск. эксперимент, ин-та глазных болев- 
ней им. акад. В. П. Филатова..., посвящ. 80-летию со дня 
рождения... В. П. Филатова, Киев, 1956; Р о с с и й с к и й  Д. 
и Я н о в с к а я М., Светлый путь. Очерк о ж и з н и  и  рабо
тах Героя социалистического труда В. П. Филатова, М., 
1955 (102 стр.).

ФИЛАТОВ, Дмитрий Петрович (1876—1943) — 
■сов. эмбриолог. В 1900 окончил Моек. ун-т. В 1907—19 
(с перерывами) работал в Моек. с.-х. ин-те (ныне 
Моек с.-х. академия им. К. А. Тимирязева). С 1924 
руководил организованной по его инициативе лабора
торией Ин-та экспериментальной биологии (впослед
ствии Ин-т цитологии, гистологии и эмбриологии 
АН СССР). Одновременно работал в Йн-те экспери
ментального морфогенеза (1933—41) и был проф. 
Моек, ун-та (с 1936). В начале своей научной дея
тельности, наряду с эмбриологией, ряд лет занимался 
промыслово-экспедиционными исследованиями ко
тика на Командорских о-вах, северокавказского 
зубра, рыб Аральского м. Осн. направлением работ 
Ф. является сравнительно-экспериментальное изу
чение закономерностей индивидуального развития 
и выяснение путей эволюции формообразовательных 
взаимодействий частей развивающегося зародыша. 
Им доказано зависимое развитие нек-рьтх мезенхим
ных закладок черепа от зачатков органов чувств я 
существование «текучих закладок», открыто значение 
фактора объема зачатка конечности в наступлении ее 
дифференцировки, доказана неспецифичнооть началь
ных стадий развития конечности, выяснены видовые 
особенности в формообразовательных реакциях при 
развитии хрусталика и др. В теоретич. исследованиях 
много внимания уделял анализу понятия детерми
нации и анализу комплексности формообразователь
ного процесса; в труде «Сравнительно-морфологи
ческое направление в механике развития, его цели и

пути» (1939) и в более поздних статьях сформул,* 
ровал теоретич. основы и дал первые обобщения ерав- 
нительно-историч. направления исследований в об
ласти экспериментальной эмбриологии.

С о ч.: Об историческом подходе к явлениям механики 
развития и его значении, «Журнал общей биологии», 1941, 
т. 2, «Ns 1; Механика развития как метод изучения некоторых 
вопросов эволюции, там же, 1943, т. 4, № 1; Значение опыта 
для морфологической характеристики органов и их гомоло
гизирования, «Известия Акад. наук СССР. Серия биологи
ческая», 1937, JVis 3.

ФИЛАТОВ, Михаил Михайлович (1878 — ’28 сент 
1942)— сов. почвовед и грунтовед. Окончил Моек, 
ун-т (1903) и Петербург, технология, ин-т (экстерном 
в 1909). С 1905 работал в Моек, ун-те (с 1921 — проф.). 
Осн. работы посвящены дорожному грунтоведению, 
а также исследованию почв ряда р-нов страны.

С о ч.: Почвы и грунты в дорожном деле, М.—Л., 1932; 
Основы дорожного грунтоведения, М.—Л., 1936; География 
почв СССР, М., 1945.

Лит.: Проф. Михаил Михайлович Филатов (Краткий 
биографический очерк), «Почвоведение», 1940, № 8 (имеется 
библиография главнейших работ Ф.).

ФИЛАТОВ, Нил Федорович (4 апр. 1847 — 26 янв. 
1902)— рус. педиатр, один из основоположников 
педиатрии в России. По окончании Моек, ун-та 
(1896) работал земским врачом (1870—71). С 1877 
и до конца жизни врачебная и педагогия, деятель
ность Ф. была связана с Моек, ун-том (первоначаль
но — приват-доцент, с 1891 — проф.); одновременно 
(1875—91) был ординатором детской больницы в Мос
кве, ныне носящей его имя. Тонкий наблюдатель и 
диагност, Ф. значительно щюдвикул изучение дет
ских болезней. Он разрабатывал вопросы, свя
занные с нервными заболеваниями у детей и острыми 
детскими заразными болезнями, гл. обр. скарлатиной, 
корью, ветряной оспой, дифтерией; способствовал 
широкому внедрению в клинику и практику земских 
врачей только что открытой противодифтерийной 
сыворотки. В 1885 впервые описал острую инфек
ционную болезнь у детей — скарлатинозную крас
нуху, и неизвестное до того времени заболевание — 
идиопатич. воспаление шейных лимфатич. желез; 
в 1895 впервые описал отрубевидное шелушение эпи
телия слизистых губ и щек — ранний диагностич. 
признак кори, носящий название симптома Филато
ва — Коплика. Автор оригинальных руководств 
и монографий, на к-рых воспитывались многие поко
ления врачей. Был одним из организаторов и первым 
пред. (1892—1902) Об-ва детских врачей в Москве. 
Совм. с Г. Н. Габричевским принимал участие в орга
низации первой городской станции для бактериоло
гия. исследования на дифтерию, разработал систему 
учета эффективности лечения этой болезни сыво
роткой.

С о ч.: Клинические лекции о распознавании и  лечении 
катаров кишек у детей, в особенности у грудных, М., 1881, 
4 и зд ., М., 1902; Лекции об острых инфекционных болезнях 
у детей, вып. 1—2, М., 1885—87, 6 изд., М., 1908; Семиотика 
и диагностика детских болезней, М., 1890. [9 изд.], М., 1949; 
Клинические лекции, вып. 1—2, М., 1900—1902; Краткий 
учебник детских болезней, М., 1893, 12 изд., Одесса, 1922.

Лит.: И л ь и н с к и й  П. И., Нил Федорович Филатов 
(1847—1902). Материалы к истории отечественной педиатрии, 
«Клиническая медицина», 1954. т. 32, [вып.] 4; М о л ч а 
н о в  В. И., Н. Ф. Филатов. К столетию со дня рождения 
[1847—1947], М., 1947 (имеется библиография научных тру
дов Ф. и библиография основных работ о нем).

ФИЛИППСОН (Philippson), Альфред (1 янв. 1864— 
28марта 1953) — нем. географ. В 1891—1904—доцент; 
в 1911—29 — проф. Бонн, ун-та, 1904—06 — проф. 
в Берне, а в 1906—И —в Галле. Известен гл. обр. 
работами по физич. географии и геоморфологии Гре
ции, стран Средиземного м. и Европы в целом. За
нимался также вопросами общей географии. Был 
чл Афин. АН.

С о ч.: Das Mittelmeergeblet, seine geographlsche und kul- 
turelle Elgenart, 4 Aufl., Lpz., 1922; Europa ausser Deutsch
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land, 3 Aufl., Lpz., 1928; GrundzUge der allgemelnen Geogra
phic, Bd 1 — 2, 2 Aufl., Lpz., 1930—33; Das Klima Griechen- 
lands, Bonn, 1948; Die Griechischen Landschaften, Bd i, 
[T1 1 ,3 ], Frankfurt a M., i960—52; в рус. пер. — Европей
ская Россия, под ред. А. А. Крубера, М., 1913; Европа, 
СПБ, [0. г.]; Средиземье, М., 1911.

Лит.: К. A. S., Professor Alfred Phillppson (1864—1953), 
♦The Geographical Journal*, 1953, v. 119, p. 4.

ФИЛОМАФИТСКИЙ, Алексей Матвеевич (17 мар
та 1807 — 22 янв. 1849) — рус. физиолог. В 1828 
окончил Харьков, ун-т; с 1835 — проф. Моек, ун-та. 
Ф. — один из аервых представителей экспери
ментального направления физиологии в России. 
Автор трехтомного учебника «Физиология, издан
ная для руководства своих слушателей» (3 чч., 1836— 
1840), представлявшего собой первую оригинальную 
и критич. сводку опытных физиология, знаний. В 
этом труде Ф. резко критиковал путь умозритель
ного исследования, считая опыт единственно пра
вильным путем познания природы. Широко изучая 
физиология, явления, он прибегал к опытам с виви
секцией на животных (лягушках, собаках, голу
бях), а также пользовался оптич. приборами (впер
вые в России применил микроскоп для исследования 
кровяных телец)..Большой интерес представляют его 
эксперименты с перерезкой блуждающих нервов, 
а также по изучению нервно-рефлекторной реакции 
при кашле, вопросов химизма и механизма желудоч
ного пищеварения. Развил оригинальные взгляды на 
природу нервного процесса. В отличие от распростра
ненной в то время среди западноевропейских физио
логов электрич. 'теории нервного возбуждения, 
подчеркивал различие между электричеством и «нерв
ным живым началом». Опережая существовавшие 
взгляды об источнике тепла в живом организме, 
полагал, что таким источником является «животно
химический процесс», т. е. обмен веществ. Излагая 
свои взгляды на роль головного мозга, Ф. говорил о 
наличии процессов угнетения и задерживания рефлек
торных реакций, т. е. о вопросе, развитом позже 
в трудах И. М. Сеченова. В 1848 опубл. «Трактат 
о переливании крови (как единственном средстве во 
многих случаях спасти угасающую жизнь)», в к-ром 
привел результаты собственных опытов на обескров
ленных собаках, сделал ряд теоретич. обобщений и 
дал описание аппаратуры для переливания крови. 
В 1847 начал заниматься изучением вопроса о вли
янии на организм животных паров серного эфира. 
В опубл. посмертно работе «Физиологический взгляд 
на употребление эфиров, хлороформа и бензина, 
как веществ, притупляющих нервную деятельность» 
(1849) ярко выражено стремление Ф. связать физио
логию с запросами практич. медицины.

Лит.: Филомафитский Алексей Матвеевич, в кн.: Био
графический словарь профессоров и преподавателей имп. 
Московского ун-та,..., ч. 2, СПБ, 1855; К о ш т о я н ц X. С., 
Очерки по истории физиологии в России, М.—Л., 1946; 
Ш а с к о л ь с к а я  Н.  П .,А . М. Филомафитский и начало 
изучения и применения наркоза в Московском университете. 
Предварительное сообщ., в кн.; Труды Института истории 
естествознания [АН СССР], т. 1, М.—Л., 1947.

ФИЛОНЕНКО-БОРОДИЧ, Михаил Митрофанович 
[р. 23 мая (4 июня) 1885] — сов. ученый в области ме
ханики. Генерал-майор инженерно-технич. службы. 
Заел. деят. н. и т. РСФСР (1940). В 1909 окончил 
Киев, ун-т, в 1914 — Моек, ин-т инженеров путей 
сообщения. С 1919— проф. Моек, политехнич. ин-та 
и Моек, ин-та инженеров ж.-д. транспорта, с 1930— 
проф. Моек, ун-та, с 1932 — Военно-инженерной 
академии (Москва). Труды Ф.-Б. относятся к раз
личным вопросам теории упругости, строительной 
механики и сопротивления материалов, а также 
прикладным вопросам математич. статистики. Им 
написаны широко известные учебники по сопроти
влению материалов и по теории упругости, переве

денные на ряд иностранных языков (китайский 
немецкий, болгарский и др.).

С о ч.: Основы теории работы упругих сил в плоских 
системах, 2 изд., М., 1932; Некоторые приближенные теории 
упругого основания, «Ученые записки Моек, ун-та*, 1940, 
вып. 46; Теория упругости, 3 изд., М.—Л., 1947; Курс со
противления материалов, ч. 1, 4 изд., М., 1955, ч. 2, 3 изд., 
М.—Л., 1949 (совм. с др.);Об одной системе функций и ее при
ложениях в теории упругости, «Прикладная математика 
и механика», 1946, т. 10 [вып.] 1; Задача о равновесии упру
гого параллелепипеда при заданных нагрузках на его гра
нях, там же, 1951, т. 15, выи. 2; Две вадачи о равновесии 
упругого параллелепипеда, там же, вып. 5; Об условиях 
прочности материалов, обладающих различным сопротивле
нием растяжению и сжатию, в кн.: Инженерный сборник, 
т. 19, М., 1954 (Акад. наук СССР); О задаче Ламе для парал
лелепипеда в общем случае поверхностных нагрузок, «При
кладная математика и механика», 1957, т. 21, вып. 4.

ФИЛЬХНЕР (Filchner), Вильгельм (р. 13 сент
1877) — нем. географ. В 1903—05 путешествовал по 
Китаю и Тибету; в 1911—12 возглавлял южнополяр 
ную экспедицию на судне «Deutschland». Был 
руководителем трех экспедиций в Центр. Азию 
(Тибет в 1926—28 и 1934—38; Непал в 1939—40), 
целью к-рых было проведение магнитных измерений. 
Результаты исследований опубл. им в ряде капи
тальных трудов.

Со ч.: Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition Fii- 
chner nach China und Tibet 1903—1905, Bd 1—11, B., 1906—14; 
Zum sechsten Erdteil. Die zweite Deutsche Siidpolar-Expedi- 
tion, B., 1923; Sturm iiber Asien, B., 1924; Quer durch Ost- 
Tibet. B., 1925; Kartenwerk der erdmagnetischen Forschuntrs- 
expedition nach Zentral-Asien. 1926—28, Tl 1 — 2, Cotha, 
1933—37 (Petermanns Metteilungen. Erganzungshefte. № 215* 
231); In der Fieberhdlle Nepals, Wiesbaden, 1951; Ein Forscher-Iphpn WiPQharlpn 4 QSH

ФИЛЯНСКИЙ, Константин Дмитриевич (1903 — 
27 авг. 1950) — сов. зоотехник. Чл ВКП(б) с 1943. 
Окончил Моек, зоотехнич. ин-т (1931). В 1931—38 
работал старшим зоотехником овцеводческого пле
менного совхоза «Большевик» Ставропольского края; 
с 1938 был гл. зоотехником Гл. управления овце- 
водч. совхозов Народного комиссариата совхозов 
СССР (позже Мин-ва совхозов СССР). Вывел новую 
высокопродуктивную кавказскую тонкорунную поро
ду овец (Сталинская премия 1946).

С о ч.: Повышение продуктивности животноводства, М.„ 
1949; Организация и техника тонкорунного овцеводства* 
М., 1949; Заметки овцевода. О методах оценки и исполь
зования баранов-производителей и о линейном разведены» 
в тонкорунном овцеводстве, М., 1948.

Лит.: Филянский К. Д ., Некролог, «Советская зоотех
ния», 1950, .№ 10.

ФИНИКОВ, Сергей Павлович [р. 3(15) ноября 
1883] — сов. математик. В 1906 окончил Моек, ун-т; 
с 1918 — проф. там же. Получил ряд фундаменталь
ных результатов в классич. задачах изгибания поверх
ностей, в метрич. и проективной теории конгруэн
ций. Ф. является одним из создателей совр. проек
тивно-дифференциальной геометрии. Основал боль
шую школу сов. геометров.

С о ч.: Проективно-дифференциальная геометрия, М.—Л., 
1937; Метод внешних форм Картана в дифференциальной 
геометрии..., М.—Л., 1948; Теория конгруенций, М.—Л.. 
1950; Теория пар конгруэнций, М., 1956.

Лит.: Л а п т е в  Г., Сергей Павлович Фиников, «Успе
хи математических наук», 1954, т. 9, вып. 3 (имеется библио
графия трудов Ф.).

ФИРЦ-ДАВИД (Fierz-David), Ганс Эдуард (5 янв. 
1882 — 25 авг. 1953) — швейц. химик-органик. 
Проф. Высшей технич. школы в Цюрихе (с 1917). 
Автор работ по химии синтетич. красителей. Усовер
шенствовал ряд методов получения красителей (пре
имущественно азокрасителей) и промежуточных 
продуктов бензольного,нафталинового и антрацено
вого рядов. Знаток нафталинового ряда, Ф.-Д. осо
бенно подробно исследовал сульфирование нафта
лина.

С о ч.: Grundlegende Operationen der Farbenchemie, 8- 
Aufl., W., 1952 (совм. c L. Blangey); Die Entwicklungsge- 
schichte der Chemie, 2 Aufl., Basel, 1952; Производство opra-
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нических красок. Основные химиксктехнологические про
цессы, пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 1933.

Лит.: О и у е г A. und В 1 a n g e y  L., Н. Е. Fierz- 
David. 1882—1953, «Helvetica Chimica Acta*, 1954, Basel, 
v. 37, fasc. 2, p, 427—35; R e a d  J., Obituaries Prof. 
H. E. Fierz-David, «Nature*, L., 1953, v. 172, JN° 4377.

ФИТТИГ (Fittig), Рудольф (6 дек. 1835 — 19 
ноября 1910) — нем. химик-органик. В 1858 окон
чил Гёттинген, ун-т. Проф. Тюбинген, (с 1870) и 
Страсбург. (1876—1902) ун-тов. Автор работ по 
изучению строения и по синтезу ароматич. углево
дородов; в 1864 предложил способ получения жирно- 
ароматич. углеводородов действием металлич. Na на 
смесь алкил- и арилгалогенидов (реакция Фиттига). 
Исследовал фенантрен, флуорантен, лактоны. За
нимался вопросами стереохимии.

С о ч.: Ober Umlagerungen bei den ungesattigten Sauren, 
Abhandlungen 5—6, «Liebig’s Annalen der Cheinie*, 1904, 
Bd 330—31; Ober Laktonsauren, Laktone und ungesattigte 
Sauren, там же, 1904, Bd 334.

Лит.: F i c h t e r  F., Rudolf Fittig, «Berichte der Deut- 
schen chemischen Gesellschaft», 1911, Bd 2, S. 1339—83 
(имеется библиография работ Ф.).

ФИХТЕНГОЛЬЦ, Григорий Михайлович [р. 24 
мая (5 июня) 1888] — сов. математик. Заел. деят. 
науки РСФСР (с 1940). В 1911 окончил Новороссий
ский ун-т (в Одессе). Проф. Лен. ун-та (с1918).Иссле
дования Ф. относятся к теории функций действи
тельного переменного и функциональному анализу; 
в этих областях им создана школа математиков 
в Лен. ун-те. Автор известного «Курса дифференци
ального и интегрального исчисления» (3 тт., 1947—49). 
Ф. оказал значительное влияние на постановку пре
подавания математич. анализа в вузах.

Лит.: С м и р н о в  В. И., К а н т о р о в и ч Л. В., Н а 
т а н  с о н И. XI., Григорий Михайлович Фихтенгольц (К ше
стидесятилетию со дня рождения), «Успехи математических 
наук», 1948, т. 3, вып. 5; Математика в СССР за тридцать 
лет. 1917—1947. Сборник статей, под ред. А. Г. Куроша 
[и др.], М.—Л., 1948 (имеется библиография трудов Ф.).

ФИЦДЖЕРАЛЬД (Fitzgerald), Джордж Френ
сис (3 авг. 1851 — 22 февр. 1901) — ирландский фи
зик. По окончании в 1877 Тринити-колледжа (Дуб
лин) преподавал там до конца своей жизни (с 1881— 
проф.). Осн. труды Ф. посвящены электромагнетизму. 
Он теоретически рассмотрел явления, происходящие 
в магнитооптич. эффекте Керра, исследовал вопрос 
об электромагнитной радиации, связанной с пере
менными токами, и указал, что при колебательном 
разряде конденсатора должно происходить излучение 
такой радиации. Ф. со своими учениками выполнил 
работы по исследованию законов поляризации гер- 
цовских волн, их детектированию, а также рассея
нию рентгеновских лучей. Для объяснения отрица
тельного результата опыта Майкельсона, имевшего 
целью определение влияния движения Земли на ско
рость распространения света, предложил в 1892 ги
потезу о сокращении размеров движущихся тел—т.н. 
сокращения Ф. Это представление нашло свое 
обоснование в теории относительности.

С о ч.: On the electromagnetic theory of the reflection and 
refraction of light, «Phylosophical Transactions of the Royal 
Society of London», 1880, v. 171, p. 691—711; Electromagnetic 
theory of" the reflection and refraction of licht, L., 1880.

Лит.: L a г m о r J., George Francis Fitzgerald, «Physical 
Review*, 1901, v. 12, p. 292—313; S t a r k  J., George Fran
cis Fitzgerald. Nachruf, «Naturwissenschaftliche Rundschau*, 
1901, Bd 16; W h i t t a k e r  E., G. F. Fitzgerald, «Scien
tific American*. 1953, v. 189. № 5.

ФИЦРОЙ (Fitzroy), Роберт (5 июля 1805 — 30 
апр. 1865) — англ, гидрограф и метеоролог; вице- 
адмирал. В 1828—30 вел гидрография, исследования 
у берегов юж. оконечности Юж. Америки на судне 
«Бигль» под командой капитана Кинга. Ф. и Кинг 
произвели съемку побережья от устья Ла-Платы до 
о-ва Чилоэ на зап. берегу материка. В 1831—36 воз
главлял кругосветную экспедицию на том же судне 
«Бигль», на к-ром находился в качестве натуралиста
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Ч. Дарвин. Ф. продолжил гидрография, работы 
в том же районе и довел опись побережья до г. Гва- 
якиля. По возвращении занимался метеорология, 
исследованиями. В 1843—45 был генерал-губерна
тором Новой Зеландии. В 1854 был назначен зав. 
метеорология, департаментом. Организовал регу
лярную метеорология, службу в Англии, в част
ности службу погоды, для целей предсказания штор
мов. Деятельность Ф. способствовала правильной 
постановке дела предсказания погоды.

С о ч.: Narrative of the surveying voyages of his Majesty’s, 
ships, «Adventure» and «Beagle»..., v. 1—3, L., 1839; Практи
ческая метеорология, СПБ, 1865.

Лит.: Х р г и а н  А. X., Очерки развития метеорологии, 
Л., 1948; S i m p s o n  G., Fitzroy and weather forecasts,. 
«Meteorological Magazine», 1955, v. 84, JV? 996, p. 167—73.

ФИЦТУМ, Иван Иванович (p. в 1760-х гг. — ум. 
в апр. 1829) — рус. военный инженер, генерал-май
ор. С 1786 находился на военной службе. Ф. — автор 
ряда книг по военно-инженерному искусству, дол
гое время служивших учебным руководством буду
щим офицерам. В 1807 изобрел и изготовил первую 
подводную мину заграждения, к-рую в том же году 
успешно испытал. В 1807 впервые высказал идею 
о возможности применения электричества для взры
вания мин.

С о ч.: Рассуждение о сочинении военных планов, СПБ, 
1801; Руководство к практическому употреблению плоской 
тригонометрии, в пользу военно-служащих, СПБ, 1810; 
Опыт о действии пороха в воде, и о способе проводить огонь- 
под водою, «Артиллерийский журнал», 1810, № 4; Основа
ния артиллерийской и понтонной науки, ч. 1—2, [б. м.], 
1816 (оовм. с др.).

Лит.; развитие минного оружия в русском флоте. Доку
менты, М., 1951.

ФИШЕР (Fischer), Ганс (27 июля 1881 — 31 марта- 
1945) — нем. химик-органик и биохимик. В 1904 окон
чил Марбург, ун-т. Проф. ун-тов в Инсбруке (с 1916) 
и в Вене (с 1919) и высшей технич. школы в Мюнхене 
(с 1921). Осн. труды Ф. посвящены химии пиррола 
и его производных. Особый интерес представляют 
его исследования пиррольных пигментов, входящих 
в состав крови, желчи и находящихся в зеленых ча
стях растений. Ф. осуществил синтез гемина (1929) 
и уточнил его структурную формулу, синтезировал 
билирубин (1931), дал структурные формулы хло
рофилла «а» и хлорофилла «Ь». Большое значение 
имели работы Ф. по изучению продуктов распада 
гемина, хлорофилла, билирубина, а также по синтезу 
порфирина (1927), хлоринов (1920) и др. пиррольных 
соединений. За исследования красящих веществ 
крови и желчи и за синтез гемина Ф. присуждена 
Нобелевская премия (1930).

С оч.: Die Chemie des Pyrrols, Bd 1—2, Lpz., 1934—40, 
(cobm. с H. Orth’oM); Химия пиррола, пер. с нем., под ред. 
И. С. Иоффе, т. 1, Л., 1937 (совм. с Г. Орт’ом).

Лит.: Т г е 1 b s A., Hans Fischer. [Некролог], «Zelt- 
schrift Шг Naturforschungen». 1946, Bd 1.

ФИШЕР (Fischer), Otto (28 ноября 1852 — 4 апр. 
1932) — нем. химик-органик. Проф. ун-та в Эрлан
гене (1885—1925). Труды Ф. посвящены преимуще
ственно синтезу и изучению строения органич. кра
сителей, в особенности фталеинов, трифенилмета- 
новых и, позже, циаминовых. Он получил из бен- 
зальдегида и диметиланилина малахитовый зеленый; 
совм. с двоюродным братом Э. Фишером установил 
строение розанилина и парарозанилина (1878). Ф. 
принадлежат также многочисленные синтезы про
изводных хинолина, акридина, пиридина и дио- 
ксинафталина В 1875 совм. с Э. Фишером син
тезировал фенилгидразин, к-рый нашел широкое 
применение как реактив на альдегиды, кетоны и 
сахара.

С о ч.: Chinocyantne, «Journal Шг prakttsche Chemie*, 
1918, Bd 98; Konstitutlonsfrage der aus Ami noazokftrpei 
mit Aldehyden entstehend. Elnwirkungsprodukte, там же. 
1922, Bd 104.
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Лит.: Otto Fischer, «Berichte der Deutschen chemischen 
Gesellschalt», 1932,65. Jahrg, Abt. A. H.№5; Otto Fischer. 28Nov. 
1852—4 Apr. 1932, «Chemiker-Zeitung», 1932, 56 Jahrg., jY> 33.

ФИШЕР, Федор Богданович [20 февр. 1782 (по 
др. источи. 1780) — 5 апр. 1854] — рус. ботаник, 
чл.-корр. Петербург. АН (с 1819). По националь
ности немец. Окончил ун-т в Галле (1804). В 1806—22 
был управляющим ботанич. сада А. Г. Разумовского 
в Горенках, близ Москвы; в 1824—50 — дир. Петер
бург. ботанич. сада (ныне вошедшего в состав 
Ботанич. ин-та АН СССР). Описал (отчасти совм. 
с К. А. Мейером) много новых видов цветковых расте
ний Сибири, Туркестана и др. мест России. Будучи 
директором сада, способствовал расширению науч
ной деятельности последнего.

С о ч.: Descriptiones plantarum rariorum Sibiriae, «Meinoires 
tie la Socldtd imp. des naturalistes de Moscou». 1812, t. 3, 
p. 56— 82; Sinopsis Astragalorum tragacantharum, «Bulletin 
de la Soci6t6 imp. des naturalistes de Moscou», 1853, t. 26, 
J4* 4, p. 346—486.

Лит.: Имп. С.-Петербургский ботанический сад за 200 лет 
его существования (1713—1913), Юбилейное издание, ч. 3, 
СПБ, 1913—15 (имеется библиография трудов Ф., стр. 109— 
114).

ФИШЕР (Fischer), Эмиль (9 окт. 1852 — 15 июля
1919) — нем. химик-органик и биохимик. Род. в 
Эйскирхене; высшее образование получил в ун-тах 
Бонна (1869—71) и Страсбурга (1871—74). Ученик

А. Байера. Проф. ун-тов в Мюн
хене (с 1879), Эрлангене (с 1882), 
Вюрцбурге (с 1885) и Берлине 
(с 1892). Работы Ф. относятся к 
различным областям органич. хи
мии; наиболее важными из них 
являются исследования саха
ров, аминокислот, полипептидов, 
протеинов, производных пурина, 
депсидов и дубильных веществ. 
В 1875 вместе со своим двоюрод
ным братом О. Фишером полу
чил фенилгидразин, к-рый был 

использован как реактив на альдегиды и кетоны; 
позднее этот реактив широко применялся Ф. для 
распознавания и выделения отдельных моносахари
дов в виде гидразонов и озазонов. В 1878 ими же было 
установлено строение розанилина и парарозанилина 
и доказана связь их с трифенилметаном, для полу
чения к-рого предложен новый способ — диазоти
рование паралейканилина. Изучая продукты кон
денсации альдегидов, кетонов и кетонкарбоновых 
кислот с гидразином, Ф. обнаружил в 1883, что они 
могут быть переведены в производные индолов. 
В 1884 Ф. начал исследования сахаров. Путем кон
денсации глицеринового альдегида и др. способами 
он получил (совм. с Ю. Тафелем) смесь сахаро
образных веществ, из к-рой позднее (1890) удалось 
посредством фенилгидразина выделить а- и £-акро- 
зу; а-акроза оказалась тождественной с одной из со
ставных частей метиленитана, сахаристого вещества, 
впервые полученного в 1861 рус. химиком А. М. Бут
леровым. Ф. синтезировал ряд сахаров, установил 
их строение; в 1890 синтезировал виноградный и 
фруктовый сахар из глицерозы и формальдегида. 
В 1893 Ф. разработал новый метод получения глюко- 
зидов из спиртов и сахаров; с помощью этого метода 
получил большое число глюкозидов. Эти работы Ф. 
имели также значение в развитии стерео химия, 
представлений в области сахаров и глюкозидов.

В 1894 Ф. установил, что между химия, действием 
живых клеток дрожжей и действием ферментов на 
глюкозиды нет различия. Он обнаружил, что опти
чески активные ферменты показывают разное отно
шение к оптич. антиподам; между ферментом и объек-

м его воздействия должно существовать сходство

молекулярных конфигураций. С 1899 Ф. начал изу
чать строение белковых веществ. Для анализа и 
разделения аминокислот разработал в 1901 новый 
метод, основанный на переведении аминокислот в 
сложные эфиры. Этот «метод сложных эфиров» по
зволяет производить фракционированную перегонку 
эфиров аминокислот без разложения и осуществлять 
качественное и количественное исследование про
дуктов расщепления белков. Ф. экспериментально 
доказал (1902), что аминокислоты связываются между 
собой посредством карбоксильных и аминогрупп, 
образуя соединения, названные полипептидами. 
В 1907 Ф. получил полипептид из 18 молекул ами
нокислот — октадекаиептид, с молекулярным ве
сом 1 213. Вместе с Э. Абдергальденом и другими уста
новил сходство искусственных полипептидов с естест
венными пептонами. В продуктах расщепления мно
гих белков открыл гетероциклич. аминокислоты — 
пролин и оксипролин.

В 1897 синтетически получил широко распростра
ненные в органич. мире и имеющие большое физиоло
гия. значение вещества — производные пурина: 
кофеин, теобромин, ксантин, гипоксантин, гуанин 
и аденин. В 1898 ему впервые удалось получить пу
рин, а в 1899 закончить синтез (начатый А. Байером) 
оксипроизводного пурина, мочевой кислоты. В 1903 
совм. с Ф. Мерингом синтезировал снотворное сред
ство (диэтилмалонилмочевину), известное под на
званием веронал.

В посление годы жизни, кроме белков, Ф. изучал 
дубильные вещества и депсиды — эфирообразные со
единения двух молекул ароматич. оксикарбоновых 
кислот. Доказал, что главной составной частью ки
тайского таннина является эфир Ц-глюкозы и дигал
ло вой кислоты и синтезировал сходный по свойствам 
с китайским таннином пентадигаллоат а-глюкозы. 
В числе многих учеников и последователей Ф. сле
дует назвать Э. Абдергальдена, М. Бергмана и др. 
Ф. являлся членом ряда АН. В 1899 Ф. был избран 
чл.-корр. Петербург. АН. В 1902 за исследования 
сахаров и пуриновых групп получил Нобелевскую 
премию. В 1912 в Германии учреждена медаль имени 
Ф. (Emil Fischer-Denkmunze), присуждаемая «Об
ществом немецких химиков» (каждые 2 года) за ис
следования в области органич. химии.

С о ч.: Gresammelte Werke, hrsg. von M. Bergmann, Bd 
1—6, В., 1922—25; Untersuchungen in der Puringruppe (1882— 
1906), B., 1907; Untersuchungen tlber Kohlenhydrate und 
Fermente (1884—1908), B., 19o9; Untersuchungen liber Ami- 
nosauren, Polypeptide und Proteine, Bd 1 (1889—1906), Bd 2 
(1907—1919), B., 1906—23; Untersuchungen iiber Triphenyl- 
inethanfarbstoffe, Hydrazine und Indole, B.t 1924; Untersu
chungen iiber Depside und Gerbstoffe (1908—1919), B., 1919; 
Aus ineinem Leben, B,, 1922.

Лит.: К n о r r L., Wissenschaftllche Arbeiten und Person- 
lichkeit Emil Fischers (Gedachtnis-Rede), «Berichte der 
Deutschen chemischen Gesellsehaft», 1919, Bd 52, Abt A; 
D u i s b e r g  C., Emil Fischer und die Industrie (Geda- 
chtnis-Rede), там же; B e c k m a n n ,  Gedachtnis — Rede 
auf Emil Fischer, «Sitzungsberichte der kgl. preuss. Academie 
der Wissenschaften», B., 1920, S. 698—703. H e l f e r i c h B . ,  
Emil Fischer zum 100. Geburtstag, «Angewandte Chemie», 
1953, Jahrg. 65. JV- 2.

ФИШЕР (Fischer), Эрнст Готфрид (17 июля 1754 — 
27 янв.1831) — нем. ученый. Чл. Берлин. АН (1803) и 
проф. Берлин, ун-та. Перевел на нем. язык работы 
франц. химика К. Бертолле. В комментариях к ним 
на основании экспериментальных данных нем. хими
ка И. Рихтера дал в 1802 первую таблицу химия, 
эквивалентов и тем самым ввел понятие о химия, экви
валенте. Однако, будучи сторонником динамизма и, 
следовательно, противником атомизма, Ф. не смог 
рационально объяснить выведенный им из работ 
Рихтера закон эквивалентов. Ряд работ Ф. относится 
также к астрономии, физике и математике.
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С о ч.: Lehrbuch der mechanischen Naturlehre, В., 1805; 
"Yersuch iiber die physische Beschaffenheit der Kometen und 
jbesonders Hires Schweifes, «Astronomisches Jahrbuch», [I82u], 
B., 1823; Gber die Grundlehren der Akustik, «Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften zu Berlin». 1824, S. 75— 
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ФИШЕР ФОН ВАЛЬДГЕЙМ, Александр Алексан
дрович [8(20) апр. 1839 — 1920] — рус. ботаник. 
В 1861 окончил Моек. ун-т. Занимался гл. обр. 
педагогия, и научно-организационной работой. Был 
проф. Варшав. ун-та (1878—96), дир. Варшав. 
(1878—96) и Петербург. (1896—1917) ботанич. са
дов. В последнем много сделал для расширения науч
ной деятельности сада.

Лит.: Л и н е к  ий  В. И., Фишер-фон-Вальдгейм Алек
сандр Александрович, в кн.: Императорский С.-Петербург
ский ботанический сад за 200 лет его существования (1713— 
1913), Юбилейное издание, ч. 3 СПБ, 1913—13 (стр. 101 —108).

ФИШЕР ФОН ВАЛЬДГЕЙМ, Григорий Иванович 
(Г о т х е л ь ф) (3 окт. 1771 — 6 окт. 1853) — рус. 
естествоиспытатель. Чл.-корр. (с 1805) и почетный 
чл. (с 1819) Петербург. АН. По национальности не
мец. Образование получил в Германии; в 1804 пере
ехал в Россию и до конца жизни был проф. Моек, 
ун-та. Многочисленные труды Ф. фон В. по палеонто
логии, геологии, энтомологии и особенно его моно
графии «Энтомография России» (5 тт., 1820—51) и 
«Ориктография Московской губернии» (1837) сыг

рали большую роль в развитии естествознания в Рос
сии. Был одним из инициаторов основания Моек, 
об-ва испытателей природы.

Лит.: Ж и т к о в  Б. М., Г. И. Фишер фон Валъдгейм 
<1771 — 1853), М., 1940 (Московское общество испытателей 
природы... (Серия историческая, J4« 11).

ФЛАВИЦКИЙ, Флавиан Михайлович (6 янв. 
1848—19 окт. 1917) — рус. химик, чл.-корр. 
Петербург. АН (с 1907). По окончании Харь
ков. ун-та (1869) работал в Петербурге в лаборатории 
А. М. Бутлерова (1870—73). С 1884 — проф. Казан, 
ун-та. Основываясь на теории химического строе
ния Бутлерова, Ф. разрабатывал химию непре
дельных углеводородов, спиртов, терпенов, эфирных 
масел. Получил «амилен Флавицкого», к-рому при
писал строение изопропилэтилена, а соответствующе
му спирту — структуру метилизопропилкарбинола. 
Вывел правило о «стремлении» органич. молекул 
б процессе превращений к увеличению своих метиль- 
ных групп, обосновав это правило энергетич. устой
чивостью метилов. Разделил терпены на 2 типа: 
«двухатомные» и «четырехатомпые», к-рые соответ
ствуют современным ои- и моноцнклич. терпенам. 
Ф. впервые осуществил стереохимич. превращения 
лимоненов и переходы между моноликлич. и би- 
пиклич. терпенами; высказал мысль о генетич. связи 
терпенов с веществами, у к-рых углеродный скелет 

.имеет строение с —С = С—с.
с

В области неорганич. химии Ф. принадлежат ис
следования химия, взаимодействия веществ в твер
дом состоянии, к-рые, с одной стороны, привели его 
к разработке нового метода качественного химия, 
анализа (1901), а с другой стороны — к установлению 
закономерностей в составе и температурах плавления 
криогидратов и эвтектич. сплавов.

Сом. :  Об изомерии амиленов из амилъного алкоголя 
брожения, «Журнал Рус. хим. об-на», 1875, т. 7, вып. 3, 
отд. 1; Гидратная теория растворов, «Журнал Рус. физ.-хим. 
об-ва», 1897, т. 29, вып. 8, отд. 1; О некоторых свойствах 
терпенов и их взаимных отношениях, «Известия и ученые 
записки Казанского ун-та», 1880, год 47, ноябрь — де
кабрь; Общая или неорганическая химия,2 изд., Казань,1898.

Лит.: В а с и л ь е в  А. М., Ф. М. Флавпцкий (к 100-ле
тию со дня рождения), «Труды Казанского химико-техноло
гического ин-та им. С. М. Кирова», 1948, № 13 (Обзор науч
ной деятельности); М у с а б е к о в Ю. С., Ф. М. Флавиц- 
кий и его работы по химии углеводородов, в кн.: Труды Ин

ститута истории естествознания и техники АН СССР,вып. 12, 
М., 1956 (стр. 258—84).

ФЛАММАРИОН (Flammarion), Камиль (26 февр. 
1842 — 4 июня 1925)— франц. астроном. Проводил 
исследования Марса, Луны и двойных звезд. В 1883 
основал обсерваторию в Жювизи (близ Парижа). 
Широко известен как автор научно-популярных книг 
по астрономии, из к-рых наибольший успех имела 
«Популярная астрономия» (1880), переведенная на 
многие языки; за нее ему была присуждена премия 
Париж. АН. В 1882 основал научно-популярный жур
нал «Астрономия». Ф. принадлежит также ряд работ 
по метеорологии и физике.

С о ч.: Astronomie populaire, Р., 1890; в рус. пер. — По
пулярная астрономия, М.—Л., 1941; Зьездное небо и его 
чудеса, СПБ, 1899; Атмосфера, СПБ. [191GJ.

Лит.: Г о р я й н о в  Г., Памяти учителя — Камилла 
Фламмариона, в кн.: Русский астрономический календарь 
(ежегодник) на 1926 год. Переменная часть, Н.-Новгород. 
1926 (стр. 208—21); T o u c h e t  Е., La vie et Гoeuvre de 
Camille Flammarion, «Bulletin de la SociStd astronomique de 
France», 1925, [t.l 39, p. 341—65; P e r r o y  G., Hommage 
a Camille Flammarion. Inauguration d’une plaque comme
morative, «L’Astronomie», 19d5, аппёе 69, novembre.

ФЛЕМИНГ (Fleming), Александер (6 авг. 1881 — 
И марта 1955) — англ, бактериолог, чл. Лондон, 
королев, об-ва (с 1943). Проф. Лондон, ун-та. Автор 
работ по бактериологии, химиотерапии и иммуноло
гии. В 1922 открыл лизоцим, в 1929 — пенициллин. 
За свои исследования в 1945 был удостоен Нобелев
ской премии.

С о ч.: Penicillin. Its practical application. 2 ed., L., 1950 
(editor).

Лит.: M a c  N a l t y  A., The life and work of Sir Alexan
der Fleming, «Journal of the Royal Institute of Public Health 
and Hygiene», 1955, v. 18, M 6; M a r t i-I b a n e z F., The 
meaning of greatness: Sir Alexander Fleming in memoriam, 
«Antibiotics and Chemotherapy», 1955, v. 5, № 4; Александр 
Флеминг (1881—1955), (Некролог), «Антибиотики», 1956, 
т. 1, № 1.

ФЛЕМИНГ (Fleming), Джон Амброз (29 ноября 
1849 — 18 апр. 1945) — англ, электротехник, чл. 
Лондон, королев, об-ва (с 1892). В 1870 окончил Лон
дон. ун-т и состоял демонстратором в Королев, 
колледже химии в Лондоне. В 1877 начал работать 
под руководством Дж. К. Максвелла в Кавендишской 
лаборатории Кембридж, ун-та. Вскоре Ф. занял дол
жность проф. математики и физики в университетском 
колледже в Ноттингеме. С 1881 был консультантом 
эдисоновской компании в Лондоне. С 1885 — проф. 
университетского колледжа в Лондоне. После изо
бретения радио Ф. стал принимать активное участие 
в исследованиях по радиотелеграфии и радиотелефо
нии; с 1899 — научный консультант компании бес
проволочной телеграфии Маркони. В 1904 изобрел 
термоионную двухэлектродную лампу («диод Ф.»), 
получившую применение в качестве детектора эле- 
ктрич. колебаний. Ему принадлежит «правило пра
вой руки» («правило Ф.») для определения напра
вления индуктированного тока. Ф. написал ряд тру
дов по различным вопросам электротехники и много 
сделал для широкой популяризации новых идей 
в этой области.

С о ч.: The principles of electric wave telegraphy, 4 ed.,
L.—N. Y., 1919; The thermionic valve and its developments 
In radio-telegraphy and telephony, L.—N. Y., 1919; Electric 
lamps and electric lighting, N. Y . —L., 1894; Treatise on the 
alternate current transformerr In theory and practice, [v. 1—2, 
L.], 1889—92; Fifty years of electricity, L.—N. Y., [1921].

Лит.: M a e g r e g o  r-M o r r i s  J. T., Ambrose Fleming- 
his early electrical work..., «Electronic Engineering», 1945, 
v. 17, JVs 208; B a k e r  J. W., Fiftieth anniversary of the 
valve, «Electronic Engineering», 1954, v. 26, № 321.

ФЛЕММИНГ (Flemming), Вальтер (21 апр. 1843 — 
4 авг. 1905) — нем. гистолог. Проф. ун-тов в Праге 
(с 1873) и Киле (1876—1901). Ф. принадлежат работы 
по гистологии моллюсков, регенерации тканей, изу
чению соединительной и жировой тканей, строения 
фолликулов, клеток спинальных ганглиев и др.
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Особую известность приобрели его исследования, 
п( сзященные тонкому строению клетки. С помощью 
разработанных им методов фиксации (жидкость Ф.) 
и окраски изучал структуру протоплазмы, ядра, 
центросом и особенно детально процесс деления клет
ки (прямое и непрямое). Эти исследования имели 
большое значение для развития цитологии; его методы 
фиксации и окраски получили широкое распростра
нение в лабораторной практике.

С о ч.: Zellsubstanz Kern und Zelltheilung, Lpz., 1882; 
Studien ttber Regeneration der Gewebe, Bonn, 1885.

ФЛЕМСТИД (Flamsteed), Джон (19 авг. 1646 — 
31 дек. 1719) — англ, астроном. Был одним из ини
циаторов постройки Гринвич, обсерватории и первым 
ее дир. (с 1676). Результатом наблюдений Ф. явился 
каталог положений ок. 3 тыс. звезд («Historia сое- 
lestis Britannica», 3 тт., 1712—25), определенных 
с большой точностью, и звездный атлас («Atlas сое- 
lestis», 1729). Выполнил большое число наблюдений 
Луны, к-рые были использованы И. Ньютоном при 
обосновании закона всемирного тяготения.

Jlvr.: Z i n n e r  E .f Die Geschichte der sternkunde von 
den ersten Anffingen bis zur Gegenwart, B., 1931; Б e p p и A., 
Краткая история астрономии, пер. с англ., 2 изд., М.—Л., 
1946; J. W., La fondation de l ’observatoire de Greenwich, 
«Astronomies, 1954, аппбе 68, d£cembre.

ФЛЕРОВ, Георгий Николаевич [p. 17 февр. (2 
марта) 1913] — сов. физик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Чл. КПСС с 1955. По окончании в 1938 Лен. 
индустриального ин-та работал в Лен. физико-тех- 
нич. ин-те, а с 1944—в др. учреждениях АН СССР. 
Осн. труды Ф. посвящены физике атомного ядра и 
физике космич. лучей. Исследовал зависимость сече
ний радиационного захвата медленных нейтронов от 
их энергии. В 1940 в совместной работе с Л. И. Руси
новым показал, что при делении ядер испускаются 
вторичные нейтроны. В том же году совм. с К. А. 
Петржаком открыл явление спонтанного деления тя
желых ядер (Сталинская премия 1946). Обнаружил 
деление ядер под действием нейтральной компоненты 
космич. лучей.

С о ч.: Поглощение медленных нейтронов кадмием и 
ртутью, «Журнал экспериментальной и теоретической фи
зики*, 1939, т. 9, вып. 2; Спонтанное деление урана, там же, 
1940, т. 10, вып. 9—10 (совм. с К. А. Петржаком); Опыты по 
делению урана, «Иввестия АН СССР. Серия физическая*, 
1940, т. 4, № 2 (совм. с Л. И. Русиновым); О самопроизволь
ном делении тория, «Доклады АН СССР», 1941, т. 30, JV* 8 
(совм. с И. С. Панасюком); Использование радиоактивных 
излучений при разведке и разработке нефтяных месторожде
ний в СССР, М., 1955 (совм. с Ф. А. Алексеевым); О спонтан
ном делении тория. [Письмо в ред.], «Журнал эксперимен
тальной и теоретической физики», 1955, т. 28, вып. 4 (совм. 
с др.).

ФЛОРИН, Виктор Анатольевич [р. 24 ноября 
(6 дек.) 1899] — сов. ученый в области гидротех
ники, механики грунтов, оснований и фундамен
тов, чл.-корр. АН СССР (с 1953). По окончании 
в 1922 Петроград, ин-та инженеров путей сообще
ния принимал участие в проектировании и строи
тельстве гидро- и теплостанций (Волховстрой, 
Свирьстрой и др.). С 1930 преподает в Лен. поли- 
технич. ин-те (с 1943 — проф.). В 1942—48 работал 
во Всесоюзном н.-и. ин-те гидротехники. С 1950 
работает в Ин-те механики АН СССР.В 1936 Ф.опубл. 
общий метод расчета балочных плит постоянной и 
переменной жесткости, расположенных на линейно 
деформируемом основании. Им разработана теория 
уплотнения водонасыщенной земляной среды и филь
трации в среде с переменной плотностью и прони
цаемостью в условиях плоской и пространственной 
задачи с учетом влияния защемленного газа, ползу
чести скелета грунта, начального градиента напора, 
сжимаемости воды и т. п. Занимался исследованием 
осадок сооружений, устойчивости оснований, расче
том анкерных понуров гидросооружений, голов шлю

зов, шпунтовых шлюзовых стен и др. Предложил, 
способ устройства временных рабочих швов для сни
жения внутренних усилий в сооружениях и регули
рования напряжений по их подошве (строительство* 
Нарвской ГЭС), метод стандартных взрывов для вы
яснения условий возникновения явлений разжижения 
водонасыщенных песчаных грунтов (строительство 
Куйбышевского, Горьковского и др. гидроузлов). 
Осн. научные труды Ф. обобщены в монографиях 
«Расчеты оснований гидротехнических сооружений» 
(1948) и «Теория уплотнения земляных масс» (1948).

ФЛОРИНСКИЙ, Василий Маркович (16 февр. 
1834 — 3 янв. 1899) — рус. акушер и гинеколог. 
Проф. Медико-хирургич. академии в Петербурге 
(1863—75) и Казан, ун-та (1877—85). Среди работ 
Ф. особый интерес представляют исследования по 
гистологии матки. Разработал оригинальный метод 
предупреждения разрывов промежностей во время 
родов. Автор трудов о народной медицине, попу
ляризатор мед. знаний среди населения. Принимал 
активное участие в организации Томск, ун-та. Буду
чи попечителем Западно-Сибирск. учебного округа 
(с 1885), проводил реакционную линию. Под конец 
жизни занимался археология, исследованиями курга
нов Зап. Сибири и Семиречья.

С о ч.: О разрывах промежностей во время родов, СПБ. 
1861; Русские простонародные травники и лечебники. Собра
ние медицинских рукописей XVI и XVII столетия, Казань, 
1879; Домашняя медицина..., Казань, 1880; Первобытнь е 
славяне по памятникам их доисторической жизни, т. 1—2, 
Томск, 1894—98.

ФЛОРЯ, Николай Федорович (1912—41) — сов. 
астроном. Начал научную деятельность в 1928 как 
любитель астрономии. С 1934 — старший научный 
сотрудник Астрономия, ин-та им. П. К. Штернберга 
при Моек, ун-те. Провел ряд глубоких исследований 
в области изучения переменных звезд и поглощения 
света в межзвездном пространстве. Погиб на фрон
те во время Великой Отечественной войны.

С о ч.: Исследование поглощения света в межзвездном 
пространстве, «Труды Государственного астрономического* 
ин-та им. П. К. Штернберга», 1949, т. 16, кн. 1 (Ученые за
писки МГУ, вып. 113).

ФЛУРАНС (Flourens), Мари Жан Пьер (13 апр. 
1794 — 6 дек. 1867) — франц. физиолог и врач, чл. 
Париж. АН (с 1828). С 1830 — проф. ботанич. сада 
в Париже; с 1833 — непременный секретарь Париж. 
АН. В 1846 Ф. был назначен пэром Франции. Автор 
работ по различным вопросам физиологии и биологии; 
о возбудимости, о строении и функциях нервпой сис
темы, о развитии костей и зубов, о строении кожи и 
слизистых оболочек и др. Особое значение имеют его 
исследования функций центральной нервной систе
мы. Экспериментально установил (1822) наличие 
в продолговатом мозгу дыхательного центра, назван
ного им «жизненным узлом». На основании опы
тов с полным или частичным удалением больших по
лушарий у птиц Ф. пришел к заключению, что вос
приятия раздражений внешнего мира и произволь
ные движения зависят от больших полушарий голов
ного мозга. Вместе с тем он полагал, что между раз
личными участками больших полушарий нет функ
циональных отличий.

С о ч.: Recherches exp^rimentales sur les propri£t£s et
les fonctions du systdme nerveux, dans les animaux vertebras.
P., 1824; Exp6riences sur le systeme nerveux.... P., 1825; 
ThSorie exp£rimentale de la formation des os, P., 1847; Cours 
de physiologie сотрагёе..., P., 1856.

ФОГЕЛЬ (Vogel), Гсрмап Карл (3 апр. 1841 — 
13 авг. 1907) — нем. астроном, чл. Берлин. АН (с
1892). С 1882 — дир. Потсдам, астрофизич. обсерва
тории. В 1871 предложил новый метод определения 
осевого вращения Солптта по доплеровскому смещению 
линий в спектре. В 1874 разработал спектральную
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•классификацию звёзд. Совм. с Г. Мюллером провел 
визуальные наблюдения спектров 4051 звезды. При
менил фотографию для определения лучевых ско
ростей звезд и составил каталог скоростей 52 звезд. 
Ф. обнаружил, что звезды Алголь и Спика являются 
•спектрально-двойными.

С о ч.: Untersuchungen Uber die Spectra der Planeten, 
Lpz., 1874; Untersuchungen Uber das Sonnenspektrum, Lpz., 
1879 (Publicationen des Astrophysikalischen Observatoriums 
zu Potsdam, Bd 1, Stuck 3); Spektroskopische Beobachtungen 
<ler Sterne bis einschoiiesslich 7,5 Grosse in der Zone von —1° 
bis 20° Declination, Lpz., 1882 (серия та же, Bd 3, Stuck 3. 
JSi* 11).

ФОГЕЛЬ, Роберт Филиппович (1859—1920) — рус. 
астроном. В 1886 окончил Киев, ун-т; с 1893 — при
ват-доцент, с 1899 — проф. того же ун-та. С 1901 — 
дир. Киев, астрономии, обсерватории. Осн. труды 
относятся к теоретич. астрономии. В ряде работ, 
посвященных определению планетных и пометных 
орбит, он развил и дополнил классич. методы опре
деления орбит планет и комет, предложенные нем. 
учеными К. Ф. Гауссом и Г. В. Ольберсом.

С о ч.: Определение элементов орбит по трем наблюде
ниям, Киев, 1891; Определение орбит мало-наклоненных 
к эклиптике, «Университетские известия», [Киев], 1896, 
год 36, № 2; О невозможности трех решений при теорети
чески полном определении параболической орбиты, там же, 
1911, год 51, № 5.

ФОГТ (Vogt), Йухан Герман Ли (14 окт. 1858 — 
3 янв. 1932) — норв. петрограф, один из основопо
ложников физико-химич. направления в петрогра
фии. Учился в Дрездене (1876—80), затем работал 
во Фрейберге, Клаустале, Париже и Стокгольме. 
С 1886 — проф. ун-та в Христиании, позже — проф. 
технич. школы в Тронхейме. Ранние работы Ф. по
священы металлургия, шлакам. Большое значение 
имеют его работы по петрографии магматич. горных 
пород, в к-рых впервые доказывался эвтектич. ха
рактер гранитов и нек-рых других главных типов 
изверженных горных пород. Занимаясь вопросами 
рудных месторождений, разработал ликвационно- 
магматич. теорию образования титано-магнетитовых 
и колчеданных месторождений (последние в насто
ящее время считаются послемагматическими).

Лит.; R a n s o m e  Р. L., Memorial tribute to Johan 
Herman Lie Vogt, «Bulletin of the Geological Society of 
America», 1933, v. 44, part 2 (имеется библиография важ
нейших работ Ф.); Л е в и н с о г-Л е с с и ы г Ф. Ю., Че
тыре корифея петрографии: Вашингтон, Дюпарк, Седер- 
гольм, Фогт, «Известия Акад. наук СССР. Отд. математич. 
и естеств. наук», 1935, № 3 (имеется библиография главней
ших работ Ф.).

ФОНТ (Voit), Карл (31 окт. 1831 — 31 янв. 1908) — 
нем. физиолог. Окончил Мюнхен, ун-т и с 1860 был 
проф. там же. Труды посвящены обмену веществ 
в животном организме. Пользуясь сконструирован
ным им (совм. с М. Петтенкофером) респирационным 
аппаратом, изучал обмен азотистых и безазотистых 
веществ, углеводов и жиров. Большое значение име
ют его работы по исследованию азотистого равнове
сия, а также влияния на обмен веществ нек-рых фак
торов (поваренной соли, кофе, голодания, различных 
рационов питания и др.). Установил, что мышечная 
деятельность не влияет на обмен белка; этот обмен 
зависит от количества белка, принятого с пищей. 
Наряду с физиологией общего обмена веществ Ф. 
первым дал систсматич. изложение учения о питании 
и разработал (совм. с М. Петтенкофером) гигиенич. 
нормы питания.

С о ч.: Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels und der 
Ernahrung, Lpz., 1881 (Handbuch der Physiologie des Gesammt- 
Stoffwechsels und der Fortpflanzung, hrsg. von L. Hermann, 
Bd 6, T1 1).

Лит.: F r a n k  O., Carl von Voit. Gedachtnisrede, Miin- 
ohen, 1910.

ФОК, Владимир Александрович [p. 10(22) дек.
1898] — сов. физик, акад. (с 1939, чл.-корр. с 1932).

По окончании в 1922 Петроград, ун-та был оставлен 
там аспирантом; с 1932 — проф. В 1919—23 и 1928— 
1941— научный сотрудник Гос. оптич.ин-та,в 1924— 
1936—Лен.физико-технич.ин-та,в 1934—41 и в 1944— 
1953 — Физич. ин-та АН СССР. С 1954 работает также 
в Ин-те физич. проблем АН СССР. Осн. работы Ф. 
относятся к квантовой механике, квантовой электро
динамике, теории диффракции света, распростра
нению радиоволн, к общей теории относительности, 
математике и математич. физике. Ранние труды Ф. 
посвящены механике сплошных сред и теоретич. оп
тике. В работе по расчету освещенности он заложил 
основы теории векторного светового поля. Наиболее 
важным результатом исследований Ф. по механике 
явилось решение плоской задачи теории упругости 
с помощью интегральных ур-ний Фредгольма.

В 1926 Ф. обобщил волновое ур-ние квантовой 
механики на случай магнитного поля, впервые дока
зал его градиентную инвариантность и получил (неза
висимо от швед.физика О.Клейна) релятивистское ска
лярное ур-ние, называемое иногда ур-нием Клейна — 
Фока. В 1930 Ф. теоретически обосновал ур-ние само
согласованного поля в квантовой теории атома и раз
работал более общий приближенный метод в теории 
многоэлектронных систем. Этот метод получил широ
кое применение также в теории молекул и теории 
твердых тел. Существенные результаты для кванто
вой теории поля дали исследования Ф. по вторичному 
квантованию и квантовой электродинамике. В 1934 
для теории систем с переменным числом частиц он 
разработал метод функционалов. В 1939 Ф. получено 
решение ур-ний тяготения Эйнштейна для случая 
островного распределения масс и т. о. в результате 
непосредственных расчетов показано (независимо 
от А. Эйнштейна и его сотрудников), что ур-ния тяго
тения содержат в себе и ур-ния движения. В моно
графии «Теория пространства, времени и тяготения» 
(1955) Ф. дал изложение теории тяготения Эйнштейна, 
основанное на новом понимании физич. смысла этой 
теории. Работы Ф. по математике и математич. 
физике охватывают широкий круг вопросов: интег
ральные ур-ния, теория численного интегрирования, 
различные приложения конформных преобразований, 
теория пробоя диэлектриков, электрич. методы раз
ведки полезных ископаемых, теория кароттажа и др. 
Ф. выполнен ряд исследований по теории распростра
нения радиоволн (Сталинская премия 1946), а также 
ряд работ по методология, вопросам квантовой меха
ники и теории относительности.

С о ч.: Многоэлектронная задача квантовой механики 
и строение атома, в кн.: Юбилейньй сборник, посвященный 
тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, ч. 1, М.—Л., 1947; О движении конечных масс 
в общей теории относительности, «Журнал эксперименталь
ной и теоретической физики», 1939, т. 9, вып. 4; Диффрак- 
иия радиоволн вокруг земной поверхности, М.—Л., 1946; 
Некоторые применения идей неевклидовой геометрии Лоба
чевского к физике, в кн.: К о т е л ь н и к о в  А. П. и 
Ф о к  В. А., Некоторые применения идей Лобачевского 
в механике и физике, М.—Л., 195и; Zur Quantelektrodynamik, 
«Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion», (Charkow), 1934, 
Bd 6, H. 5; Теория пространства, времени и тяготения, М., 
1955; Работы по квантовой теории поля, Л., 1957.

Лит.: Владимир Александрович Фок, М., 1956 (АН СССР. 
Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия физики, 
вып. 7).

ФОКИН, Сергей Алексеевич (1865—1917) — рус. 
химик-органик и технолог. Окончил Харьков, тех
нология. ин-т. С 1909 — проф. Донского политехнич. 
ин-та (в Новочеркасске), затем Киев, политехнич. 
ин-та. Ф. исследовал каталитич. гидрирование непре
дельных орГанич. соединений, особенно жиров, и 
доказал, что присоединение водорода к этиленовой 
связи идет легко и быстро при комнатной температуре 
в присутствии платиновой черни (1806—07). Разра



3 1 8 Ф О К К Е Р — Ф О Н БЕ РГ

ботал методику определения «водородного числа» 
в непредельных соединениях, в частности для жиров, 
и своими работами способствовал изучению про
цесса каталитич. гидрирования. С 1909 изучал гид
рогенизацию жиров в присутствии никелевого ката
лизатора; под его руководством была построена в Ка
зани первая в России установка для гидрогенизации 
масел. Ф. принадлежат также исследования по вы
сыханию растительных масел (1907) и каталитич. рас
щеплению жиров с помощью растительного фермен
та липазы (1906), что имело как теоретич., так и прак- 
тич. значение.

С о ч .: Процесс окисления высыхающих растительных 
масел, «Журнал Русского фив.-хим. об-ва. Часть химиче
ская*, 1907, т.-39, отд. 1, вып. 4, стр. 609—15; Каталитиче
ские реакции окисления и восстановления непредельных 
органических соединений, там же, 1908, т. 40, отд. 1, вып. 2, 
стр 271—321; Действие на глицериды оксистеариновой и 
рициноловой кислот Р20 з и ZnCl2 и явление полимеризации 
при этом происходящее..., «Университетские известия», 
Киев, 1915, год 55, № 6.

Лит.: Н е с м е л о е  В. В., К истории промышленности 
гидрогенизации жиров в России, «Успехи химии», 1949, 
т. 18, вып. 4.

ФОККЕР (Fokker), Антони Герман Герард (6 апр. 
1890 — 23 дек. 1939) — авиационный конструктор. 
Род. в г. Кедири (Индонезия). Учился в г. Гарлеме 
(Нидерланды). В 1912 основал в Германии самолетно- 
строительный з-д. Самолеты-истребители Ф. широко 
применялись германской авиацией в первой мировой 
войне 1914—18. В 1919, после заключения Вер
сальского мирного договора, Ф. перебазировал свой 
з-д в Нидерланды. В 1922 переехал в США, где воз
главил фирму «Фоккер». Ф. разработал несколько 
десятков типов военных и гражданских самолетов,по
лучивших распространение во многих странах мира. 
Первым практически применил синхронизатор для 
стрельбы из пулемета через диск винта.

Лит.: Jane’s all the world’s aircraft, L., 1912—39.
ФОЛЬБОРТ, Георгий Владимирович [p. 4(16) 

февр. 1885] — сов. физиолог, акад. АН УССР (с 1951).
В 1909 окончил Военно-мед. академию и работал там : 
же под руководством И. П. Павлова. В 1926—46 заве
довал кафедрой нормальной физиологии Харьков, 
мед. ин-та (с 1940 — проф.). В 1946—48 работал в 
Ин-те биохимии АН УССР; с 1946 — проф. Киев, 
мед. ин-та и зав. отделом нормальной физиологии 
Нн-та физиологии АН УССР. Исследования в об
ласти пищеварения, кровообращения и высшей нерв
ной деятельности. Работами по пищеварению Ф. по
казано влияние симпатич. нервов на секреторную дея
тельность желудка и значение пилорич. отдела же
лудка как гормонообразующего органа; установил 
наличие секретина в кишечном соке. Изучает зако
номерности влияния симпатич. нервной системы на 
работоспособность сердечной мышцы. В области выс
шей нервной деятельности выявил факт образования 
отрицательных — тормозных рефлексов и значение 
следовых реакций в формировании осн. проявлений 
высшей нервной деятельности, в частности второй 
сйгнальной системы. Многолетние исследования Ф. 
посвящены важной проблеме физиологии — изу
чению процессов истощения и восстановления, лежа
щих в основе утомления и отдыха.

С о ч.: Тормозные условные рефлексы. Дисс., СПБ,
1912; Значение процессов истощения и восстановления в 
нормальной и патологической деятельности желудочно- 
кишечного тракта, в кн.: Труды научного совещания по проб
леме физиологии и патологии пищеварения, М.—Л., 1954: 
Патология сердечно-сосудистой системы как нарушение 
взаимодействия физиологических процессов, в кн.: Патоло
гия сердечно-сосудистой системы в клинике и эксперименте, 
Киев, 1956 (совм. с В. В. Фролькис).

Лит.: П р и х о д ь к о в а Е .  К.  и П у т и л и н  Н. И., 
К 70-летию со дня рождения и 50-летию научной, педагоги
ческой и общественной деятельности заслуженного деятеля 
науки, действительного члена Акад. наук УССР, профессора

Г. В . Ф о л ь б о р т а , в кн .: Ф и зи ол о ги я  нервны х проц ессов*
JrC-ИСВ 1955

ФОЛЬМЕР (Volmer), Макс (р. 3 мая 1885) — нем. 
физико-химик, чл. Герм. АН в Берлине (с 1934). 
Окончил Лейпциг, ун-т (1910); в 1920—22 — проф. 
Гамбург, ун-та. С 1922 — проф. Высшей технич. 
школы и дир. Ин-та физич. химии и электрохимии 
в Берлине. В 1945—55 Ф. работал в СССР. С 1956 — 
президент Герм. АН в Берлине. Осн. работы посвя
щены теоретич. и эксперимент, исследованию про
цессов образования новых фаз. Развитая им теория 
образования зародышей при возникновении новой 
фазы из пересыщенной фазы и экспериментальные 
исследования этой проблемы позволили систематизи
ровать и обобщить накопленный ранее материал 
в области процессов фазообразования, имеющих не 
только теоретич., но и большое прикладное значение. 
Работы Ф. оказали большое влияние на развитие тео
рии возникновения и роста кристаллов; в частности, 
им была разработана (совм. с Т. Эрдеи-Груз) теория 
образования и роста металлич. кристаллов при элек
троосаждении металлов. Работы Ф. способствовали 
также выяснению кинетич. закономерностей про
цессов плавления. Исследования кинетики электрод
ных процессов, в частности реакции электролитич. 
выделения водорода, позволили Ф. развить новую 
теорию электрохимия, поляризации (теория замед
ленного разряда), к-рая за последние десятилетия по
лучила широкое распространение и дальнейшее разви
тие в работах ученых ряда стран как основа совре
менной электрохимия, кинетики.

В трудах Ф., посвященных механизму фотохимия, 
реакций, была впервые выявлена роль возбужденных 
молекул и атомов в элементарном фотохимия, про
цессе. Ему принадлежат работы по кинетике гете
рогенных химия, реакций. Открытое Ф. явление по
верхностной подвижности адсорбированных молекул 
имело существенное значение для выяснения меха
низма гетерогенного катализа. Ф. разработал ряд 
оригинальных экспериментальных методов и прибо
ров, в частности многоступенчатый диффузионный 
ртутный насос. Иностр. чл. АН СССР (с 1958).

С о  ч.: K in e t ik  der P h a se n b ild u n g , D r e s d e n — L p z ., 1939; 
N a ch w e is  und M essungen der D iffu s io n  von  ad so rb ie rte u  
M olek eln  and O b erfla ch en  fester K o rp er, « Z eitsch rift fur 
p h y s ik a lis c h e  Chem ie», L p z ., 1926, B d  119  (совм . c G .  A d h ik a r i) ;  
Zur T h eo rie  der W a ssersto ffiib ersp a n n u n g , там  ж е, 1930, B d  
150, A b t l .  A , s. 203— 213 (совм . с T . E rd e y -G ru z); Zur F ra ge 
der e le k tro ly t is c h e n  M eta lliib ersp a n n u n g , там ж е, 19 3 1 , Bd 
157 s. 165— 81 (совм. с T . E rd ey -G riiz); П ер ен ап р я ж ен и е 
[пер. с  нем.] « Ж урн ал ф изической химии», 1934, т . 5. вы п. 2 —3.

Л и т .:  S c h w a b e  К . ,  M ax V o lm e r zum  70. G e b u rts ta g . 
« Z eitsc h rift fu r p h y s ik a lis c h e  Chem ie», L p z . ,19 5 5 , B d 2 0 4 , H . 5/6; 
е г о  ж е ,  N a tio n a lp re is tra g e r  M ax V o lm e r, «C hem ische T e -  
chn ik», 1956, t. 8, № 3.

ФОМИН, Александр Васильевич [2(14) мая 1869 — 
16 окт. 1935] — сов. ботаник, действит. чл. АН УССР 
(с 1921). В 1893 окончил Моек. ун-т. С 1902 — ботаник 
Тифлисе, ботанич. сада, с 1914 — проф. Киев, ун-та. 
С 1931 — дир. Ин-та ботаники АН УССР. Работал 
в области систематики и географии высших растений. 
Автор монографий по папоротникообразным Кав
каза (1913), Сибири и Дальнего Востока (1930), 
папоротникообразным СССР (1931). Своей органи
заторской деятельностью способствовал развитию 
ботанич. учреждений, в особенности ботанич. садов 
в Тбилиси и в Киеве.

Л и т .:  Б о р д з и л о в с к и й Е. И .. П ам яти А л ек са н 
дра В аси л ьеви ч а Ф ом и н а (1869— 1935), «С оветская ботаника», 
1936, № 1 (им еется библиограф и я тр уд о в Ф .) .

ФОНБЕРГ, Игнатий Матвеевич (20 янв. 1801 — 
23 окт. 1891) — польский химик. С 1829 — проф. 
Виленского ун-та, с 1832 — проф. Виленской меди- 
ко-хирургич. академии и в 1840—59 — проф. Киев, 
ун-та. Разрабатывал польскую химия, номенклатуру
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(1825), исследовал друскеникские минеральные 
воды, написал ряд учебных пособий, в т. ч. курс 
химич. технологии (1827). В 1847—48 организовал 
при Киев, ун-те практич. занятия по химии. Читал 
популярные публичные лекции по химии и техноло
гии.

С о ч.: S io w n ik  w y ra zo w  ch e m ic zn y c h , p r z e z ...,  W iln o ,
1825; C h em ia z za sto sow an iem  do sztu k i г zem io sf, t. 1 — 3, 
W iln o , 1827— 29; O p isa n ie  w o d y  m in eraln ^ j D ru sk ie n n ic k ie j, 
W iln o , 1838.

Л и т .:  Р е ф о р м а т с к и й  С. 11 ., М атер и алы  д л я  исто
рии хим ической лаборатори и  ун и вер си тета св . В лади м и ра, 
в к н .: Л ом он осовски й  сбор н и к. М атер и алы  для истор и и  р аз
вития химии в Р осси и , М ., 1901 (им еется сп и сок тр уд о в Ф .).

ФОНТАНА (Fontana), Феличе (15 апр. 1730 — 19 
марта 1805) — итал. химик и натуралист. Проф. 
Низан, ун-та, позже — дмр. естественно-историч. 
музея во Флоренции. Работал преимущественно в 
области химии газов. В 1774 определил содержание 
в атмосферном воздухе кислорода. В 1777 открыл 
(одновременно с швед, химиком К. Шееле) способ
ность свежепрокаленного древесного угля поглощать 
газы. В 1782 обнаружил образование горючего газа 
(смеси водорода с окисью углерода) при пропускании 
водяного пара через раскаленный уголь. Ф. — сто
ронник теории флогистона.

Л и т .:  A  d a m i  С ., Di F e lic e  е O reg o n  о F o n ta n a , scien- 
z ia ti p om arolesi del secolo  X V I I i :  n o tiz ie  b io g ra iic h e  e b ib - 
lio g ra fic h e , con  le tte re  in e d ite , v ersi, r it r a t t i  ed a u to g ra fi, 
R o v e r e to , 1905 (им еется библиограф ия тр уд о в  Ф .).

ФОРЕЛЬ (Forel), Август (1 сент. 1848 — 27 июля 
1931) — швейц. невропатолог, психиатр и энтомо
лог. Образование получил в Цюрихе и в Вене. С 1873 — 
ассистент Мюнхен, психиатрия, больницы, с 1879 — 
проф. ун-та и дир. кантональной психиатрия, боль
ницы в Цюрихе. Ф., помимо лечебно-профилактич. 
работы, занимался изучением анатомии и физиоло
гии нервной системы. Описал нек-рые образования 
в области четверохолмия («перекрест волокон Форе- 
ля», «campus Foreli»), его физиология, исследования 
способствовали возникновению невронной теории. 
Автор многократно переиздававшихся трудов «Гип
нотизм, его психологическое, медицинское, уголов
ное значение и применение» (1889), «Половой вопрос»
(1905); последний труд представлял собой первый 
опыт строго научного и вместе с тем популярного 
изложения всех сторон этой проблемы. В области 
энтомологии Ф. известен как знаток жизни муравьев. 
В пятитомном труде «Общественная жизнь муравьев» 
(1921—23) подробно описал биологию, систематику, 
инстинкты и повадки муравьев, их распространение, 
изменчивость, полиморфизм и др. вопросы, относя
щиеся к образу жизни муравьев. Ф. был крупным 
прогрессивным общественным деятелем; один из ини
циаторов и основателей противоалкогольного об-ва 
в Швейцарии, принимал активное участие в борьбе 
с проституцией и венерич. заболеваниями.

С о ч.: D ie  se x u e lle  F r a g e .., 17 A u ll. ,  M unchen, 1942; D er 
H y p n o tism u s ..., 1889, 12 A u fl. ,  S tu ttg a r t , 1923; в р у с . п е р .—  
Гипнотизм  и лечени е в н уш ен и ем ,С П Б , 19 11 ; П оловой вопр ос, 
т. 1 —  2, Д н еп р о п етр о вск , 1929.

ФОРЕЛЬ (Forel), Франсуа Альфонс (2 февр. 1841 — 
8 авг. 1912) — швейц. естествоиспытатель. Проф. 
Лозанн. ун-та (1869—95). Много занимался изуче
нием альпийских ледников и сейсмич. явлений. В об
ласти зоологии автор работ гл. обр по пресноводной 
фауне. Особое значение имеют его многолетние иссле
дования флоры, фауны и физич. условий Женев, 
озера (в частности, впервые изучил своеобразное 
движение озерных вод — сейши). Работы Ф. поло
жили начало развитию озероведения.

С о ч.: Le ldm an, m on ograp h ic lim n oJogique, v , l — 3,
Lausan n e, 1892— 1904; H an d b u eh  der S een k u nd e. A llg em ein e  
L im n o lo g ie , S tu ttg a rt , 1901; Р ук о в о д ств о  по озероведению  
(О0щ ая ли м н ологи я), пер. с нем ., С П Б , 1912.

ФОРЕСТ де (Д е Ф о р е с т ,  De Forest), Ли 
(р. 26 авг. 1873) — амер. радиоинженер. В 1896 окон
чил Йельский ун-т (в г. Нью-Хейвене). Был руково
дителем ряда радиотелеграфных и телефонных компа
ний, в т. ч. с 1907 «De Forest Radio Telephone Com
pany». Изобрел систему беспроволочной телеграфии, 
носящую его имя, принятую в начале 20 в. в США для 
военных и морских целей. Установил возможность 
управления потоком электронов, летящих с анодной 
пластинки, с помощью дополнительного электрода. 
В 1907 получил патент на трехэлектродную лампу 
(триод Фореста), названную им «аудион». В 1906—08 
разрабатывал методы радиотелефонии. Первый ор
ганизовал музыкальное радиовещание в США. С 1919 
занимался вопросами звукового кино; создал сис
тему кино, распространенную под названием «фоно
фильм». Имеет ряд других изобретений.

Лит.: D u n l a p  О. Е., Radio’s 100 men of science, 
N. Y. — L., [1944].

ФОТИАДИ, Эпаминонд Эпаминондович [p. 10(23) 
янв. 1907] — сов. геолог и геофизик, чл.- корр. 
АН СССР (с 1958). Чл. КПСС, с 1945. Окончил Лен. 
ун-т (1933). В 1927—39 работал в тресте «Эмбанефть», 
с 1946 — в н.-и. ин-те прикладной геофизики, с 1951 — 
во Всесоюзном н.-и. ин-те геофизич. методов развед
ки, с 1958 — в ин-те геологии и геофизики Сибирок, 
отделения АН СССР. Осн. работы относятся к гео
физич. методам разведки нефтяных месторождений, 
а также к методике геологич. истолкования грави
тационных и магнитных региональных аномалий. 
Автор руководств и инструкций по производству 
гравиметрических и топогеодезич. работ Ему при
надлежат сводки геофизич. данных по южной части 
Эмбинской области и по нек-рым другим районам. 
Изучает строение кристаллич. фундамента и связан
ного с ним осадочного покрова Рус. платформы.

Соч.: Курс гравитационной разведки, М.—Л., 1941
(совм. с др.); К проблеме геологической интерпретации ано
малий силы тяжести на Русской платформе, в кн.: Приклад
ная геофизика, вып. 12, М.. 1955; Результаты геофизи
ческих исследований, в кн.: Волго-Уральская нефтеносная 
область. Тектоника, Л., 1956 (Труды Всес. нефт. н.-и. ин-та, 
вып. 100); К оценке гравитационного влияния крупных фаци
альнолитологических комплексов осадочного покрова различ
ных районов Русской платформы и юга Европейской ча ш 
СССР, в кн.: Прикладная геофизика, вып. 17, Л., 1Э57; 
о структуре кристаллического фундамента Русской плат
формы, в кн: Очерки по геологии СССР, т. 2, Л., 1957 
(Труды Всес. нефт.н.-и. геол.-развед. ин-та, вып. Ю1).

ФОХТ, Александр Богданович [16(28) сент. 1848 —* 
23 авг. 1930] — рус. патолог. В 1871 окончил Моек, 
ун-т и работал там же (с 1880 — проф.); в 1891 орга
низовал ин-т общей и экспериментальной патологии 
при клиниках ун-та. В 1911 оставил университет. 
После Великой Окт. социалистич. революции Ф. 
вернулся в Моек, ун-т; одновременно был проф.
2-го Моек, ун-та. Многочисленные работы Ф. посвя
щены проблеме патологии сердца и сосудов, почек, 
водного обмена. Особое внимание уделял роли нерв
ной системы в патология, процессе. Был одним из 
основателей Моек. мед. об-ва, Моек, терапевтия, и 
Российского эндокринология, об-в.

Соч. :  Исследования о воспалении околосердечной сумки.
М., 1899; Отек и водянка, М., 1919; Патология сердца, 3 изд., 
М., 1920; Лекции общей патологии, т. 1—2, М., 1910—13; 
Искусственное крупозное воспаление на слизистой оболочке 
зева и дыхательного горла и его отношение к дифтериту, 
Дисс., М., 1875.

Лит.: Р о с с и й с к и  и Д. М., Александр Богданович 
Фохт (К столетию со дня рождения), «Клиническая меди
цина», 1950, т. 28, № 3; А н д р е е в Ф. А., Александр Бог
данович Фохт [1848—1930], «Архив патологии», 1949, № 6.

ФОХТ. Ф о г т. (Vogt), Карл (5 июля 1817 — 5 мая 
1895) — нем. естествоиспытатель и философ, вуль
гарный материалист; буржуазный республиканец. 
Образование получил в Гисен. и Берн, ун-тах В 
1839—44 работал в Невшателе (Швейцария) в геоло
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го-зоологич. лаборатории Ж. Агассиса. В 1847 был 
проф. Гисен. ун-та. Участвовал в революции 1848, 

45 ыл чл. Франкфурт, национального собрания. За 
участие в революции 1848 был приговорен к смертной 
казни; скрылся в Швейцарии и до конца жизни жил 
в эмиграции; с 1852 — проф. Женев, ун-та. Первые 
исследования Ф. относятся к области истории раз
вития, анатомии и палеонтологии рыб, вопросам 
цроис хождения ледников, происхождения «красного 
снега». Наибольшую известность получили его зооло
гия. работы. Ф. обосновал (1851) выделение типа чер
вей, разделив его на червей плоских, круглых и 
кольчатых и охарактеризовав две первые группы, 
до него в зоологии не описанные; сделал попытку 
дать эмбриология, систему. В 1848опубл. двухтомный 
труд «Океан и Средиземное море», включавший фау- 
нистич. исследования, проведенные им во время пре
рывания во Франции (1844—46); в 1851 опубл. 
двухтомный учебник по зоологии — «Зоологические 
письма». Одним из первых приложил теорию Ч. Дар
вина к антропогенезу; в «Лекциях о человеке...» (2 тт.,
1863—65) доказывал полифилитич. происхождение 
человеческого рода. Кроме того, Ф. принадлежит ряд 
-научно-популярных книг, в к-рых выступал с кри
тикой религиозных воззрений на происхождение че
ловека, объясняя все жизненные отправления с по
зиций вульгарного материализма. В частности, ут
верждал, что мозг продуцирует мысль так же, как 
почки выделяют мочу или печень — желчь; сознание 
отождествлял с материей. Считал законы природы 
тождественными законам об-ва. Занимал враждеб
ные позиции по отношению к рабочему движению и 
-социализму. Резкую критику личности Ф. и его по- 
литич. позиций дал К. Маркс в труде «Господин 
Фогт» (1860).

С о ч.: Embryologie des Salmones, в кн.: A g a s s i z  L., 
Histoire naturelle des polssons d'eau douce de Г Europe cen- 
trale, Neuchatel, 1842; Vorlesungen liber den Menschen, seine 
Stellung In der Schdpfung und in der Geschichte der Erde, 
Bd i —2, Giessen, 1863; Lehrbuch der Geologie und Petre- 
factenkunde, Bd 1—2, 4 Aufl., Braunschweig, 1879; Phy- 
siologische Briefe..., 4 Aufl., Giessen, 1874; Ocean und Mittel- 
meer. Reisebriefe..., Bd 1—2, Frankfurt a. M., 1848; Z o o lo gi- 
•sche Briefe, Bd 1—2, Frankfurt a. M., 1851; Человек и место 
-его в природе. Публичные лекции, пер. с нем., т. 1—2, СПБ, 
1863—65; Физиологические письма, пер. с нем., вып. 1—2, 
2 изд., СПБ, 1867.

ФОХТ (Ф о й х т, Voisrt), Оскар (р. 6 апр. 
1870) — нем. невролог-морфолог, почетный чл. 
Герм. АН в Берлине. Ученик А. Фореля (см ). 
Образование получил в ун-те в Иене. В 1919—30 
был дир. Ин-та мозга в Берлине. Почетный доктор 
Фрейбург. ун-та (1942). Первые работы Ф. относятся 
к области психиатрии, в частности к вопросам гип
ноза и гипнотич. лечения; в 1892—1902 издавал спе
циальный журнал по вопросам гипноза («Zeitschrift 
fur Hypnotismus»). Особую известность приобрели 
«его исследования по анатомии и физиологии мозга. 
Наряду с К Бродманом (и др.) Ф. является одним 
из основоположников учения об архитектонике мозга 
(учение о многообразных структурных особенностях 
человеческого мозга), а также основателем учения о 
миэлоархитектонике. В 1950 за научные труды на
гражден Национальной премией ГДР.

Ф. неоднократно посещал СССР, участвовал в ис
следовании мозга В. И. Ленина, а также принимал 
участие в организации Ин-та мозга в Москве.

С о ч.: Allgerneine Ergebnisse unserer Himforschung,
-•Journal ftir Psychologie und Neurologie*, B., 1919. Bd 25, 
Erglinzungs-Heft (совм. с C. Vogt); Zur Lehre der Erkrankun- 
gen des striaren Systems, там же, В., 1920, Bd 25, Ergan- 
zungs-Heft 1 (совм. с C. Vogt); Erkrankungen der Grosshirn- 
rinde im Lichte der Topistik, Pathoklise und Pathoarchitek- 
tonik, там же, 1922, Bd 28; Sitz und Wesen der Krankheiten 
1m Lichte der topistischen Himforschung und des Variier- 
en der Tiere..., там же, 1936, Bd 47, S. 237—457.

ФРАКАСТОРО (Fracastoro), Джироламо (1478 — 
8 авг. 1553) — итал. ученый, врач, астроном и поэт. 
Образование получил в Падуанском ун-те: позже пре
подавал там же. Среди соч. Ф., относящихся к раз
личным отраслям знаний, особое значение имеют 
его мед. труды. В осн. соч. «О контагии, контагиоз
ных болезнях и лечении» (3 кн., 1546, на латинск. 
яз.) изложил свое учение о сущности и путях рас
пространения заразных болезней, об особенностях 
отдельных болезней и о лечении их. Дал классифи
кацию заразных болезней, различая три пути их пе
редачи: заражение через непосредственное соприко
сновение с больным, через предметы (постель, одеж
ду и др.) и на расстоянии; указывал, что источник за
ражения представляет собой материальное начало 
(«источник заразы телесен»). Наряду с этим Ф. со
хранил и прежние представления «миазматиков» 
о непосредственном возникновении «заразы» в воз
духе при особом состоянии последнего, чем и объяс
нял, в частности, вспышку и мировое распростра
нение сифилиса на рубеже 15 и 16 вв. Из отдельных 
болезней им описаны: корь, оспа, чахотка, бешенство, 
чума, сыпной тиф, чесотка, различные виды «лихо
радки» и др. Подробное описание сифилиса дано им 
в стихотворном сочинении (написанном в мифологич. 
форме) «Сифилис или о французской болезпи» (1520) 
и в одноименном трактате, впервые опубл. в Италии 
в 1585.

С о ч . :  De co n ta g io n e  e t e o n ta g lo sis  m orb is e t cu ra tio n e , 
lib r i 1— 3, V e n e tiis , 1546; О к он таги и , кон таги озн ы х болез
н я х  и л ечени и, пер. о л а т и н с к ., под ред. ак ад . К . М. Б ы 
к ова, кн. 1 — 3, М ., 1954.

ФРА МАУРО (Fra Mauro) (гг. рождения и смерти 
неизв.) — итал. космограф и картограф 15 ь. Исполь
зуя результаты путешествий Марко Поло, португ. 
экспедиций 1-й половины 15 в. и ряд других новых 
данных, составил в 1459 круговую карту мира, к-рая 
была значите;1ьным шагом вперед по сравнению с кар
той мира Птолемея и широко использовалась на 
протяжении многих веков На карте Ф. М. были изо
бражены Черное и Каспийское моря и Моек, госу
дарство.

Л и т .:  K i m b l e  G . Н . Т . ,  G e o g ra p h y  in  the m id d le  
ages, L . ,  1938; С а л и ш е  в К . А .,  О сновы  кар тов еден и я. 
Ч а с т ь  и стор и ч еская  и к артогр аф и чески е м атери алы , М., 
1948.

ФРАНК, Глеб Михайлович [р. 11(24) мая 1904] — 
сов. биофизик, чл.-корр. Академии мед. наук СССР 
(с 1945). Чл. КПСС с 1947. В 1925 окончил Симферо- 
пол. ун-т. С 1929 работал в Физико-технич. ин-те 
в Ленинграде, позже во Всесоюзном ин-те экспери
ментальной медицины и в Академии мед. наук СССР* 
с 1943 работает в АН СССР (с 1952 — в Ин-те био
логия. физики). Осн. работы посвящены изучению 
действия ультрафиолетового и ионизирующих излу
чений на животный организм и исследованию био- 
физич. основ нервного возбуждения и мышечного 
сокращения. Одним из первых в СССР применил 
в биология, исследованиях метод радиоактивных 
изотопов. Лауреат Сталинской премии (1951)

С о ч.: О ран н и х р еак ц и я х  орган и зм а на о блучен и е в за
висимости от л ок ал и за ц и и  воздей стви я. Д о к л а д ы ..., М ., 
1955; О п у т я х  приж и зн ен н ого исследован и я ф и зико-хи м и
ч ески х пр оц ессов нервной д ея тел ьн ости , в кн .: Б иохим ия 
нервной систем ы , К и ев . 1954 (совм. с др .).

ФРАНК (Franck). Джеймс (р. 26 авг. 1882) — нем. 
физик. Окончил Гейдельберг (1902) и Берлин (1906) 
ун-ты. С 1915 — проф. Берлин., а с 1920 — Гёттин
ген. ун-тов. где создал школу физиков, изучающих 
атомные и молекулярные процессы и их связь с из
лучением газов и паров. После прихода в Германии 
к власти фашистов отказался от профессуры в Гёттин
гене и уехал в Америку. С 1938 — проф. Чикагского  
ун-та. Приобрел широкую известность проведенной
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совм. с нем. ученым Густавом Герцем эксперименталь
ной работой по исследованию возбуждения и иони
зации паров ртути ударами электронов (т. н. опыт 
Франка — Герца). За эту работу в 1925 Ф. и Герцу 
была присуждена Нобелевская премия. Ф. и его 
ученики установили и объяснили связь между вну
тримолекулярными силами в двух- и многоатомных 
молекулах и спектрами этих молекул и дали начало 
спектральному методу исследования химич. сил. 
Положения, выдвинутые Ф., нашли теоретич под
тверждение при приложении квантовой механики 
к теории внутримолекулярных сил, а собранный им 
обширный экспериментальный материал подтвер
дил выводы и расчеты этой теории. Ф. является чл. 
многих научных учреждений.

Со ч.: Anregung v( n Quantenspriingen ciurch Stosse,
B., 1926 (cobm. с P. Jordan’oM).

ФРАНК, Илья Михайлович [p. 10(23) окт. 1908] — 
сов. физик, чл.-корр. АН СССР (с 1946). После окон
чания в 1930 Моек, ун-та работал в Гос. оптич. ин-те. 
С 1934 работает в Физич. ин-те АН СССР. С 1944 — 
проф. Моек, ун-та. Осн. труды Ф. относятся к обла
сти физич. оптики и ядерной физики. Совм. с сов. 
ученым И. Е. Таммом (см.) объяснил сущность эф
фекта Черенкова — Вавилова и развил его теорию. 
Вместе с сов. ученым Л. В. Грошевым осуществил 
фундаментальное исследование явления превращения 
7-квантов в пару электрон-позитрон. Ф. со своими 
сотрудниками выполнил цикл работ по вопросам фи
зики нейтронов. Лауреат Сталинской премии (1946), а 
также лауреат Нобелевской премии (1958).

С о ч.: Функция возбуждения и кривая поглощения при 
оптической диссоциации йодистого таллия, «Труды Гос. 
оптического института», 1933, т. 9, вып. 87; Когерентное из
лучение быстрого электрона в среде, «Доклады АН СССР. 
Новая серия», 1937, т. 14, № 3 (совм. с И. Е. Таммом); Обра
зование пар в криптоне под действием т-лучей, «Известия 
АН СССР. Отделение математических и естественных наук. 
Серия физическая»; 1938, № 1—2, стр. 57—65 (совм. с Л. В. 
Грошевым); Размножение нейтронов в уран-графитовых си
стемах, в кн.: Сессия Академии наук по мирному исполь
зованию атомной энергии 1—5 июля 1955 г........  М., 1955
(совм. с Л. В. Грошевым и Е. Л. Фейнбергом); Эффект Доп
плера в преломляющей среде, «Известии \Н  СССР. Серия 
физическая», 1942, т. 6, № 1—2, стр. 3—31.

ФРАНКЛЕНД (Frankland), Эдуард (18 янв. 1825 — 
9 авг. 1899) — англ, химик-органик, чл. Лондон, 
королев, об-ва (с 1853) и Париж. АН (с 1895). Обра
зование получил в Марбург, и Гисен. ун-тах. С 1851 — 
проф. Оуэнского колледжа в Манчестере, с 1863 — 
Лондон, королев, ин-та; в 1865—85— проф. химич. 
колледжа в Лондоне. Труды Ф. имели большое 
значение для разработки методов органич. син
теза. В 1847 Ф. совм. с Г. Кольбе дал способ пре
вращения спиртов через нитрил в кислоты с большим 
числом атомов углерода, чем в исходных спиртах. 
В 1849 открыл цинкалкилы и нашел способ получе
ния предельных углеводородов. Ф. положил осно
вание учению о валентности. Обнаружил трех- и 
пятивалентность (атомность) азота, фосфора, мышья
ка, сурьмы и (совм. с Г. Кольбе) четырехвалентность 
углерода. В 1864 дал метод получения насыщенных 
и ненасыщенных оксикислот из щавелевокислого 
эфира и цинкалкилов. Кроме того, Ф. был специали
стом по анализу питьевых вод и очистке речных вод. 
В 1876 Петербург. АН избрала его своим чл.-корр.

С о ч.: Experimental researches In pure, applied and phy
sical chemistry, L., 1877; Water analysis for sanitary purpo
ses, L., 1880; Inorganic chemistry, L., 1884 (совм. c F. R. 
Japp).

Лит.: H e i n r i c h  F., Frankland Edward, в кн.: Hand- 
wdrterbuch der Naturwlssenschaften, Bd 4, 2 Aufl., Jena, 
1934; W 1 s 1 1 c e n u s J., Sir Edward Frankland, «Berichte 
<ler Deutschen chemischen Gesellschaft», 1900, 33 Jahrgang, 
Bd 3, S. 3847—70 (имеется библиография трудов Ф.).

ФРАНКЛИН (Franklin), Вениамин (Бенджамин) 
(17 янв. 1706 — 17 апр. 1790) — амер. полити

ческий деятель и дипломат, буржуазный демократ 
и крупный ученый; один из родоначальников демо
кратия. культуры амер. народа. Род. в Бостоне в 
семье бедного ремесленника. Десяти лет начал рабо
тать сначала в мастерской отца, а затем в типографии 
своего старшего брата. В 1723 переехал в Филадель
фию, где работал в типографии. Путем самообразо
вания сумел стать одним из образованнейших людей 
своего времени. В Филадельфии Ф. развил широкую 
общественно-политич. и просветительную деятель
ность. Он организовал научное об-во (клуб) «Джунта». 
В 1729— 66 издавал «Пенсильвания газетт» («Penn
sylvania Gasette»), ставшую скоро самой распростра
ненной газетой в Сев. Америке, и в 1732—57 ежегод
ник «Пур Ричард’с олманак» («Poor Richard’s 
Almanack»),пользовавшийся большой популярностью 
среди колонистов и переводившийся на ряд европ. 
языков. В 1731 основал в Филадельфии первую в США 
публичную библиотеку. По инициативе Ф. были про
ведены мероприятия по благоустройству Филадель
фии. Ф. организовал Амер. философское об-во (1743), 
основал Пенсильванский ун-т. Находясь на посту 
почтмейстера Филадельфии (1737—53), а затем и всех 
13 североамер. колоний Англии (1753—74), он фак
тически основал регулярное почтовое сообщение 
в Сев. Америке. Ф. был инициатором первого конг
ресса представителей колоний в г. Олбани, на к-ром 
присутствовал от Пенсильвании. Находясь в Лондоне 
(1757—62 и 1765—75) как представитель североамер. 
колоний в метрополии, Ф. энергично отстаивал ин
тересы колонистов, способствовал отмене англ, пра
вительством в 1766 введенного в 1765 закона о гер
бовом сборе с колонистов, разоблачал злоупотреб
ления англ, чиновников в колониях. После начала 
войны за независимость в Сев. Америке вернулся 
в 1775 на родину. В 1775 Ф., выступавший против 
рабства негров, основал аболиционистское об-во. 
Был избран в собравшийся в мае 1775 второй Кон
тинентальный конгресс и участвовал в подготовке 
Декларации независимости США. В 1776—85 Ф. — 
представитель США во Франции. Его дипломатиче
ская деятельность имела большое значение для завое- 
пания и укрепления независимости США. Ф. активно 
способствовал заключению Американо-французского 
договора о союзе (1778) и вступлению Франции в войну 
против Англии. При участии Ф. был заключен Вер
сальский мирный договор 1783, в соответствии с к-рым 
Англия признала независимость США. В 1785 Ф. 
вернулся в США и принял деятельное участие в ра
боте Конституционного конвента (1787), где выступал 
за демократизацию конституции, призывал к отмене 
рабства негров.

Интересы Ф. как ученого были очень широки, но 
основной областью его исследований явилась физи
ка. Особенно большую известность получили экспе
рименты Ф. по электричеству, проведенные в осн. 
в 1747—54. О результатах своих опытов Ф. сообщал 
в письмах к чл. Лондон, королев, об-ва П. Коллин- 
сону, к-рый докладывал их на заседаниях этого об-ва. 
Указанные письма Ф. впоследствии были изданы в ви
де книги «Опыты и наблюдения над электричеством, 
проделанные в Филадельфии в Америке Вениамином 
Франклином». Заслугой Ф. является объяснение 
принципа действия лейденской банки. Он уста
новил, что в работе лейденской банки главная 
роль принадлежит диэлектрику, разделяющему про
водящие обкладки, и что электрич. заряды на обклад
ках банки равны друг другу, но противоположны 
по знаку. Ф. ввел общепринятое в настоящее время 
обозначение двух противоположных электрич. со
стояний заряже 1нмх тел знаками «-М и «—». Зна
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чительным достижением Ф. было создание т. н. «элек
трического колеса» — конструкции, в к-рой, под 
влиянием электрич. сил отталкивания и притяжения, 
легкому диску сообщалось вращательное движение 
со скоростью до 50 об/мин. По существу это было 
открытие возможности непрерывного превращения 
электрич. энергии в механическую.

Ф. оыл одним из пионеров в области исследования 
атмосферного электричества. Он обнаружил тожде
ство атмосферного электричества и электрич. зарядов, 
полученных обычным путем, и доказал электрич. 
природу молнии. Совм. с одним из своих друзей 
Гопкинсоном обнаружил, что металлич. острия, 
соединенные с землей, обладают способностью сни
мать электрич. заряды с заряженных тел, даже не 
прикасаясь к ним. Он предложил эффективное сред
ство защиты от грозового разряда — громоотвод. 
Не ограничиваясь изучением отдельных фактов, Ф. 
пытался воссоздать общую картину того, как и поче
му в облаках происходит накопление атмосферною 
электричества, почему грозовые разряды сопровож
даются дождем и т. п. Им была разработана общая тео
рия электрич. явлений. Согласно этой теории, назван
ной «унитарной», электричество есть нек-рая особая 
материальная жидкость, столь тонкая, что пронизы
вает все тела. Как писал Ф., «обычная материя — это 
род губки для электрической жидкости». В каждом 
незаряженном теле всегда имеется нек-рое «нормаль
ное» количество «электрич. жидкости». По мнению Ф., 
электрич. жидкость отличается от «обычной» мате
рии тем. что: 1) ее частицы не притягиваются, а от
талкивают я друг от друга и 2) частицы «обычной» 
материи и электрич. жидкости притягиваются друг 
к другу. Если тело по тем или иным причинам при
обретает дополнительное количество этой жидкости, 
то оно заряжается положительно, если теряет — от
рицательно. С точки зрения этой теории Ф. объяснял 
все изучавшиеся им электрич. явления. Она была 
первой общей теорией электричества и сыграла про
грессивную роль в развитии физики. Особенно цен
ным было в ней утверждение о сохранении электрич. 
заряда, к-рое стало одной из руководящих идей 
совр. физики.

Кроме электрич. явлений, Ф. также занимался 
вопросом о теплопроводности тел, особенно металлов. 
Он исследовал распространение звука в воде и при
шел к правильному выводу, что скорость звука в во
де значительно больше скорости звука в воздухе. 
Его внимание привлекло явление растекания капель 
масла по поверхности воды и т. п. Ф. предпринял 
попытку научного исследования Гольфстрима. Само 
название — Гольфстрим — дано Ф. По его настоя
нию были собраны наблюдения об этом течении, по
зволившие ему составить первую в истории науки 
карту Гольфстрима.

Научные исследования Ф. стремился связать с прак- 
тич. запросами жизни. Это видно и на примере гро
моотвода, «электрического колеса» и др. Ему также 
принадлежит ряд технич. изобретений и усовершен
ствований (лампа для уличных фонарей, экономичная 
«франклиновская печь», особый музыкальный ин
струмент, применение электрич. искры для взрыва 
пороха и т. п.). Много размышляя о причинах кора
блекрушений, Ф. выдвинул предложение строить 
суда с несколькими разобщенными друг от друга от
секами.

По своему мировоззрению Ф. был деистом, т. е. 
считал природу созданной богом, к-рый, однако, 
лишен возможности вмешиваться в реально про
исходящую жизнь природы и общества. Все явления 
природы Ф. рассматривал как совокупность мате

риальных процессов,подчиненных незыблемым объек
тивным законам, где нет места вмешательству сверх- 
естественных сил. Все;к н tyio Ф. считал бесконечной' 
Развивал положение о неуничтожимости и несотво- 
римости материи. Исходя из этого, рассматривал 
историю Земли в целом; по его мнению, земной п*ар 
не всегда был таким, каким он является сейчас;он воз
ник из некоего «первоначального сцепления атомов».

Большое внимание Ф. уделил изучению социаль
ных проблем. Особенно ценными были его исследо
вания в области политич. экономии, к-рые высоко оце
нивал К. Маркс, неоднократно ссылаясь на них в своих 
трудах «К критике политической экономии» и «Капи
тал». Как указывал К. Маркс, Ф. былоднимиз первых 
экономистов, к-рому удалось разглядеть природу 
стоимости товаров. Ф. глубоко понимал роль орудий 
в человеческомобществе. Ему принадлежит меткое оп
ределение: человек —это животное, делающее орудия.

Принимая во внимание выдающееся значение дея
тельности Ф., Бюро Всемирного Совета Мира в окт. 
1955 приняло решение о чествовании Ф.; 250-летие 
со дня рождения Ф. было отмечено в 1956 прогрессив
ной общественностью всего мира.

С о ч.: The complete works, у . 1 —10, N. Y. — L., 1887— 
1888; Избранные произведения, М., 19. 6̂; Опыты и наблюде
ния над электричеством, пер. с англ., М., 1956 (имеется об
ширная библиография работ Ф. и лит. о нем).

Лит.: К а п и ц а  П. Л., Научная деятельность Вениа
мина Франклина. [Доклад на торжественном заседании, 
посвященном двухсотнятидесятилетию со дня рождения 
В. Франклина... январь, 1956], «Успехи физических 
наук», 1956, т. 58, вып. 2, стр. 169—82; С т е к о л ь н и -  
к о в И. С., Вениамин Франклин. К 250-летию со дня рож
дения, «Электричество», 1956, № 1; F o r d  Р. L., A list о! 
books written by, or relating to Benjamin Franklin, Brooklin
N. Y., 1889; Б а с к и н M. П., Выдающийся американский 
мыслитель, «Вопросы философии», 1955, JV* 6; К у з н е 
ц о в  И., Вениамин Франклин — выдающийся американ
ский ученый и общественный деятель, «Коммунист», 1956, №1.

ФРАНКЛИН (Franklin), Джон (16 апр. 1786 — 
11 июня 1847) — англ, путешественник и полярный ис
следователь. 14-ти лет поступил на службу во флот. 
Принимал участие в ряде дальних плаваний. В 1818 
командовал судном «Трент» в полярной экспедиции 
Д. Бьюкена, целью к-рой было достижение Тихого 
ок. через Сев. полюс между берегами Гренландии и 
Шпицбергена. В 1819—22 возглавлял сухопутную 
экспедицию по изучению сев. побережья амер. мате
рика; в 1825—27 предпринял новое путешествие во
время к-рого подвинулся на 3. почти до мыса Бар
роу. В этих путешествиях им были обследованы 
сев. берега Сев. Америки от 148°52’ з. д. до 109°25' 
з. д. и значительные пространства у Большого Не
вольничьего и Большого Медвежьего озер по течению 
Макензи и др. рек этого района. В 1836—43 был гу
бернатором Тасмании. Вернувшись в Англию, при
нял (1845) командование большой полярной экспе
дицией на судах «Эребус» и «Террор», целью к-рой 
было открытие Сев.-зап. морского пути. Экспедиция 
кончилась гибелью всех ее участников. На поиски 
Ф. было отправлено ок. 50 экспедиций, снаряженных 
гл. обр. Англией, к-рые собрали большой и ценный 
материал по географии Канадского Арктич. архипе
лага. Остатки экспедиции Ф. были обнаружены на 
берегу о-ва Короля Уильяма Ф. Л. Мак-Клинтоком 
во время его плавания в 1857—59.

С о ч.: Narrative of a journey to the shores of the Polar 
sea, in the year* 1819—22, rt. 1—2], L., 1823; Narrative of 
a second expedition to the shores of the Polar sea in the years 
1825—27, L., 1829.

Лит.: Арктические походы Джона Франклина, Л., 1937; 
Б е й к е р  Д ., История географических открытий и исследо- 
наний, пер. с англ., М., 1950 (см. Указатель имен); S к е- 
w е s J. N.. Sir John Franklin. Thetme secret of the disco
very of his fate..., L., 1889; M a r k h a m  A. H., Life of sir 
John Franklin..., L., 1891; T r a i l l  Ы. D., The life of bir 
John Franklin, L., 1896.
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ФРАУНГОФЕР (Fraunhofer), Йозеф (6 марта 
1787 — 7 июня 1826) — нем. физик, чл. АН в Мюнхе
не (с 1823). Сын стекольщика. В детстве работал 
учеником в зеркальной и стекольной мастерской. 
В 1806 поступил на службу в известную в то время 
крупную оптич. мастерскую в Бенедиктбёйерне (Ба
вария); позднее стал ее руководителем и владельцем. 
Выпускавшиеся мастерской Ф. оптич. приборы и 
инструменты получили широкое распространение во 
всем мире. С 1823 Ф. — проф. Мюнхен, ун-та. Оси. 
труды Ф. относятся к физич. оптике. Он ввел сущест
венные усовершенствования в технологию изготов
ления больших ахроматич. объективов, изобрел 
окулярный микрометр и гелиометр. Наблюдал и впер
вые объяснил (1814) наличие линий поглощения в 
солнечном спектре, названных впоследствии его 
именем. В 1821 он впервые применил диффракцион- 
ную решетку для изучения спектров. Предложил ме
тод наблюдения диффракции света в параллельных 
лучах.

С о ч.: Gesammelte Schrilten, Munchen, 1888; Bestiinmung 
des Brechnungs-und Farbenzerstreuungs Verm6gens verschie- 
dener Glasarten, in Bezug auf die Vervollkommnung achro- 
matischer Femrohre, Lpz., 1905 (Ostwald’s Klassiker der 
exakten Wissenschaften, JM* 150); Neue Modification des Lich- 
tes durch gegenseitige Einwirkung und Beugung der Strahlen 
und Gesetze desselben, «Denkschriften der konigl. Bayerischen 
Akad. der Wissenschaften zu MUnchen], 1821 —22, Bd 8, S. 1—76.

Лит.: J o l l y  Ph., Fraunhofer J. F., в вы.: Allgemeine 
deutsche Biographie, Bd 7, Lpz., 1878 (S. 323—25).

ФРЕДГОЛЬМ (Fredholm), Эрик Ивар (7 апр. 1866— 
17 авг. 1927) — швед, математик. В 1898 — 1906 — 
доцент, с 1906 — проф. Стокгольм, ун-та. Известен 
работами (1900—03) по теории линейных интеграль
ных ур-ний второго рода (ур-ние Фредгольма). Рас
сматривая такое ур-ние как предельный случай сис
темы линейных алгебраич. ур-ний, он дал его реше
ние, затем обосновал это решение, исходя из теоре
тико-функциональных принципов (несколько позже 
нем. математик Д. Гильберт обосновал решение Ф. 
непосредственно предельным переходом от системы 
линейных алгебраич. ур-ний к интегральному ур-нию).

С о ч.: Sur une classe d’equations fonctionnelles, «Acta mat
hematics», 1903, [t. 1 27, p. 365—90.

ФРЕЗЕНИУС (Fresenius), Карл Ремигий (28 дек. 
1818 — И июня 1897) — нем. химик. Учился в Бонн, 
и Гисен. ун-тах. Был ассистентом у Ю. Либиха (см.). 
С 1845 — проф. с.-х. ин-та в Висбадене, где органи
зовал в 1848 химич. лабораторию. Благодаря энер
гии Ф. лаборатория стала одной из лучших анали- 
тич. лабораторий Европы. Ф. написал широко извест
ные фундаментальные руководства по качественному 
(1841) и количественному (1845) анализу, к-рые пе
реведены на многие языки. В 1862 основал «Журнал 
аналитической химии» («Zeitschrift fur analitische 
Chemie») и оставался его ред. до конца жизни.

С о ч.: Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse, 
17 Aufl., Braunschweig, 1919; Anleitung zur quantltativen 
chemischen Analyse, Bd 1—2,6Aufl., Braunschweig, 1903 — 
1905; в рус. пер. — Минеральный количественный анализ, 
СПБ, 1875; Руководство к качественному химическому ана
лизу, М., 1881.

Лит.: F r e s e n i u s  Н., Zur Erinnerung an R. Fresenius, 
Wiesbaden, 1897.

ФРЕЙДЕНБЕРГ, Михаил (Моисей) Филиппович 
[9(21)янв. 1858 — 1 авг. 1920] — рус. изобретатель. 
Род. в семье мелкого ремесленника в г. Прасныше 
(Полоцкая губ., ныне относится к Польше). Работал 
в типографии, затем был журналистом в Одессе. В 
1881 совершил в Одессе публичный полет на постро
енном им аэростате. В 1893 совм. с И. А. Тимченко 
(см.) изобрел киноаппарат—«кинетоскоп». В том же 
году совм. с С. М. Апостоловым-Бердичевским раз
работал свой первый проект автоматич. телефонной 
станции (1895, англ. патент № 3954). Наиболее важ
ными явились работы Ф. над автоматич. телефон

ными станциями, для к-рых он первый предложил 
предискатель (1895, англ, патент № 10155), ма
шинный искатель (1896, англ, патент № 18912) и 
групповую установку (1898, рус. привилегия № 8668). 
В 1908 сконструировал типографскую буквоотливную 
машину. С 1902 жил в Петербурге, где работал над 
своими изобретениями. После Великой Окт. социа- 
листич. революции Ф. был назначен зав. 15-й типо
графией в Петрограде.

Лит.: Р о г и н с к и й  В. Н. ,  Михаил Филиппович Фрей- 
денберг — изобретатель АТС, «Известия Акад. наук СССР. 
Отдел, технич. наук», 1950, № 8 ; С о к о л о в  И. В., Вклад 
русской науки и техники в изобретение кинематографа, 
там же, 1952, № 4.

ФРЕЙМАН, Имант Георгиевич [19 апр. (1 мая) 
1890 — 8 февр. 1929] — сов. радиотехник. В 1913 
окончил Петербург, электротехнич. ин-т; с 1916 
преподавал там же (с 1921 — проф.). Одновременно 
(с 1922) преподавал в Лен. военно-морской академии. 
В 1911—17 принимал участие в строительстве круп
ных искровых радиостанций на о-ве Руно, в Риге 
и Архангельске, на Югорском Шаре и во Владиво
стоке. В дальнейшем Ф. много сил отдал развитию оте
чественной радио про м-сти. В 1924—27 — пред, 
секции связи Научно-технич. комитета Военно-мор
ских сил. С 1926 состоял научным консультантом 
Центральной радиолаборатории. Осн. труды посвя
щены радиосетям и распространению радиоволн. 
В 1924 опубл. «Курс радиотехники», оригинальный 
по своему научно-инженерному подходу к изучению 
и расчету радиотехнич. процессов и устройств, к-рый 
в течение ряда лет оставался одним из осн. пособий 
для сов. радиоспециалистов. Автор ряда изобретений 
в области радиотехники.

С о ч.: Об измерении динамической емкости радиосети, 
«Телеграфия и телефония без проводов», 1921, № И; Об из
мерении собственной длины волны радиосети, там же; 
О процессе передачи электрической энергии, там же, 1922, 
№ 16; Об эквивалентных постоянных радиосети, там же, 
1923, № 19; О глубине модуляции, там же, 1928, т. 9, № 2; 
Об единице излучения радиосети, там же, 1925, JM* 30.

Лит.: З и л и т и н к е в и ч  С. И ., Имант Георгиевич 
Фрейман (Некролог), «Телеграфия и телефония без прово
дов», 1929, т. 10. № 3; И. Г. Фрейман (Некролог), там же , 
1929, т. 10, М  1; С к р и ц к и й Н. А ., Памяти проф. И. Г.. 
Фреймана, «Электричество», 1929, № 3— 4.

ФРЕЙНДЛИХ (Freunalich), Герберт (28 янв. 1880— 
30 марта 1941) — нем. физико-химик. По окончании* 
Лейпциг. ун-та(1903) преподавал там же. В 1911—16— 
проф. Брауншвейг, высшей технич. школы. С 1916J- 
работал в Ин-те физич. химии и электрохимии (Бер
лин-Далем). В 1933 в связи с приходом Гитлера к 
власти переехал в Англию, а затем в США, где был 
проф. ун-та в Миннесота.

Осн. работы Ф. посвящены проблемам коагуляции 
и устойчивости коллоидных растворов. Им установ
лена роль адсорбции ионов в явлениях коагуляции* 
при образовании двойного электрического слов- 
на поверхности частиц дисперсной фазы в воднош 
среде с применением специфически поверхностно
активных ионов. Ф. введено понятие об электрокине- 
тическом потенциале, как мере диффузности двой
ного слоя и устойчивости по отношению к коагуляции. 
Ф. ввел в науку термин «тиксотропия», исследовал' 
явление тиксотропного гелеобразования, весьма 
важное в научном и практич. отношении. Ф. и era 
учениками изучались оптические и структурно-ме
ханические свойства коллоидных систем и впервые 
дана количественная характеристика пассивирую
щих пленок на железе, предложено эмпирическое 
уравнение изотермы адсорбции. Ф. разработал ряд 
коллоидно-химических проблем, важных для биоло
гии и медицины.

С о ч.: Kaptllarchem le..., Bd 1 — Lpz. ,  1930—32; Химии 
каучука, пер. с англ., Л .—М., 1938; Тиксотропия, пер. 
[с англ.], Л .— М., 1939.
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Лит.: D о n n a n F. G., Herbert Freundlich. 1880— 1941, 
«Journal of the Chemical Society*, L., 1942, p. 646— 54;
R e i  t e t O t t e r  J., Herbert Freundlich, «Kolloid-Zeit- 
schrift*, 1954, Bd 139, H. 1—2.

ФРЕМИ (Fremy), Эдмон (28 февраля 1814 — 2 февр.
1894) — франц. химик, чл. Париж. АН (с 1857). 
С 1846 — проф. Политехнич. школы в Париже, с 
1850 — проф. и с 1879 — дир. естественно-цсторич. 
музея. Чл.-корр. Петербург. АН (с 1856). Труды Ф. 
относятся к органич. и неорганич. химии; он иссле
довал метасурьмяную кислоту, аммиачные соедине
ния кобальта, работал над получением искусствен
ных драгоценных камней, занимался технологией стек
ла, цемента, стали, искусственных удобрений. Изу
чал омыление жиров, получил стеарин, олеиновую и 
пальмитиновую кислоты и пр. Установил совм. с Э. 
Беккерелем, что озон является аллотропия, видоиз
менением кислорода.

С о ч.: Traits de chimie gSnSrale, cornprenant les applica
tions de cette science a Г analyse chimique, a i’industrie, a l ’ag- 
riculture et d l ’histoire naturelle, v. 1—7, 3 Sd., P ., 1860—65 
(совм. c J. Pelouze); AbrSgS de chim ie, t. 1—3, 6 Sd., P., 
1869, t. 1, 7 6d., P ., 1876 (совм. J. Pelouze).

ФРЕНЕ (Frenet), Жан Фредерик (7 февр. 1816— 
1900)—франц.математик. Проф. Лион, ун-та (в 1849— 
68).С именем Ф.связаны фундаментальные для теории 
пространственных кривых формулы, т. н. формулы 
Френе.

С о ч.: Сборник задач по анализу бесконечно-малых, пер. 
с франц., ч. 1—3, М., 1899— 1900.

ФРЕНЕЛЬ (Fresnel), Огюстен Жан (10 мая 1788 — 
14 июля 1827) — франц. физик, создатель волновой 
теории света, чл. Париж. АН (с 1823). Окончив в 1806 
Политехнич. школу и в 1809 Школу мостов и дорог 

в Париже, в течение ряда лет 
работал по ремонту дорог в раз
личных департаментах Франции. 
Уже в это время Ф. начал ин
тересоваться проблемами оптики. 
В 1815 Ф.., активно участвовав
ший в военных действиях против 
Наполеона, потерял свою службу. 
В этот период начались его серьез
ные экспериментальные и теоре- 
тич. исследования по диффракции 
света. Восстановленный в конце 
1815 на службе, Ф. в 1818 был 

переведен, благодаря хлопотам франц. ученых 
Ф. Араго и П. С. Лапласа, в Париж и привлечен 
к работам комиссии по реорганизации маячного 
освещения. Инженерной работой, как единственным 
источником регулярного заработка, Ф. вынужден 
был заниматься до конца своей жизни. Научным ис
следованиям он мог посвящать лишь свободное вре
мя, затрачивая на них свои личные средства. Послед
ние годы жизни принесли Ф. признание его заслуг: 
в 1823 он был избран чл. Париж. АН, в 1825 — чл. 
Лондон, королев, об-ва. В 1827 Лондон, королев, 
об-вом ему была присуждена Румфордовская медаль.

Важнейшие результаты, достигнутые Ф.: 1) созда
ние законченной теории диффракции, основанной на 
использовании принципа Гюйгенса в новой формули
ровке, данной Ф. и подкрепленной точными опытами 
(1818); 2) опытное исследование влияния поляризации 
на интерференцию и обоснование поперечного харак
тера световых волн (1821); 3) разъяснение вопроса о 
цвете кристаллич. пластинок, устранившее неверную 
теорию подвижной поляризации Био, покоившуюся 
на эмиссионных представлениях (1821); 4) открытие 
круговой и эллиптич. поляризации и разъяснение 
этих явлений с волновой точки зрения (1822); 
5)объяснение явления вращения плоскости поляриза
ции, как двойного лучепреломления циркулярно по

ляризованного света, и прямое экспериментальное 
доказательство этого объяснения (1822); 6) установле
ние количественных законов отражения и преломле
ния, объясняющих открытое франц. физиком Э. Ма- 
люсом явление поляризации света при отражении 
(1823); 7) открытие эллиптич. поляризации при пол
ном внутреннем отражении, объяснение этого явле
ния и его экспериментальное использование (парал
лелепипед Ф.) (1823)^ 8) создание теории двойного 
лучепреломления и обоснование кристаллооптики, 
включая основные построения, сохранившие свое 
значение до наших дней. Работы Ф. по вопросу 
о влиянии движения Земли на оптич. явления и вы
сказанные им идеи о неподвижном эфире и коэффици
енте увлечении световых волн легли в основу элек
тродинамики движущихся сред Лоренца и получили 
свое истолкование в специальной теории относитель
ности. Ф. создал и практически осуществил новую 
систему маячного освещения при помощи аппаратов 
со ступенчатыми линзами (1819—27).

Точно датировать отдельные открытия Ф. не пред
ставляется возможным, т. к. они изложены в ряде 
мемуаров, многие из к-рых публиковались с боль
шим запозданием (часть даже посмертно). В пунктах
1—8 приведены даты опубликования наиболее важ
ных и подводящих итоги мемуаров, в к-рых изложено 
иногда несколько крупных открытий.

Замечательной особенностью научного творчества 
Ф. является его безошибочная физич. интуиция, со
единяющаяся с экспериментальным остроумием и 
мастерством. Эти качества позволили Ф. получить 
глубоко содержательные и количественно правильные 
результаты, хотя теоретич. обоснование его взгля
дов не всегда было достаточным и строгим, что вполне 
естественно в эпоху возникновения новых идей. 
Необходимо отметить также полную оригинальность 
творчества Ф. Хотя есть известное основание гово
рить о приоритете англ, ученого Т. Юнга перед Ф. 
в ряде вопросов волновой оптики, однако ко всем 
своим результатам Ф. пришел, не зная о работах Юн
га. Почти во всех проблемах Ф. создал законченную 
теорию, обоснованную экспериментом и расчетом, 
тогда как Юнг в нек-рых вопросах волновой оптики 
ограничился высказыванием остроумной догадки.

С о ч.: Oeuvres completes ..., t. 1—3, P .f 1866—70;0 свете. 
Мемуар, пер. [с франц.), под ред. В. Фредерикса, М.—Л ., 
1928; Избранные труды по оптике, пер, с нем., под ред., с 
комментариями и вступ. статьей Г. С. Ландсберга, М., 1955.

Лит.: B o u  t r y  G. A., Augustin Fresnel: his time, life 
and work. 1788—1827, L., 1949; T h u r i n  J., Les grands 
hom ines des tSIScommunications A. J. Fresnel. 1788—1827, 
«Revue des P.T.T. France*, 1956, t. 11, № 1.

ФРЕНКЕЛЬ, Захарий Григорьевич [p. 12(24) дек. 
1869] — сов. врач-гигиенист, действит. чл. Академии 
мед. наук СССР (с 1945).Заел деят. науки РСФСР 
(1945). В 1895 окончил Дерптский (ныне Тартуский) 
ун-т. В 1902—09 заведовал медико-статистич. бюро 
губернского земства сначала в Вологде, затем в Кост
роме. В 1913—38 работал в Психо-неврологич. ин-те 
в Петербурге (Ленинграде) и одновременно заведовал 
сектором гигиены Всесоюзного ин-та эскперимен- 
тальной медицины (1930—34). В 1934—52 — проф. 
Лен. ин-та усовершенствования врачей. Труды по раз
личным вопросам санитарной гигиены, здравоохра
нению, демографии и санитарной статистики.

С о ч.: Холера и основные задачи оздоровления наших 
городов, М., 1908; Холера и наши города, М., 1909; Очерки 
земского врачебно-санитарного дела, СПБ, 1913; Петроград 
периода войны и революции..., П., 1923; Общественная меди
цина и социальная гигиена, Л., 1926; Основы общего город
ского благоустройства, М., 1926; Удлинение жизни и дея
тельная старость, М., 1949.

ФРЕНКЕЛЬ, Яков Ильич [28 янв. (9 февр.) 
1894 — 23 янв. 1952] — сов. физик, чл.-корр. АН
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О Х Р  (с 1929). В 1916 окончил Петроград, ун-т. 
С 1921 работал в Физико-технич. ин-те и одновременно 
преподавал в Политехнич. ин-те в Ленинграде, где 
в течение 30 лет руководил кафедрой теоретич. физи
ки. Научная деятельность Ф. чрезвычайно разнооб
разна и плодотворна. Он создал первоначальный ва
риант квантовой теории движения электронов в ме
талле, заложил основы совр. теории ферромагнетиз
ма. Ф. разработана (1931) теория поглощения света 
в диэлектриках — экситоны Ф. Ему принадлежат 
важные идеи и работы об образовании и роли дефек
тов (атомов в междоузлиях и вакантных мест) в 
крисгаллич. решетке. Он первый указал (1925) на 
аналогию, существующую между жидкостью и твер
дым телом. Эта аналогия получила впоследствии экс
периментальное подтверждение и на многие годы лег
ла в основу исследований жидкого состояния. Труды 
по теории жидкого состояния обобщены Ф. в моно
графии «Кинетическая теория жидкостей» (1945, Ста
линская премия 1947). Для развития ядерной физики 
важны работы Ф., в к-рых он трактует испускание 
ядерных частиц как испарение. Непосредственно 
после экспериментального открытия деления ядер 
урана им была дана (1939) первая количественная 
теория этого явления, лежащего в основе практич. 
применения ядерной энергии. Ф. принадлежат фун
даментальные работы по атмосферному электричеству, 
а также ряд работ по физике атмосферы, земному маг
нетизму, био- и астрофизике. Ф. является автором 
первых отечественных курсов теоретич. физики.

С о ч.: Электродинамика, т. 1 — 2 ,  Л.—М., 1934— 35;
Статистическая физика, М .— Л . ,  1948; Теория явлений атмос
ферного электричества, Л . — М., 194 9; Введение в теорию 
металлов, 3 изд., М .— Л . ,  1958; Принципы теории атомных 
ядер, 2 изд., М.—Л., 1955; Собрание избранных трудов, 
т. 1— 2, М .— Л . ,  1956—58.

Лит.: А н с е л ь м  А. И., Яков Ильич Френкель, « У с 
пехи физических наук», 1952, т. 47, вып. 3; Яков Ильич 
Френкель, «Журнал технической физики»/, 1952, № 12.

ФРЕНСИС ( Ф р э н с и с ,  Francis), Джеймс (15 
мая 1815 — 18 сент. 1892) — амер. гидротехник. 
Род. в Англии. В 1833 переехал в США, где работал 
на строительстве ж. д., каналов и др. сооружений. 
С 1837 — гл. инженер компании, владевшей шлюза
ми и каналами на р. Меримак. С 1845 начал занимать
ся усовершенствованием гидравлич. турбин. В 1849 
предложил новую систему турбины с наружным под
водом воды к рабочему колесу. Турбина Ф. получила 
в свое время широкое распространение. Ее развитие 
привело к созданию совр. радиально-осевых турбин, 
к-рые до сих пор носят название турбин Ф.

С о ч.: Lowell hydraulic experiments, Boston, 1855.
Лит.: C a m e r e r R., Vorlesungen iiber Wasserkraft- 

mascliinen, 2 Aufl., Lpz., 1924.
ФРЕШЕ (Frechet), Рене Морис (p. 2 сент. 1878) — 

франц. математик. Окончил Нормальную школу в 
Париже. Проф. Страсбур. (1920—27)иПариж. (1927—- 
Р-49) ун-тов. Осп. работы Ф. относятся к абстрактной 
топологии, где он ввел такие осн. понятия, как поня
тия метрич. пространства, компактности, полноты и 
др. Рассмотрением различных функциональных про
странств Ф. содействовал развитию функционального 
анализа, где он ввел понятие дифференциала («в смыс
ле Фреше»). Работал также в области теории вероят
ностей и др. Чл Польской АН (с 1929). Нидерланд
ской АН (с 1950) и многих франц. и иностранных науч
ных об-в (в т. ч. Моек, математич. об-ва).

С о ч.: Sur quelques points de calcul fonctionnel, P.t 1906; 
Les espaces abstraits et leur th^orie concideree comme Intro
duction й 1’analyse g6n6raie, P., 1928

ФРИДЕЛЬ (Friedel), Шарль (12 марта 1832 — 
20 аир. 1899) — франц. химик-органик и минералог, 
чл. Париж. АН (с 1878). В 1852 окончил Страсбург, 
ун-т. с 1876—проф. Париж, ун-та. В области органич.

химии Ф.выполнил ряд важных синтезов, имевших зна
чение для развития теории строения органич. со
единений. Получил молочную кислоту из бромопро- 
пионовой кислоты (1861), изучал образование окси- 
кислот (1861), получил из ацетона вторичный про- 
пиловый спирт (1862), синтезировал глицерин из 
ацетона (1873), получил мелиссиновую (1880) и 
мезокамфорную (1889) кислоты. Совм. с амер. хими
ком Дж. Крафтсом и нем. химиком А. Ладенбургом 
исследовал органич. соединения кремния (1863—70); 
установил четырехвалентность кремния и титана 
и обнаружил сходство нек-рых соединений кремния 
с углеродистыми соединениями. С его именем связа
на реакция, получившая название реакции Фри- 
деля-Крафтса (синтез гомологов ароматических угле
водородов с помощью безводного хлористого алю
миния). В области минералогии представляют ин
терес его работы по искусственному получению мине
ралов (кварц, тридимит, рутил, различные полевые 
шпаты, топаз и др.) и по изучению явления пироэлек
тричества кристаллов. В 1894 Петербург. АН избра
ла Ф. своим чл.-корр.

С о ч.: Cours de chim ie organique. [t.] 1— 2, P ., 1886—87; 
Cours de mineral ogle, P ., 1893.

Лит.: H a n r i о t M., Notice sur la vie et les travaux de 
Charles Friedel, «Bulletin de la Society chimlque de Paris», 1900,
3-me sdrie, t. 23, p .I—LVI (имеется библиография трудов Ф.).

ФРИДЛЕНДЕР (Friedlander), Пауль (29 авг. 
1857 — 1923) — нем. химик-органик и технолог, 
специалист по химии красителей. В 1884—87 руко
водил лабораторией одной из фирм в Оффенбахе. 
В 1888—95 преподавал химию органич. красителей 
в Высшей технич. школе в Карлсруэ. В 1895—1911 
уководил химич. секцией пром. музея в Вене.
1911 — проф. Высшей технич. школы в Дармштадте. 

Труды посвящены гл. обр химии индигоидных кра
сителей. Синтезировал тионафтен и тиоиндиго (1906), 
получил диброминдиго и доказал его тождество с пур
пуром древних (1909). Ф. принадлежит синтез боль
шого числа симметричных и несимметричных инди
гоидных красителей с участием тионафтена, индола, 
производных нафталина, антрацена и аценафтена. 
Синтезировал ряд нитро-, амино-, окси- и сульфо- 
производных нафталина, занимался исследованием 
флавонов и фталеинов. Ф. — автор известного изда 
ния — сборника нем. патентов но красителям и 
промежуточным продуктам «Fortschritte der Theerfar- 
benfabrikation und verwandter fndustriezweige», из 
дававшегося с 1888 года.

Лит.: Haul Friedldnder, «Berichte der Deutschen eneini- 
schen Gesellschaft», 1923, 56. Jahrgang, Abt. A ., №8, S. 82—84.

ФРИДМАН, Александр Александрович 117(29) 
июня 1888 — 16 сент. 1925] — сов. ученый. 
В 1910 окончил Петербург ун-т. В 1913 начал 
работать на Павловской аэрологич. обсерватории 
В 1914—17 проводил работы в частях рус. армии по 
организации аэронавигационной и аэрологич. служ
бы. В 1918—20 — проф. Пермского ун-та. С 1920 
работал на Гл. физич. обсерватории и в ряде высших 
учебных заведений Петрограда. В 1925 с научными 
целями совершил полет на аэростате, достигнув 
высоты 7 400 м. Многочисленные работы Ф. относятся 
к математике, теоретич. механике, физике, динамич. 
метеорологии и др. областям. Особой известностью 
пользуются его исследования по разным практич. 
вопросам динамики атмосферы (о вертикальных тече
ниях, об изменении температуры с высотой, об атмос
ферных вихрях и т. д.) и по гидротехнике сжимаемой 
жидкости Он исследовал кинематич. свойства дви
жения и вихри в сжимаемой жидкости, дал ур-ния, 
выражающие условия динамич. возможности движе
ния сжимаемой жидкости. Ф. принадлежат также 
труды по теории относительности.
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Лит.: И в в е к о в  Б. И., Работы А. А. Фридмана в об
ласти геофизики, «Журнал геофизики и метеорологии», 
1926, т. 3, вып. 1—2; [ Г ю н т е р  Н . М. ], Памяти А . А . Фрид
мана. Речь..., «Журнал Ленинградского физ.-мат. об-ва», 
1926, т. 1, вып. 1; Геофизический сборник, т. 5, вып. 1, М., 
1927 (выпуск посвящен памяти Ф., имеется библиография 
трудов Ф.).

ФРИДРИХ (Friedrich), Вальтер (р. 25 дек. 1883) — 
нем. физик и общественный деятель Герм. Демокра
тия. Республики, чл. Герм. АН в Берлине (с 1949). 
Ученик В. К. Рентгена (см.). По окончании ун-та 
работал в ин-те теоретич. физики (Мюнхен), с 1921— 
проф. Фрейбург. ун-та. В 1923—45—проф. и дир. 
Ин-та по исследованию лучей при Берлин, ун-те. 
В 1949—52—прэф. и рек:ор Берлин, ун-та, а затем— 
дир. Ин-та медицины и биологии Берлин, ун-та. 
В 1951—56 был президентом Герм. АН в Берлине. 
Научные труды Ф. относятся к исследованию физич. 
свойств рентгеновских лучей и радиоактивных излу
чений, а также к изучению механизма биология, 
действия излучений. В 1912, по идее нем. физика М. 
Лауз, Ф. совм. с нем. физиком П. Книппингом впер
вые осуществил опыт по наблюдению диффракции 
рентгеновских лучей от пространственной решетки 
кристаллов. В последующие годы Ф. работал над 
исследованием физич. свойств излучений, их энер- 
гетич. характеристик и биология, действия. Ф.— чл. 
ряда научных об-в и учреждений. Является деп. На
родной палаты ГДР, пред. Совета борьбы за мир, чл. 
Совета об-ва германо-сов. дружбы, чл. Всемирного 
Совета Мира.

С о ч.: The principles of physics and biology of radiation 
therapy, N. Y., 1922 (совм. с B. Kroenlg); Die Wlrkungen 
des Lichtes auf den menschlichen Organism us, в кн.: Sportarz- 
tetagung. 1931, Jena, 1932 (S. 3—16); Untersuchungen zur 
Ultraviolettdosimetrie, «Strahlentherapie», 1937, Bd 58, 
H. 1; t)ber die biologischen Wirkungen der optischen Strah- 
lung, «Zeitschrift fur technische Physik», 1938, 19. Jahrgang, 
M 11; Physikalische und biologische Bewertung therapeu- 
tischer Lichtquellen, «Radiologica, B., 1939, Bd 4, № 1—2.

ФРИЗ (д e Ф р и з ;  Vries), Мартин Геритсон 
(гг. рожд. и смерти неизв.) — голл. мореплаватель 
17 в. В 1643—44 по поручению Голландской Ост- 
Индской компании на судне «Кастрикум» иссле
довал часть воет, побережья японских о-вов Хондо 
(Хонсю) и Эдзо (Хоккайдо), а также пролив между 
ними. Был на Сахалине. Составил описание своего 
плавания.

ФРИЗ (Fries), Элиас Магнус (15 авг. 1794 — 8 февр.
1878) — швед, ботаник, миколог, чл. Швед, академии 
(е 1857). Проф. (с 1834) и дир. (1851—59) ботанич. 
сада и музея Упсал. ун-та. Одним из первых раз
работал систематику грибов.

С о ч.: Systema mycologicum, slstens fungorum ordines ge
nera et species..., v. 1—3, Lundae, 1821—32; Lichenographia 
europaea reformats, Lundae, 1831; Monographia hymeno- 
mycetum Sueciae..., v. 1—2, Upsaliae, 1857—63.

ФРИЗЕ-ГРИН (Friese-Greene), Уильям (1855— 
1921) — англ, изобретатель в области кинематогра
фии и фотографии. Ф.-Г. совм. с англ, инженером М. 
Эвансом получил англ, патент (№ 10131 от 21 июня 
1889) на хронофотографич. аппарат, в к-ром впервые 
была применена перфорированная целлулоидная 
пленка. Осенью 1889 Ф.-Г. произвел съемку коротень
ких экспериментальных фильмов и в феврале 1890 
демонстрировал их в Королев, фотография, об-ве. 
Камера Ф.-Г. имела все элементы кинематографа, 
кроме технически удовлетворительного скачкового 
механизма для прерывистого передвижения пленки. 
Ф.-Г. принадлежит ряд др. изобретений в области 
фотографии и кинематографии.

Лит.: С о к о л о в  И .,К  шестидесятилетию кинематогра
фа (Изобретение кино в свете новых данных), «Искусство 
кино», 1955, № 7; C r i c k s  R. Н., The place of Friese- 
Greene in the invention of kinematography, «British Kine- 
matography», 1950, v. 16, № 5; A l l i s t e r  R., Friese- 
Greene, L., 1952.

ФРИЦШЕ, Юлий Федорович (29 окт. 1808 — 8 ию
ня 1871) — химик и ботаник, чл. Петербург. АН 
(с 1838 — адьюнкт, с 1844 — экстраординарный, 
с 1852 — ординарный акад.). Род. в г. Нейштадте 
(Саксония). С 1830 — ассистент нем. химика Э. Мит- 
черлиха. В 1833 окончил Берлин, ун-т и вскоре затем 
переехал в Россию. Уже в первых научных трзгдах Ф., 
посвященных ботанике, проявился его интерес к хи
мии. Осн. работы Ф. относятся к органич. химии. 
Он исследовал производные мочевой кислоты (1838), 
ангидриды азотистой и азотноватой кислот (1840), 
открыл и исследовал алкалоид — гармин степной 
руты (1847—53), выяснил природу аммониевой соли 
пурпуровой кислоты — мурексида (1839). В 1840 
получил антраниловую кислоту, изучал ее распад 
с образованием угольного ангидрида и анилина. Ф. 
открыл изомерию мононитрофенолов. В 1867 впер
вые получил в чистом виде антрацен и обнаружил его 
превращения под влиянием солнечного света. Боль
шое применение в лабораторной практике получила 
найденная Ф. реакция пикриновой кислоты с арома- 
тич. углеводородами с образованием хорошо кри
сталлизующихся молекулярных соединений (1857). 
В 1858 открыл в каменноугольном дегте карбазол. 
Ф. открыл углеводороды ретен, хризен и вместе 
с Д. И. Менделеевым — идеи, к-рый авторы назвали 
«стирофталином». Принимал участие в исследовании 
кавказских минеральных вод. В 1868 открыл чув
ствительный реактив на углеводороды — f-динитро- 
антрахинон, или «реактив Фрицше».

Лит.: Б у т л е р о в  А., Юлии Федорович Фрицше. Не
кролог, «Записки имп. Акад. наук», 1872, т. 20, кн. 2, 
стр. 191—204 (имеется библиография трудов Ф.).

ФРИШ (Frisch), Карл (р. 20 ноября 1886) — нем. 
физиолог. Проф. Мюнхен, ун^га. Автор исследований 
о функциях органов чувств у рыб и насекомых. Мно
го занимался изучением вопросов физиологии и био
логия. особенностей пчелы. В своих исследованиях 
использовал методику образования условно-реф
лекторных связей.

С о ч.: Vergleichende Physiologie des Geruchs- und Gesch- 
rnackssinnes, в кн.: Handbuch der normalen und patholo- 
gischen Physiologie, Bd 11, B., 1926; Aus dem Leben der 
Bienen, 2 Aufl., B., 1931.

ФРИШ, Сергей Эдуардович [p. 7(19) июня 1899] — 
сов. физик, чл.- корр. АН СССР (с 1946). В 1921 окон
чил Петроград, ун-т. В 1919—39 работал в Гос. оптич. 
ин-те. С 1924 преподает в Лен. ун-те (с 1933 — проф.). 
Научные работы Ф. посвящены вопросам система
тики атомных спектров и явлению Зеемана, сверх
тонкой структуре спектральных линий и определению 
ядерных моментов, спектроскопии газового разряда 
и спектральному анализу газов. С 1953 занимается 
изучением элементарных процессов возбуждения ато
мов электронным ударом и ударами второго рода. 
Автор монографий «Атомные спектры» (1933), «Спек
троскопическое определение ядерных моментов» 
(1948) и учебников — «Курс общей физики» (3 тт., 
т. 1—2, 6 изд., 1955—56, т. 3, 4 изд., 1957; 1 изд. 
под заглавием «Курс физики», 2тт., 1947—49, совм. 
с А. В. Тиморевой) и «Техника спектроскопии» (1936).

Соч.: Анализ сложных спектров (Ne II и Na II), Л., 
1932 (Труды Гос. оптич. ин-та, т. 8, вып. 81); Спектроскопия 
газового разряда, «Вестник Ленинградского ун-та», 1948, 
№ 1 (совм. с Ю. М. Каганом); Спектроскопическое изуче
ние движения ионов в плазме. I—II, «Журнал эксперимен
тальной и теоретической физики», 1947, вып. 6, стр. 577—84, 
1948, вып. 6, стр. 519—24; Роль эффективных сечений при 
возбуждении спектров, «Успехи физических наук», 1957, 
т. 61, вып. 4.

ФРОБЕНИУС (Frobenius), Фердинанд Георг (26 
окт. 1849 — 3 авг. 1917) — нем. математик, чл. Бер
лин. АН (с 1893). Окончил Берлин, ун-т, с 1874 — 
проф. там же, с 1875 — проф. Цюрих политехнику 
ма, с 1893 — вновь Берлин, ун-та. Осн. работы Ф



относятся к алгебре, к теории алгебраич. чисел, 
в частности к теории матриц, теории конечных групп 
и их представлений матрицами.

С о ч.: Теория характеров и представлений групп, пер.
[с нем.], Харьков, 1937.

Лит.: I. Frobenius, «Vierteljahrsschrift der naturforschen- 
den Gesellschaft in ZUrich. 1917, Bd 62, S. 719.

ФРОБИШЕР (Frobischer), Мартин (1535 — 22 но
ября 1594) — англ, полярный исследователь. В 
1576—78 совершил три плавания с целью отыскания 
О в.-зап. прохода из Атлантич. ок. в Тихий. Открыл 
и исследовал залив (на Ю.-В. Баффиновой Земли), 
названный впоследствии его именем. В 1586 командо
вал одним из кораблей в экспедиции Ф. Дрейка в 
Вест-Индию.

Лит.: Б е й к е р  Д ж., История географических откры
тий и исследований, пер. с англ., М., 1960.

ФРОЛОВ, Александр Матвеевич [р. 25 авг. (6 сент.) 
1870] — сов. ученый в области строительной тех
ники и гидротехники, акад. АН УССР (с 1939). Заел, 
деят. н. и т. РСФСР (1947). По окончании в 1894 
Петербург, ин-та инженеров путей сообщения рабо
тал на изысканиях, проектировании и строительстве 
ж.д. В 1909—36 преподавал в Петербург. (Ленинград
ском) политехнич .ин-те.С 1911 преподает в Петербург, 
ин-те путей сообщения (ныне Лен. ин-т инженеров 
ж.-д. транспорта). Осн. труды Ф. посвящены вопро
сам строительства ж.-д. и гидротехнич. сооружений.

С о ч.: О переходах черев водотоки, т. 1—3, СПБ, 1912; 
Меры обеспечения устойчивости вемляных масс и сооруже
ний,^  [1] — 2, М., 1949—54; Сопоставление железных дорог 
■с другими видами путей сообщения, «Вестник инженеров*, 
1926, М 1; О дешевом устройстве постоянных автогужевых 
сообщений через реки, Л., 1932; О проектировании и выпол
нении реконструкции существующих главных путей маги
стральных жел. дорог и постройки второго и третьего глав
ных путей, [Л.], 1936.

ФРОЛОВ,Александр Николаевич [12(24) авг.1863— 
1939] — сов. ученый, специалист в области эксплу
атации ж.-д. транспорта. В 1885 окончил Моек. ун^г. 
По окончании Петербург, ин-та инженеров путей 
сообщения работал на ж. д. С 1924 — проф. Лен. 
ин-та инженеров ж.-д. транспорта. Положил начало 
созданию теории маневровой работы. Занимался 
также вопросами пропускной способности ж. д ., 
планирования и регулирования перевозок, проекти
рования и организации работы ж.-д. станций.

С о ч.: Общий курс энсплоатации железных дорог, ч. 1, 
М.—Л., 1926 (совм. с И. Я. Маносом); Общие основы железно
дорожного хозяйства, П., 1920; Экономическая оценка раз
личных систем графиков движения поездов, Л., 1932; Основ
ные приемы пересоставления поездов, М., 1929; Сопротив
ление вагонов при скатывании с горки, М., 1939 (совм. 
с Б. В. Боцмановым).

Лит.: П о в о р о ж е н к о  В. В., Возникновение и раз
витие в СССР науки энсплоатации железных дорог, в кн.: 
Очерки развития железнодорожной науки и техники. Сб. 
статей, М., 1953.

ФРОЛОВ, Козьма Дмитриевич (29 июня 1726 —
О марта 1800) — рус. гидротехник и изобретатель 
в области горнозаводского дела. Сын мастерового 
Полевского з-да (Урал). В 1744 окончил горноза
водскую школу и начал работу на Березовских зо
лотых промыслах в качестве «горного ученика».
В 1757 получил звание унтер-штейгера, в 1758—штей
гера (горного техника). В 1758 был послан на горно- 
металлургич. з-ды в Олойецкую губ. и Финляндию. 
По возвращении в 1759 на Урал был руководителем 
горных работ на Березовских промыслах. В 1763 Ф. 
перевели на Алтай, где он работал гл. обр. на Змеи- 
ногорском руднике. В 60-х гг. 18 в. построил не
сколько рудотолчейных и рудопромывательных за
ведений («похверков») на р. Корбалихе. Осн. опе
рации по обогащению, а также транспортировка руд 
«были там механизированы, причем все устройства, 
в т. ч. и повозки на внутризаводских путях, приво
дились в движение силой воды. Летом 1766 Ф. помо

Ф РО БИ Ш ЕР

гал ввести в строй паровую машину И. И. Пол- 
зунова.

С начала 1770-х гг.Ф.приступил к проектированию 
на Змеиногорском руднике новой, грандиозной по 
тем временам системы гидросиловых установок. 
Построенная к концу 1780-х гг. Змеиногорская 
гидросиловая система представляла собой ряд водо
действующих устройств, последовательно обтекае
мых каскадом воды, к-рая, совершая пробег более 
2 км, сбрасывалась в р. Змеевку. Большая часть во
дяных двигателей размещалась в огромных подзем
ных камерах («кунетштатах»). Водяные верхнебой- 
ные колеса, диаметр к-рых доходил до Им, приводили 
в действие насосные установки для откачки воды из 
рудников, рудоподъемники и т. п. Большая часть 
процессов в Змеиногорском комплексе горнозавод
ских и гидротехнич. сооружений, раскинувшемся 
на обширном пространстве под землей и на ее поверх
ности, производилась с помощью водяных двига
телей.

У Ф. было много помощников и последователей, 
в т. ч. его сыновья — Павел и Петр (^м. П. К. Фро
лов). Управляя ок. 20 лет Змеиногорским рудником, 
Ф. постоянно работал над усовершенствованием и 
развитием Змеиногорской системы. Ему был щ)и- 
своен чин берггауптмана (полковника горной службы). 
Плотина высотой 18 м, поставленная Ф. на р. Зме
евке, и нек-рые другие сооружения сохранились до 
наших дней.

Лит.: К а р п и н с к и й  А., Биографическое известие 
о жизни К. Д. Фролова, «Горный журнал*, 1827, кн. 7; 
Д а н и л е в с к и й  В. В., История гидросиловых устано
вок России до XIX века, М.—Л., 1940; В и р г и н с к и й  
В. С., Замечательные русские изобретатели Фроловы, 2 изд., 
М., 1952; В и р г и н с к и й  В.  С. и С а в е л ь е в  Н. Я., 
Строительство вододействующих устройств на Алтае в XVIII 
веке, М., 1955; К о з л о в  А.  Г .,К  биографии выдающегося 
гидротехника К. Д. Фролова, «Исторический архив», 1956, 
J4* 2.

ФРОЛОВ, Петр Козьмич (16 янв. 1775 — 10 дек. 
1839) — рус. горный инженер и изобретатель. Сын 
К. Д. Фролова (см.). По окончании в 1793 Петербург, 
горного училища работал на Алтае (с небольшими 
перерывами) до 1830. Вначале под руководством от
ца выполнял различные работы на горных 8-дах и 
рудниках. В 1798—1802 руководил поставкой свинца 
с Нерчинских на Колывано-Воскресенские з-ды, 
затем работал в барнаульской чертежной. В 1804—05 
составил карты р. Иртыша и его притоков. В 1806— 
1807 внес предложение о постройке конных рельсовых 
путей заводского назначения общей длиной более 
150 км, а также сети водных путей сообщения. Про
екты Ф. не были приняты, однако в 1809 ему удалось 
построить между Змеиногорским рудником и Корба- 
лихинским сереброплавильным з-дом первую в Рос
сии чугунную дорогу длиной ок. 2 км с конной тягой, 
к-рая функционировала более четверти века. На этой 
линии Ф. применил выемки, насыпи, виадуки, мосты 
и др. С 1811 Ф. работал в горном департаменте в Пе
тербурге. В 1817 вернулся на Алтай и был назначен 
начальником з-дов, а с 1822 — томским губернатором. 
Ф. провел ряд важных мероприятий по развитию 
заводской техники в области металлургии черных, 
цветных и драгоценных металлов, улучшения водо
действующих устройств и пр. Немало содействовал 
развитию культурных учреждений на з-дах—библио
теки, заводского училища, чертежной, организовал 
в Барнауле музей. После выхода в отставку в 1830 
жил в Петербурге, работая в различных сенатских 
комиссиях.

Лит.: В и р г и н с к и й  В. С., Замечательные русские 
изобретатели Фроловы..., 2 изд., М., 1952; С а в е л ь е в  Н., 
Петр Куэьмич Фролов. НСиэнь и деятельность новатора рус
ской техники XIX в., Новосибирск, 1951.
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ФРОНШТЕЙН, Рихард Михайлович [8(20) февр. 
1882 — 14 апр. 1949] — сов. уролог, действит. 
чл. Академии мед. наук (с 1946)*. Заел. деят. науки 
РСФСР (1936). В 1905 окончил Моек, ун-т и до конца 
жизни (с небольшим перерывом) работал на мед. 
фак-те того же ун^га (реорганизованном позже в 1-й 
Моек. мед. ин-т). Ф. разработал показания к лечению 
почечно-каменной болезни, внес много ценного в 
диагностику туберкулеза мочевой системы, в вопро
сы ранней диагностики опухолей почек и др. Раз
работал показания к оперативному лечению гипер
трофии предстательной железы, предложил ориги
нальную операцию тунелизации уретры при огне
стрельных ранениях мочеполовых органов. Особый 
интерес представляют его работы по гонорее; разра
ботал асептический метод и всю систему лечения 
гонореи.

С о ч.: Оперативная урология, М.—Л., 1934; Злокачест
венные опухоли мужской уретры и полового члена, в кн.: 
Злокачественные опухоли, под ред. Н. Н. Петрова, т. 2, 
М.—Л., 1934; Урология, 3 иад., М., 1949; Избранные труды, 
М., 1953 (имеется библиография научных трудов Ф.).

Лит.: Э п ш т е й н  И. М., Жизнь и творческий путь 
Р. М. Фронштейна (некролог), «Хирургия*, 1949, № 10.

ФРОСТ, Андрей Владимирович [8 сент. (ст.?) 
1906 — 4 авг. 1952] — сов. физико-химик. В 1927 
окончил Моек, ун-т, с 1942 — проф. там же. Осн. 
труды Ф. посвящены термодинамике и кинетике тер
мин. и каталитич. превращений углеводородов и 
других органич. соединений и химизму процессов 
нефтепереработки. Им открыта и подробно изучена 
реакция перераспределения водорода в углеводоро
дах на алюмосиликатных катализаторах, играющая 
важную роль в процессе облагораживания бензинов 
путем каталитич.крекинга. Разрабатывал теорию про
исхождения нефти. Занимался также вопросами хи
мии фосфора и его соединений, статистич. методами 
расчета термодинамич. величин и др.

С о ч.: Статистические методы расчета термодинамиче
ских величин, М., 1949 (совм. с В. М. Грязновым); Свободные 
энергии органических соединений, М., 1950 (совм. с В. В. Ко
робовым); Труды по кинетике и катализу, М., 1956.

Лит.: Т о п ч и е в а  К. В., Научная деятельность
А. В. Фроста, «Ученые записки Московского университета», 
1955, вып. 174; Г е р а с и м о в  Я. И., Андрей Владимиро
вич Фрост, «Успехи химии*, 1952, т. 21, вып. 10 (имеется 
библиография основных трудов Ф.); Т о п ч и е в а  К. В., 
Работы А. В. Фроста по катализу и кинетике превращении 
углеводородов, «Вестник Московского ун-та», 1954, № 8, 
стр. 107—115.

ФРУМКИН, Александр Наумович [р. 12(24) окт.
1895] — сов. физико-химик, акад. (с 1932). В 1915 
окончил Одес. ун-т. В 1920—22 — проф. Ин-та на
родного образования в Одессе. В 1922—46 работал 
в Физико-химич. ин-те им. Л. Я. Карпова в Москве. 
В 1928—29 был командирован в США для чтения кур
са лекций по коллоидной химии в Висконсинском 
ун-те. С 1939 работает (в 1939—49 — дир.) в Ин-те 
физич. химии (до 1945 — Коллоидо-электрохимич. 
ин-т) АН СССР; одновременно, с 1930, заведует ка
федрой электрохимии Моек, ун-та. Осн. область ис
следований Ф. — поверхностные явления и особенно 
теория электрохимия, процессов; разрабатывая эти 
области физич. химии, создал новое направление в 
электрохимии. Ф. доказал приложимость термодина
мич уравнения Гиббса к реальным адсорбционным 
явлениям, вывел уравнение состояния адсорбиро
ванного слоя, развил представление о строении двой
ного электрич. слоя на границе металл-раствор, 
дал количественную теорию влияния электрич. поля 
на адсорбцию молекул и с помощью измерения скач
ков потенциала на границе раствор-газ получил 
данные о характере химия, связей в органич. моле
кулах. Ф. развил теорию скоростей электрохимия. 
яроцессоЕ (1932), в к-рой учтено влияние состава

раствора и строения двойного слоя, а также создал 
представление о потенциалах нулевого заряда как 
о важнейшей характеристике металлич. электродов. 
Совм. с В. Г. Левичем Ф. развил теорию диффузион
ных процессов, протекающих в растворах в условиях 
влияния электрич.поля. На основании своихтеоретич. 
представлений Ф. выяснил механизм ряда электрод
ных реакций, напр. восстановление кислорода, 
ряда анионов и др. Ф. создал большую школу сов. 
электрохимиков. Его теоретич. представления нашли 
применение в работах по химия, источникам тока, 
смачиванию металлов электролитами и теории фло
тации. по полярографии, гетерогенному катализу 
и коллоидной химии. За исследования в области хи
мии Ф. в 1931 присуждена премия им. В. И. Ленина. 
Лауреат Сталинской премии (1941).

С оч.: Электрокапиллярные явления и электроднье по
тенциалы, Одесса, 1919; Адсорбция и онислительные про
цессы, «Успехи химии», 1949, т. 18, вып. I; Кинетика элек
тродных процессов, М., 1952 (совм. с др.); Кинетика элек
тродных процессов и явления на границе раздела металл- 
раствор, в кн.: Труды Совещания по электрохимии (19—25 
декабря 1950 г.), М., 1953 (стр. 21—46); Адсорбционные 
явления и электрохимическая кинетика, «Успехи химии», 
1955, т. 24, вып. 8, стр. 933—50.

Лит.: Александр Наумович Фрумкин, М., 1955 (Акад.
наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Серия химич. наук, вып. 21).

ФУБИНИ (Fubini), Гвидо (19 янв. 1879—1943)— 
итал. математик. В 1896—1900 учился в Пизанском 
ун-те. Проф. ун-тов в Катании (с 1903) и Генуе 
(с 1904) и Инженерной школы в Турине (с 1908); 
с 1939 —проф. Ин-та усовершенствования молодых 
ученых в Принстоне (США). Исследования Ф. от
носятся к теории дискретных групп и автомоторных 
функций, к закону о минимуме и проективно
дифференциальной геометрии. С его именем связана 
известная теорема о возможности сведения двойного 
интеграла к повторному.

С о ч.: Introduzione alia teoria del gruppi discontinui e 
delle funzioni automorfe, Pisa, 1908; Lezionl di analisi mate- 
matica, 5 ed., Torino, 1925; Geometria proiettiva differenziale, 
t. 1—2, Bologna, 1926—27 (совм. с E. C^ch’om).

Лит.: T e r r a c l n t  A., Guido Fubini. 1879—1 943, 
«Revista de la Uni6n Matematica», Argentina, 1944, v. 10.

ФУКО (Foucault), Жан Бернар Леон (18 сент. 
1819—11 февр. 1868) — франц. физик, чл. Париж. 
АН (с 1865). В 1855 был назначен физиком Париж, 
обсерватории, с 1862 — чл. Бюро долгот в Париже. 
В 1850 обнаружил отклонение плоскости качания 
маятника вследствие вращения Земли, а в 1851 
осуществил опыт с 67-метровым маятником, под
вешенным в Париж. Пантеоне, наглядно показы
вающий вращение Земли вокруг ее оси. Измерил 
(1850) скорость света в воздухе и в воде методом 
быстро вращающегося зеркала. Первым обратил 
внимание на нагревание металлич. тел при быстром 
вращении их в магнитном поле (т. н. токи Фуко). 
Построил поляризационную призму, пригодную 
для работы в ультрафиолетовой области спектра, 
фотометр, регулятор для дуговой электрич. лампы, 
гироскопические и др. приборы. Ряд работ по 
физич. оптике осуществил совм. с И. Физо (см.). 
Был чл.-корр. Петербург. АН (1860).

С о ч.: Recueil des travaux scientifiques..., public par 
m-т е  Foucault, sa m£re mis en ordre par С. M. Gariel et 
prdc6d6 d’une notice... par J. Bertrand, P., 1878.

Лит.: L i s s a j o u s  J. A., Notice historique sur la vie 
et les travaux de L£on Foucault, [2 <*d.l, Clicby, 1875; L6or> 
Foucault, sa vie et son oeuvre scientifique, Bruxelles, 1879; 
К избранию Ж. Б. Л. Фуко членом-корреспондентом Петер
бургской академии наук, «Вестник АН СССР», 1955, № 9.

ФУЛЬТОН (правильнее Ф у л т о н ,  Fulton), Ро
берт (14 ноября 1765—24 февр. 1815) — амер. изо
бретатель, создатель первого практически пригод
ного парохода. Род. в г. Литл-Бритен (ныне г. Фул
тон, штат Пенсильвания). Вначале был подмастерь
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ем ювелира, а затем занимался живописью. В 1786 
переехал в Англию. Здесь, заинтересовавшись инже
нерным делом, начал его изучение. Ф. принимал 
участие в строительстве каналов, шлюзов, водопро
водов. Разработал конструкции машин для распилов
ки мрамора, прядения льна, для скручивания ве
ревок и др. С начала 1790-х гг. занимался пробле
мой применения пара для движения судов. С 1797 
жил в Париже. Здесь Ф. построил и успешно испы
тал подводную лодку «Наутилус» и плову чую мину. 
В 1803 на р. Сене демонстрировал свое первое па
ровое судно. Однако эти изобретения, разработке 
к-рых Ф. посвятил много времени, не получили под
держки франц.правительства.Не встретив поддержки 
и в Англии, Ф. переехал в Америку, где построил 
колесный пароход «Клермонт», на к-ром в качестве 
двигателя была установлена паровая поршневая ма
шина в 20 л. с. В авг. 1807 «Клермонт» совершил 
первый рейс по р. Гудзон от Нью-Йорка до Олбани, 
а затем на этом участке открылось постоянное дви
жение парохода. Успех изобретения Ф. явился пер
вым шагом в развитии парового судоходства. Ф., 
кроме «Клермонта», был построен еще ряд колесных 
паровых судов.

Лит.: D i c k i n s o n  Н. W., Robert Fulton, engineer 
and artist; his life and works. L.—N. Y., 1913.

ФУНК (Funk), Казимеж (p. 23 февр. 1884)—биохи
мик. Род. в Варшаве. В 1904 окончил Берн, ун-т 
(Швейцария). Работал в Пастеровском ин-те в Пари
же (1904—06), Берлин, ун-те (1906—07, 1909—И), 
Листеровском ин-те в Лондоне (1911—12); позже 
работал в различных н.-и. учреждениях Англии, 
Америки, Полыни, Франции; с 1936 является кон
сультантом амер. витаминного акционерного об-ва 
в Нью-Йорке. Осн. работы относятся к витамино
логии. В 1912 ему удалось выделить из рисовых от
рубей экстракт, подкожное введение к-рого изле
чивало птиц (голубей) от полиневрита, сходного с 
заболеванием людей, известного под названием 
бери-бери. Активное вещество экстракта (и подоб
ные вещества) Ф. назвал вцтамином. Его исследова
ния витаминов, авитаминозов (термин также пред
ложен Ф.), а также разработка методов предупреж
дения и лечения последних имели большое значение 
для развития учения о витаминах. Автор известного 
труда «Витамины» (1924, рус. пер., 3 изд., 1929).

ФУРДУЕВ, Вадим Владимирович [р. 28 окт. 
(10 ноября) 1903] — сов. ученый в области технич. 
акустики, действит. чл. Академии строительства и 
архитектуры СССР (с 1957). В 1931—41 работал в 
Н.-и. кино*фото ин-те. С 1932 преподает в Моек, 
электротехнич. ин-те связи (с 1948 — проф.). С 1957 
работает в Н.-и. ин-те строительной физики Академии 
строительства и архитектуры СССР. Осн. труды по
священы электроакустике (разработка и усовер
шенствование громкоговорителей, вопросы общей 
теории электроакустич. преобразователей) и архи
тектурной акустике (исследования по корреляцион
ной теорииакустич. сигнала в закрытых помещениях). 
Занимался также вопросами работы микрофонов 
и громкоговорителей в закрытых помещениях и 
вопросами техники звукоусиления. Участвовал в 
разработке звуковоспроизводящих устройств для 
звуковых кинотеатров (Сталинская премия 1949).

С о ч.: Электроакустика. М.—Л ., 1948; Теоремы взаим
ности в механических, акустических и электромеханических 
четырехполюсниках, М .~Л ., 1948; Корреляционный крите
рий оптимума ревебрации, «Акустический журнал», 1957, 
т. 3, вып. 1.

ФУРКРУА (Fourcroy), Антуан Франсуа (15 июня 
1755—16 дек. 1809) — франц. химик и политич. 
деятель, чл. Париж. АН (с 1785). Участвовал в раз

работке новой химия, номенклатуры совм. с франц. 
химиком А. Лавуазье и др. франц. учеными. Своими 
лекциями и печатными работами содействовал рас
пространению антифлогистич. теории в химии. 
В 1793 был депутатом Национального конвента. 
Ф. принимал деятельное участие в организации На
ционального ин-та и новых высших школ. После 
переворота 18 брюмера был назначен главноуправ
ляющим народным образованием и организовал 
св. 300 средних школ. В 1802 был избран почетным 
чл. Петербург. АН.

С о ч.: Systeme des connaissances chimiques, et de leurs 
applications aux ph6nom6nes de la nature et de Tart, v. 1—2, 
P., [1801—02]; Химическая философия или основательные 
истины новейшей химии го новому образу расположенные..., 
пер. с франц., Владимир, 1799.

Лит.: S m e a t o n  W. A., Antoine-Francois de Four
croy (1755—1809), «Nature», P.,1955, v. 175, №*4467.

ФУРМАРЬЕ (Fourmarier), Пауль Фредерик Йозеф 
(p. 25 дек. 1877) — бельг. геолог, чл. Королев, 
академии наук, литературы и искусств в Брюсселе. 
Окончил ун-т в Льеже (1899). С 1901 работал в том 
же ун-те (с 1920 — проф.). Чл. и почетный чл. 
многих академий и научных об-в. Работы Ф. по
священы общим вопросам геологии, а также вопро
сам тектоники, гидрогеологии и геологии Бельгии, 
Бельгийского Конго и др. Особое внимание в них 
уделяется тектонике складчатых областей и наблю
дениям над явлениями кливажа в складчатых струк
турах. Ф. много занимался региональными геологич. 
съемками.

С о ч.: Principes de g6ologie, Р., 1933, 3 <?d., 1944; Ele
ments de gSologie, 4 <5d., P., 1944; Hydrog6ologie, P., 1939; 
Yue d’ensemble sur la g£ologie de la Belgique, P .— Liege. 1934.

ФУРНЕЙРОН (правильнее Ф у р н е р о н ;  Four- 
neyron), Бенуа [31 авг. (?) 1802—8 июля 1867] — 
франц. инженер. С 1819 работал на шахтах Крезо. 
В 1827 сконструировали построил первую практиче
ски пригодную гидравлич. турбину, на к-рую в 
1832 взял франц. патент. Для произ-ва турбин в 
1836 организовал з-д.

С о ч.: M<$moire sur les turbines hydrauliques..., L16ge, 
1840.

ФУРНЬЕ (Fournier), Жан Альфред (12 мая 1832 — 
25 дек. 1914) — франц. сифилидолог. Проф. (с 1880) 
Париж, ун-та и первой во Франции клиники кож
ных и венерич. болезней (Hopital Saint-Louis). 
Широкую известность приобрели работы Ф. в обла
сти диагностики, терапии и профилактики сифилиса. 
Одним из первых рассматривал сифилис как болезнь 
всего организма; показал, что прогрессивный пара
лич и спинная сухотка — проявления сифилиса нерв
ной системы; создал хронически перемежающийся 
способ лечения сифилиса, явившийся основой со
временных методов терапии этого заболевания. Ука
зывал на необходимость организации венерология, 
диспансеров, к-рые должны проводить профилактич. 
работу, санитарное просвещение и бесплатное ле
чение. Много работ посвятил популяризации зна
ний о сифилисе, о мерах его предупреждения; осно
вал Франц, дерматология, об-во и Санитарно-гигие- 
нич. об-во (1901).

С о ч.: Руководство к патологии и терапии сифилиса, 
пер. с франц., вып. 1—4, СПБ, 1899—1904; Лечение сифи
лиса, пер. с франц., 2 изд., СПБ, 1898; Prophylaxie de la 
syphilis, P., 1903.

Лит.: И в а н о в  В. В., Alfred Fournier [Некролог], 
«Русский вестник дерматологии», 1924, № 3; D а г i е г J., 
Alfred Fournier, 1832—1914, «Annales de dermatologie et 
de syphilographie», 1915, t. 5, № 10, p. 513—28.

ФУРЬЕ (Fourier), Жан Батист Жозеф (21 марта 
1768—16 мая 1830) — франц. математик, чл. Па
риж. АН (с 1817). Род в г. Осере (Оксер) в семье 
портного. По окончании военной школы там же, 
работал в ней в качестве преподавателя. В 1796— 
1798 преподавал в Политехнич.школе.В 1798 вместе с
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другими учеными принимал участие в Египетской 
экспедиции Наполеона I. В 1802—15 Ф. был префек
том департамента Изеры; в 1817 переехал в Париж.

Первые труды Ф. относятся к алгебре. Уже в лек
циях 1796 он изложил теорему о числе действитель

ных корней алгебраич. ур-ния, 
лежащих между данными грани
цами (опубл. 1820), названную 
его именем; полное решение во
проса о числе действительных 
корней алгебраич. ур-ния было 
получено в 1829 франц. мате
матиком Ш. Штурмом. В 1818 
Ф. исследовал вопрос об усло
виях применимости разработан
ного Ньютоном метода числен
ного решения ур-ний, не зная 
об аналогичных результатах, 
полученных в 1768 франц. ма
тематиком Ж. Р. Мураилем. Ито

гом работ Ф. по численным методам решения урав
нений является «Анализ определенных уравнений», 
изданный посмертно в 1831.

Осн. областью занятий Ф. была математич. физи
ка. В 1807 и 1811 он представил Париж. АН свои
первые открытия по теории распространения тепла 
в твердом теле, а в 1822 опубл. известную работу 
«Аналитическая теория тепла», сыгравшую большую 
роль в последующей истории математики. В ней Ф. 
вывел дифференциальное ур-ние теплопроводности 
и далеко развил идеи, в самых общих чертах на 
меченные ранее Д. Бернулли, разработал для ре
шения ур-ния теплопроводности при тех или иных 
заданных граничных условиях метод разделения 
переменных (метод Фурье), к-рый он применял к 
ряду частных случаев (куб, цилиндр и др.). В основе 
этого метода лежит представление функций триго
нометрии. рядами Ф., к-рые хотя и рассматривались 
иногда ранее, но стали действенным и важнейшим 
орудием математич. физики только у Ф. Метод раз
деления переменных получил дальнейшее развитие 
в трудах С. Пуассона, М. ф. Остроградского и других 
математиков 19 в. «Аналитическая теория тепла» 
явилась отправным пунктом создания теории три
гонометрии. рядов и разработки нек-рых общих 
проблем математич. анализа. Ф. привел первые при
меры разложения в тригонометрии, ряд Фурье функ
ций, к-рые заданы на различных участках различ
ными аналитич.выражениями.Тем самым он внес важ
ный вклад в решение знаменитого спора о понятии 
функции, в к-ром участвовали крупнейшие матема
тики 18 в. Его попытка доказать возможность раз
ложения в тригонометрии, ряд Фурье любой произ
вольной функции была неудачна, но положила на
чало большому циклу исследований, посвящ. 
проблеме представимости функции тригонометрии, 
рядами (П. Дирихле, Н. И. Лобачевский, Б. Ри
ман и др.). С этими исследованиями было в значи
тельной мере связано возникновение теории мно
жеств и теории функций действительного перемен
ного.

С о ч.: Oeuvres..., publics par lee soins de m. G. Darboux, 
t. 1—2, P., 1888—9u; Analyse des Equations d6terminees 
part 1, P., 1831.

ФУСС, Николай Иванович (18 янв. 1755—23 дек. 
1825) — рус. математик. Уроженец Швейцарии. 
В 1773 по приглашению Л. Эйлера переехал в Рос
сию. С 1776 — адъюнкт, с 1783 — ординарный акад. 
Петербург. АН; с 1800 — непременный секретарь 
Академии. Большинство его исследований находится 
в тесной связи с работами Эйлера. Они относятся к 
различным областям математики (сферич. геометрия
и тригонометрия, теория рядов, геометрия кривых, 
интегрирование дифференциальных ур-ний и др.), 
к механике, астрономии и геодезии; почти все они 
напечатаны в изданиях Петербург. АН (на лат. 
и франц. языках). Ф. опубл. много мемуаров 
Эйлера. В 1783 в Академии прочитал речь «О жизни 
Эйлера». Ему принадлежит ряд учебных руководств: 
«Начальные основания чистой математики» (3 чч., 
1810—12) и др., к-рые сыграли заметную роль в 
развитии математич. образования в России. Ф. не 
понял прогрессивного характера учебника Н. И. Ло
бачевского «Геометрия» (1823, опубл. 1909), на руко
пись к-рого он дал в 1825 резко отрицательный отзыв.

ФУСС, Павел Николаевич (21 мая 1798—10 янв. 
1855) — рус. математик, чл. Петербург. АН (с 
1823, адъюнкт с 1818). Сын Н. И. Фусса (см.). Был 
непременным секретарем Академии (с 1826). Опубл. 
переписку Л. Эйлера с X. Гольдбахом и Д. Бернулли, 
а также библиографию соч. Эйлера.

ФЮКСЕЛЬ (Fuchsel), Георг Христиан (1722— 
1773) — нем. естествоиспытатель. Учился в ун-тах 
Иены и Лейпцига. Придворный врач в Рудолыптад- 
те. Занимался геологич. исследованиями в Тюрин
гии. Одним из первых ввел понятие о геологич. фор
мациях, понимая под этим термином комплекс слоев, 
выделяющийся по тем или иным признакам в толще 
земной коры. При описании и характеристике гео
логич. отложений Ф. в качестве одного из отличитель
ных признаков учитывал и встречающиеся в них ока
менелости. Но эти наблюдения не стали еще у него 
основным методом стратиграфия, выделения слоев.

С оч .: Historia terrae et marls ex historia Thurlngiae per 
montium descriptionem erecta, «Acta Akademiae electoralls 
Moguntinae scientiarum quae Erfurt!», 1762, v. 2.

ФЮЛЛЕБОРН (Fillleborn), Фридрих (1866—1932)— 
нем. паразитолог. G 1901 работал в Ин-те тропич. 
болезней в Гамбурге (с 1919 — проф. и дир.). Автор 
многочисленных работ в области экспериментальной 
гельминтологии. Детально изучил морфологию 
микрофилярий, их цикл развития в теле промежу
точного хозяина (комара), а также диагностику, 
клинику, эпидемиологию и химиотерапию заболе
вания, вызываемого этим паразитом. Исследовал 
пути миграции личинок аскарид, изучал анкилосто
му, стронгилоидозы и др. Разработал ряд приборов 
и методов, нашедших широкое применение в технике 
гельминтология. исследований.

С о ч.: Haut und Helminthen, в кн.: Handbuch — der Haut 
und Geschlechtskrankheiten, hrsg. von J. Jadassohn. Bd 12, 
Tl 1, B., 1932 (S. 708—800).

Лит.: С к p я б и н К. И., Памяти Фюллеборна, «Меди
цинская паразитология и паразитарные болезни», 1934, 
т. 3. вып. 1.

X
ХАБАРОВ, Ерофей Павлович (по прозвищу С в я 

т и  т с к и й) — рус. землепроходец и промышленник 
17 в. Род. в крестьянской семье близ г. Великий 
Устюг. В молодые годы ходил на промыслы за Урал, 
в Мангазею и на п-ов Таймыр; с 1630 поселился в

Сибири, у устья р. Киренги, где построил мельницу, 
соляную варницу, завел пашню и стал крупным 
хлеботорговцем края. В 1649—52 совершил ряд по
ходов в Приамурье, в богатую Даурскую землю. 
Эти походы явились важным этапом в истории ио-
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следования бассейна р. Амура. Им составлен «чер
теж реке Амуру». X. покорил нек-рые племена Дау- 
рии, обложил их ясаком; походы сопровождались 
жестоким истреблением жителей и опустошением 
страны. В 1653 за злоупотребления у X. было кон
фисковано имущество, но вскоре он был оправдан. 
Именем X. названы г. Хабаровск и ж.-д. станция 
Ерофей Павлович.

ХАББЛ (Hubble), Эдвин Пауэлл (20 ноября 1889— 
28 сент. 1953) — амер. астроном, чл. Нац. АН в Ва
шингтоне (с 1927). Учился в Чикаг. ун-те. В 1914—17 
работал на Иеркской обсерватории, с 1919 — на об
серватории Маунт-Вильсон. Осн. работы X. отно
сятся к области изучения галактик. В 1922 предло
жил классификацию наблюдаемых туманностей на 
внегалактические и галактические. Доказал, что свет
лые галактические туманности освещаются близле
жащими горячими звездами. В 1924—26 X. удалось 
на фотографиях обнаружить звезды, из к-рых со
стоят нек-рые ближайшие к нам галактики, и тем 
самым доказать, что они представляют собой звезд
ные системы, подобные нашей Галактике. Устано
вил также, что наблюдаемое в спектрах галактик 
т. н. красное смещение пропорционально расстоянию 
галактик.

С о ч.: A general study of diffuse galactic nebulae, «The 
Astrophisical Journal*, 1922, v. 56., № 3; The observational 
approach to cosmology, Oxford, 1937; The realm of the nebu
lae, New Haven — L., 1936.

Лит.: R o b e r t s o n  H. P., Edwin Powell Hubble 
1889—1953, «Publications of the Astronomical Society of the 
Pacific*, 1954, v. 66; B o w e n J .  S., Edwin P. Hubble 1889— 
1953, «Science*,L., 1954, v. 119, №3085; S t r a t t o n F .  J.M., 
Dr. Edwin P. Hubble (Obituary), «Nature*, L., 1953, v. 172, 
№ 4383.

ХАБЕРМАН, Харальд Мартович [p. 6(19) дек.
1904] — сов. энтомолог, акад. АН Эст. ССР (с 1954, 
чл.-корр. с 1946). Чл. КПСС с 1939. В 1931 окончил 
Тартуский ун-т и до 1940 — сотрудник того же 
ун-та. В 1940—45 работал в Совете Министров Эст. 
ССР. В 1945—48 — проректор Тартуского ун-та. 
С 1946 — дир. Ин-та зоологии и ботаники АН Эст. 
ССР. В 1957 X. избран академиком-секретарем АН 
Эст. ССР. Исследования в области гидробиологии и 
энтомологии фаунистико-экологич. направления. 
Автор многочисленных работ по изучению фауны 
насекомых внутренних водоемов, морского побережья, 
лесов и болот Эстонии, по генезису фауны насеко
мых, зоогеография, связей и районирования.

С о ч.: Послеледниковое заселение территории Эстон
ской ССР иммиграционной фауной и вопросы зоогеогра- 
фического районирования, в кн.: Научная сессия по вопро
сам биологии и сельского хозяйства. Рига 22—26 октября 
1951 г., М., 1953; О структуре и динамике мезофауны низин
ных болот Эстонской ССР, «Энтомологическое обозрение», 
1956, т. 35, вып. 3; О применении мичуринских идей в эко
логической географии, «Известия АН Эст. ССР. Серия био
логическая», 1956, № 1, стр. 29—47.

ХАВКИН, Владимир Мордехай (1860—1930) — 
бактериолог. Род. в России. В 1884 окончил Новорос
сийск. ун-т (в Одессе) и работал в Одесс. зоология, 
музее. В 1888 уехал в Швейцарию и был приват- 
доцентом Женев, ун-та. С 1889 работал в Пасте
ровском ин-те в Париже. В 1893—1915 находился в 
Индии, где первоначально занимался изучением 
холеры, затем чумы. С 1896 был дир. созданной по 
его инициативе лаборатории в Бомоее, реорганизо
ванной позже в ин-т его имени (Haflkine Insti
tute), явившийся центром по изучению бубонной 
■чумы. Осн. труды X. посвящены вопросам борьбы 
■с холерой и чумой путем иммунизации населения. 
Помимо научных трудов, известен своей оперативной 
эпидемиология, работой, к-рую проводил (в Индии) 
путем разработанных им предохранительных при
вивок против холеры и чумы (в 1900 предложил

противочумную вакцину); разработанные им прин
ципы изготовления вакцин нашли широкое приме
нение. С 1915 X. жил в Париже.

ХАЙСАМ (И б н-а л ь-Х а й с а м), Абу Али (ла
тинизированное имя А л ь г а з е н )  (965—1039) — 
араб, ученый. Род. в Басре. В зрелом возрасте пере
ехал в Египет (Каир), где служил у халифа аль-Фа- 
тима. X. принадлежат многочисленные работы в 
области физики, математики, медицины, философии. 
Наибольший интерес имеет труд X. по оптике, пере
веденный на лат. яз. в средние века и впервые опуб
ликованный (на лат. яз) в 1572. Этот труд представ
ляет собой наиболее полное изложение оптики того 
времени. Особый интерес представляют данные о 
строении глаза, приближающиеся к современным, 
правильное представление о видении двумя глазами, 
высказывание о конечности скорости распростра
нения света. В «Оптике» содержится одно из са
мых ранних описаний камеры-обскуры.

Лит.: Р о з е н б е р г е р  Ф., История физики, пер. 
с нем., ч. 1, 2 изд., М.—Л., 1937; W i e d e m a n n  Е., Ibn 
al Haitam, ein arabischer Gelehrter, в кн: Festschrift J. Ro
senthal zur Yollendung seines 70 Lebensjahres gewidmet, 
Lpz., 1906 (S. 147—78); е г о  ж e, Zu Ibn al Haitams Optik, 
«Archiv filr Geschichte der Naturwissenchaft und der Tech- 
niv», Lpz., 1910, Bd 3, H. 5, S. 1—53; W i n t e r  H. I. I., 
'ini! optical researches of Ibn al-Haitham, «Centaurus*. 1954. 
v. 3, № 3.

ХАЙЯМ ОМАР (p. ok . 1040—ум. 1123) — персид. 
поэт, математик и философ. Род. в г. Нишапуре 
(Хорасан), по-видимому, в семье ремесленника 
(имя Хайям по-персидски буквально — делающий 
палатки). Детство провел в Балхе. Потеряв отца в 
18 лет, X. О. вынужден был прервать учение и 
зарабатывать на жизнь. Выдающиеся способности 
X. О. были замечены, он был приближен правителем 
Бухары Шамс-аль-Мульком. Впоследствии X. О. 
получил доступ ко двору сельджукского султана 
Мелик-шаха. В 1076 в распоряжение X. О. была 
предоставлена обсерватория в Исфахане. Он руко
водил реформой старого персид. календаря. После 
смерти Мелик-шаха и его всесильного везира Ни- 
зам-аль-Мулька в 1092 X. О., видимо, лишился 
поддержки двора. В шюклонном возрасте он, чтобы 
отвести обвинение в безбожии, совершил паломни
чество в Мекку, откуда вернулся в 1103. Первая 
половина жизни X. О. протекала в сравнительно 
спокойной обстановке сильной сельджукской дер
жавы. Последние годы его жизни совпали с вре
менем междоусобиц, начавшихся после смерти 
Мелик-шаха и Низам-аль-Мулька и представляют 
цепь невзгод. Умер он в Нишапуре. X. О. — не
превзойденный мастер рубаи (четверостиший). В 
Европе его лирика получила распространение бла
годаря вольному, сильно модернизированному пе
реводу англ, поэта Фицджеральда в сер. 19 в. Его 
переводы до конца века выдержали 25 изданий. 
В конце 19 в. рус. востоковед В. А. Жуковский уста
новил, что из 456 рубаи парижского издания (1867) 
82 рубаи принадлежат (или приписываются) другим 
поэтам. Обнаруженная в 1950 англ, ориенталистом 
Арберри самая древняя рукопись 1207 (неполная) 
содержит 252 рубаи. После опубликования этой ру
кописи укрепилось ранее существовавшее мнение, 
что X. О. принадлежит авторство 300—400 четверо
стиший.

Математич. соч. X. О., дошедшие до наших дней, 
характеризуют его как выдающегося ученого своего 
времени. В математич. тоактате «О доказательствах 
задач алгебры и алмукаоулы» X. О. дал систематич. 
изложение решения ур-ний до третьей степени вклю
чительно. Решение в общем виде находится гео
метрически, с помощью пересечения двух конич
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сечений. При этом учитываются только веществен
ные положительные корни. Второй трактат «Ком
ментарии к трудным постулатам книги Евклида» 
состоит из трех книг. Первая — «Об истинном 
смысле параллельных и об известных сомнениях» — 
содержит оригинальную теорию параллельных, опи
рающуюся на рассуждения, эквивалентные допу
щению пятого постулата Евклида. Во второй книге— 
«Об отношении, пропорции и их истинном смысле» — 
X. стремился усовершенствовать теорию отношений, 
изложенную в пятой книге «Начал» Евклида, и 
установить единую теорию для чисел и величин. 
В третьей книге — «О составлении отношений и его 
исследований» — каждому отношению положитель
ных действительных чисел или величин ставится в 
соответствие действительное число, вследствие чего 
возможно применять отношения наряду с числами 
для измерения любых величин. В. трактате «Об 
искусстве определения количества золота и се
ребра в состоящем из них теле» X. О. рассмат
ривает известную классическую задачу, решенную 
Архимедом.

С о ч.: Хайём У., Рубойет, Сталинобод, 1955; в рус. 
пер. — Робайят [Стихи], М., 1935; Рубаи, М., 1955; Чет
веростишия, Сталинабад, 1954; Четверостишия, М., 1938; 
Математические трактаты Омара Хайяма, в кн.: Историко
математические исследования, вып. 6, М., 1953 (стр. И —172).

Лит.: М о р о ч н и к  С., Философские взгляды Омара 
Хайяма, Сталинабад, 1952; C h r i s t e n s e n  A., Critical 
etudies in the R ubaiyat of Umar-i-Khayyam, Kobenhavn, 
1927; The rubd’iyat of Umar-i-Khayyam, Calcutta, 1939; 
R e m p l s  Ch., Die Uberlieferung der ’Umar-i-Hayyam zuge- 
echriebenen Vierzeiler, Tttbingen, 1937; The Тагапёз of Khay
yam, Teheran, 1934; Swami Govinds Tirtha. The nectar of 
grace. Omar Khayyam’s life and works, Albahabad, 1941, 
Omar Khayyam. A new version based upon recent discove
ries, by A. J. Arberry, L., [1952]; Робайят-е хйким-е Хаййам-е 
— Нишабури, Teheran, 1942 (литограф, иэд. на перс. яз.).

ХАКСЛИ (Huxley), Томас Генри. См. Т. Г. Гекели.
ХАЛИЛОВ, Заид Исмаил оглы [р. 1(14) янв.

1911] — сов. математик, акад. АН Азерб. ССР 
(с 1955). Чл. КПСС с 1945. После окончания в 
1932 Азерб. педагогия, ин-та преподавал (до 1941) 
в Тбилисском ин-те инженеров ж.-д. транспорта. 
С 1940 преподает в Азерб. ун-те. В 1950—57 — дир. 
Ин-та физики и математики АН Азерб. ССР. С 
1957 — вице-президент АН Азерб. ССР. Осн. труды 
относятся к области дифференциальных и интеграль
ных ур-ний математич. физики. Им создана теория 
линейных сингулярных операторов и ур-ний в нор
мированных пространствах, охватывающая классич. 
теорию сингулярных интегральных ур-ний. Им 
исследованы также общие краевые задачи для 
систем линейных и квазилинейных полигармонич. 
ур-ний, задача Коши для операторного ур-ния в 
частных производных и краевая задача для ур-ния 
смешанного типа.

С о ч.: Основы функционального анализа, Баку, 1949; 
Линейные уравнения в линейных нормированных простран
ствах, Баку, 1949; Решение общей вадачи изгиба опертой 
упругой пластинки, «Прикладная математика и механика», 
19о0, вып. 4; Об одном методе решения смешанных задач, 
«Доклады АН СССР. Новая серия», 1952, т. 83, № 5; Задача 
Коши для операторного управления с частными производ
ными, там же, т. 85, № 5.

ХАН (Hahn), Отто. См. Ган, О.
ХАНДРИКОВ, Митрофан Федорович (1 янв. 

1837 — 1915) — рус. астроном и геодезист. В 1858 
окончил Моек. ун-т. Был астрономом-наблюдателем 
Моек, обсерватории (с 1862). С 1870 — проф. Киев, 
ун-та и дир. Киев, обсерватории; под его руковод
ством на обсерватории был установлен меридианный 
круг и организованы меридианные наблюдения. 
Осн. работы относятся к теоретич. и наблюдательной 
астрономии, а также геодезии. Занимался разработ
кой теории определения орбит планет и комет, а

также теорией предвычисления затмений. Автор 
учебников по астрономии и геодезии.

С о ч.: Система астрономии, т. 1—3, Киев, 1875—77.
ХАНТСМЕН (Huntsman), Бенджамин. См. Гент- 

сман Б.
ХАНЫКОВ, Николай Владимирович (1822—3 но

ября 1878) — рус. географ и этнограф. Брат 
Я. В. Ханыкова (см.). Совершил ряд путешествий по 
Кавказу, Бухаре, Ирану. Составил монография. 
«Описание Бухарского ханства» (1843). Издал труд 
«О перемежающихся изменениях уровня Каспий
ского моря», установив значение испарения в изме
нениях уровня Каспия. В 1858—59 возглавлял 
экспедицию в Хорасан, результаты к-рой опубл. 
им в «Записках о южной части Центральной Азии» 
(1861, на франц яз.), «Записках об этнографии Пер
сии» (1866, на франц. яз.) и других трудах. 
В 1874 перевел на рус. яз. часть 8-го тома «Земле
ведения Азии» К. Риттера с добавлениями и критич. 
примечаниями. Был награжден большой золотой 
медалью Париж, география, об-ва.

ХАНЫКОВ, Яков Владимирович (2 марта 1818— 
25 янв. 1862) — рус. картограф. Брат Н. В. Ха
ныкова (см.). Осн. работы посвящены географии 
и картографии Средней Азии. Из них наиболее 
важными являются «Географическое обозрение 
Оренбургского края» (1839), «Очерк состояния вну
тренней Киргизской орды в 1841 году» (1847), карта 
Аральского м. и Хивинского ханства с их окрест
ностями (1851), карта оз. Иссык-Куль с окрестнос
тями (1851), карта сев.-зап. части Средней Азии с 
приложениями (1855) и др. Был секретарем Рус. гео
графия. об-ва.

ХАРАДЗЕ, Евгений Кириллович [р. 18(31) окт.
1907] — сов. астроном, акад. АН Груз. ССР (с 1955). 
Чл. КПСС1, с 1942. С 1949 — проф. Тбилис. ун-та. 
С 1932 — дир. Абастуман. астрофизич. обсерватории. 
Осн. работы X. посвящены исследованию межзвезд
ного поглощения света звезд. Опубл. обширный 
каталог показателей цвета звезд, на основе к-рого 
изучал закономерности пространственного распре
деления межзвездного вещества в Галактике.

Соч.: K h a r a d s e  Е .  К . ,  An investigation of displacements 
of absorption lines in the spectrum of P Cygni in connection 
with their intensities and ionization potentials, «Zeitschrift 
fiir Astrophysik», 1936; Bd 11, H. 4; Каталог показателей 
цвета 14 000 звезд и исследование поглощения света в Га
лактике на основе цветовых избытков звезд, Тбилиси, 1952 
(Бюллетень Абастуманской астрофизической обсерватории 
Гора Канобили, 12); Астрономия, [8 изд. ], Тбилиси, 1957 
(на груз. пз.).

ХАРГРИВС (Hargreaves), Джемс (г. рожд. не- 
изв. — ум. аир. 1778) — англ, изобретатель. Ра
ботал в г. Блэкберне ткачом. С 1762 занимался усо
вершенствованием кардочесальной машины, в 1765 
закончил постройкой изобретенную им прядиль
ную машину периодич. действия, названную им в 
честь дочери «Дженни». Благодаря простоте кон
струкции и дешевизне изготовления машина X. 
получила широкое распространение.

Лит.: Ц е й т л и н  Е. А., Очерки истории текстильной 
техники. М.—Л., 1940 (стр. 181—84).

ХАРДИ (Hardy), Годфри Гарольд (7 февр. 1877 — 
1 дек 1947) — англ, математик, чл. Лондон, королев, 
об-ва (с 1910). Проф. Кембридж. (1906—19) и Окс
форд. (1919—31) ун-тов. Известен исследованиями 
по теории чисел и теории функций. Большинство 
работ X. выполнил совм. с Дж. Литлвудом (см.). 
В теории чисел X. занимался диофантовыми при
ближениями и, в частности, вопросами распределе
ния дробных долей, аддитивной теорией чисел, 
проблемой Варинга, проблемой Гольдбаха, теорией 
простых чисел и теорией дзета-функции [так X. 
впервые установил, что дзета-функция Цз) имеет
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1
бесконечно много нулей на прямой а =  Ре
зультаты X. и Литлвуда в аддитивной теории чисел 
были впоследствии значительно усилены сов. ма
тематиком И. М. Виноградовым. В теории функций 
X. занимался теорией тригонометрия, рядов, рас
ходящихся рядов и исследованием неравенств. Ряд 
работ X. посвящен теории интегральных преобра
зований и теории интегральных ур-ний. Ему при
надлежат также работы по генетике.

С о ч.: Fourier series, Cambridge— N. Y., 1944 (совм. 
c  W. W. Rogosinski); The general theory of Dirichlet’s series, 
Cambridge, 1915 (совм. с M. Kiesz); в рус. пер. — Интегри
рование элементарных фуннций, М.—Л., 1935; Курс чистой 
математики, М., 1949; Расходящиеся ряды, М., 1951; Не
равенства, М., 1948 (совм. с Дж. Е. Литтльвуд и Г. Полна).

Лит.: T i t c h  ma r s h  Е.С ., Godfrey Harold Hardy, «The 
Journal of the London Mathematical Society*, 1950, v. 25, 
part 2, № 98 (имеется библиография трудов X.).

ХАРИТОН, Юлий Борисович [р. 14(27) февр.
1904] — сов. физик и физико-химик, акад. (с 1953, 
чл.-корр. с 1943). Деп. Верх. Совета СССР 4-го и
5-го созывов. В 1925 окончил Лен. политехнич. 
ин-т. В 1927—28 X. был командирован в Англию, 
где под руководством Э. Резерфорда выполнил об
ширную работу по обоснованию метода сцинцил- 
ляшш альфа-частиц. С 1931 работает в Ин-те химич. 
физики АН СССР. Еще студентом, в 1921, X. начал 
научную деятельность в Лен. физико-технич. ин-те, 
в лаборатории Н. Н. Семенова (см.). Первые работы 
X были посвящены изучению явлений конденсации 
молекулярных пучков металлич. паров в вакууме 
на охлаждаемых поверхностях. Их результаты 
легли в основу теории конденсации, созданной впо
следствии X. и др. сов. учеными. В 1925 X., изучая 
явления хемилюминесценции паров фосфора при 
низких давлениях кислорода, открыл явление 
нижнего предела холодного воспламенения паров 
фосфора. Он показал, что ниже определенного дав
ления кислорода реакция окисления не идет вовсе, 
а выше — идет с заметной скоростью. Эта работа 
явилась отправной точкой для развития исследова
ний в области разветвленных цепных химич. реак
ций. Совм. с Я. Б. Зельдовичем (см.) X. осуществил 
первый в научной литературе расчет цепной реакции 
деления .урана. X. совм. с сотрудниками разрабо
таны вопросы теории возбуждения и распростране
ния детонации взрывчатых веществ, в частности 
установлен принцип, к-рый связывает взрывную 
способность веществ со скоростью химич. реакции 
во фронте взрывной волны.

С о ч.: К вопросу о детонации от удара, в кн.: Сборник 
статей по теории взрывчатых веществ, М., 1940; К вопросу
0 цепном распаде основного изотопа урана,«Журнал экс
периментальной и теоретической физики», 1939, т. 9, вып. 
12 (совм. с Я. Б. Зельдовичем); О цепном распаде урана под 
действием медленных нейтронов, там же, 1940, [т. 10], вып.
1 (совм. с Я. Б. Зельдовичем).

ХАРИЧКОВ, Константин Васильевич (1865—1921) — 
рус. химик-органик. По окончании Петербург, 
ун-та (1892) работал в Баку и в Грозном. В 1909— 
1914 —- проф. Высших женских курсов в Тифлисе; 
с 1917 — проф. ун-та в Ростове-на-Дону. Занимался 
изучением бакинских и грозненских нефтей. Пред
ложил способ обработки высокопарафинистых мазу
тов грозненских нефтей, в результате чего они нашли 
более широкое применение как котельное топливо. 
Изучая химич. природу высокомолекулярных угле
водородов нефти, X. разработал для этой цели спе
циальный метод дробного осаждения, названный им 
«холодной фракционировкой нефти». Занимался 
изучением подземных вод нефтяных месторождений 
Сев. Кавказа X. развивал и обосновывал гипотезу 
минерального происхождения нефти, предложенную 
Д. И. Менделеевым.

С о ч.; Исследование грозненской нефти и вывод способов 
заводской обработки её на основании научных данных. 
Дисс., Владикавказ, 1902; О составе и технических свой
ствах нефтей русских месторождений, Баку, 1902; Холод
ная фракционировка нефти, Баку, 1903.

Лит.: С е р г и е н к о С. Р., Харичков Константин Ва
сильевич, в кн.: С е р г и е н  к о  С. 1\, Очерк развития хи
мии и переработки нефти, М., 1955 (стр. 283—88); Б а т а 
л и н  А. X., Выдающийся русский химик Константин Ва
сильевич Харичков, «Журнал прикладной химии», 1953, 
т. 26, вып. 5 (имеется библиография основных работ X.).

ХАУСДОРФ (Hausdorf), Феликс (8 ноября 1868— 
26янв. 1942) — нем. математик. В 1891 окончил Лейп
циг.ун-т. С 1895 преподавал там же (с 1902 — проф.). 
Позже был проф. ун-та в Грейфсвальде, с 1921 — 
в Бонне. После захвата власти фашистами X. как 
еврей был устранен от преподавания в ун-те. 
Узнав о подготавливаемом фашистами истреблении 
его и его семьи, покончил жизнь самоубийством. 
X. сделан большой вклад в различные области м?» 
тематики — теорию множеств, топологию, анал! а 
теорию непрерывных групп, функциональный ма 
тематич. анализ и теорию чисел. В математич. ана 
лизе ему принадлежит классич. результат — реше
ние проблемы моментов для конечного интервала 
и ряд других работ. В теории непрерывных групп им 
создан важный алгебраич. алгоритм, в теории мно
жеств нолностью решена (одновременно и неза
висимо от сов. ученого П. С. Александрова) проблема 
мощности борелевских множеств, построена тео
рия меры многих измерений, теория упорядоченных 
множеств (в частности, впервые доказана т. н. «лемма 
Цорна»). Наиболее значителен вклад X. в топологию, 
где он создал аксиоматику и построил теорию нося
щих его имя топология, пространств, став т. о. 
одним из основателей совр. общей или аксиоматич. 
топологии. Содержащая эту теорию (наряду с др. 
отделами теории множеств) книга X. «Теория мно
жеств» (1914, 2 изд., совершенно переработанное 
1926, рус. пер. 1937) является классич. трудом, 
оказавшим большое влияние на развитие всех опи
рающихся на теорию множеств частей математики. 
X. был также писателем (печатался под псевдони
мом Поль Монтре); автор популярной в свое время 
в Германии комедии «Врач своей чести» (1912) 
и др.

ХВОЛЬСОН, Орест Данилович [22 ноября (4 дек.) 
1852—И мая 1934] — сов. физик, почетный акад. 
(с 1920 чл.-корр. с 1895). Герой труда (1926). Сын 
рус. востоковеда-семитолога Д. А. Хвольсона. В 
1873 окончил Петербург, ун-т; с 1876 преподавал 
там же (с 1891 — проф.), а также в ряде других выс
ших учебных заведений. Был выдающимся педа
гогом и лектором. Интересовался вопросами пре
подавания физики в средней школе и много сделал 
для улучшения преподавания. Среди научных 
трудов X.наибольшее значение имеет эксперименталь
ное и теоретич. исследование внутренней диффузии 
света (1886—89) и солнечной энергии (1892—96). 
Предложил конструкции актинометра и пиргелио
метра, к-рые долгое время использовались на рус. 
метеорология, станциях. После 1896 X. гл. обр. зани
мался составлением «Курса физики» (4 тт., 1892— 
1915). Этот курс в течение долгого времени оставался 
образцовым пособием для высшей школы и в зна
чительной мере содействовал поднятию уровня пре
подавания физики. Он выдержал ряд изданий и был 
переведен на нем., франц. и испан. языки. X. часто 
выступал с публичными докладами и лекциями, 
издал ряд популярных книг и брошюр.

Философские установки X. были ошибочны, что 
наиболее резко отразилось в написанном им введе
нии к «Курсу физики» и в нек-рых популярных
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статьях, где X. высказывал идеалистич. суждения. 
Полемич. выступление X. против нек-рых воззрений 
нем. ученого Э. Геккеля вызвало резкую критику
В. И. Ленина в книге «Материализм и эмпириокри
тицизм*.

С о ч.: Курс физики, т. 1—3, 5 изд., т. 4, 3 изд., т. 5, 2 
■ад., Берлин, 1923, и т. 6 (доп.), ч. 1—2, Берлин, 1926; 
Физика наших дней, 4 изд., Л .—М., 1932.

Лит.: Д  о б и а ш А. А., Орест Данилович Хвольсон, 
«Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть физическая», 
1926, т. 18, вып. 2.

ХЕВЕШИ (Hevesy), Георг (правильнее Дьёрдь) 
(р. 1 авг. 1885) — венг. химик, почетный чл. Венг. 
АН. В 1908 окончил Будапешт, ун-т, где преподавал 
с 1913. G 1920 по приглашению дат. физика Н. Бора 
стал сотрудником ин-та теоретич. физики в Копенга
гене. Здесь совм. с голл. физиком Д. Костером X. 
открыл новый химич. элемент—гафний. G 1926— 
проф. Фрейбург. ун-та, с 1943 — проф. ин-та орга- 
нич. химии при Стокгольм, ун-те. В 1913 совм. с 
нем. химиком Ф. Панетом разработал метод исследо
вания, названный методом меченых атомов. В 1925 
X. опубликовал первые работы по применению ме
ченых атомов в биологии. Получение искусственно
радиоактивного фосфора (1934) было широко исполь
зовано X. для изучения механизма ряда реакций, 
важных в процессах жизнедеятельности. За работы 
по использованию изотопов в качестве индикаторов 
при исследовании химич. процессов X. в 1943 по
лучил Нобелевскую премию. Изучал относительное 
распространение химич. элементов на Земле и в 
космосе.G 1939 — иностр. чл. Лондон.королев, об-ва.

С о ч. в рус. пер.: Радиоактивность, Л., 1925 (совм. 
с Ф. Панетом); Редкие земли с точки зрения строения атома, 
Л., 1929; Рентгено-химический анализ и его применение, 
М., 1940; Радиоактивные индикаторы, их применение в био
химии, нормальной физиологии и патологической физио
логии человека и животных, М., 1950.

Лит.: О г о  t h W.,Georg von Hevesy zum 70. Geburtstage, 
«Zeitschrift Шг Elektrochemie*, 1955, Bd 59, № 9.

ХЕВИСАЙД (Heaviside), Оливер (18 мая 1850 — 
3  февр. 1925) — англ, физик, чл. Лондон, коро
лев. об-ва (с 1891). С 1874 вел научную работу 
в своей лаборатории. Оси. работы X. относятся 
к теории электричества и электротехнике. Изучал 
распространение электромагнитных колебаний, в 
частности сигналов вдоль кабелей и линий и раз
вивал теоретич. основы передачи таких сигналов на 
дальние расстояния. Эти работы X. объединены в 
трехтомной монографии «Электромагнитная теория» 
(1893—1912). В 1902 одновременно с амер. инженером
А. Э. Кеннелли (но независимо от него) указал на 
существование ионизированного слоя атмосферы, 
действующего как отражающая среда для электро
магнитных волн (т. н. слой Хевисайда — Кеннелли). 
X. предположил, что этот слой вместе с поверхностью 
морской воды (также являющейся хорошим провод
ником) направляет электромагнитные волны, по
зволяя им огибать земной шар. X. является одним из 
создателей операционного исчисления, широко при
меняемого в математич. физике.

С о ч.: Electrical papers, v. 1—2, L., 1892; Electromagne
tic theory, v. 1—3, L., 1951 (имеется список литературы 
о X.).

Лит.: The Heaviside centenary volume, L., 1950 (ряд ста
тей, посвященных жизни и деятельности X.); М о b u s W., 
Oliver Heaviside, «Elektrotechnische Zeitschrift», 1953, 
Bd 5, Jft 11.

ХЁГГИНС (Huggins), Уильям (7 февр. 1824— 
12 мая 1910) — англ, астроном, чл. (с 1865) и Пре
зидент (в 1900—05) Лондон, королев, об-ва. С 1856 
работал на созданной им частной обсерватории. 
X. — один из пионеров применения в астрономии 
спектрального анализа и фотографии. В 1864 окон
чательно установил существование газовых туман
ностей. Занимался исследованием химич. состава

звезд. В 1868 впервые определил лучевые скорости 
ряда ярких звезд по сдвигу линий в их спектрах. 
Показал, что спектры комет отличаются от спектров 
газовых туманностей; указал, что в спектрах комет 
существуют полосы углерода. X. одним из первых 
наблюдал протуберанцы на Солнце вне затмения; 
в 1882 получил фотографию внезатменной солнеч
ной короны. В 1902—05 исследовал спектр радия.

Лит.: Sir William Huggins, «Monthly notices of the Royal 
Astronomical Society», [L.], 1910, v. 71, p. 261—70.

ХЕГЛУНД (Hiigglund), Эрик (p. 15 июня 1887) — 
швед, химик-органик, технолог, специалист по 
химии древесины и продуктов ее переработки. 
Ироф. технология, ин-та в Стокгольме; с 1935 — 
дир. центр, лаборатории целлюлозной пром-сти 
(Стокгольм). Экспериментальные работы X. посвя
щены изучению процессов образования алкоголя из 
древесины, исследованию углеводов сосновой дре
весины, гидролиза целлюлозы и древесины, изу
чению свойств лигнина, реакций взаимодействия 
древесины с ароматич. аминами и фенолами, влия
ния бисульфитных растворов на сахаристые ве
щества при высокой температуре, реакций сульфитов 
с лигнином и сахаром при сульфитном процессе. 
В ряде работ X. разрешал аналитич. вопросы: дал 
анализ сульфитных щелоков (1916), разработал 
метод количественного разделения ацетальдегида и 
ацетона (1914) и др.

Со ч.: liolzciiemie, Epz., 1928.
ХЕЙЕРДАЛ (Heyerdahl), Тур (р. 6 окт. 1914) — 

норв. этнограф и путешественник. Образование полу
чил в ун-те в Осло. G 1937 начал заниматься вопро
сами происхождения населения островов Полине
зии. Для обоснования одной из гипотез заселения 
островов Полинезии X. в 1947 вместе с 5 спутниками 
предпринял плавание на плоту «Кон-Тики» в юж. 
части Тихого ок. Используя систему господствую
щих течений и постоянных ветров, «Кон-Тики», 
построенный по образцу древнеперуанских плотов, 
проплыл из порта Кальяо (Перу) к о-вам Туамоту 
в Полинезии. За 101 день (28 апреля — 7 августа) 
плот прошел ок. 8000 км. Это плавание X. свидетель
ствует о возможности заселения островов Полине
зии и Океании не только со стороны Юго-Вост. 
Азии, но и из Юж. Америки. В 1953 X. руководил 
норв. археология, экспедицией на Галапагосских 
о-вах, а в 1955—56 — экспедицией в воет, часть 
Тихого ок. (о-в Пасхи и др.). Плот «Кон-Тики» 
хранится в специальном музее в Осло.

С о ч.: Р & jakt efter paradiset; et йг рй en sydhavsn, Oslo, 
1938; Turning back time in the South seas, «National Geogra
phic Magazine», 1941, v. 79; Kon-Tiki ekspedisjonen, Oslo, 
1948; American Indians in the Pacific. The theory behing the 
Kon-Tiki expedition, Stockholm, 1952; Путешествие на «Кон- 
Тики». На плоту от Перу до Полинезии, [пер. с англ.!, 
М., 1955.

ХЕЙЛЬ, Иоханнес Гансович [р. 2(15) септ.
1895] — сов. электротехник, акад. АН Эст. ССР 
(с 1954 чл.-корр. с 1951). Чл. КПСС с 1919. После 
окончания электротехнич. академии РККА работал 
в ряде н.-и. организаций. В 1940—44 — на Моек, 
трансформаторном з-де. В 1944—51 — был гл. 
инженером и дир. (с 1950) з-да «Вольта» (г. Таллин). 
С 1953 — академик-секретарь АН Эст. ССР. Оси. 
труды посвящены вопросам электроизоляционной 
техники, созданию электродвигателей, вопросам об
щей энергетики. Руководил проектированием, строи
тельством и реконструкцией электромашинострои
тельного з-да «Вольта».

С о ч.: Исследование процесса применения влектрпче- 
ского тока для подготовки сланцевых пластов в бестахтной 
подземной газификации, в кн.: Горючие сланцы. Химия и 
технология. Труды научных сессий 1951—1954 гг., вып. 1, 
М. — Таллин, 1954 (совм. с др.); О состоянии и перспек
тивах развития комплексной автоматизации производствен
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ных процессов в промышленности Эстонской ССР, в кн.: 
Сессия АН СССР по научным проблемам автоматизации 
производства 15—20 октября 1956 г., [т. 7], М., 1957.

ХЕЙНКЕЛЬ (Heinkel), Эрнст (24 янв. 1888 — 
30 янв. 1958) — нем. авиаконструктор, автор многих 
самолетов различных типов и назначения. В 1911 
окончил высшую технич. школу в Штутгарте. 
В 1911—12 работал конструктором в фирме LVu, в 
1913—14 — гл. конструктором фирмы «Альбатрос» 
в Берлине. В 1914 — 22 был дир. фирмы «Ганза-Бран- 
денбург» и построил за годы 1-й мировой войны 
до 30 наименований своих самолетов. В 1922 X. 
основал самолетостроительную фирму в Варнемюнде 
(Германия), существовавшую до 1945. Фирмой вы
пускались опытные и серийные самолеты разнообраз
ных схем, конструкций и назначения: учебные, 
разведчики, пассажирские, гидросамолеты — кора
бельные и торпедоносцы, двух- и четырехмоторные 
бомбардировщики, а также истребители, в т. ч. 
реактивные. Двухмоторные бомбардировщики X. 
широко применились во 2-й мировой войне 1939— 
1945. С 1950 руководил моторостроительной фирмой 
в Штутгарте.

Лит.: S u р ( Р., Das Buch der deutschen Fluggeschichte 
[В., 19353; Jane’s All the World’s Aircraft, L., 1924—46; Flug- 
Welt», 1953, 5. Jahrgang, S. 7—8.

ХЕЙФОРД (Hayford), Джон Филмор (1868—1925) — 
амер. геодезист. В 1906—09 вы полнил обработку 
градусных измерений США и определил размеры 
земного эллипсоида, применив гипотезу изостазии 
по схеме Дж. Пратта, в к-рую внес нек-рые уточне
ния и к-рая впоследствии стала называться гипоте
зой Пратта—Хейфорда. Земной эллипсоид, элемен
ты к-рого были выведены X., в 1924 был принят за 
международный, но широкого применения не по
лучил.

С о ч.: The figure of the Earth and Isostasy, from measu
rements In the United States, Washington, 1909; Supplemen
tary investigations in 1909 of the figure of the Earth and Iso
stasy, Washington, 1910.

Лит.: B u r g e r  W. H., Biographical memoir of John 
Fillimore Hayford 1868—1925, Washington, 1936 (имеется 
библиография трудов X.).

ХЕЛЬКВИСТ, Герман Августович [р. 23 сент. 
(5 окт.) 1894] — геолог-нефтяник, чл.-корр. АН СССР 
(с 1958). Чл. КПСС с 1946. Окончил Томск, техноло- 
гич. ин-т (1923). С 1924 работал в нефтяной пром-сти, 
с 1950 — в н.-и. учреждениях. С 1957 — дир. 
Сахалин, комплексного н.-и. ин-та АН СССР. В 
1956—58 — проф. Моек, нефтяного ин-та. Прини
мал участие в изучении и разведке нефтяных место
рождений Азерб. ССР, Сев. Кавказа, Украины, 
Поволжья и Сахалина. Научные исследования по
священы вопросам образования нефтяных и газо
вых месторождений, закономерностей залегания 
нефти, а также вопросам методики поисковых и раз
ведочных работ. Благодаря работам X. введено поня
тие о зональных залежах нефти. Лауреат Сталин
ской премии (1948).

С о ч.: З он ал ьн ы е нефтяные зал еж и  и м етодика их раз
ведки , ,М.— Л ., 1944; Г еологи ч еское стр оен и е зон альн ы х 
зал еж ей  неф ти. [М.—Л .] , 1946; О бщ ая и неф тяная геоло
ги я , М .— Л ., 1951 (совм. с д р .); Г ео л о ги я  неф тяны х и газо
вы х м есторож ден и й , М ., 1955 (совм, с  А . В . У л ьян овы м ); 
У с л о в и я  ф орм и рования и кр и тери и  п ои сков залеж ей  нефти 
и газа , «Н еф тяное хозяйство», 1956, JNs 5; О сновы  геологии 
нефти и газа М ., 1957 (совм. с  др .).

ХЕРМАН (Hermann), Эмиль (1840—1925) — венг. 
горный инженер. С 1872 — проф. Шельмецкой гор
ной академии. Осн. труды X. посвящены вопросам 
теории тепла и механике. Работы его публиковались 
в «Osterreichisehe Zeitschrift fur Borg-und Hiitten- 
wesen», «Annalen der Physik und Chemie», «Dinners 
polytecbnisches Journal».

6  о 4.: C o m p en d iu m  der mechanischen Warmetheorie..., 
B., 1879.

ХЕФНЕР-АЛЬТЕНЕК (Г e ф н e p-A л ь т e н e к,
Hefner-Alteneck), Фридрих (27 апр. 1845—7 янв.
1904) — нем. изобретатель в области электротехники, 
чл. Берлин. АН (с 1901). Образование получил б 
высших технич. школах в Мюнхене и Цюрихе. 
В 1867—90 — конструктор и гл. инженер герм, 
фирмы «Сименс и Гальске». Х.-А. принадлежат 
многочисленные исследования и изобретения в об
ласти электротехники, телеграфии, сигнализации, 
светотехники и фотометрии. В 1873 изобрел бара
банный якорь для электрич. машины, к-рый по
лучил впоследствии широкое применение. В 1884 
сконструировал специальную лампу, с помощью к-рой 
осуществляется т. н. свеча Гефнера — единица силы 
света, принятая в ряде стран.

Лит.: W a r b u r g  Е., Hefner-Alteneck, «Electrotech-
D isch e Zeitschrift», В., 1904, H. 4, S. 63—64; Динамомашина 
в ее  историческом развитии. Документы и материалы, под 
ред. В. Ф. Миткевича, Л., 1934 (стр. 240, 279, 288, 312 
и др.).

ХИГГИНС (Higgins), Уильям [1769 (по др. источ
никам—1763, 1765) — июнь 1825] — англ, химик, 
чл. Лондон, корол. об-ва (с 1806). С 1791 работал в 
аптекарской палате в Дублине, с 1795 — библио
текарь, а с 1800 — проф. Дублин, корол. об-ва. 
X. — ближайший предшественник англ, ученого 
Дж. Дальтона (см.) в области химич. атомистики, 
к-рый, однако, работ X. не знал. X. принадлежит 
первая попытка связать строение вещества с эмпи
рия. данными о его составе. Он подошел вплотную 
к открытию закона кратных отношений и к понятию 
валентности (1789). Исходя из опытных данных о 
наличии у азота различных степеней окисления, 
X. пришел к выводу о существовании 5 окислов азо
та, содержащих по одному атому азота и различ
ное число атомов кислорода (от 1 до 5).

С о ч.: A comparative view of the phlogistic and anti
phlogistic theories, 2 ed., L., 1791; Experiments and obser
vations on the atomic theory and electrical phenomena, Dublin, 
1814; On the origin of the atomic theory, «The Philosophical 
Magazine*, 1816, v. 48, p. 362—71, 408—417; 1818, v. 51, 
p. 81—91, 161—62; Remarks on a paper by Mr. Dalton on 
the chemical compounds of azote and oxygene, там же, 
1817, v. 49, p. 241—50.

Лит.: К е д р о в  Б. М., Атомистика Дальтона, М.—Л., 
1949; P a r t i n g t o n  J. R., William Higgins, chemist, 
«Nature*, L ., 1955, v. 176, M 4470.

ХИЛЛ (Hill), Арчибалд Вивиен (p. 26 сент. 1886)— 
англ, физиолог, чл. Лондон, королев, об-ва (с 1918). 
В 1907 окончил Кембридж, ун-т. В 1914 — 22 пре
подавал физич. химию в Кембридж, ун-те и физиоло
гию в Манчестер, ун-те. С 1920 — проф. Манчестер., 
а в 1923 — 25 Лондон, ун-тов; с 1926 — проф. 
Лондон, королев, об-ва. Осн. работы посвящены 
термодинамике мышечной деятельности и механизму 
мышечного сокращения. Усовершенствовал термо- 
электрич. способ измерения температурных явлений 
в мышцах и создал ряд точных приборов для изу
чения теплообразования в нервах и мышцах. В во
просах энергетики мышечного сокращения придер
живался углеводной теории, в обоснование к-рой 
привел новые экспериментальные данные. Углубил 
учение о газообмене: ввел понятия «кислородный 
долг» и «устойчивое состояние» для характеристики 
связи между потреблением кислорода и устранением 
продуктов распада в мышцах. X. — яркий предста
витель физико-химич. и биохимич. направления в 
трактовке жизненных процессов. В 1922 за исследо
вания механизма мышечного сокращения X. (совм. 
с О. Мейергофом) удостоен Нобелевской премии.

С о ч.: Muscular activity, Baltimore, 1926; Adventures 
in biophysics, Philadelphia — L., 1931; в рус. пер. — Работа 
мышц, М.—Л., 1929; Эпизоды из области биофизики, М.—Л., 
1935.

ХИЛЛ (Hill), Джордж Уильям (3 марта 1838— 
16 апр. 1914) — амер. астроном, специалист в обла
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сти небесной механики. В 1861—92 работал в Бюро 
Амер. морского астрономия, ежегодника («Ame
rican Ephcincris...»). Труды X. посвящены теории 
движения планет и астероидов, общим вопросам 
теории возмущений небесных тел, уточнению масс 
планет и др. Построенная X. теория движения Юпи
тера и Сатурна используется до настоящего времени 
при составлении астрономия, ежегодников.

С о ч.: Researches In the lunar theory, [1877], «American 
Journal of Mathematics», 1878, v. 1; A new theory of Jupiter 
and Saturn..., Washington, 1890 (Astronomical papers pre
pared for the use of the American Ephemeris and Nautical al
manac, v. 4); Illustrations of periodic solutions in the problem 
ol three bodies..., «Astronomical Journal», (Boston Mass, 
1902, v. 22; The collected mathematical works..., v. 1—4, 
Washington, 1905—1907) (Carnegie institution of Washington, 
Publication, № 9, v. 1—4).

ХИНЧИН, Александр Яковлевич [p. 7(19) июля
1894] — сов. математик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1939), действит. ял. Академии педагогия, наук 
(с 1944). Проф. Моек, ун-та (с 1922). Первые работы 
относятся к теории функций действительного пере
менного, где он ввел понятие асимптотич. произ
водной, обобщил понятие интеграла Данжуа, изу
чил строение измеримых функций. X. перенес 
методы метрич. теории функций в теорию чисел 
и теорию вероятностей. В теории чисел ему принад
лежит ряд важных исследований, гл. обр. в теории 
диофантовых приближений; установил ряд но
вых положений метрич. теории непрерывных дро
бей. X. является одним из создателей сов. школы 
теории вероятностей, где им получены глубокие 
результаты в области предельных теорем, открыт 
закон повторного логарифма, дано определение слу
чайного стационарного процесса и заложены основы 
теории таких процессов. Методы и результаты теории 
вероятностей он широко использовал в качестве 
математич. аппарата статистич. физики. Разра
ботал математич. методы теории массового обслу
живания связи. Лауреат Сталинской премии (1941).

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М.—Л., 1948 
(имеется библиография трудов X.); Г н е д е н к о  Б. В., 
Александр Яковлевич Хинчин (К шестидесятилетию со дня 
рождения), «Успехи математических наук», 1955, т. 10, 
вып. 3 (имеется библиография печатных работ X. с 1916 по 
1952 г.).

'ХИТРИЛ, Лев Николаевич [р. 7(20) февр. 1907] — 
сов. теплофизик, чл.-корр. АН СССР (с 1953). В 
1930 окончил Моек. ун-т. В 1931—41 работал во 
Всесоюзном теплотехнич. ин-те. С 1936 — в Моек, 
ун-те (с 1953 — проф.). С 1945 — в Энергетич. ин-те 
АН СССР. Осн. труды посвящены физике процессов 
горения. Разрабатывает вопросы теории гетероген
ного горения, новых высокоинтенсивных методов сжи
гания и комплексные энерготехнология.методы ис
пользования топлива. Принимал участие в исследова
ниях процесса горения углерода, результаты к-рых 
изложены им совм. с А. С. Предводителевым и др. 
в труде «Горение углерода» (1949, Сталинская пре
мия 1950). Занимался разработкой новых высоко
интенсивных топочных устройств.

с  о ч.: Экспериментальное исследование влияния дав
ления на нормальную скорость распространения пламени, 
«Журнал технической физики», 1937, т. 7, № 1, стр. 30—42; 
Зажигание газовых смесей в потоке накаленным телом, 
«Доклады АН СССР», 1955, т. 103, № 2; Об основных харак
теристиках процесса горения углерода, «Известия АН СССР. 
Отделение технических наук», 1953, [Л°] 4, стр. 543—68; 
Комплексное энерготехнологическое использование топ
лива, «Вестник АН СССР», 1956, т. 26, № 1 (совм. с др.); 
Энерготехнологическое использование топлива. Пути эф
фективного применения топлива, М., 1956 (совм. с 3. Ф. Чу- 
хановым); Физика горения и взрыва, М., 1957.

ХЛАДНИ (Chladni), Эрнст Флоренс Фридрих 
(30 ноября 1756 — 3 апр. 1827) — нем. ученый в 
области экспериментальной акустики и метеоритики. 
По желанию отца, видного юриста, изучал право в

Виттенберге и в Лейпциге; после смерти отца це
ликом посвятил себя естественным наукам. X. пер
вым предпринял широкие экспериментальные ис
следования наиболее существенных разделов науки 
о звуке. Открыл существование продольных коле
баний струн и стержней, изучил формы колебаний 
стержней, а также камертонов, колоколов и пласти
нок, открыл существование крутильных колебаний 
стержней. X. впервые достаточно точно определил 
скорости распространения звука в различных га
зах и установил, что в твердых телах звуки распро
страняются не мгновенно, как полагали до него, 
а с конечной скоростью. X. измерил предложенным 
им способом эти скорости в различных материалах 
но отношению к скорости звука в воздухе. В 1787 
описал фигуры, образующиеся на посыпанной пес
ком поверхности упругой колеблющейся пластин
ки, получившие затем название фигур X. Много
образные акустич. эксперименты X. поставили перед 
теоретич. акустикой ряд вопросов, к-рые получили 
свое разрешение много позже. В 1794 X. впервые 
правильно объяснил происхождение т. н. палласова 
железа и развил теорию космич. происхождения ме
теоритов и их возгорания при попадании в земную 
атмосферу. Изобрел оригинальные музыкальные 
инструменты, названные им клавицилиндром и 
эуфоном. Чл.-корр. Петербург. АН (с 1794).

С о ч.: Entdeckungen iiber die Theorie des Klanges, Lpz., 
1787; Uber den Ursprung der von Pallas gefundenen und am.e- 
rer ihr ahnlichen Eisenmassen, und iiber einige damit in Yer- 
hindung stehende Naturerscheinungen, Riga, 1794; Die Akus- 
tik..., Lpz., 1802, 2 изд., Lpz., 183u; Neue Beitrage zur Akus- 
tik. Nebst zehn steindruckten Tafeln, Lpz., 1817; Beitrage 
zur praktischen Akustik und zur Lehre vom lnstrumentenbau, 
enthaltend die Theorie und Anleitung zuin Bau des Clavicy- 
linders..., Lpz., 1821.

Лит.: M e l  d e  F., Chladni’s Leben und Wirken, nebst 
einem chronologischen Verzeichnis seiner literarischen Arb<i- 
len, 2 Aufl., Marburg, 1888 (имеется библиография работ 
X.); Р о з е н б е р г е р  Ф., История физики, пер. с нем., 
ч. 3, выи. 1, М.—Л., 1935; Д а н н е м а н Ф . ,  История есте
ствознания. Естественные науки в их развитии и взаимной 
связи, пер. с нем., т. 3, М.—Л., 1938; Е. F. F. Chladni (1756— 
1827), «Nature», N. Y., 1956, № 4543.

ХЛОПИН, Виталий Григорьевич [14(26) янв. 
1890 — 10 июля 1950] — сов. химик, акад. (с 1939, 
чл.-корр. с 1933). Сын Г. В. Хлопина (см.) Заел, 
деят. н. и т. РСФСР (1940). В 1911 окончил Гёттин
ген. ун-т. По окончании в 1912 ___
Петербург, ун-та был оставлен 
там для подготовки к профессор- 
ской деятельности. В 1915—zl l l  r ’A
работал в Радиология, лабора- 
тории АН. С 1922 — в Радиевом r j
ин-те АН СССР (с 1939 — дир.). г*
Одновременно с 1924 преподавал у ту у Л  
в Ленинградском ун-те, где впер- 
вые в СССР начал читать специ- Д д
альный курс по химии радиоэле- 
ментов и радиоактивности. В 
1911—17 X. занимался гл. обр. во
просами неорганической и аналитической химии 
металлов платиновой группы. В 1918 - 21 X. руково
дил созданием первого в России радиевого завода, 
получил на нем первые сов. препараты радия и орга
низовал работы по химии и геохимии радиоэлемен
тов. X. установил закон распределения микроком
понента между твердой и жидкой фазами, назван
ный его именем. Этот закон лежит в основе процес
сов выделения чрезвычайно малых количеств веще
ства и позволяет не только качественно, но и коли
чественно управлять процессами соосаждения. X. 
предложил метод определения состава нестойких 
химия, соединений путем изучения условий сокри- 
сталлизации. Таким путем были открыты и установ
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лены состав соединений благородных газов и 
валентность полония. Большим вкладом в геохимию 
явились работы X. по изучению условий миграции 
радиоэлементов в земной коре и определению геоло
гия. возраста Земли на основе радиоактивных дан
ных. Он открыл и исследовал радийсодержащие воды 
и изучил распространенность гелия и аргона в при
родных газах, а бора в природных водах СССР. 
Разработал и предложил ряд методов по газовому, 
объемному, весовому и калориметрии, анализу. 
X. воспитал школу сов. радиохимиков. Лауреат 
Сталинских премий.

С о ч.: Избраннь.е труды, т. 1—2, М.—Л., 1957.
Лит.: Н и к и т и н Б. А. и С т а р и к  И. Е., Виталий 

Григорьевич Хлопни. [К 60-летию со дня рождении], «Из
вестия Акад. наук СССР. Отд. химнч. наук», 1950, № 2; 
Г р и н б е р г А. А., Виталий Григорьевич Хлопин.[К 60-ле
тию со дня рождения], «Успехи химии», 1950, т. 19, вып. 2; 
Виталий Григорьевич Хлопин, М.—Л., 1947 (Акад. наук 
СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия 
химич. наук, вып. 4).

ХЛОПИН, Григорий Витальевич [16(28) янв. 
1863—30 июля 1929] — сов. гигиенист. Заел. деят. 
науки РСФСР (1927). Окончил Петербург. (1886) 
и Моек. (1893) ун-ты. С 1896 — проф. Юрьев., с 
1903 — Новороссийск, (в Одессе) ун-тов, с 1904 — 
Женского мед. ин-та (ныне 1-й Лен. мед. ин-т); с 
1918 — проф. Военно-мед. академии. Автор ориги
нальных рус. руководств по гигиене («Основы ги
гиены», 2 тт., 1921—23; «Методы санитарных иссле
дований», 4 изд. 1930); разработал ряд методов ги- 
гиенич. исследований: определение кислорода в
воде и воздухе, определение озона в воздухе, ани
линовых красок в пищевых продуктах и др. Ему 
принадлежат многочисленные исследования но во
просам жилищной, пищевой, школьной и профес
сиональной гигиены. Работа X. «Военно-санитар
ные основы противогазового дела» (1926, 3 изд.
1930) имела большое значение для разработки во
просов санитарно-химич. защиты.

Лит.: Профессор Г. В. Хлопин (некролог), «Гигиена и 
эпидемиология», 1929, № 7; А н а н ь е в  М. А., Григории 
Витальевич Хлопин, «Врачебное дело», 1953, № 12; И в а 
н о в  В. А., М а л о в Г. А., С о в е т о в С. Е., Выдающийся 
отечественный гигиенист Григорий Витальевич Хлопин, 
«Гигиена и санитария», 1955, № 9.

ХЛОПИН, Николай Григорьевич [р. 16(28) июля 
1597] — сов. гистолог, действит. чл. Академии мед. 
наук СССР (с 1945). Генерал-майор мед. службы. 
Сын Г. В. Хлопина (см.). Окончил Военно-мед. 
академию (1921) и ун-т (1922) в Петрограде (Ленин
граде). Начиная с 1921 (по 1955) научная и педаго
гии. деятельность X. связана с Военно-мед. академи
ей. Одновременно работал в Онкологии, ин-те 
(1928—38), Ин-те эксперимент, медицины (1932—
1954); с 1955 — сотрудник Ин-та онкологии Академии 
мед. наук СССР в Ленинграде. Многочисленными 
экспериментальными исследованиями X. развивает 
эволюционное направление в гистологии. Разработал 
теорию о «дивергентной эволюции тканей», предло
жил свою филогенетич. систему тканей. Автор труда 
«Общебиологические и экспериментальные основы 
гистологии» (1946; Сталинская премия 1947).

Со ч.: Культура тканей. Л., 194U; Гистологические
элементы опухолей, в кн.: Злокачественные опухоли, иод 
ред. Н. Н. Петрова, т. 1, ч. 1, М.—Л., 1947 (стр. 39—63); 
Рост и движение элементов опухолевых тканей вне организ
ма, там же (стр. 64—73); Эмбриональные зачатки и ткани 
как источники образования опухолей, там же (стр. 74—82); 
Детерминация тканей и явления метаплазий, там же (стр. 
83—93); Гистогенез опухолевых тканей в свете эксперимен
тально-гистологического анализа, там же (стр. 94 — 108).

ХОДЗЬКО, Иосиф Иванович (6 дек. 1800 — 21 фэвр.
1881)— рус. геодезист, генерал-лейтенант. По про
исхождению поляк. Окончил Виленский ун-т. 
Принимал участие в триангуляционных работах 
в зап. губерниях России под руководством К. И.

Теннера (см.) и градусных измерениях под руковод
ством В. Я. Струве (см.). С 1840 работал на Кавказе. 
X. был первым организатором геодезия, измерений в 
Закавказье и широкого топография, исследования 
Гл. Кавказского хребта. Его многочисленные труды 
и научные отчеты, опубликованные в записках 
Военно-топографич. депо и Рус. география, об-ва, 
послужили основой для составления первых рельеф
ных карт Кавказа. В 1868 ему была присуждена Боль
шая Константиновская медаль Рус. география.об-ва.

ХОДКИНСОН (X о д ж к и н с о н, Г о д ж -  
к и н с о н; Hodgkinson), Итон (26 февр. 1789 — 
18 июня 1861) — англ, инженер. С 1847 — проф. 
Лондон, ун-та. Принимал участие в расчете первых 
крупных ж.-д. мостов в Англии: цепного Менейского, 
трубчатого Конвейского и др. Известен своими 
экспериментальными исследованиями в области со
противления материалов.

Лит.: A History of the theory of elasticity and of the strength 
of materials, by the late Jsaac Todhunter. Ed. and compi
led... by Karl Pearson, v. 1, Cambridge, 1886; R u h l m a n n  
M., Yortrage iiber Geschichte der technischen Mecbanik, 
T1 1, Lpz., 1885.

ХОДНЕВ, Алексей Иванович (6 февр. 1818 — 
5 марта 1883) — рус. химик. Ученик Г. И. Гесса 
(см.). В 1841 окончил Гл. педагогия, ин-т. В 1846— 
1854 преподавал в Харьков, ун-те (с 1848 — проф.). 
В 1847 опубл. первый отечественный учебник био
химии «Курс физиологической химии» (2 вып.). 
X. уделял оолыное внимание изучению т. н. студе
нистых растительных веществ (пектиновые вещества) 
и выяснению их роли в жизнедеятельности орга
низмов. X. первым в России стал пропагандиро
вать унитарную теорию франц. химиков О. Лорана 
и Ш. Жерара. В 1852 развил теорию каталитич. 
явлений, согласно к-рой в процессе каталитич. 
реакций образуются промежуточные продукты.

Лит.: Ф и г у р о в с к и й Н .  А. и С о л о в ь е в Ю .  И., 
Алексей Иванович Ходнев, в кн.: Труды Института истории 
естествознания и техники, т. 2, М., 1954 (имеется библио
граф и я основных трудов X.).

ХОЛДЕЙН (Haldane), Джон Бёрдон Сандерсон 
(р. 5 ноября 1892) — англ, биолог, чл. Лондон, коро
лев. об-ва (с 1932). Сын Дж. С. Холдейна (см.). 
Окончил Оксфорд, ун-т. С 1933 был проф. Лондон, 
ун-та; с 1937 — проф. колледжа Лондон, ун-та. 
Автор работ по общим вопросам биологии, генетики 
и биометрии. X. — прогрессивный ученый, друже
ственно относящийся к СССР; активный участник 
борьбы за мир. С 1942 — иностранный чл. АН СССР.

С о ч.: The causes of evolution, L. — N. Y. — Toronto, 
1932; The marxist philosophy and the science, L., [1938—]; New 
paths in genetics, L., [1944]; The biochemistry of genetics, 
L., 1954.

ХОЛДЕЙН (Haldane), Джон Скотт (2 мая 18Г0— 
14 марта 1936) — англ, физиолог. В 1884 окончил 
Эдинбург, ун-т. Научная и педагогия, деятельность 
X. была связана с Оксфорд, ун-том, где с 1887 и до 
конца жизни он работал первоначально ассистентом, 
затем проф. Осн. труды посвящены проблеме дыха
ния. Особенно ценны в теоретич. и практич. отно
шениях его работы, выясняющие роль углекислоты 
в регуляции дыхания и связь дыхания с кровообра
щением. В 1898 сконструировал аппарат для ис
следования газообмена (названный его именем), 
нашедший широкое применение в физиология, ла
бораториях. Исследования X. и его учеников спо
собствовали углублению представлений о механизме 
регуляции дыхания, о причинах аноксемии, о влия
нии повышенного и пониженного барометрич. дав
ления на организм, о процессах газообмена и о 
газах крови, о давлении водородных ионов и о ды
хании, Для X. характерен всесторонний биология, 
подход к изучению процесса дыхания. Основываясь

22



338 х о л и н  — ХОЛОДКОВСЬИ.1

на своих экспериментальных данных (полученных 
преимущественно на человеке), X. пришел к есте
ственно-научным обобщениям, сформулированным 
им в ряде работ философского характера, где он 
выступал против механич. тенденции в физиологии. 
Его работы в области дыхания тесно связаны с за
просами практики. В 1896 был привлечен к выясне
нию причин смертных случаев при взрывах на уголь
ных шахтах. Впоследствии, начиная с 1912, прини
мал непосредственное участие в изысканиях, про
водившихся в угольной пром-сти Англии в связи со 
взрывами, отравлениями и различными профес
сиональными заболеваниями, а также в обосновании 
ряда мероприятий но охране труда и технике безо
пасности шахтеров; возглавлял специальные фи
зиология. лаборатории в угольных р-нах Донкас
тера и Бирмингема. Ему принадлежат исследования 
труда водолазов (в связи с кессонной болезнью), 
летчиков (в связи с высотными полетами). В годы 
первой мировой войны принимал участие в изуче
нии действия отравляющих веществ и разработке 
соответствующих защитных средств.

С о ч.: O rgan ism  and e n viro n m en t as illu s tr a te d  b y  the p h y 
s io lo g y  of b re a th in g , N e w -H a ve n  —  L . ,  O x fo rd , 1917; T h e 
n ew  p h y s io lig y , and oth er addresses, L . ,  1919; T h e  sciences 
and p h ilo so p h y , [L .] , 1929; R e sp ira tio n , n ew  e d ., N ew -H a 
ven  —  L . ,  1935 (cobm. c J. G . P rie sle y ); Д ы ха н и е, пер. с 
ан гл ., М .— Л ., 1937 (совм. с Д ж . Г . П р и стл и ); Энзимы, пер. 
с а н гл ., М .— Л .. 1934.

ХОЛИН, Николай Александрович [р. 4(16) дек.
1897] — сов. специалист в области строительных 
конструкций, действит. чл. Академии строительства 
и архитектуры СССР (с 195о). Чл. КПСС с 1920. 
После окончания в 1925 Моек.ин-та инженеров транс
порта работал в ряде строительных организаций. 
В 1945—54 — нач. Главмосстроя, с 1954 — зам. 
министра транспортного строительства СССР. При
нимал участие в проектировании и строительстве 
ряда мостов (через Волгу у г. Костромы, через 
рр. Шат, Шатец, Ангару у Иркутска и др.) и ж.-д. 
линий.Руководил сооружением мостов через р. Днепр 
у гг. Запорожья, Днепропетровска, Киева и др., 
а также восстановлением ряда мостов, разрушенных 
в годы Великой Отечественной войны.

ХОЛЛ (Hall), Джеймс (17 янв. 1761—23 июня
1832) — шотл. геолог. Чл. Королев, об-ва в Эдин
бурге. Одним из первых применил эксперимент в 
геологии: сжимая с боков находящуюся под давле
нием пачку чередующихся пластин глины и сукна, 
он воспроизвел явление складчатости; расплавляя 
различные магматич. породы (в особенности базальт), 
получал, в зависимости от продолжительности их 
охлаждения, стекловатые или кристаллические ис
кусственные породы. Экспериментальным же путем 
X. добился превращения известняка в мраморовид
ное вещество. После трехлетней дискуссии с Дж. 
Геттоном (см.) стал сторонником его взглядов 
и своими исследованиями стремился подтвердить 
правильность концепции плутонистов. Путешест
вовал по Альпам, Италии и Сицилии. Во время 
экскурсий по Шотландии подметил факт шлифовки 
скал льдами. Кроме геологии и петрографии, за
нимался химией и физикой.

ХОЛЛ (Hall), Джеймс (12 сент. 1811 — 7 авг.
1898) — амер. геолог и палеонтолог. В 1832 окончил 
политехнич. школу в Трое (штат Нью-Йорк). 
С 1835 — проф. там же. С 1836 — сотрудник, а с 
1843 — руководитель геологич. службы штата 
Нью-Йорк. Занимался геологич. исследованиями в 
различных районах США и Канады. Автор много
томного издания «Пэлиентолоджи оф Нью-Йорк» 
(«Paleontology of New-\ork», 1847—94), в к-ром

дано монография, описание ок. 5 тысяч палеозой
ских окаменелостей Сев. Америки. Разработал пер
вую детальную стратиграфия, схему силура и де
вона сев.-воет, части США. X. одним из первых 
(1859) подметил, что складчатые зоны характеризу
ются резко повышенной мощностью геологич. фор
маций, и высказал предположение о прогибании здесь 
земной коры под тяжестью накопившихся осадков. 
X. указал, что такие зоны наиболее пластичны и 
обычно сминаются в складки. В процессе опускания 
происходят растяжения и разрывы, по к-рым внед
ряются магматич. породы. В дальнейшем эти рай
оны приподнимаются над поверхностью моря и раз 
мывающее действие текущих вод образует горный 
рельеф. Геотектонич. идеи X. позже были развиты 
в учении о геосинклиналях. Непосредственно свя
занным с движением земной коры X. считал и ре
гиональный метаморфизм, возникающий в резуль
тате химич. процессов при воздействии больших 
давлений и некоторого повышения температуры 
Много сделал для популяризации геологич. знаний.

С о ч.: An introduction to the study of the Brachiopoda..., 
pt. 1—2, Albany, 1894 (сонм, c J. M. Clarke).

Лит.; N i c k 1 c s J. M., Geologic literature on North 
America 1785—1918, pt. 1, Washington, 1923 (p. 4 40—49).

ХОЛЛ (Hall), Эсаф (Асаф) (15 окт. 1829 — 22 ноя
бря 1907) — амер. астроном, чл. Нац. АН в Вашинг
тоне (с 1875). В 1857—62 — ассистент обсерватории 
Гарвард, ун-та, в 1862—91 — астроном-наблюдатель 
на Морской обсерватории в Вашингтоне. В 1896— 
1901 —- проф. Гарвард, ун-та. Известен наблюдения
ми планет и их спутников, малых планет, двойных 
звезд. В 1876 определил период вращения Сатурна, 
в 1877 открыл спутников Марса. Занимался также 
разработкой теории движения планет и их спутников.

С о ч.: On the determination of the mass of Mars,' «Astrono- 
mische Nachrichten», 1875, Bd, 86, S. 327—37; On the ro
tation of Saturn, там же, 1877, Bd, 90; The Harvard obser
vation of the satellite of Neptune in 1847 and 1848, «Astro
nomical Journal», [Boston Mass.l, 1900, v. 20; The problem 
of three bodies, там же, 1901, т. 21.

ХОЛМС (Holmes), Артур (р. 14 янв. 1890) — англ 
геолог, чл. Лондон, королев, об-ва (с 1942). Проф. 
ун-тов в Дергеме (1924—43) и в Эдинбурге (с 1943). 
Известен работами в области радиоактивности 
Земли и теории измерения абсолютного возраста по
род и Земли. В 1911, развивая геотектонич. идеи 
англ, геолога Дж. Джоли, X. показал, что тектоно- 
магматич. явления связаны с верхней оболочкой 
Земли мощностью 20—40 км, сосредоточивающей 
основную массу радиоактивных элементов. X. пер 
вым отметил роль К40 в тепловом балансе земной коры 
и создал геотектонич. гипотезу подкоровых коп 
векционных течений. В 1920 совм. с Ч. Шухертом 
им была предложена шкала абсолютного геологич. 
времени, уточняемая и разрабатываемая X. с тех 
пор. Разработал (1946) оригинальный математнч. 
прием вычисления возраста Земли по данным изо
топных анализов рудных свинцов, получивший все
общее признание. В 1954 появились работы X., 
посвященные докембрию Африки и Индии, в к-рых 
X. выделяет 6 основных орогенич. циклов. Автор 
курсов физич. геологии и петрографич. методов ис
следования пород.

С о ч.: Petrographie methods and calculations, p. 1— 
L., [1923]; The age of the Earth, L.— Edinburgh — P., 1937; 
Radioactivity and geological time, в кн.: Physics of the Earth, 
Washington, 1931 (National Research Council, Bulletin, 
№ 80); An estimate of the age of the Earth, «Nature», 1946, 
t. 157; Основы физической геологии, пер. с англ., М., 1949; 
Возраст ураниита и монацита из постделийских пегматитов 
Раджпутаны, пер. [с англ.], в кн.: Изотопы в геологии, М., 
1954; Возраст ураниитов из Гордонии, Южная Африка, по 
данным изотопных анализов свинца, там же.

ХОЛОДКОВСКИЙ, Николай Александрович 
[19 февр. (3 марта) 1858 ■— 2 апр. 1921] — рус.
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зоолог и поэт-переводчик. В 1880 окончил Медико- 
хирургич. академию. С 1885 был приват-доцентом, 
позже — проф. Лесного ин-та в Петербурге; с 
1892 — проф. Военно-мед. академии. Автор много
численных трудов по различным разделам зоологии, 
гл. обр. по энтомологии и паразитологии. Особый 
интерес представляют его исследования сложных 
циклов развития хермееов — вредителей хвойных 
деревьев. X. принадлежат известные, многократно 
переиздававшиеся труды — «Учебник зоологии и 
сравнительной анатомии» (1905, 7 изд., 1933) и 
«Курс энтомологии теоретической и прикладной» 
(3 тт., 4 изд., 1927—31; 1 изд. под заглавием «Крат
кий курс энтомологии», 1890). Его труд «Атлас чело
веческих глист» (3 вып., 1898—99) имел большое 
значение для развития отечественной паразитоло
гии. Автор ряда научно-популярных работ по тео
рии эволюции и по общим вопросам биологии, к-рые 
способствовали широкому распространению дар
винизма в России; решительно выступал против 
идеализма в естествознании.

В поэтич. деятельности X. наиболее крупным 
трудом был перевод «Фауста» И. В. Гете, не утратив
ший своего значения до нашего времени. Кроме того, 
он перевел ряд поэтич. произведений Дж. Байрона, 
Ф. Шиллера, Н. Ленау, Дж. Мильтона, Г. Лонг
фелло и др.

С о ч.; Б и ол оги ч ески е очерни. СО. и збранны х с т а т е й ..., 
М .— П ., 1923; П тицы  Е в р о п ы , С П Б , 1901 (сонм, с  А . А . С и л а н 
тьевы м ).

Л и т .:  Р и м с к и й  - К о р с а к о в  М ., И . А . Х о л од к ов - 
ск и й , «Е стествозн ан и е в ш коле», 192 1, Л*? 3— 5; П а в л о в -  
о к и й Е . Н .,  Н и к о л ай  А л ек сан д р о ви ч  Х о л од к ов ск и й , ка к  
учены й и поэт, «Ч еловек и природа», 1923, Л» 1, стр . 1 1 — 38.

ХОЛОДНЫЙ, Николай Григорьевич [10(22) июня 
1882 — 4 мая 1953] — сов. ботаник, действит. чл. 
АН УССР (с 1929). Заел. деят. науки УССР (1945). 
В 1906 окончил Киев, ун-т и работал там же (с 1919— 
проф.); одновременно (1920—49) был сотрудником 
Ин-та ботаники АН УССР. X. принадлежат труды 
но физиологии, анатомии и экологии растений, по 
микробиологии и почвоведению. В области физио
логии разработал фитогормональную теорию тро- 
пизмов (известна под названием теории Холодно
го — Вента), объясняющую ростовые движения рас
тений. Из микробиология, работ большой шг.ерсс 
представляют его исследования морфологии и фи
зиологии железобактерий. Им разработан также ряд 
методов количественного учета почвенных бактерий 
(«пластинки обрастания», почвенные камеры, про
ращивание почвенной пыли). В области экологии 
X. принадлежит изучение вегетативного размноже
ния молодила — Sempervivum soboliferum, рас
селения дуба в естественных условиях с помощью 
сойки, опыления у шалфея, истекания зерновок у 
злаков во время длительных дождей и др. Последние 
годы занимался исследованием газов почвы и пока
зал их важное биология, значение; работал над во
просами происхождения жизни на Земле.

С о ч . :  О влияни и м етал ли чески х ионов на процессы  
р аздр аж и м ости  у  растен и й , « У н и вер си тетски е известия», 
К и е в , 1918 , т . 58, № 7— 8; Ф и т о го р м о н ы ..., К и е в , 1939; 
Д ар ви н и зм  и эвол ю ц и он н ая  ф и зи ологи я, Е р ев а н , 1943; 
Ж ел езоб а к тер и и , М ., 1953; И збранны е т р у д ы , тт. 1 — 3, К и ев , 
1 9 5 6 -5 7 .

Л и т .:  Б е л о к о н ь  И . П ., Н . Г . Х ол од н ы й , «Бота
нический ж ур н ал» , 1953, № 3; С м а л  1 й В . Т . ,  М икола 
Г р и гор ови ч  Х ол од н и й , «М 1кроб1олопчни й ж урн ал» , 1953, 
15, вы п . 3.

ХОРЕЗМИ, Мухаммед бен-Муса — среднеазиат. ма
тематик и астроном 9 в. Род. в Хиве. Автор ариф- 
метич. трактата, к-рый в 12 в. был переведен с араб, 
на латин. язык и по к-рому в Европе познакомились 
с инд. позиционной системой счисления. В алгебраич. 
труде X. «Китаб аль-джебр валь-мукабала» («Книга

о восстановлении и противопоставлении») алгебра 
впервые рассматривается как самостоятельная 
отрасль математики, вводятся правила действия с 
алгебраич. количествами и систематически решаются 
ур-ния 1-й и 2-й степени. Этот трактат, также в 
латин. переводе 12 в., долгое время служил осн. ру
ководством по алгебре в странах Европы. Название 
операции «аль-джеор», состоящей в перенесении 
членов из одной стороны ур-ния в другую с изме
нением знака, впоследствии стало названием раз
дела математики (алгебра). Имя аль-Хорезми (лати
низированное — Algorithm!) вошло в математику 
вначале как обозначение арифметики с помощью 
индийских чисел, а затем как общее название вся
кой системы вычислений, выполняемых по строго 
определенным правилам (алгоритм). X. принадле
жат также сочинения по астрономии. Им были 
написаны работы по астролябии, о солнечных ча
сах, астрономн1*. таблицы. С 1878 известна геогра
фия. рукопись X. — «Изображение земли».

Лит.: Ц е й т е н  Г. Г., История математики в древности 
и в средние века, пер. с франц., 2 изд., М.—Л., 1938; Ю п> 
к е в и ч А. П., О математике народов Средней Азии в IX— 
XV веках, в кн.: Историко-математические исследования, 
вып. 4, М.—Л., 1951; С а л ь е М. А., Мухаммед аль Хорез
ми — великий узбекский ученый, Ташкент, 1954; Ю ш к е 
в и ч  А. II., Арифметический трактат Мухаммеда бен Муса 
аль-Хорезми, в кн.: Труды Института истории естествозна
ния и техники (АН СССР), т. 1, М., 1954.

ХОРОШКО, Василий Константинович [25 марта 
(ст.г) 1881 — 26 июня 1949] — сов. невропатолог, 
действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1945). 
В 1904 окончил Моек, ун-т и работал ординатором 
там же. В 1911 вместе с группой прогрессивных 
ученых покинул ун-т. В 1912—23 преподавал на 
Высших женских курсах (во 2-м Моек, ун-те ; 
в 1915—20 работал в Травматология, ин-те. С 1929 
заведовал неврология, клиникой Гос. ин-та физиат
рии и ортопедии. Автор исследования заболеваний 
периферия, нервного аппарата и вегетативной нерв
ной системы, работ по изучению эпилепсии, клиники 
заболеваний лобных долей мозга, по физиотерапии 
нервной системы: ряд работ посвящен методологии 
медицины.

Лит.: Ч е т в е р и к о в  U., К 30-летию деятельности 
проф. В. К. Хорошко, «Советская клиника», 1934, т. 20, Л» 2; 
е г о  ж е , Василий Константинович Хорошко (к годовщине 
смерти), «Вопросы нейрохирургии», 195и, т. 14, № 4 (имеет
ся библиография основных работ X.); Василий Константи
нович Хорошко. [Некролог], «Невропатология и психиат
рия», 1950, т . 19, № 3.

ХОРРЕКС (Horrocks), Джеримайя [1617 (или 1619)—. 
3 янв. 1641] — англ, астроном. Внес значитель
ные улучшения в теорию движения Луны. Задолго 
до открытия И. Ньютоном закона всемирного тяго
тения X. правильно предполагал, что наблюдаемые 
неравенства в движении Луны происходят от воз
мущающего влияния Солнца; указал также на ряд 
неправильностей в движении Сатурна и Юпитера. 
X. предвычислил и первым наблюдал прохождение 
Венеры по диску Солнца (в 1639).

ХОУ (Howe), Джорж Уильям Осборн (р. 4 дек.
1875) — англ, радиотехник. По окончании ун-та 
в Дергеме в 1900 — 02 работал инженером-электриком 
в фирме «Сименс—Шуккерт» в Германии. В 1905;—20 
преподавал в колледже в Сант-Кенсингтоне. В 1921—
1946—проф. электротехники ун-та в Глазго. Известен 
как автор метода расчета емкости длинноволновых 
антенн. Этот метод был опубликован им в 1914—16 
и не потерял своего значения до настоящего вре
мени. С 1926 является ред. журнала «The Wireless 
Engineer».

ХОФМЕЙСТЕР (Hoffmeister), Куно (р. 2 февр. 
1892) — нем. астроном, чл. герм, академии естест
воиспытателей в Галле (с 1936). Дир. обсерватории
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в Зоннеберге. Осн. исследования X. посвящены изу
чению переменных звезд и метеоров. Им открыто не
сколько тысяч новых переменных звезд и для боль
шинства из них проведено исследование изменения 
их блеска. Из многочисленных наблюдений метеоров 
X. установил скорости их относительно Солнца. 
Выдвинутая им гипотеза о межзвездном происхож
дении метеоров в настоящее время признана не
верной.

С о ч.: Die RW Aurigae-Sterne und ihre Nebenformen, 
♦Astronomische Nachrichten», 1949, Bd 278, H. 1—2; Meteor- 
strdme. Meteoric currents, Weimar, 1948; Die Meteore, ihre 
kosmischen und irdischen Beziehungen, Lpz., 1937; Yerzeichnis 
von 1440 neuen veranderlichen Sternen mit Angaben uber die 
Art ihres Lichtwechsels, B., 1949; Zur Photometrie der Milch- 
strasse, B., 1947; Die veranderlichen Sterne der nordlichen 
Milchstrasse, T1 4—7, B., 1947—54 (Veroffentlichungen der 
Sternwarte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin in Sonneberg, Bd 1, H. 2—3, 5, Bd 2, H. 2); Zahlungen 
der Meteore in Sttdwestafrika 1937—1938, B., 1955 (S. 251—78).

ХРЕНОВ, Константин Константинович [p. 13
(25) февр. 1894] — сов. ученый в области электро
сварки, чл.-корр. АН СССР (с 1953), акад. АН УССР 
(с 1945). Заел. деят. н. и т. УССР. Чл. КПСС с 
1955. В 1918 окончил Петроград, электротехнич. 
ин-т; в 1921—25 преподавал там же. В 1928—47 пре
подавал в Моек, электромеханич. ин-те инженеров 
ж.-д. транспорта (с 1933 — проф.) и одновременно 
(с 1931) — в Моек, высшем технич. училище. В 
1945—48 работал в Ин-те электросварки АН УССР; 
с 1952 работает в Ин-те электротехники АН УССР; 
с 1947 — проф. Киев, политехнич. ин-та. С 1953 — 
чл. президиума АН УССР. Осн. труды X. посвящены 
разработке вопросов электросварки металлов. 
Им созданы методы электросварки и резки металла 
под водой, нашедшие широкое применение при восста
новлении мостов и ремонте судов (Сталинская пре
мия 1946).

С о ч.: Подводная электрическая сварка и резка метал
лов, М., 1946; Электрическая сварочная дуга, Киев — М., 
1949; Сварка, резка и пайка металлов, Киев — М., 1952; 
Технология дуговой электросварки, М.—Л., 1940 (совм. 
с В. И. Ярхо); Автоматическая дуговая электросварка, М., 
1949 (совм. с С. Т. Назаровым); Керамические флюсы для 
автоматической дуговой сварки, Киев, 1954 (совм. с Д. М. 
Кушнеревым).

ХРЖОНЩЕВСКИЙ, Никанор Адамович (1836—
1906) — рус. физиолог и гистолог. В 1864 окончил 
Казан, ун-т. Проф. Харьков, (с 1867) и Киев, (с 
1869) ун-тов. Работы посвящены изучению строения 
и физиология, функции легких, почек, печени, кро
веносных и лимфатич. сосудов, функции кожи, 
нервной системы и др. В 1864 впервые применил 
для изучения деятельности почек прижизненное 
(витальное) окрашивание, положив этим начало 
гистофизиологии. Пользуясь методом физиология, 
инъекции красок, открыл (1886) способность клеток 
печени вырабатывать желчь, установил природу 
и характер разветвлений желчных протоков пе
чени и др.

Лит.: К в и т н и ц к и й - Р ы ж о в Ю. Н., Н. А. Хржон- 
щевский (К 90-летию метода физиологической инъекция), 
-♦Успехи современной биологии», 1954, т.38, вып. 2 (имеется 
библиография научных работ X. и литература о нем).

ХРИСТИАНОВИЧ, Сергей Алексеевич [р. 27 окт. 
(9 ноября) 1908] — сов. ученый в области механики, 
акад. (с 1943, чл.-корр. с 1939). Чл. КПСС с 1949. 
По окончании в 1930 Лен. ун-та работа! в Гос. 
гидрология, ин-те в Ленинграде. В 1937—53 — в 
Центральном аэрогидродинамич. ин-те. В 1946— 
1956 — чл. президиума АН СССР. С 1956 работает 
в Ин-те химия, физики АН СССР. Исследования X. 

охватывают вопросы механики жидкостей и газов. 
В области теории движения жидкости в каналах и 
реках им выполнено фундаментальное исследование 
«Неустановившиеся движения в каналах и реках»

(1938), в к-ром разработан метод решения задач 
о распространении и отражении волн и решен ряд 
основных задач, встречающихся в практике эксплуа
тации гидротехнич. сооружений. В теории пластич
ности X. решил плоскую задачу об определении 
напряжений, возникающих в пластич. среде, по 
силам, заданным на замкнутом контуре. Работы X. 
но теории фильтрации «Движение грунтовых вод, 
не следующих закону Дарси» (1940) и «О движении 
газированной жидкости в пористых породах» (1941) 
имели значение для теории движений жидкости 
при нелинейных законах сопротивления и для тео
рии движения газо-жидкостных смесей. В области 
аэродинамики X. исследовал обтекание газом про
филя при наличии подъемной силы при больших 
дозвуковых скоростях и на этой основе разработал 
метод расчета влияния сжимаемости на характеристи
ки профиля крыла. X. выполнены важные исследова
ния по теории течения газа со сверхзвуковой ско
ростью, а также в области авиационной техники. 
Лауреат Сталинской премии (1942, 1946, 1952).

С о  ч.: П л оск а я  задача м атем атической теор и и  пласти ч 
ности при внеш них си л а х , задан н ы х на зам кн утом  к о н тур е. 
«М атем атический сб о р н и к . Н о в а я  серия», 1936, т . 1(43). 
вы п. ,, о б т е к а н и е  тел  газом  при больш и х д о зв ук о в ы х  ск о р о 
с т я х . М ., 1940 (Т р уд ы  Ц е н тр а л ьн о го  аэро-гидродинам иче- 
ск о го  ин -та им. Н . Е . Ж у к о в с к о го , вы п. 481); О с в е р х з в у к о  
в и х  теч ен и ях  газа , М ., 1941 (сери я та ж е, вы п. 543); О бте
кан и е кр ы лового  проф иля при докр и ти ч еской  ск ор о сти  по
т о к а , «П ри кладн ая м атем ати ка и м ехан и ка», 1947, т. 11. 
вы п. 1 (совм . с  И . М. Ю рьевы м ); П р и бл и ж ен н ое и н тегр и р о
вание ур авн ен и й  св е р х з в у к о в о го  течени я га за , там  ж е. 
1947, т . 11, вы п. 2.

ХРИСТОФФЕЛЬ (Christoffel), Эльвин Бруно. См 
Кристоффель Э. Б.

ХРУЩОВ, Василий Михайлович [3(15) 1882 — 
19 дек. 1941] — сов. электротехник, действит 
чл. АН УССР (с 1939). Чл. ВКП(б) с 1940. Окончил 
Томский технология, ин-т, где преподавал с 1914 
(с 1920 — проф.). С 1923 — проф. Харьков, техно
логии. ин-та, с 1930 — Харьков, электротехнич. 
ин-та. Один из организаторов Ин-та энергетики 
(позже — Ин-т электротехники) АН УССР и первый 
его дир. (с 1939). Осн. труды X. посвящены вопросам 
передачи и распределения электрич. энергии. Им 
разработаны новые методы расчета сложных район 
ных и городских электрич. сетей по уравнительным 
мощностям или токам. Широкое применение полу 
чили в свое время труды X. по установлению наи 
выгоднейшего напряжения низковольтных распре 
делительных сетей и по размещению трансформатор
ных подстанций в городских электрич. сетях. В 
последний период своей деятельности X. работал 
над созданием дугового выпрямителя высокого на
пряжения и механич. выпрямителя сильного тока.

С о ч.: Э л ектр и ч ески е сети  и ли н и и , ч. 1, М .— Л ., 1932; 
Э л ек тр и ч еск и е линии и сети , ч. 2, М .— Л ., 1935.

Л и т .:  С борни к р абот И н с ти ту т а  эн ер гети ки  памяти ака 
дем ика В . М. Х р у щ [о ]в а , № 1, К и е в , 1946; Д ей стви тел ьн ы й  
член А кадем и и  н а ук  У к р а и н с к о й  С С Р  В . М. Х р у щ о в , в кн. 
С борни к тр уд о в  И н сти тута эл ек т р о тех н и к и , вы п. 8, К и ев. 
1952; Л  е б е д е в С . А .,  П ам яти  В . М. Х р у щ [о ]в а . К  10-ле 
тию  со  дня ем ерти, «Электричество», 1952, № 1.

ХРУЩОВ, Григорий Константинович [р.19 февр. 
(3 марта) 1897) — сов. гистолог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Заел. деят. науки РСФСР (1947). Чл. 
КПСС с 1940. В 1919 окончил Моек, ун-т и до 1930 
работал там же. Проф. Моек, зооветеринарного 
(1933—45) и 2-го Моек. мед. (с 1945) ин-тов. В 1939— 
1949 — дир. Ин-та цитологии, гистологии и эмбрио
логии, с 1949 — Ин-та морфологии животных им 
А. Н. Северцова АН СССР. Автор трудов в области 
сравнительной и экспериментальной гистологии 
и цитологии. Развивая идеи И. И. Мечникова об 
эволюции защитных приспособлений организма в 
борьбе с инфекциями и повреждениями тканей.
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X. разрабатывает вопросы о стимулирующей роли 
лейкоцитов крови в восстановительных процессах. 
Эа труд «Роль лейкоцитов крови в восстановитель
ных процессах в тканях» (1945) АН СССР присудила 
X. в 1949 премию имени И. И. Мечникова.

О о ч.: Ф и зи ческ и е св ой ства  ж и вой  к л етк и  и методы 
и х и ссл ед о в а н и я , М .— Л ., 193и; Л ей к оц и та р н ы е систем ы  
м л екоп и таю щ и х и и х  эвол ю ц и я, в к н .: Т р у д ы  П ятого  В се
сою зн ого  съ езд а ан атом ов, ги сто л ого в  и эм бр и ологов в Л е
н и н гр ад е 5 — 11 ию л я 1949 г .,  Л .,  195 1.

ХРУЩОВ, Константин Дмитриевич (1852—1912)— 
рус. геолог и петрограф. Род. и получил образование 
в Германии. После окончания Вюрцбург, ун-та 
(1872) предпринял путешествие но Северной и 
Южной Америке. С 1877 жил в Германии, с 1889 — 
в России. С 1899 — ироф. Военно-мед. академии в 
Петербурге. Работы X. (большинство из них опубл. 
в разных изданиях за границей) посвящены геологии 
и особенно петрографии, в частности им проведены 
исследования лабрадоритов Волыни, пород о-ва 
Валаам и п-ова Таймыр, гранитов Алтая, циркона 
и т. н. С помощью сконструированных им аппаратов 
для гидротермального синтеза осуществил ряд 
экспериментов с использованием коллоидов в ка
честве исходных продуктов. Им воспроизведены 
гидроксильные амфибол и слюда. Осуществил также 
синтез минералов кварца, роговой обманки и др.

Л и т .:  И и к о л а е н к о В ., О чер к истор ии каф едры  мине
р ал оги и  им и. В оен н о-м еди ц и н ской  ак ад ем и и , 1808— 1898, 
СИ Б , 1898; З а п и ск и  М и нералоги и, общ ества, 2 се р и я, ч. 50, 
11 ., 1915 (см. раздел  П р оток ол ы , стр . 24— 25); Ч  и р в и н- 
с к и й П . И ., И с к у сс тв ен н о е  п ол учен и е м инер алов в X I X  
столети и , К и е в , 1903— 1906.

ХРУЩОВ (Хрущев), Павел Дмитриевич (23 февр. 
1849 — 20 апр. 1909) — рус. химик. Сын помещика. 
Учился в Петербург, и Дерпт. ун-тах и за границей, 
а затем в Харькове у Н. Н. Бекетова. Читал в 
Харьков, ун-те отдельные курсы по вопросам физич. 
химии. X. организовал в своем имении в с. Карасев- 
ка под Харьковом химич. лабораторию, где работал 
над вопросами химич. термодинамики, теории рас
творов и электрохимии. В учебнике «Введение к 
изучению теории химических равновесий» (1894) 
одним из первых использовал уравнения Гиббса 
для изучения различных химич. равновесий. X. 
(овм. с рус. химиком А. П. Ситниковым произвел 
точные криоскопии, измерения при помощи разрабо
танного им метода измерения температур замерза
ния растворов электрич. термометром. X.определил 
(1898—1901) электродвижущие силы и свободные 
энергии различных гальванич. элементов.

С о ч.: К р и о с к о п и ч еск и е  и с сл ед о ва н и я , «Ж урн ал Р у с 
ск о го  ф п з.-хи м . об-ва [Ч а с ть  хи м и ч еск ая ]» , 1902, т . 34, отд. 
1. вы п. 2— 3.

Л и т .:  С т р е л к о в И . И ., Р а зв и т и е  воззрени й Н . Н . Б е 
кетов а на п р и р од у  хи м и ч еского  ср о д ств а  в р аб о та х  П . Д . Х р у 
щева, в к н .: И з истор и и  отечествен н ой  хим ии , Х а р ь к о в , 
1952; К у з ь м е н к о  С. И ., Р у с с к и й  ф и зи ко-хи м и к П авел  
Д м и тр и еви ч  Х р у щ о в , в кн .: С ообщ ен и я о н а учн ы х р аботах  
членов В сесо ю зн ого  хи м и ч еского  общ ества им. Д . И. Мен
делеева, Лн 3, М., 1954.

ХУДЯКОВ, Николай Николаевич (1866—1927) — 
сов. мцкробиолог. Образование получил в Берлин, 
и Лейпциг, ун-тах. С 1896 — проф. Моек. с.-х. 
ин-та (позже Моек. с.-х. академии им К. А. Тимиря
зева) и одновременно (1909—17) Моек, коммерче
ского ин-та. Труды посвящены вопросам анаэро
биоза и почвенной микробиологии. В работе «К 
учению об анаэробиозе» (1896) установил возмож
ность культивирования анаэробов в присутствии 
кислорода и высказал положение, что анаэробиоз 
у бактерий является приспособлением к условиям 
существования. В области почвенной микробиологии 
открыл (сов.м. с сотрудниками) явление адсорбции 
бактерий частицами почвы, что имеет большое зна
чение для их активности в почвенных процессах.

Автор первого на рус. языке курса «Сельско
хозяйственная микробиология» (1926), имевшего 
большое значение для развития микробиологии 
в СССР.

ХУДЯКОВ, Петр Кондратьевич [20 февр. (4 марта)
1858—17 сент. 1935] — сов. ученый в области при
кладной механики. Герой труда (1928). Заел. деят. 
н. и т. РСФСР (1933). По окончании (в 1877) Моек, 
технич. училища преподавал там; с 1890 — проф., 
с 1904— заел. проф. Был выдающимся педагогом. 
Осн. труды X. относятся к сопротивлению мате
риалов и деталям машин. Создал широко известные 
курсы сопротивления материалов и деталей машин, 
по к-рым учились многие поколения инженеров. 
Нек-рые исследования X. касались вопросов тепло
техники (паровых машин и паровых котлов). Разра
ботанные им технич. руководства и атласы по на
сосам сыграли значительную роль в развитии 
отечественного насосостроения. Интерес представ
ляет написанная X. книга «Путь к Цусиме» (1907).

С о ч.: Сопротивление материалов, ч. 1—2, 6 изд., М., 
[19301; Детали машин, ч. 1—2, 3 изд., М., 1907—11 (совм. 
с А. И. Сидоровым); Атлас поршневых насосов, исполненных 
русскими и заграничными механическими заводами, вып.
1—2, М., 1890; Построение насосов, М., 1899.

Лит.: Ш е х т е р  М. Е., Петр Кондратьевич Худяков, 
«Вестник машиностроения», 1950, № 11; Петр Кондратьевич 
Худяков [некролог], «Вестник инженеров и техников», 
1935, № 10; Краткое жизнеописание профессора П. К. Худя
кова, М., 1928.

ХУМАЛ (Тудеберг), Арнольд Константинович 
[р. 26 февр. (10 марта) 1908] — сов. математик, 
акад. АН Эст. ССР (с 1951). После окончания в 
1929 Тартуского ун-та преподавал там же (с 1940 — 
проф.). С 1944 — проф. Таллин, политехнич. ин-та. 
В 1947—49 — дир. Ин-та физики, математики и 
механики АН Эст. ССР. С 1953 — вице-президент 
АН Эст. ССР. Осн. труды посвящены теории ин
терполяции (типы квадратурных формул, оценка 
их остаточных членов), номографии (номография, 
решение общего ур-ния пятой степени) и начертатель
ной геометрии (развитие аксонометрии в централь
ной проекции). Один из авторов курса «Начерта
тельная геометрия» (3 чч., 1947—50).

С о ч.: Ober die Theorie und die Anwendungsmethoden 
der Quadraturreihen, Tartu, 1933 (Acta et commentationes 
Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) A. Mathematics, physi- 
ca, medica, 25); Ortogonalsysteme von Polynomen und Extre- 
mumprobleme der Interpolatiоnsrechnung, Tartu, 1935 (се
рия та же, 28); Algebraliste vorrandite nomograafillsest la- 
hendamisest. «Известия АН Эстонской ССР», 1954, т. 3, 
№ 1.

ХУНД (Hund), Фридрих (р. 4 февр. 1896) — нем. 
физик, чл. Германской АН в Берлине (с 1949). 
Учился в Марбург, и Гёттинген, ун-тах. В последнем 
преподавал с 1925. С 1929 — проф. Лейпциг, 
ун-та, с 1946 — Иенского ун-та, с 1951— ун-та во 
Франкфурте-на-Майне. Осн. труды X. посвящены 
квантовой механике и спектроскопии.

С о ч.: Linienspektren und periodisches System der Ele- 
mente, B., 1927; Einftihrung in die theoretische Physik, Bd 
1—5, Lpz., 1945—50; Das Naturbild der Physik, [4 Aufl.l, 
Potsdam, 1948; Wirkungsquantum und Naturbeschreibung, 
B., 1935; Materie als Feld, B. — Gottingen — Heidelberg, 
1954.

ХУТЬРА (Hutyra), Ференц (6 сент. 1860—1934) — 
венг. ветеринарный врач, чл. Венг. АН (с 1910). 
Окончил Будапешт, ун-т. С 1888 был проф. (с 1899— 
ректор) Ветеринарного ин-та в Будапеште. Осн. 
работы относятся к области сравнительной патоло
гии. Особенно много занимался изучением тубер
кулеза, чумы свиней и ветеринарно-санитарными 
проблемами. Помимо работ, изданных на венг. 
языке, большую известность получил его труд, 
изданный на нем. языке, — «Частная патология и 
терапия домашних животных» (2 тт., 1905—1906), 
в соавторстве с Й. Мареком. Эта книга неоднократно
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переиздавалась и переведена на рус., англ., испан., 
нтал. и турец. языки.

С о ч.: S p e zie lle  P a th o lo g ie  und T h e ra p ie  der H au stiere , 
B d  1 — 2, 10 A u f l . ,  Jen a, 1954 [совм. c J. М а гек ’ ом).

ХЭЙЛ (Hale), Джордж Эллери (29 июня 1868 — 
22 февр. 1938) — амер. астроном. В 1890 окончил 
Массачусет. технологич. ин-т. В 1897—1905 — проф. 
Чикагского ун-та. X. был организатором и первым 
дир. двух больших амер. обсерваторий: Йерксской 
(в 1895—1905) и Маунт-Вильсон (в 1904—23). Осн. 
труды посвящены исследованию физики Солнца 
и звезд. С его именем связано первое практич. при
менение спектрогелиоскопа, спектрогелиографа и 
башенного телескопа для солнечных наблюдений. 
X. предсказал и затем подтвердил данными наблю

дений существование магнитного поля солнечных 
пятен. Был основателем и первым ред. астрофизич. 
журнала «Astrophysical Journal» (1895).

С о ч. X .:  T h e  s tu d y  o f a s te l la r  e v o lu tio n , C h ic a g o , 1908; 
T h e  sp ectro h elioscop e  and it s  w o rk , p a rt  1— 2, « A stro p h ysica l 
Jou rn al» , 1929, v . 70, p. 265— 3 1 1 , 1930, v . 7 1 , p. 73 — 101; 
S o la r  m ag n etism , «Nature», L . ,  1935, v . 136, p. 703— 7u5: 
M a g n etic  o b se rv a tio n s  of su n sp o ts 1 9 1 7 — 1924, p a rt 1 — 2, W a 
sh in g to n , 1938 (совм. c S. B . Nic.holson'oM ).

ХЮНЕ (Huene), Фридрих фон (p. 22 марта
1875) — нем. палеонтолог. Проф. геологии и па
леонтологии Тюбинген, ун-та. Работы по иско
паемым рептилиям. В вопросах эволюции выступал 
как противник дарвиновского понимания развития 
органич. мира. С 1929 X. — иностранный чл. АН 
СССР.

ц
ЦАНДЕР, Фридрих Артурович [11(23) авг. 1887 — 

28 марта 1933] — сов. ученый и изобретатель в 
области ракетной техники. В 1914 окончил Рижский 
политехнич. ин-т, после чего работал на ряде з-дов 
в Москве. С 1908 начал заниматься проблемами реак
тивного движения. Предложил оригинальные кон
струкции воздушных реактивных двигателей, ра
кетных двигателей на жидком топливе, а также ра
кет и ракетопланов. В 1930—32 был построен и испы
тан ракетный двигатель на жидком топливе конструк
ции Ц. Им написан ряд работ по теории реактивных 
двигателей и космич. ракет. Выдвинул и разработал 
идею использования в качестве топлива для ракет 
ного двигателя металлич. частей ракеты, стано
вящихся ненужными в полете.

С о ч.: П роблем а полета при помощ и р акетн ы х ап п ар атов. 
С борн и к статей , М ., 1947.

ЦВЕТ, Михаил Семенович (19 мая 1872—26 июня 
1919) — рус. ботаник-физиолог и биохимик. Род. 
в Италии, образование получил в Женев, ун-те 
В 1897 переехал в Петербург и работал в Биология 
лаборатории, учрежденной П. Ф. Лесгафтом. С 1902 
работал в Варшав. ун-те; с 1908 был проф. Варшав. 
политехнич. ин-та. Труды посвящены изучению 
пластид и пигментов растений и разработке методов 
их исследования. Особое значение имеет предложен
ный им метод хроматографии. анализа, описание 
к-рого с подробными теоретич. обосл ованиями дано 
им в монографии «Хромофиллы в растительном и жи
вотном мире» (1910); элементы и наброски метода Ц. 
начал публиковать с 1901 в ряде статей («Физико
химическое строение хлорофильного зерна», 1901, 
«О новой категории адсорбционных явлений и о 
применении их к биохимическому анализу», 1903, 
«Физико-химические исследования хлорофилла»,
1906). С помощью своего метода, предназначенного 
для исследования фотосинтетич. пигментов, Ц. опро
верг господе твовавшее в его время мнение об однород
ности зеленого пигмента листа — хлорофилла, доказав 
наличие двух пигментов, названных им а-хлорофил- 
лин и f-хлорофиллин; доказал сложную природу 
желтого пигмента — ксантофилла, считавшегося до 
этого однородным. Метод хроматография, анализа, 
к-рый, как указывал Ц., мог быть использован 
для исследования как окрашенных, так и неокра
шенных веществ, был встречен с недоверием и 
лишь позднее (в 30-х гг.) получил широкое распро
странение в различных областях науки (химии, 
биохимии).

С о ч.: Хроматографический адсорбционный анализ.
Набранные работы, М., 1946 (имеется краткая биография,

л и т ер а ту р а  о Ц . и би бли ограф и я его  о п уб л и к о в ан н ы х р абот, 
стр . 2 16 — 35).

Л и т .;  М и хаи л  Сем енович Ц вет (18 72— 1919), в к н .:  Л ю ди 
р у сс к о й  н а у к и . С пр сди ел. и в с ту и . статьей  ак ад . С. И. В а 
ви лова, т. 2, М .— Л ., 19 48.

ЦВЕТКОВ, Константин Алексеевич [28 апр. 
(10 мая) 1874 — 4 авг. 1954] — сов. астроном, спе
циалист по практич. астрономии. Заел, деятель н. 
и т. РСФСР (1945). В 1896 окончил Моек, межевой 
ин-т (ныне Моек, ин-т инженеров геодезии, аэро
фотосъемки и картографии). В 1902—51 работал 
там же (с 1917 — проф.). Одновременно (1942—54) — 
в Центр, н.-и. ин-те геодезии, астрономии и карто
графии. Ц. был одним из организаторов и руководи
телей оптико-мсханич. произ-ва «М. Таубер, К. 
Цветков и К°» (1905—17). Являлся консультантом 
ряда учреждений (Гл. управления геодезии и карто
графии и др.). Руководил составлением многочислен
ных пособий для производства аетрономо-геодезич. 
работ. Автор курсов по практич. астрономии, сфе
рической и общей астрономии.

С о ч.: П р ак ти ч еск а я  астр он ом и я, 2 и зд., М ., 195 1; Эфе
мериды д л я  опред елен и я ш ироты  но соответствен н ы м  вы сотам  
звезд (по сп о с о б у  П евц ова) д л я  з о н ы ... ,т .  1 — 5, М ., 1946— 49; 
К у р с  сф ери ческой и общ ей астроном и и, М ., 1945; Рабочи е 
офемериды. 500 пар звезд д л я  оп ред елен и я времени по сп о 
со б у  со о тв етств ую щ и х вы сот (сп особ Ц и н гер а), ни. 1 — 4, М .—  
Л .. 19 3 1— 32 (совм. с, д р .).

ЦВИЙИЧ^(ЦвирШ), Йоваи (1865—1928) — серб, 
географ, действит. чл. и президент Серб. АН в 
Белграде. Проф. Белград, ун-та (с 1893). Проводил 
геоморфологич. и геология, исследования на Балкан
ском п-ове.Среди его трудов наиболее важными явля
ются работы по карсту и четвертичному оледенению 

.Балканского п-ова.
С о ч.: G ru n d lin ien  der G e o g ra p h ic  und G e o lo g ic  von Mn- 

zed on ien  und A ltse rb ie n , T1 1, G o th a , 1908; B ild u n g  und 
D is lo z ie ru n g  der D in ariseh en  R u m p ffla c h e , « P eterm anns 
M itte ilu n gcn » , 1909, Rd 55. T1 6 — 8.

ЦЕЗАЛЫШН (Ccsalpino), Андреа. См. Чезаль- 
пино А.

ЦЕЙС (Zei3), Карл Фридрих (11 сент. 1816 — 
3 дек. 1888) — нем. оптик-механик, основатель оп- 
тич. фирмы в Иене. Род. в Веймаре в семье токар
ного мастера. После окончания гимназии в 1834 
переехал в Иену, где по 1838 проходил обучение у 
известного в то время оптика и механика Ф. Кер
нера, доцента Иенского ун-та. В 1838 Ц. предпри
нял длительную поездку, во время к-рой посетил 
механич. мастерские Штутгарта, Дармштадта, 
Вены и Берлина. В 1846 в Йене организовал опти- 
ко-механич. мастерскую, выпускавшую лупы и про
стые микроскопы, положив, т. о., начало фирме 
по производству оптических приборов. Для



Ц Е Й Т Е Н  -  Ц Е П П ЕЛ И Н

работы в мастерских в 1863 был привлечен Э. Аббе 
{см.), а затем и ряд др. крупных специалистов тео- 
ретич. и практич. оптики (3. Чапский, А. Гартман, 
К. Пульфрих и др.). С 1881 для завода Ц. начал ла
бораторные плавки стекла О. Шотт (см.). Вскоре был 
организован завод оптич. стекла, к-рый впоследствии 
объединился в одно предприятие Цейса — Шотта.

Л и т .:  A n d e r s  G ., C arl Z eiss, « W issen sch aft und F o rt- 
scliritt»  1957, Bd 7, № 9.

ЦЕЙТЕН (Zeuthen), Иероним Георг (15 февр. 
183V) — 6 янв. 192 )) — дат. математик. Проф. Ко
пенгаген. ун-та. Автор ряда ценных работ по истории 
математики, среди к-рых наиболее важными явля
ются труды но истории др.-греч. математики (осо
бенно по теории конич. сечений) и по истории ана- 
литич. геометрии и исчисления бесконечно малых 
в 17 в. Ему принадлежат также работы но теории 
алгебраич. кривых и поверхностей.

С о  ч.: D ie L eh re  von  den K e g e ls c h n itte n  im  A lte rtu m , 
K o p en h a gen , 1886; И стори я м атем атики в древности и в сред
ние вен а, пер. с ф р ан ц ., 2 и зд., М .— Л ., 1938; И стори я м ате
м атики в X V I  и X V I I  в е к а х , пер. с нем ., 2 изд., М .— Л ., 1938.

ЦЕЛИКОВ, Александр Иванович [р. 7(20) апр. 
1904] — сов. ученый, специалист в области про
катки, чл.-корр. АН СССР (с 1953). Чл. КПСС с 
1945. С 1925 работал конструктором в Ста^ьпроекте, 
на з-де «Серп и молот», на Ижевском з-де и др. 
В 1928 окончил Моек, высшее технич. училище. С 
1935 преподает в высших учебных заведениях. С 
1945 работает в Центр, конструкторском бюро метал
лургия. машиностроения. Оси. труды Ц. посвящены 
вопросам конструирования прокатных станов и тео
рии прокатки. Разработал оригинальный метод рас
чета прокатных станов. Под его руководством соз
даны конструкции новых высокопроизводительных 
механизированных прокатных станов, в т. ч. блу- 
ммнги, непрерывные листовые, трубные и прово
лочные станы, станы для прокатки тончайшей 
ленты и профилей переменного и иериодич. сече
ний (шарм, полуоси и т. д.). Лауреат Сталинской 
премии (1947, 1948, 1951).

С о ч.: Р а сч ет и кон стр у и р ова н и е пр ок атн ы х машин-
о р уд и й , М .— Л ., 1938; П р окатн ы е стан ы , М ., 1946; М ехани з
мы п р ок атн ы х ст ан ов , М ., 1946; В ли ян и е внеш них зон на 
уиш рение и р асп редел ен и е ск ор остей  и н апряж ен ий по ш и
рине пр ок аты ваем ой  полосы , в кн .: П роблемы  м етал лур ги и , 
М ., 1953; П р огр есси вн ы е пр оц ессы  обработки давлением  на 
заво д а х  м ассового  м аш и н остр оен и я, в кн.: П ер едовая т е х 
н ологи я  м аш и н остр оен и я, М ., 1955.

ЦЕЛЛЬНЕР (Zollner), Карл Фридрих (8 ноября 
1834 — 25 апр. 1882) — нем. астрофизик. С 1866 — 
проф. Лейпциг, ун-та. Осн. работы посвящены 
вопросам астрофотометрии. Ц. сконструировал фо
тометр для визуальных наблюдений блеска небесных 
светил. Одним из первых наблюдал протуберанцы 
на Солнце при помощи спектроскопа.Ему также при
надлежат работы о строении комет и атмосфере 
Солнца.

С о ч.: P h o to m etrtsch e  U n tersu ch u n g en , «A nnalen der
P h y s ik  und Chem ie», 1857, B d  100, 1860, B d  109; G ru n d ziige  
ein'er a llg e m e in e n  P h o to m e trle  des H im m e ls , B . , 1861; t)b er 
d ie N a tu r  der C o m e te n ... , 2 A u f l . ,  L p z . ,  1872.

Л и т .:  W i  r t h  M ., F rie d ric h  Z o lln e r . E in  V o rtra g , zum  
G e d a c h tn iss  g e h a c te n  im  a k a d e m isch -p h ilo so p h . V ere in  zu 
L e ip z ig  4 M ai 1882, 2 A u f l. ,  L p z ., 1882; К  о e r b e г F ., K a rl 
F rie d ric h  Z o lln e r . E in  d cu tseh es G e le h rte n le b e n ..., B ., 1899.

ЦЕЛЬС (Celsus), Авл Корнелий (1 в. до н. э. — 
1 в. н. э.) — древнерим. ученый и писатель. Составил 
большой энциклопедии, свод знаний, включавший 
риторику, философию, военное дело, с. х-во, меди
цину и др. Сохранился лишь компилятивный трактат 
«О медицине» (8 кн., напечатан в 1566), наи
более ценные разделы к-рого посвящены гигиене, 
хирургии, кожным болезням; дано описание стри
г у щ е г о ' лишая, четырех признаков воспаления (по
краснение, припухание, жар и боль) и др. Благодаря

трактату Ц. в значительной мере сохранены работы 
Герофила, Эразистрата и др. греч. ученых.

Л и т .:  К  о в н е р С ., И стори я древней медицины, вып. 3, 
К и ев , 1888 (стр. 763— 90); Б е р н а р д  А . А .,  Значение 
Ц ел ьза  в медицине и, в частности, в х и р ур ги и , С П Б , 1907; 
W  е 1 1 in a n II М. A .,  C o rn eliu s C elsu s, В ., 1918.

ЦЕЛЬСИЙ (Celsius), Андерс (27 ноября 1701 — 
25 апр. 1744) — швед, астроном и физик, чл. Сток
гольм. АН. С 1730 — проф. Упсал. ун-та. Принимал 
участие в Лапландской экспедиции (1736—37), 
возглавлявшейся II. Л. Мопертюи (см.). С 1740 — 
дир. построенной им обсерватории в Упсале. Ц. 
принадлежит большое количество работ по астроно
мии, геофизике и физике. Широкую известность 
его имя приобрело благодаря предложенной им 
(в 1742) стоградусной шкале термометра (у самого 
Ц. точка кипения воды отмечалась нулем, а точка 
таяния льда — числом 100).

ЦЕНКОВСКИЙ, Лев Семенович (1 окт. 1822— 
25 сент. 1887) — рус. ботаник и протистолог, 
чл.-корр. Петербург. АН (с1881).Поляк по националь
ности. В 1844 окончил Петербург, ун-т. Проф. 
Демидовского лицея в Ярославле (с 1850), Петер
бург. ун-та (с 1854), Главной школы в Варшаве 
(с 1862) и Новороссийск, ун-та в Одессе (с 1865); 
с 1872 — проф. Харьков, ун-та. Ц. является одним 
из основоположников протистологии и бактериоло
гии. Изучая историю индивидуального развития 
низших растений (водорослей, грибов, бактерий) 
и низших животных (инфузорий, радиолярий и др.), 
установил отсутствие резкой границы между расти
тельным и животным миром, т. е. их генетич. един
ство; в России Ц. был пионером в разработке этой 
области науки, и его исследования получили все
общее признание. В 1871 объяснил пальмеллевид- 
ное состояние у бактерий и водорослей. В последние 
годы занимался практич. бактериологией; усовершен
ствовал методы прививки против сибирской язвы 
(живая сибиреязвенная вакцина Ц.), способствовал 
организации в Харькове (1887) пастеровской станции. 
УЦ. учились М. С. Воронин, А. С. Фаминцын и др.

С о ч.: U b er P a lm e lle n z u sta n d  bel S tig e o clo n lu m , «Boto- 
n isch e Z eitun g» , 1876, 34. J a h rg , № 2, 5.

Л и т .:  Б у  ч и н с к и й П ., Л ев  Сем енович Ц ен ковски й  
Б и ограф и чески й очер к, «Записки Н ов ор осси й ского  об-ва 
естествоиспы тателей », 1888, т. 13, вы п. 1 (им еется библио
граф ия р абот Ц .); М е т е л к и н  А . И ., Л . С. Ц ен ковски й . 
о сн о в о п о л о ж н и к  отечественной ш колы  м икр обиологов 
[1822— 1887], М ., 1950 (им еется библиограф и я печатны х 
тр уд о в Ц . и л и т е р а ту р а  о нем).

ЦЕНТНЕРШВЕР (Centnerszwer), Мечислав (10 ию
ля 1874—1944) — польский химик, специалист в 
области физич. химии. Проф. Рижского политехнич. 
ин-та (с 1917) и Варшав. ун-та (с 1929). Изучая 
электропроводность и другие свойства неводных 
растворов, обнаружил, что жидкая цианистоводо
родная кислота имеет большую диссоциирующую 
способность, чем вода. Разработал новые методы 
измерения критич. объёма, давления, температуры 
(1903—09). Исследуя (с 1914) кинетику растворения 
металлов в кислотах, показал большое влияние ме
стных элементов и примесей в металлах на скорость 
этого процесса.

С о ч.: К р и т и ч еск ая  тем п ер а тур а р аство р о в, С П Б , 1903; 
Х и м и ч еское ср од ство  и его  значение дл я  техн и к и , пер. с 
[нем .], П ., 1914; О черки по истории хим ии , 2 и зд ., Л ., 1927.

ЦЕППЕЛИН (Zeppelin), Фердинанд (8 июля 1838— 
8 марта 1917), граф, — нем. конструктор дирижаб
лей. В 1854 окончил военное училище в Людвигсбур- 
ге. В качестве добровольца сражался на стороне се
верян во время Гражданской войны США 1861 — 
1865. Участвовал в австро-прусской войне 1866 и 
франко-прусской войне 1870—71. В 1891 вышел в от
ставку в чине генерала и целиком посвятил себя 
вопросам дирижаблестроения. Ц. разработал кон

343
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струкцию дирижабля жесткой системы с металлич. 
каркасом, обтянутым тканью. Внутри корпуса 
в отсеках размещались газовые баллоны. В 1900 
закончилась постройка первого дирижабля Ц. 
объемом 11300 м3. Проведенные испытания под
твердили необходимость дальнейшей работы над 
конструкцией. В 1905 Ц. построил второй ди
рижабль («цеппелин», как стали называться ди
рижабли его конструкции), к-рый, однако, был раз
рушен при посадке. В 1906 было закончено строи
тельство нового цеппелина, принятого военным ве
домством. С этого периода верфи, организованные 
Ц. в Фридрихсхафене, стали выполнять заказы для 
армии и флота. Цеппелины применялись в первую 
мировую войну 1914—18, а позже, до 1940, эксплуа
тировались на воздушных линиях.

Лит.: Zeppelin-Denkmal Шг das deutsche Vo:k...Schrift- 
leitung H. Hildebrandt, Stuttgart, [1925]; В е й г е л и н К . Е . ,  
Очерки по истории летного дела, [Киев], 1940.

ЦЕРАСКАЯ, Лидия Петровна [11(23) июня 1855— 
22 дек. 1931] — сов. астроном. Жена В. К. Церас- 
кого (см.). В 1898—1916 и с 1925 до конца жизни 
занималась поисками переменных звезд, сравнивая 
фотографии участков неба, полученные на астроно
мия. обсерватории Моек, ун-та. Ц. открыла 218 
переменных звезд.

Лит.: Б л а ж к о  С., Памяти Л. П. Цераской, «Миро- 
ведение», 1932, т. 21, № 1—2, стр. 114—19; его же. Пере
менные эвезды Л. П. Цераской, там же, 1932, т. 21, JNlb 4t 
стр. 1—10.

ЦЕРАСКИЙ, Витольд Карлович [27 апр. (9 мая) 
1849 — 29 мая 1925] — сов. астроном. В 1871 окон
чил Моек. ун-т. С 1878 — астроном-наблюдатель, 
в 1890—1916 — дир. астрономия, обсерватории Моек, 
ун-та; с 1889 — проф. того же ун-та. В 1883 защитил 
магистерскую, а в 1888 — докторскую диссертации, 
посвященные астрофотометрии. Ц. был одним из пио
неров инструментальной фотометрии и основополож
ником моек, школы фотометристов. В результате 
тщательного исследования различных факторов, 
влияющих на точность фотометрия, наблюдений, 
обнаружил существование систематич. ошибки, 
обусловленной физиология, особенностями зрения. 
Ц. разработал методику фотометрия, наблюдений и 
добился высокой для своего времени точности 
определения блеска звезд. Усовершенствовал фото
метр Целльнера (построенный им в 1881 фотометр 
носит название фотометра Целльнера—Цераского). 
В 1875—1903 Ц. был измерен блеск более 500 звезд. 
Он был также одним из первы* исследователей, 
определивших звездную величину Солнца (в 1903). 
В 1895 на основе опытов с расплавлением различ
ных металлов в фокусе большого вогнутого зеркала 
Ц. впервые экспериментально установил нижний 
предел температуры Солнца в 3500°; позже из опуб
ликованных им данных оказалось возможным вы
вести значение, очень близкое к современным опре
делениям этой величины. В 1885 открыл существо
вание т. н. светящихся, или серебристых, облаков и 
совместно с А. А. Белопольским установил, что они 
находятся на большой высоте над землей (ок. 80 км). 
Ряд работ Ц. посвящен изучению метеоров; он пред
ложил оригинальный метод определения координат 
радианта метеорных потоков, сконструировал при
бор для определения угловой скорости метеоров. 
Создал ряд других астрономия, инструментов. 
Построил «астрономический бинокль», представляю
щий соединение двух астрономия, труб, сконструи
ровал особый окуляр для наблюдения солнечных 
пятен, гелиометр для определения формы солнеч
ного диска; изобрел способ электрич. сравнения ча
сов. Будучи директором моек, университетской об
серватории, он перестроил ее работу, оснастил ее

первоклассным для своего времени оборудованием. 
В 1895 по его инициативе было начато систематич. 
фотографирование неба, обнаружение и исследование 
переменных звезд по полученным фотографиям. 
Ц. широко известен как педагог и популяризатор 
науки.

С о ч.: И збранны е работы  по астроном и и, [M.J, 1953 
(им еется библиограф ии работ Ц .).

ЦЕРЕВМТИНОВ, Федор Васильевич [24 июля (ст."> 
1874 — 10 июня 1947] — сов. химик-органик, спе
циалист по химии и технологии пищевых продуктов. 
Заел. деят. н. и т. РСФСР (1935). Окончил Моек, 
высшее технич. училище и был проф. там же (1899— 
1930). Одновременно в 1908—47 был проф. Моек, 
коммерческого ин-та (Моек, ин-та народного хозяй
ства им. Г. В. Плеханова) и в 1921—37 — Моек, 
с.-х. академии им. К. А. Тимирязева. В области 
органич. химии Ц. разработал магний-органич. 
метод определения подвижных атомов водорода 
в органич. соединениях (метод Церевитинова — 
Чугаева .

Особенно много Ц. занимался исследованием хи
мия. состава плодов и овощей, изучением процессов, 
происходящих при их созревании и хранении. 
Разработал ряд способов переработки плодов и 
овощей, в частности предложил способ пром. полу
чения пектина.

С о ч.: О сновы  плодового и ягодн ого  ви нодели я, М ., 
1906; Х и м и я  и товароведен и е св еж и х  плодов и овощ ей' 
3 и зд ., М ., 1949.

ЦЕРМЕЛО (Zermelo), Эрнст (27 июля 1871 — 
21 мая 195.3) — нем. математик. В 1894 окончил 
Берлин, ун-т. Проф. Гёттинген, (с 1906), Цюрих, 
(в 1910—16) и Фрейбург. (с 1926) ун-тов. Осн. ис
следования относятся к теории множеств, где он 
дал общую аксиоматику и доказал, что всякое мно
жество может быть вполне упорядочено. Работы 
Ц. оказали большое влияние на развитие этого раз
дела математики и вызвали оживленную дискуссию. 
Занимался также вопросами приложения теории 
вероятностей к статистич. физике.

С о  ч.: B e w e is , dass jed e  M enge w o h lg e o rd n e t w erden
k a n n , «M ath ein atisch e A nn a len » , L p z ., 1904, B d 59, S. 5 14 — 16; 
U n tersu ch u n g en  iiber d ie G ru n d la g en  der M engenlehre, там ж е, 
1908, B d 65, S. 2 6 1— 81; U b er die A n w en d u n g  der W a h rsch ein - 
lic h k e itsre ch n u n g  au f d yn a in isc h e  S ystem e, [1899], «P h ysi- 
k a lisc h e  Z e itsch rift» , L p z ., 1900, B d  1, S. 3 1 7 — 20.

Л и т .:  С е р  п и н е  к и й  В . К . ,  А к си ом а Z erm elo  и ее 
р ол ь в теории м нож еств и в ан али зе, «М атематический сбор 
ник», 1922, т. 31, вып. 1; Агп 2 1 .5 .19 5 3  v e r s ta r b ... [Н е
к р о л о г], « In tern a tio n a le  m a th e in a tisc lie  N a ch rich ten » , 1953, 
B d  9, № 27/28.

ЦЕСЕВИЧ, Владимир Платонович [р. 28 сент. 
(11 окт.) 1907] — сов. астрофизик, чл.-корр. АН 
УССР (с 1948). Чл. КПСС с 1943. Окончил Лен. 
ун-т в 1927. Ц. был одним из организаторов и дир. 
(1933—37) Сталинабад. обсерватории. В 1937—42 
работал в Астрономия, ин-те (ныне Ин-т теоретич. 
астрономии АН СССР). С 1945 — проф. Одесс. 
ун-та и дир. астрономии, обсерватории этого ун-та. 
Провел наблюдения переменных звезд и исследовал 
изменения блеска у многих из них. Составил фун
даментальные таблицы для определения элементов 
затменно-двойных звезд. Ему принадлежат также 
научно-популярные книги по астрономии.

С о  ч.: М етоды и зуч ен и я перем енны х звезд, М .— Л .,
1948 (гл . 4— 8); И сследован и е затм енны х перем енны х звезд, 
ч. 1 — 3, К и ев , 1953— 54 (И звести я  А стр он ом и ческой  обсер 
ватори и  О д есск ого  гос. у н - т а .. . ,  т. 4, вы п. 1 — 3); Ч то  и к а к  
набл ю дать на небе, 2 и зд., М ., 1955.

ЦИВОЛЬКО (Ц и п о л ь к а ) ,  Август Карлович 
(1810—16 марта 1839) — рус. мореплаватель. По на
циональности поляк. В 1834—35 участвовал в экспе
диции П. К. Пахтусова к Новой Земле. В 1837 коман
довал шхуной «Кротов» в экспедиции К. М. Бэра 
на Новую Землю, во время к-рой произвел опись
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Маточкина Шара и вел магнитные наблюдения на
р. Нехватовой. В 1838 был назначен начальником 
гидрография, экспедиции по описи сев. и сев.-воет, 
берегов Новой Земли; умер от цинги во время эк
спедиции. Именем Ц. названы залив в Карском м. 
и др. география, объекты.

Л и т .:  3  у  0 о в Н . Н ., О течественны е м ореп л аватели  —  
и ссл ед о ва тел и  морей н океан ов, М ., 1954; K u z m in s k i В .,
A u g u s t C y w o lk a  —  p ie rw szy  p o lsk i ba d aez p o la rn y , «\Viedza 
i jfcycie*, 1955, № 7.

ЦИГЛЕР (Ziegler), Эрнст (17 марта 1849—30 но
ября 19o5)— нем. патолог. В 1872 окончил ун-т 
в Берне. Проф. Цюрих, (с 1881), Тюбинген, (с 1882) 
и Фрейбург. (с 1889) ун-тов. Осн. труды относятся 
к изучению воспалительного новообразования тка
ней; описал гистогенез туберкулезного бугорка и 
его клеточных элементов. Ряд работ пос::ящен пато
логия. анатомии рахита. Автор учебника по патоло
гия. анатомии, переведенного наряд языков. Основал 
журналы: «Beitrage zur pathologieschen Anatomie und 
Physiologies (1884) и «Centralblatt fur allgemeine 
Pathologie und pathologisclie Anatomie» (1890).

С о ч . :  L e h rb u c h  der a llg e n ie in e n  P a th o lo g ie  und der p at- 
h o lo g isch e n  A n a to m ie , B d  1— 2, 11 A u f l . ,  Jen a, 1905— 1906; 
Р у к о в о д с тв о  общ ей и частной п атол оги ческой  ан атом ии и 
п а т о г е н е з а ..., п ер. с i а ., т . 1 — 2, К и е в , 1883— 86.

ЦИКЛИНСКАЯ, Прасковья Васильевна (1859— 
23 дек. 1923) — рус. бактериолог. В 1889 окончила 
Высшие женские курсы в Петербурге. Позже окон
чила бактериология, курсы при Пастеров, ин-те 
в Париже и работала в том же ин-те под руководством 
И. И. Мечникова (см.). Возвратившись в Россию, 
поступила препаратором в Бактериология, ин-т 
при Моек, ун-те (1895). С 1903 — зав. кафедрой бак
териологии Моек, высших женских курсов, преоб
разованных в 1918 во 2-й Моек. ун-т. Ц. принадле
жат многочисленные исследования по различным 
вопросам мед. микробиологии. Наибольший интерес 
представляют ее работы по кишечной флоре челове
ка, особенно детей.

Л и т .:  Л  е б е д  е в а М. Н ., П . В . Ц и к л и н ск ая  (К  тр и дц а
ти лети ю  со  дн я  см ер ти ), « Ж урн ал  м икр обиологии , эпидемио
л оги и  и им м унобиологи и», 1953. № 12.циклинский, Николай Николаевич [3 (15) 
апр. 1884 — 26 июля 1938] — сов. радиотехник. 
В 1907 окончил Петербург, политехнич. ин-т, с 
1910 преподавал там же (с 1934 — проф.). Одно
временно (в 1914—25) руководил разработкой радио
станций на радиотелеграфном з-де морского ведомст
ва. В 1926—36 Ц. являлся одним из организаторов 
сов. радиопром-сти, пред, научно-технич. совета, 
а в 1929—36 — руководителем объединенной Цент
ральной радиолаборатории слаботочной пром-сти. 
Автор ряда работ по радиоизмерениям, проекти
рованию радиостанций, методике исследовательской 
работы и преподавания радиотехники.

С о ч . :  П рим енение сд воен н ого кон ден сатор а в мосте для 
изм ерения м алы х ем костей, «Радиотехник», 1919 , № 7; К  в о 
п р о с у  о вы боре мощ ности р ади остан ц и й , «Телеграф ия и 
телеф он и я без проводов», 1925, № 33 (совм . с В . И . В олы н
кины м); C h o ice  o f p ow er for a ra d io  s ta tio n , « P roceedin gs of 
th e  In s titu te  o f R a d io  E n gineers» , 1926, v . 14, № 3 (совм. c 
Y .  I. V o ly n k in ) .

Л и т .:  П ам яти  H . H . Ц и к л и н ск ого , «И звестия эл ектр о
пром ы ш ленности сл а б ого  тока», 1939, № 7 — 8.

ЦИНГЕР, Василий Яковлевич (30 янв. 1836—
1907) — рус. математик и ботаник. В 1857 окончил 
Моек, ун-т; с 1862 — проф. там же. В 1886—91 был 
президентом Моек, математич. об-ва. Автор работ 
по механике и геометрии. Ему принадлежат также 
труды по флоре России.

С о ч .:  Э л ем ен тарн ая  теор и я эл л и п ти ч еск ого  д ви ж ен и я п л а 
нет, М .,18 9 1 , К  в о п р осу  о точке н аим еньш его р ассто я н и я , «Ма
тем ати чески й  сборник», Г1893], т. 1 в стр . 317— 4 1; С борн и к 
сведений о ф лоре средней Р осси и , М ., 1885; О чер к флоры 
Т у л ь с к о й  губ ер н и и , «Труды  С П Б  об-ва естествои сп ы тателей », 
1880, т . 1 1 ,  вы п. 1 , стр . 37— 150 (совм . с  Д . К о ж евн и к о вы м ).

ЦИНГЕР, Николай Васильевич (1865—1923) — 
рус. ботаиик-флорист. Сын В. Я. Цингера (см.). 
Проф. (с 1903) Ново-Александрийск. ин-та с. х-ва< 
и лесоводства, переведенного позже в Харьков. 
Наибольший интерес представляют его исследования 
процессов видообразования различных сорняков,, 
связанных с разведением определенных с.-х. расте
ний. Посмертно награжден премией им. В. И. Ленина 
(1928).

Соч. :  О засоряющих посевы льна видах Camelina и 
Spergula и их происхождении, СПБ, 1909 (Труды Ботани
ческого музея Акад. наук, вып. 6); О подвидах большого* 
погремка (Aiectorolophus major RCHB), Вологда, 1928.

ЦИНГЕР, Николай Яковлевич (19 апр. 1842—1918)— 
рус. астроном и геодезист. В 1863 окончил Арт. 
академию и в 1870 — Академию ген. штаба. В 1872— 
1883 работал на Пулковской обсерватории. С 1884 — 
проф. Академии ген. штаба. В 1874 предложил спо
соб определения поправки часов из наблюдений двух 
звезд на равных высотах (способ Цингера), широка 
применяющийся и в настоящее время. Участвовал 
в определении по телеграфу разности долгот Вар
шавы и Пулкова, исследовал различные виды лич
ных ошибок при астрономич. наблюдениях. Автор 
курсов по теоретич. и практич. астрономии, высшей 
геодезии и работ по математич. картографии.

С о ч.: Курс высшей геодезии, СПБ, 1898; Курс астроно
мии (Часть теоретическая), 2 изд., П., 1922; Курс астроно
мии (Часть практическая), 2 изд., П., 1915.

ЦИНКЕ (Zincke), Теодор (19 мая 1843 — 1928)— 
нем. химик-органик. Проф. Марбург, ун-та (1875—
1913). Исследования Ц. относятся к различным раз
делам органич. химии. Наиболее важными из них 
являются: исследование явлений изомерии, напр. 
синтез орто-нитроанилина (1872), молекулярная 
изомерия бензофенона (1876), установление иден
тичности фенилгидразона а-нафтохинона с бензол- 
азо-а-нафтолом (1888), изомерия гидробензоина и ази- 
мидобензола и др. Ему принадлежит подробное ис
следование процесса галогенирования фенолов и 
первичных ароматич. аминов, исследования в обла
сти хинонов, нафтолов и их производных; синтезы 
дифенилметана (1871), орто-аминоазокрасителей 
(1886—88), анилидохинонов и др. Совм. с учениками 
Ц. синтезировал и исследовал ароматич. соединения 
серы.

Лит.: S c h a u m K .  u n d  F r i e s  К., Theodor Zincke 
(1843—1928), «Ber^hte der Deutschen chemischen Gesell- 
schaft», B., 1929, 6-. Jahrgang, № 3, S. 17—45.

ЦИОЛКОВСКИЙ, Константин Эдуардович [5 
(17) сент. 1857—19 сент. 1935] — рус. ученый и 
изобретатель, сделавший ряд крупных открытий в 
аэродинамике, ракетной технике и теории меж
планетных сообщений.

Род. в с. Ижевском Рязанской 
губ. в семье лесничего. После 
перенесенной в детстве тяжелой 
болезни (скарлатины) Ц. почти 
полностью потерял слух и был 
лишен возможности учиться в 
школе и активно общаться с людь
ми. Занимался самостоятельно; с 
16 до 19 лет жил в Москве, изучая 
физико-математич. науки по циклу 
средней и высшей школы. В 1879 
Ц. экстерном сдал экзамены на 
звание учителя и в 1880 был 
назначен учителем арифметики, геометрии и физики 
в Боровское уездное училище Калужской губ. К 
этому времени относятся первые научные исследо
вания Ц. Самостоятельно, не зная об уже сделан
ных открытиях, он в 1881 разработал основы кине- 
тич. теории газов. Вторая его работа — «Механика

3 4 5



3 46 ЦИОЛКОВСКИЙ

животного организма», получила благоприятный от
зыв знаменитого физиолога И. М. Сеченова, и Ц. 
был принят в чл. Рус. физико-химич. об-ва.

Главные работы Ц., выполненные после 1884, 
были тесно связаны с тремя большими проблемами: 
научным обоснованием цельнометаллич. аэростата 
(дирижабля), хорошо обтекаемого аэроплана и ра
кеты для межпланетных путешествий. Большинство 
научных исследований по цельнометаллич. дири
жаблю было выполнено Ц. в 1885—92. Описание и 
расчеты аэроплана были опубл. в 1894. С 1896 Ц. 
систематически занимался теорией движения реактив^ 
ных аппаратов и предложил ряд схем ракет дальнего 
действия и ракет для межпланетных путешествий. 
После Великой Окт. социалистич. революции он 
много и плодотворно работал над созданием теории 
полета реактивных самолетов.

Результатом исследовательской работы Ц. по 
дирижаблю было соч. «Теория и опыт аэростата» 
(1887), в к-ром дано научное и технич. обоснование 
конструкции дирижабля с металлич. оболочкой. 
К работе были приложены чертежи, поясняющие 
детали конструкции. Дирижабль Ц. выгодно отли
чался от предшествовавших ему конструкций рядом 
особенностей. Во-первых, это был дирижабль пере
менного объема, что позволяло сохранять постоян
ную подъемную силу при различных температурах 
окружающего воздуха и различных высотах полета. 
Возможность изменения объема конструктивно до
стигалась при помощи особой стягивающей системы 
и гофрированной оболочки. Во-вторых, газ, напол
няющий дирижабль, можно было подогревать за 
счет тепла отработанных газов, пропускаемых по 
змеевикам. Третья особенность конструкции состоя
ла в применении для увеличения прочности гофри
рованной тонкой металлич. оболочки, причем волны 
гофра располагались перпендикулярно к оси ди
рижабля. Выбор геометрия, формы дирижабля и 
расчет прочности его тонкой оболочки были впервые 
выполнены Ц.

Однако, прогрессивный для своего времени, проект 
дирижабля Ц. не был поддержан; автору было отка
зано даже в субсидии на постройку модели. Обраще
ние Ц. в ген. штаб рус. армии также не имело 
успеха. Печатный труд Ц. «Аэростат металличе
ский управляемый» (1892) получил нек-рое число 
сочувственных отзывов, и этим дело ограничилось.

В 1892 Ц. переехал в Калугу, где вел преподава
ние физики и математики в гимназии и епархиальном 
училище. В научной деятельности он обратился к 
новой и мало изученной области летательных аппара
тов тяжелее воздуха.

Ц. принадлежит замечательная идея постройки 
аэроплана с металлич. каркасом. В статье «Аэроплан 
или птицеподобная (авиационная) летательная ма
шина» (1894) даны описание и чертежи моноплана, 
к-рый по своему внешнему виду и аэродинамич. 
компоновке предвосхищал конструкции самолетов, 
появившихся через 15—18 лет. В аэроплане Ц. 
крылья имеют толстый профиль с округленной 
передней кромкой, а фюзеляж — обтекаемую форму. 
Ц. построил в 1897 первую в России аэродинамич. 
трубу, разработал методику эксперимента в ней и 
позднее (1900) на субсидию Академии наук выпол
нил продувки простейших моделей и определил 
коэффициенты сопротивления шара, плоской пла
стинки, цилиндра, конуса и др. тел. Но работы над 
аэропланом также не получили признания у пред
ставителей официальной рус. науки. На дальнейшие 
изыскания в этой области Ц. не имел ни средств, 
ни даже моральной поддержки.

Важнейшие научные результаты получены Ц. 
в '1 сории движения ракет. Мысли об использовании 
принципа реактивного движения для целей летания 
высказывались Ц. еще в 1883, однако создание им 
математически строгой теории реактивного движе
ния относится к самому концу 19 в. В 1903 в статье 
«Исследование мировых пространств реактивными 
приборами» на основании общих теорем механики 
Ц. дал теорию полета ракеты с учетом изменения ее 
массы в процессе движения, а также обосновал воз
можность применения реактивных аппаратов для 
межпланетных сообщений. Строгое математич. до
казательство возможности применения ракеты для 
решения научных проблем, использования ракет
ных двигателей для создания движения грандиоз
ных межпланетных кораблей целиком принадлежат 
Ц. В этой статье и в последовавших продолжениях ее 
он впервые в мире дал основы теории жидкостного 
реактивного двигателя, а также элементов его кон
струкции.

В 1929 Ц. разработал весьма плодотворную теорию 
движения составных ракет или ракетных поездов; 
он предлагал к осуществлению два типа составных 
ракет. Один из типов — последовательная составная 
ракета, состоящая из нескольких соединенных 
одна за другой ракет. При взлете толкающей яв
ляется последняя (нижняя) ракета. После исполь
зования ее топлива она отделяется от поезда и падает 
на землю. Далее начинает работать двигатель ра
кеты, оказавшейся последней. Эта ракета для остав
шихся является толкающей до момента полного 
использования своего топлива, а затем также от
деляется от поезда. К цели полета доходит лишь 
головная ракета, достигающая значительно более 
высокой скорости, чем одиночная ракета, т. к. она 
разогнана отброшенными в процессе движения ра
кетами.

Второй тип составной ракеты (параллельное со
единение ряда ракет) был назван Ц. эскадрильей 
ракет. В этом случае, по мысли Ц., все ракеты рабо
тают одновременно, до момента использования поло
вины своего топлива. Затем крайние ракеты сливают 
оставшийся запас топлива в полупустые баки осталь
ных ракет и отделяются от ракетного поезда. Про
цесс переливания топлива повторяется до тех пор, 
пока от поезда останется лишь одна головная ра
кета, набравшая очень высокую скорость.

Создание разумной конструкции составной ра
кеты является одной из наиболее актуальных проб
лем, над к-рой работают ученые и инженеры.

Ц. первым решил задачу о движении ракеты в 
однородном поле тяготения и подсчитал необхо
димые запасы топлива для преодоления силы при
тяжения Земли. Приближенно он рассмотрел влия
ние атмосферы на полет ракеты и вычислил необ
ходимые запасы топлива для преодоления сил со
противления воздушной оболочки Земли.

Ц. является основоположником теории межпланет
ных сообщений. Вопрос о межпланетных путешест
виях интересовал Ц. с самого начала его научных 
изысканий. Его исследования впервые строго на
учно показали возможность осуществления полета с 
космич. скоростями, несмотря на большие технич. 
трудности практич. осуществления этих полетов. 
Он первым изучил вопрос о ракете — искусствен
ном спутнике Земли, и высказал идею о создании 
внеземных станций как промежуточных баз при меж
планетных сообщениях, подробно рассмотрел усло
вия жизни и работы людей на искусственном спут
нике Земли и межпланетных станциях. Ц. выдвинул 
идею газовых рулей для управления полетом ра-



.кеты в безвоздушном пространстве; он предложил 
гироскопич. стабилизацию ракеты в свободном по
лете в пространстве, где нет сил тяжести и сил со
противления. Ц. понимал необходимость охлажде
ния стенок камеры сгорания реактивного двигателя, 
и его предложение охлаждать стенки камеры ком
понентами топлива широко используется в совр. 
конструкциях реактивных двигателей.

Чтобы ракета не сгорела, как метеорит, при воз
вращении из космич. пространства на Землю, Ц. 
предложил специальные траектории планирования 
ракеты для погашения скорости при приближении 
к Земле, а также способы охлаждения стенок ра
кеты жидким окислителем. Он исследовал большое 
число различных окислителей и горючих и для 
жидкостных реактивных двигателей рекомендовал 
следующие топливные и&ры: жидкий кислород и 
жидкий водород; спирт и жидкий кислород; угле
водороды и жидкий кислород или озон.

При Сов. власти условия жизни и работы Ц. ради
кально изменились. Его исследованиям правитель
ство оказало всяческое содействие, к ним был про
явлен большой интерес со стороны общественных и 
научных организаций. Ц. была назначена персо
нальная пенсия и обеспечена возможность плодо
творной работы.

Ц. принадлежит также ряд исследований в дру
гих областях знаний: в аэродинамике, философии, 
лингвистике, труды об общественном устройстве 
жпзни людей на искусственных островах, плаваю
щих вокруг Солнца между орбитами Земли и Марса. 
Нек-рые из этих исследований являются спорными, 
нек-рые повторяют результаты, полученные дру
гими учеными. Это хороню знал и сам Ц., но в усло
виях дореволюционной Калуги он не мог системати
чески следить за мировой научной литературой. 
Б 1928 он писал: «Я многое открыл, что было уже 
открыто ранее меня. Значение таких работ я при
знаю только для самого себя, так как они давали мне 
уверенность в моих силах». Исследования Ц. по 
ракетной технике и теории межпланетных путешест
вий служат руководящим материалом для совр. 
конструкторов и ученых, занимающихся созданием 
реактивных аппаратов. Идеи Ц. успешно претворя
ются в жизнь.

С о ч.: Собрание сочинений, т. 1—2, М., 19Г.1—54; Из
бранные труды, нн. 1—2, Л., 1934; Труды по ракетной тех
нике, М., 1947.

Лит.; Ю р ь е в Б. Н., Жизнь и деятельность К. Э. Циол
ковского, в кн.: Труды по истории техники, вып. 1, М., 
1952; К о с м о д е м ь я н с к и й  А. А., К. Э. Циолков
ский — основоположник современной ракетодинамики, там 
же; е г о  ж е , Константин Эдуардович Циолковский, в кн.: 
Люди русской науки, с предисл. и ветуп. статьей акад. 
С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948 (имеется список трудов 
Ц. и лит. о жм); А р л а з о р о в  М. С., Константин Эдуар
дович Циолковский. Его жизнь и деятельность, 2 изд., М., 
1957.

Ц110И, Илья Фаддеевич (1842—1912) — рус. фи
зиолог. В 1864 окончил Берлин, ун-т. Проф. Петер
бург. ун-та (с 1870) и Медико-хирургич. академии 
(с 1872). В 1875Ц. был вынужден покинуть академию, 
т к. его крайне реакционные взгляды приводили 
к конфликтам с профессурой и вызвали резкую де
монстрацию студентов. В том же году Ц. уехал в 
Париж, где до 1891 выступал в качестве представи
теля рус. мин-ва финансов. Из научных исследований 
наибольшую известность приобрели его работы по 
физиологии кровообращения и нервной системы. 
Совм. с нем. физиологом К. Людвигом открыл 
(1866) центростремительный (депрессорный) нерв, 
отходящий от дуги аорты, и показал, что раздраже
ние его центрального конна вызывает падение кро
вяного давления вследствие расширения сосудов.

ц и о н

Это исследование было удостоено премии Париж. 
АН (1868) и явилось основой для дальнейшей раз
работки вопроса о рефлекторной регуляции крово
обращения. В 1866 открыл нервы, ускоряющие сер
дечную деятельность; исследовав влияние изменений 
температуры, а также кислорода и углекислоты на 
ритм и силу сокращений сердца, доказал, что сим
патии. нервы выходят из спинного мозга через пе
редние корешки; изучил изменения возбудимости 
передних корешков спинного мозга после перерезки 
задних; в опытах над изолированной печенью уста
новил ее роль в синтезе мочевины. В 1873—74 опубл. 
один из первых в России учебников по физиологии 
(«Курс физиологии», 2 тт.).

С о ч.: D ie  R e fle x e  e ln es der sen sib len  N erven  des H erzens 
au f die m otorisch en  B lu tg efa sse , в кн .: A rb e ite n  aus der p hy- 
sio lo g isch en  A n s t a lt  zu L e ip z ig , B d 1, L p z ., 1866 (совм. c 
C. L u d w ig ’oM); M eth od ik  der p h y sio lo g isc h en  E x p erim en te  
und V iv is e c t io n e n , G iessen , 1876.

Л и т .:  П о п е л ь с к и й Л . ,  И стори чески й очерк кафедры 
ф изиологии в ими. Военно-м едицинской академ ии за 100 лет 
(1798 — 1898), С П Б , 1899 (имеется библиограф и я р абот Ц .).

ЦИПЕРНОВСКИЙ ( З и п е р н о в с к и й ,  Ziper- 
novszky), Карой (4 апр. 185э—1942) — венг. изо
бретатель в области электротехники, чл.-корр. 
Венг. АН (с 1893). В 1876 окончил высшую технич 
школу в Будапеште, где с 1893 был проф. С 1878 — 
дир. электротехнич. отделения фирмы «Ганц и К0» 
в Будапеште. В 1880 построил многополюсный гене
ратор для постоянного и переменного токов — про
образ одноякорного преобразователя. В 1885 совм. 
с соотечественниками О. Блати и М. Дери (см.) 
разработал конструкцию трансформатора с замкну
той магнитной цепью. С 1905 был пред. Венг. элек
тротехнич. об-ва.

С о ч.: N otes on a s ta t ic  e lectro -m oto r, «Journal of the 
In s titu te  of E le c tr ic a l E n gineerin g» , 1890, [v .]  18; On d istr i
b u tin g  e le c tr ic it y  b y  tran sform ers, ^Report of the M eeting 
of the B r itish  A sso cia tio n  for the A d van cen  en t of Science», 
1886, p. 8 16— 17.

ЦИРКЕЛБ (Zirkel), Фердинанд (20 мая 1838— 
11 июня 1912) — нем. геолог и петрограф. Обра
зование получил в Боннском ун-те. С 1863 — проф. 
ун-та во Львове, с 1868 — в Киле, в 1870—1909 — 
в Лейпциге. Совершил ряд научных экскурсий по 
Исландии, Шотландии, Италии, Сев. Америке, Цей
лону и Индии. Осн. работы посвящены петрографии 
изверженных пород, где он развивал методы микро
скопия. исследования минералов и горных пород, 
предложенные англ, ученым Г. Сорби. Автор круп
ного руководства по петрографии и одной из первых 
сводок по микроскопия, изучению горных пород. 
В его честь назван минерал циркелит.

С о  ч.: L eh rb u ch  der P e tro g ra p h ie , B d 1 — 3, 2 A u f l. ,  L p z ., 
1893— 94; U n tersu chu n g fiber die m ik ro sk o p isch e  Zusam m enset- 
zu n g und S tru k tu r  der B a sa ltg e ste in e , B onn, 1870, D ie  m ik ro 
sk o p isch e  B esc h a ffe n h e it der M in eralien  und G estein e, L p z ., 
1873.

Л и т .:  F erd in an d  Z irk e l [N a ch ru f], « Z eitsch rift der D eut- 
schen G eo lo gisch en  G e se llsc h a lt, „ В ”  —  M onatsberichte» , 1912, 
v . 64, № 7.

ЦИТТЕЛЬ (Zittel), Карл Альфред (25 сент. 
1839 — 5 янв. 1904) — нем. палеонтолог. С 1863— 
проф. минералогии, геологии и палеонтологии поли
техникума в Карлсруэ, с 1866 — проф. Мюнхен, 
ун-та. Участвуя в экспедиции в Ливию и Египет 
(1873—74), занимался изучением юрских и меловых 
отложений; опубл. ряд работ, вт. ч. по палеонтологии 
аммонитов, губок и др. ископаемых. Особое значение 
имел предпринятый им фундаментальный труд по 
сведению и систематизации ранее опубл. материалов 
по палеонтологии. Его капитальные справочные 
труды: ' «Руководство по палеонтологии» (5 тт., 
1880—93) и «Основы палеонтологии» (2тт., 1895), 
способствовали развитию палеонтологии как само
стоятельной науки и до настоящего времени явля
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ются важными справочными и учебными руковод
ствами.

С о ч.: Handbuch der Palaeontologie..., Abt. 1—2, Bd 
1—5, Miinchen — Lpz., 1880—93; Geschichte der Geologie 
und Palaontologie bis Ende des 19. Jahrhunderts, Miincben — 
Lpz., 1899; Grundziige der Palaontologie (Palaozoologie), Abt. 
1, 6 Aufl., Abt. 2, 4 Aufl., Miinchen— B., 1923—24; Первобыт
ный мир. Очерки из истории мироздания, пер. с нем., СПБ. 
1873; Основы палеонтологии (палеозоология). Переработано 
палеонтологами СССР, под ред. А. Н. Рябинина, [пер. с 
нем.], ч. 1. Беспозвоночные, Л. — М., 1934.

ЦИЦИН, Николай Васильевич [р.6(18) дек. 1898] — 
сов. ботаник и селекционер, акад. (с 1939) и дей- 
ствит. чл. ВАСХНИЛ (с 1932). Чл. КПСС с 1938. 
Деп. Верх. Совета СССР 1-го, 3-го и 4-го созывов. 
В 1927 окончил Ин-т с. х-ва и мелиорации в Саратове 
и работал во Всесоюзном ин-те зернового хозяйства 
Юго-Востока. С 1932 работал на Омской зональной 
опытной станции, реорганизованной позже в Сибир
ский н.-и. ин-т зернового хозяйства (в 1936—38 — 
дир. ин-та). В 1938—49 и в 1954—57 Ц. — дир. 
Всесоюзной с.-х. выставки в Москве; в 1938—48 
был пред. Гос. комиссии по сортоиспытанию зер
новых, масличных культур и трав и в 1940—49 — 
дир. Н.-и. ин-та зернового хозяйства нечерноземной 
полосы СССР. С 1945 — дир. организованного при его 
участии Гл. ботанич. сада АН СССР. В 1938—48 
Ц. — вице-президент ВАСХНИЛ.

Осн. исследования Ц. направлены на развитие 
мичуринских идей в области отдаленной гибри
дизации. Развиваемое им направление гибридиза
ции — скрещивание травянистых растений с дре
весными, а также скрещивание культурных растений 
с дикорастущими — является одним из важных раз
делов его работ. Им созданы новые формы многолет
ней пшеницы, к-рые отрастают после уборки и могут 
давать в один год урожай зерна и сена; в отдельные 
годы эти формы пшеницы давали урожай от одного 
посева в течение двух-трех лет. Полученные им 
новые формы отрастающих кормозерновых пшениц 
обладают способностью в течение сезона давать уро
жай зерна и сена или три — пять укосов зеленой 
массы (с высоким содержанием белка). В результате 
работ Ц. и его сотрудников преодолена нескрещи- 
ваемость элимусов (песчаного и гигантского) с пше
ницей, ячменем и рожью, преодолена стерильность 
гибридов между рожью и пыреем. Получил вегета
тивные гибриды между обыкновенными и древовид
ными томатами, новые формы устойчивых высоко
урожайных гибридных сортов озимой ветвистой пше
ницы. Широкое распространение получили его 
пшенично-пырейные гибриды. Ц. является почет
ным чл. Румын. АН (с 1946) и Чехословацкой ака
демии земледелия (с 1947), пред. Об-ва советско-ин
дийских культурных связей (с 1958). Сталинская пре
мия (1943).

С о ч.: Отдаленная гибридизация растений, М., 1954; 
Проблема озимых и многолетних пшениц, М., 1935; Что даст 
скрещивание пшеницы с пыреем, М., 1937; Исследования 
в области вегетативно-половой гибридизации травянистых 
растений с древесными, «Труды Зонального института зер
нового хозяйства нечерноземной полосы СССР», 1946, вып. 
13; Пути создания новых культурных растений, М., 1948; 
Роль науки и передовой практики в подъеме зернового хо
зяйства, М., 1954

ЦОНДЕК (Zondek), Бернхард (р. 29 июля 1891) — 
израильский гинеколог и эндокринолог. Род. в Гер
мании; с 1926 — проф. Берлин, ун-та и одновременно 
руководил гинекология, отделением больницы при
города Берлина. С приходом фашизма к власти был 
вынужден покинуть Германию и нек-рое время ра
ботал в Стокгольме. В 1934 переехал в Палестину 
и занял кафедру в Иерусалим, ун-те. Исследования 
посвящены изучению внутренней секреции жен
ской половой сферы. В 1927 совм. с Ашгеймом открыл

гонадотропный гормон передней доли гипофиза. 
Он же открыл наличие фолликулина и пролана 
в моче беременных женщин, что позволило ему раз
работать методику ранней диагностики беременности 
у женщин (реакция Ашгейма — Цондека). В области 
клиники Ц. принадлежат работы по аменоррее, 
дисменоррее, бесплодию и др. функциональным на
рушениям женских половых органов.

С о ч.: H orm on e des O v a r iu m s und des H y p o p h y se n v o r-  
d erla p p en s, 2 A u f l.,  W ., 1935; C lin ic a l and ex p e rim e n ta l 
in v e s tig a tio n s  on the g e n ita l fu n ctio n s  and th e ir  h orm on al 
re g u la tio n , B a ltim o re , 1941; Горм оны  я и ч н и к а и передней 
доли гипоф иза, п ер. с нем ., М ., 1938.

ЦУЛУКИДЗЕ, Александр Петрович [р. 10(22) янв- 
1888] — сов. хирург-уролог, акад. АН Груз. ССР 
(с 1955) и чл.-корр. Академии мед. наук СССР 
(с 1945). Чл. КПСС с 1946. В 1913 окончил Харьков, 
ун-т. В 1930—35 — проф. Тбилис. мед. ин-та, а в 1935— 
1953 — Тбилис. ин-та усовершенствования врачей 
(в 1949—53 — дир. ин-та). Ц. впервые составлена 
карта географич. распространения уролитиаза в 
Грузии; предложен ряд оригинальных операций на 
мочевом пузыре. По инициативе и под руководством 
Ц. были изучены источники № 1—2 «Саирме» (близ 
Кутаиси).

С о ч.: Т  z u 1 и k t d z е A ., U n tersu ch u n g en  iib er d ie
B ew egu n gen  des V a s  d eferen s. M itte ilu n g  1 ., « Z e itsc h rift fu r  
u ro lo g isch e  C hiru rg ie» , 1923, B d  14, H . 3— 4 (совм . c  A . S im - 
k o w ’biM); B e itra g  zur ch iru rg isch e n  A n a to m ie  des N eben h oden s, 
там ж е; У р о л о ги я . К р а т к о е  р у к о в о д с т в о ... О бщ ая ч асть, 
Т б и л и си , 1936 (на г р у з , яз.); У р о л о г и я , [вы п.] 2, Т б и ли си , 
1952 (на г р у з , я з .); Х и р у р ги ч е ск и е  заб о л еван и я  мочевы х и 
п ол овы х о р га н ов, М ., 1955; О чер ки  о п ерати вн ой  ур ол о ги и , 
Т б и л и си , 1955; В ы к лю чен и е и у д а л ен и е м очевого п узы р я, 
Т б и л и си , 1957 (совм . с  Д . Д .М у р в а н и д зе ).

ЦУЛУКИДЗЕ, Григорий Антонович [16(28) апр. 
1889—22 дек. 1950] — сов. ученый в области гор
ного дела, действит. чл. АН Груз. ССР (с 1944). 
Заел. деят. н. ит. Груз. ССР (1941). В 1911 окончил 
высшее горное училище в г. Леобене (Австрия) и 
в 1914 — Екатеринославский горный ин-т, после 
чего работал на нефтяных промыслах в г. Грозном. 
В 1918—22 руководил Ткибульскими каменноуголь
ными шахтами. С 1923 преподавал в Тбилисском 
ун-те, а затем в Груз, политехнич. ин-те. Осн. труды 
Ц. посвящены вопросам разработки месторождений 
полезных ископаемых, в частности созданию еди
ной классификации методов разработки.

С о  ч.: О бщ ая к л асси ф и кац и я подзем ны х методов р аз
р аботки  м есторож дени й полезн ы х и скоп аем ы х, Т би ли си , 
1940; М етоды подземной р азработки  м есторож дени й полезн ы х 
и скоп аем ы х, М ., 1948; О кл асси ф и кац и и  м етодов подземной 
р азр аботк и , прим еняем ы х в С С С Р , М ., 1950.

Л и т .;  А б е с а д з е  Б.  И. ,  М и р о ш к и н  В . И ., Г р и 
горий А нтонович Ц у л у к и д зе  (1889— 1950), «Труды  Г р узи н 
ск ого  поли техн и ч. ин-та», 1956, № 4(45).

ЦУНЦ (Zuntz), Натан (7 окт. 1847 — 23 марта
1920) — нем. физиолог. В 1870 окончил ун-т в Бон
не. С 1873 был ассистентом, с 1880 — проф. Высшей
с.-х. школы в Берлине. Автор работ по физиологии 
дыхания, газам крови, газообмену и обмену ве
ществ; сконструировал аппарат для кратковремен
ных опытов по газообмену. В 1868 открыл взаимо
действие между кровяными тельцами и плазмой при 
переносе кровью угольной кислоты. Ему принадле
жат известные исследования газообмена человека при 
голодании, на горных высотах и при др. условиях.

С о ч.: S tu d ien  zu e in e r P h y s io lo g ic  des M arsches, B . ,  19ul 
(совм. c S c h u m b u rg ’oM); D ie K ra l'tle is tu n g en  des T ierk u r- 
pers, B ., 1908.

ЦЫТОВИЧ, Николай Александрович [p. 13(26) 
мая 1900] — сов. ученый в области мерзлотоведения 
(геокриологии) и механики грунтов, чл.-корр. АН 
СССР (с 1943), дейотвит. чл. Академии строитель
ства и архитектуры СССР (с 1956). Окончил в 1927 
Лен. ин-т гражданских инженеров. С 1930 препо
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давал в ряде высших учебных заведений Ленин
града. С 1951 — проф. Моек, инженерно-строитель
ного ин-та. В 1947—53 — пред, президиума Якут
ского филиала АН СССР. С 1943 работает в Ин-те 
мерзлотоведения АН СССР (в 1948—53 — зам.

дир.). Осн. работы посвящены изучению механики 
мерзлых грунтов. Лауреат Сталинской премии (1950).

С о ч.: Основания механики мерзлых грунтов, М.—Л., 
1937 (совм. с М. И. Сумгиным); Расчет осадок фундаментов, 
Л.—М., 1941; Механика грунтов, 3 изд., М.— Л., 1951.

Ч
ЧАГОВЕЦ, Василий Юрьевич [18 (30) апр. 1873— 

19 мая 1941] — сов. физиолог, действит. чл. АН 
УССР (с 1939). В 1897 окончил Военно-мед. акаде
мию в Петербурге и служил в пехотном полку в 
качестве врача (1897—1900). В 1903 защитил дисс. 
«Очерк электрических явлений на живых тканях» 
и работал прозектором кафедры физиологии Жен
ского мед. ин-та в Петербурге; в 1904—09 — при
ват-доцент Военно-мед. академии. С 1910 — проф. 
мед. фак-та Киев, ун-та (позже Киев. мед. ин-та). 
Осн. труды посвящены электрофизиологии. Еще в 
1896 Ч. опубл. статью о применении теории электро- 
литич. диссоциации, предложенной швед, ученым
С. Аррениусом, для объяснения происхождения 
электрич. явлений в живом организме. В этой работе 
была сделана первая попытка объяснения демар
кационных токов в мышце, исходя из совр. физико- 
химич. представлений, и заложены основы ионной 
теории возбуждения. По мнению Ч., электрич. токи 
в живых тканях (токи покоя и токи действия) яв
ляются концентрационными, обусловлены накопле
нием в ткани продуктов обмена веществ (угольной, 
молочной и фосфорной кислот). В 1903 дал раз
вернутое изложение указанной проблемы, показав, 
что его теория приложима также к объяснению 
электрич. явлений в железах, электрич. органах 
животных, а также в растениях. В 1906 развил кон
денсаторную теорию электрич. раздражения живых 
тканей и дал физико-химич. объяснение раздражаю
щего действия электрич. тока. Эта идея Ч. получила 
дальнейшее развитие в трудах ряда физиологов. 
Большой интерес представляют работы Ч. об элек- 
трогастрографии — об электрич. явлениях, связан
ных с моторной и секреторной деятельностью же
лудка.

С о ч.: О прим енении теор и и  ди ссоц и ац и и  А р р ен и уса  к 
электром оторны м  явл ен и ям  на ж и вы х т к а н я х , «Ж урн ал 
Р у с с к о г о  ф и зи ко-хи м и ческ ого об-ва. Ч а сть  химическая», 
1896, т. 28, вы п. 7; О черк эл ек тр и ч еск и х  явлений на ж и вы х 
т к а н я х , с  точ ки  зрен и я новей ш и х ф и зи ко-хи м и чески х тео
рий, вы п. 1 — 2, С11Б, 1903— 1906 (Д и с с .) .

Лит.: В о р о н ц о в  Д . С ., В . Ю . Ч аго в ец  и его  значе
ние в р азви тии ф и зиологи и, «Н аучны й запи ски научн о- 
и ссл ед о в а тел ьск о го  и н сти ту та  ф и зиологи и ж ивотны х», 
[Киев], 1947, т. 2, вы п. 2; Л  е в и т М. М. и И д е л ь ч и к 
X . И ., В ы даю щ и йся уч ен и к П ав л о в а —  В . Ю . Ч аго вец , 
«Врачебное дело», 1950, JN» 11; Л е б е д и н с к и й  А . В . и 
М о з ж  у  х  и н А . С ., И. П . П ав л о в  о р а б о та х  В . Ю . Ч агов- 
ца, «Ф и зи ологи чески й  ж у р н а л  им. И. М. Сеченова», 1953, 
Л» 2.

ЧАЙЛД (Child), Чарлз Мэннинг (р. 2 февр. 
1869) — амер. биолог. В 1890 окончил Вислианский 
ун-т в Канзасе. В 1896—1937 работал (с 1916 — проф.) 
в Чикагском ун-те; с 1937 — проф. Станфордского 
ун-та в Калифорнии. Ч. принадлежат работы в об
ласти цитологии и эмбриологии. Автор теории 
физиология, градиентов, с помощью к-рой стремился 
объяснить явления дифференцирования и интегра
ции в развитии многоклеточных животных организ
мов. Согласно этой теории, различные отделы вытя
нутого в длину тела, напр. плоских червей, характе
ризуются различной интенсивностью обмена веществ 
и различной чувствительностью к повреждающим

агентам (недостатку кислорода, ядам), причем эти 
физиология, свойства убывают или возрастают по
степенно, от одного конца тела к другому или от 
какого-либо конца тела к его середине. Принципом 
физиология, градиентов Ч. пытался объяснить также 
процессы эмбрионального развития позвоночных. 
Теория Ч. отражает объективные явления, однако 
служить их исчерпывающим объяснением не может.

Лит.: Ж и н к и н  Л.  Н.  и К а н а е в  И. И., Чайлд, 
«Природа», 1940, № 2.

ЧАМИЧАН (Ciamician), Джакомо (25 авг. 1857— 
1 янв. 1922) — итал. химик-органик. Проф. ун-тов 
в Падуе (с 1887) и Болонье (с 1889). Работы Ч. от
носятся гл. обр. к изучению химии пиррола. С 1898 
работал над исследованием фотохимия, реакций в 
органич. химии (превращение орто-нитробензаль- 
дегида в орто-нитробензойную кислоту, расщеп
ление ацетона и др.). Последние годы жизни за
нимался вопросами биохимии (образование глю- 
козидов и превращения алкалоидов в растениях).

ЧАНДРАСЕКАР (Chandrasekhar), Субарманья 
(р. 19 окт. 1910) — инд. астрофизик. Окончил ун-т 
в Мадрасе (в 1930), затем продолжал образование 
в Англии, в Кембридж, ун-те (до 1933), где работал 
до 1936. С 1937—сотрудник Иеркской обсерватории 
(США) и преподаватель Чикагского ун-та (с 1942 — 
проф.). Осн. труды Ч. посвящены внутреннему строе
нию звезд, исследованию звездных атмосфер и во
просам динамики звездных систем. Чл. Лондон, 
королев, об-ва (с 1944) и ряда амер. научных об
ществ и академий.

С о ч.: Principles of stellar dynamics, Chicago, 111., 1942; 
в рус. пер. — Принципы звездной динамики, М., 1948; 
Введение в учение о строении звезд, М., 1950; Перенос лучи 
стой энергии, М., 1953; Стохастические проблемы в физике 
и астрономии, М., 1947.

Лит.: Prof. S. Chandrasekhar as astrophysicist, «Current 
Science», 1956, v. 25, JMs 5, p. 139—41.

ЧАН-ЧУНЬ ( Ч а н - ч у н ь  Ч ж э н ь - ж э н ь ,  
или Ц ю  Ч а н - ч у н ь ,  1148—1227) — кит. уче
ный и путешественник; даосский монах. В 1221—24 
совершил путешествие из Пекина к берегам Аму- 
Дарьи. Сохранилась книга «Си ю цзи» («Описание 
путешествия на Запад»), составленная его учеником 
и спутником Ли Чжи-чаном, к-рая содержит цен
ные сведения о сев. провинциях Китая, о Монголии 
и Средней Азии. Сведения эти относятся к геогра
фии и экономике посещенных стран, характеризуют 
быт народов, технику земледелия и т. д. В ней дано 
правдивое описание тяжелого положения стран, 
разоренных войнами Чингис-хана. Книга переведена 
на рус. язык (опубл. в «Трудах членов Российской 
духовной миссии в Пекине», 1866, т. 4).

ЧАПЕК (Czapek), Фридрих (16 мая 1868—31 июля
1921) — австр. ботаник. В 1892 окончил ун-т в 
Праге. Проф. Высшего технич. училища в Праге 
(с 1896), ун-тов в Черновицах (с 1906), Праге 
(с 1909) и Лейпциге (1921). Осн. направление работ — 
исследование раздражимости растений (геотропиз
ма и фототропизма), корневых выделений и биохи
мии растений. Убеждённый дарвинист, Ч. способ
ствовал внедрению сравнительного метода в физио-
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логию и биохимию растений. Автор известного 
учебника по биохимии растений.

С о ч.: Untersuchungen liber Geotropismus, «Jahrbticher 
Шг wlssenschaftliche Botanik», 1895, Bd 27; Der Stickstoff 
Im Stoffwechsel der Pflanze, «Ergebnisse der Physiologie», 
1903, 2. Jahrgang, Abt. 1 — Biochemie, S. 639—72; Bio 
cbemie der Pflanzen, Bd 1—3, 3 Aufl., Jena, 1922—25.

Лит.: B o r e s c h  K.,  F r i e d r i c h  C z a p e k ,
• Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft», 1921, Bd 
93. Generalversammiungs-Heit (Schlussheft) [имеется библио
графия трудов Ч.].

ЧАПЛИН, Владимир Михайлович (1859—10 но
ября 1931) — сов. ученый, специалист по отоплению 
и вентиляции. Окончил Моек, высшее технич. учи
лище; с 1898 — проф. там же. В 1905 он создал пер
вую в России систему водяного отопления с побу
дительной циркуляцией, получившую широкое рас
пространение для отопления коммунальных и пром. 
здании. С 1910 занимался вопросами вентиляции 
предприятий. Предложенные им системы остаются 
до настоящего времени одними из лучших.

С о ч.: Курс отопления и вентиляции, вы*п. 1, М., 192[4], 
вып. 2, 2 изд., М.—Л., 1928.

Лит.: Профессор Владимир Михайлович Чаплин (некро
лог), «Отопление и вентиляция», 1931, JV» И —12.

ЧАПЛЫГИН, Сергей Алексеевич [24 марта 
(5 аир.) 1869 — 8 окт. 1942] — сов. ученый в области 
теоретич. механики, гидро- и аэромеханики, акад. 
(с 1929, чл.-корр. с 1924). Герой Социалистич.

Труда (1941). Заел. деят. науки 
РСФСР (1929). Род. в гор. Ранен- 
бурге быв. Рязанской губ. (ныне 
гор. Чаплыгин) в семье приказ
чика. В 1886 поступил в Моек, 
ун-т. Среди его учителей были 
такие крупные ученые, как про
фессора В. Я. Цингер, А. Г. Сто
летов, Ф. А. Бредихин и др. Осо
бое влияние на формирование 
научных взглядов Ч. оказал Н. Е. 
Жуковский. В 1890 Ч. окончил 
ун-т и по представлению Н. Е. Жу
ковского был оставлен там для под

готовки к профессорскому званию. С 1894 Ч. — приват- 
доц. Моек, ун-та. В 1895—1901 преподавал в Моек, 
межевом ин-те,в1896—1906—в Моек, высшем технич. 
училище. С 1901 — проф. механики на Моек, выс
ших женских курсах. В 1902 защитил докторскую 
дисс. «О газовых струях» и в 1903 был избран проф. 
Моек, ун-та по кафедре прикладной математики. 
В 1905 Ч. был избран дир. Моек, высших женских 
курсов, где проявил себя замечательным организа
тором. Дир. Моек, высших женских курсов Ч. про
был до 1918. С момента основания в 1918 Централь
ного аэро-гидродинамич. ин-та, в организации к-рого 
Ч. и Жуковский принимали самое активное участие, 
Ч. начал работу в этом ин-те, а с 1921, после смерти 
Н. Е. Жуковского, был его научным руководителем.

Первые труды Ч., написанные под влиянием Жу
ковского, относились к области гидромеханики. 
В работе «О некоторых случаях движения твердого 
тела в жидкости» (статья I, 1894) и в магистерской 
дясс. «О некоторых случаях движения твердого тела 
в жидкости» (статья II, 1897) он дал геометрич. 
интерпретацию случаев движения тела в жидкости, 
изученных ранее чисто аналитически нем. учеными 
Ф. А. Клебшем и Г. Кирхгофом. По своей простоте 
и законченности эта интерпретация носит такой же 
классич. характер, как известная геометрич. ин
терпретация Пуансо для случаев движения тела по 
инерции в пустоте.

Дальнейшие научные труды Ч. в осн. были по
священы исследованию двух классич. задач теоретич. 
механики; задаче о движепии тела при наличии не

интегрируемых связей и задаче о движении тяжелого 
твердого тела вокруг неподвижной точки.

В работе «О движении тяжелого тела вращения на- 
горизонтальной плоскости» (1897) Ч. впервые вы
вел общие ур-ния движения неголономных систем. 
Ур-ния Ч. представляют собой обобщение ур-ний 
Лагранжа, от к-рых они отличаются добавочными 
членами. К той же области относятся работы Ч. 
«О некотором возможном обобщении теоремы пло
щадей» (1897), «О катании шара по горизонтальной 
плоскости» (1903) и др. За исследования по теории 
движении твердого тела в жидкости и по движению 
тел с неинтегрируемыми связями Ч. получил в 
1899 от Петербург. АН большую золотую медаль.

Докторской дисс. Ч. «О газовых струях» (1902) 
было положено начало новой области механики — 
газовой динамике. В диссертации был дан метод 
исследования струевых движений газа при любых 
дозвуковых скоростях. Огромное значение этого 
исследования обнаружилось значительно позже 
его опубликования, когда развитие скоростной 
авиации привело к изучению сил, с к-рыми воздух 
действует на самолет, летящий со скоростью, при
ближающейся к скорости звука. В течение послед
него десятилетия замечательные методы Ч. в газо
вой динамике с большим успехом были развиты в 
трудах советских и зарубежных ученых, работаю
щих над решением задач совр. авиации.

В 1910 была оиубл. работа Ч. «О давлении пло
скопараллельного потока на преграждающие тела...». 
В ней был впервые точно высказан постулат об 
определении величины циркуляции скорости вокруг 
крыла. Этот постулат, наряду с теоремой Жуков
ского, дает полное решение задачи о силах воздейст
вия потока на обтекаемое тело; это — т. н. постулат 
Чаплыгина — Жуковского. В этом же мемуаре Ч 
содержатся основы плоской аэродинамики и, в 
частности, знаменитые формулы Ч., служащие в 
настоящее время для расчета сил давления потока 
жидкости на преграждающие тела. Эти формулы 
были приложены Ч. к расчету давления потока на 
различные крыловые профили, построение к-рых 
дается в этом мемуаре. Развитию этих вопросов были 
посвящены дальнейшие работы Ч. В них был решен 
ряд сложнейших задач аэромеханики и авиации: 
определение точки приложения подъемной силы; 
определение сил при неустановившемся полете, 
теория т. я. механизированного крыла, ряд вопросов 
об устойчивости крыла при полете и т. д. Все эти 
исследования являются крупнейшими достижения
ми совр. науки; развитие глубоких идей, заложен
ных в них, с большим успехом продолжали много
численные сов. ученые — ученики и сотрудники Ч. 
Работы Ч. обогатили также и собственно математику. 
Его исследования ио теории дифференциальных 
уравнений принадлежат к крупным достижениям 
математич. мысли.

С о ч.: Собрание сочинений, т. 1—4, М.—Л., 1948—50.
Лит.: К о с м о д е м ь я н с к и й  А. А., Сергей Алексе

евич Чаплыгин, в на.: Люди русской науки. С предисл. и 
вступ. ст. акад. С. И. Вавилова, т. 1, М.—Л., 1948; Г о л  у- 
б е в В. В., Сергей Алексеевич Чаплыгин (I860—1942), 
М., 1951 (имеется библиография печатных трудов Ч. и кри
тико-биографическая литература о нем); С р е т е н с к и й  
Л. Н., Научное творчество С. А. Чаплыгина. К 10-летпю со 
дня смерти, «Известия АН СССР. Отделение технич. наук*. 
1953, .N? 1.

ЧАРУКОВСКИЙ, Аким Алексеевич (1798—
184S) — рус. военный врач. Брат П. А. Чаруков- 
ского. В 1820 окончил Мсдико-хирургич. академию 
в Петербурге. Принимал участие в качестве врача 
в русско-турецкой войне 1828—29. В 1837—44 рабо
тал в мед. департаменте мин-ва внутренних дел;
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с 1844 — старший лекарь Воронеж, кадетского кор
пуса и Воронеж, батальона военных кантонистов. 
Автор ряда работ по эпидемиологии, гигиене, тс- 
pi пни. В 1829 разработал осн. принципы рациональ
ной терапии малярии и обосновал необходимость 
назначения хинина при малярии в больших дозах; 
в 1837 дал описание клинич. течения дизентерии. 
В 1836—37 опубл. руководство «Военно-походная 
медицина» (5 чч.), в к-ром дал систематич. из
ложение вопросов военно-мед. службы, что имело 
большое значение для развития гигиенич. знаний в 
России.

С о ч.: Народная медицина примененная к русскому 
Оыту и разноклиматичности России, ч. 1 — 5, СПБ, 1844—47; 
Медицина и гигиена, СПБ, 1851.

Лит.; С а к с о н о в  П. П., Военный врач А. А. Чару- 
яовский, «Военно-медицинский журнал», 1951, № 7.

ЧАРУКОВСКИЙ, Прохор Алексеевич (1790 — 
11 июня 1842) — рус. врач-терапевт. Брат А. А. Ча- 
руковского. В 1816 окончил Медико-хирургич. 
академию в Петербурге и в 1828—36 был проф..там 
же. В 1825 опубл. «Общую патологическую семио
тику, или учение о признаках болезней вообще», 
чем способствовал выделению семиотики как само
стоятельного раздела терапии и введению этого 
курса в преподавание. В этом труде дано описание 
перкуссии и аускультации, в разработке и распро
странении к-рых в России Ч. принадлежит видная 
роль. В др. труде — «Опыт системы практической 
медицины» (4 чч., 1833—40), Ч. изложил свою клас
сификацию болезней, исходя из физиология, пози
ций. В 1823—34 был ред. «Военно-медицинского 
журнала».

Лит.: Д е м и н  А. А. и Л а п п о В. Г., К вопросу 
об истории перкуссии н аускультации в России, «Советская 
медицина», 1953, 10.

ЧЕБОТАРЕВ, Николай Григорьевич [3 (15) июня 
1894 — 2 июля 1947] — сов. математик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1929). Заел. деят. науки РСФСР (1943). 
В 1916 окончил Киев. ун-т. Проф. Казан, ун-та 
(с 1928). Осн. исследования Ч. посвящены вопросам 
совр. алгебры. В 1924 решил проблему Фробе- 
ниуса, получив т. о. наиболее глубокое обобщение 
теоремы Дирихле о простых числах в арифметич. 
прогрессии. РаСюты по теории резольвент и др. 
Лауреат Сталинской премии (1948).

С о ч.: Собрание сочинений, т. 1 — 3, М.—Л., 1949—50.
Лит.: Н. Г. Чеботарев. Некролог, «Успехи математиче

ских наук». 1947, т. 2, вып. 6.
ЧЕБЫШЕВ (произносится Ч е б ы ш ё в), Пафну- 

тий Львович [4 мая 1821 — 26 ноября 1894] — рус. 
математик и механик, акад. Род. в дворянской семье 
в селе Окатово Боровского уезда Калужской губ.

Первоначальное образование по
лучил дома; шестнадцати лет по
ступил в Моек. ун-т. В 1841 за 
еоч. «Вычисление корней урав
нений» (тема была предложена 
фак-том) награжден серебряной 
медалью. В том же году окончил 
Моек. ун-т. В 1846 при Моек, 
ун-те защитил магистерскую 
дисс. «Опыт элементарного ана
лиза теории вероятностей» (изд. 
1845). В 1847 переехал в Петер
бург, где в том же году при 
ун-те защитил дисс. «Об ин
тегрировании помощью лога

рифмов» на право чтения лекций, был утвержден 
в звании доцента и начал чтение лекций по алгебре 
и теории чисел. В 1849 защитил при Петербург, 
ун-те докторскую дисс. «Теория сравнений» (изд. 
1849), удостоенную в том же году Петербург.

АН Демидовской премии, и в 1850 стал проф. Пе
тербург. ун-та. В 1853 Ч. был избран адъюнктом,, 
в 1856 — экстраординарным, а в 1859 — ординар
ным акад. Петербург. АН. Длительное время при
нимал живое участие в работах арт. отделения военно
ученого комитета и ученого комитета мин-ва народ
ного просвещения. В 1882 Ч. прекратил чтение лек
ций в Петербург, ун-те и, выйдя в отставку, целиком: 
отдался научной работе, продолжавшейся до послед
них дней его жизни. Труды Ч. еще при его жизни 
нашли широкое признание как в России, так и за 
границей; он был избран чл. Берлин. АН (1871), 
Болонской АН (1873), Париж. АН (1874; чл.-корр. 
с 1860), Лондон, королев, об-ва (1877), Швед. АН 
(1893) и почетным чл. многих других рус.и иностран
ных научных об-в, академий и ун-тов. Ч. является 
основателем петербургской математич. школы, наи
более крупными представителями к-рой были 
А. Н. Коркин, Е. И. Золотарев, А. А. Марков,, 
Г. Ф. Вороной, А.М. Ляпунов, В. А. Стеклов,. 
Д. А. Граве и др. Умер Ч. в Петербурге от паралича: 
сердца.

Характерными чертами творчества Ч. являются 
разнообразие областей исследования, умение на
ходить элементарными средствами большие науч
ные результаты и неизменный интерес к вопросам 
практики. Исследования Ч. отнссятся к анализу 
(особенно к теории приближения функций много
членами), теории чисел, теории вероятностей, тео
рии механизмов и многим др. областям математи
ки и смежных областей знания. В каждой из упо
мянутых областей Ч. создал ряд основных, общих 
методов и выдвинул идеи, наметившие ведущие на
правления в дальнейшем развитии этих областей. 
Стремление связать проблемы математики с принци
пиальными вопросами естествознания и техники в 
значительной мере определяет его своеобразие 
как ученого. Многие его открытия навеяны приклад
ными интересами. Это неоднократно подчеркивал и 
сам Ч., говоря, что в создании новых методов иссле
дования «науки находят себе верного руководите; я 
в практике» и что «сами науки развиваются под влия
нием ее: она открывает им новые предметы для иссле
дования...» (Полное собр. соч., т. V, 1951, стр. 150).

К теории вероятностей Ч. обращался несколы о 
раз — в начале, середине и конце научного пути 
(«Опыт элементарного анализа теории вероятно
стей», 1845; «Элементарное доказательство одного 
общего предложения теории вероятностей», 1846; 
«О средних величинах», 1867; «О двух теоремах отно
сительно вероятностей», 1887). В идейном отношении 
ему принадлежит заслуга систематич. введения в рас
смотрение случайных величин и создания нового 
приема доказательства предельных теорем теории 
вероятностей — т. н. метода моментов. Им был до
казан закон больших чисел в весьма общей форме; 
при этом его доказательство поражает своей про
стотой и элементарностью. Исследование условий 
сходимости функций распределения сумм независи
мых случайных величин к нормальному закону Ч. 
не довел до полного завершения. Однако посредством 
нек-рого дополнения методов Ч. это удалось сделать 
А. А. Маркову. Без строгих выводов Ч. наметил 
также возможность уточнений этой предельной 
теоремы в форме асимптотич. разложений функции 
распределения суммы независимых слагаемых по 
степеням п—1/2, где п — число слагаемых. Работы Ч. 
по теории вероятностей составляют важный этап 
в ее развитии; кроме того, они явились базой, на 
к-рой выросла рус. школа теории вероятностей, в 
начале состоявшая из непосредственных учеников Ч.
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В тео[ии чисел Ч., впервые после Эвклида, су
щественно продвинул изучение вопроса о распреде
лении простых чисел («Об определении числа про
стых чисел, не превосходящих данной величины», 
1849; «О простых числах», 1852).

Ч. впервые доказал, что функция тс (х) — число 
простых чисел, не превосходящих х, удовлетворяет
нерагенствама ^ т < тс (х )< 6  где а<* 1 —
вычисленные Ч. постоянные (о =  0,921, Ь — 1,06). 
Эти постоянные в дальнейшем уточнялись рядом 
авторов с сохранением чебышевской идеи знакопере
менного ряда. Из этого результата следует доказа
тельство постулата Бертрана о том, что между а: 
и 2х (х>2) всегда есть хотя бы одно простое число. 
Кроме этого, ему удалось доказать, что функция 
тс (х) бесконечное множество раз удовлетворяет как 
неравенству

X
тс 'J.x

!пЛх '
так и неравенству

^ (х) < s _ d i

In + OLX

lnnx

при любом выборе положительных чисел а > 0 и  1. 
Отсюда в качестве следствия получалось, что, если
при х оо, разность ^cj" ^  сходится к пределу, 
то этот предел может быть равен только —1 (позднее 
существование этого предела было строго доказано 
франц. математиком Ж. Адамаром). Исследование 
расположения простых чисел в ряду всех целых 
привело Ч. также с исследованию квадратичных 
форм с положительными определителями. Позднее 
теория квадратичных форм была предметом иссле
дований ряда учеников Ч. — Коркина, Золота
рева, Маркова, Вороного. Работа Ч. «Об одном ариф
метическом вопросе» (1866), посвященная приближе
нию чисел рациональными числами, сыграла фун
даментальную роль в развитии теории диофантовых 
приближений. Ч. явился создателем новых направле
ний исследований в теории чисел и новых методов 
исследований, а также организатором рус. школы 
теории чисел.

Наиболее многочисленны работы Ч. в области ма
тематич. анализа. Вопросам анализа была, в част
ности, посвящена дисс. на право чтения лекций 
(1847), в к-рой Ч. исследовал интегрируемость 
нек-рых иррациональных выражений в алгебраич. 
функциях и логарифмах. Интегрированию алгебраич. 
функций Ч. посвятил также ряд др. своих мемуаров. 
В одном из них («Об интегрировании иррациональ
ных дифференциалов», 1853) была в качестве 
следствия общих результатов получена известная 
его теорема об условиях интегрируемости в элемен
тарных функциях дифференциального бинома. Вто
рым большим направлением исследований Ч. по 
математич. анализу явились его работы по построе
нию общей теории ортогональных многочленов. 
Толчком к созданию этой теории явилось параболич. 
интерполирование по способу наименьших квадратов.

Предложенный при этом Ч. оригинальный метод 
состоял в разложении функции вида

где fiv. >  0,o)(z) > 0  в непрерывные дроби. Рассмо
трение различных частных случаев привело Ч. к 
важным системам ортогональных многочленов: мно

гочленам Лежандра, Чебышева — Эрмита, Чебы
шева — Лагерра.

К этому же кругу идей примыкают исследования 
Ч. по проблеме моментов и по квадратурным форму
лам. Имея в виду сокращение вычислений, Ч. пред
ложил рассматривать квадратурные формулы с 
равными коэффициентами («О квадратурах», 1873). 
При этом он требовал дополнительно, чтобы его фор
мулы были точными для любых мнок ч енов степени 
не выше п — 1, где п — число узлов. Исследования 
по квадратурным формулам и по теории интерполи
рования были тесно связаны с задачами, к-рые ста
вились перед Ч. в арт. комитете.

Ч.является основоположникомт.н. конструктивной 
теории функций, осн. составляющим элементом к-рой 
является теория наилучшего прпб шжения функций. 
Простейшая постановка задачи Ч. такова («Тео
рия механизмов, известных под названием парал
лелограммов», 1854): дана непрерывная функция 
f(x)\ среди всех многочленов степени п найти такой 
Р(х) =  ао хп 4- ... -1- ап, чтобы в данном промежутке 
[л, Ь] выражение

т а  | /  {х) — Р (х) |

было возможно меньшим. В случае /(х) =  х 71̂ 1 
задача равносильна нахождению многочлена сте
пени п +  1 с коэффициентом при xn+1, равным 1, 
наименее уклоняющегося от нуля на [а, 6].

Помимо указанного равномерного наилучшего 
приближения, Ч. рассматривал также квадратиче
ское приближение, а помимо приближений алгеб
раич. многочленами — приближение посредством 
тригонометрии, многочленов и с помощью рацио
нальных функций.

Теория машин и механизмов была одной из тех 
дисциплин, к-рыми Ч. систематически интересовался 
всю жизнь. Особенно многочисленны его работы, 
посвященные синтезу шарнирных механизмов, в 
частности параллелограмму Уатта («О некотором 
видоизменении коленчатого параллелограмма Уат
та», 1861; «О параллелограммах», 1869; «О центро
бежном уравнителе», 1871; «О параллелограммах, 
состоящих из трех каких-либо элементов», 1879, и 
др.). Большое внимание он уделял конструированию 
и изготовлению конкретных механизмов. Интересны, 
в частности, его механизмы с остановками, а также
т. н. парадоксальный механизм, в к-ром передаточ
ное отношение между ведущим и ведомым валами 
меняется в зависимости от направления движения. 
Отметим также его стопоходящую машину, имитиру
ющую движение животного при ходьбе, а также ав- 
томатич. арифмометр. Следует отметить, что изу
чение параллелограмма Уатта и стремление усовер
шенствовать его привело Ч .к  постановке задачи о 
наилучшем приближении функций (см. выше) 
Оттолкнувшись же от этой прикладной задачи, 
он заложил основы большой математич. теории, 
значение к-рой оказалось несравненно более широ
ким, чем решение первичной практич. задачй. К при
кладным работам Ч. относится также оригинальное 
исследование «О построении географических карт» 
(1856), где он поставил задачу найти такую карто
графии. проекцию данной страны, сохраняющую 
подобие в малых частях, чтобы наибольшее различие 
масштабов в разных точках карты было наименьшим. 
Ч. высказал мнение,что для этого отображение долж
но сохранять на границе постоянство масштаба, 
что впоследствии и было доказано.

Ч. оставил глубокий и яркий след в развитии 
математики, дал толчок созданию и развитию мно-



ЧЕ BA — ЧЕК М А РЕВ 353

гих ее разделов как собственными исследованиями, 
так и постановкой соответствующих вопросов перед 
молодыми учеными. Так, по его совету, А. М. Ля
пунов (см.) начал цикл исследований по теории фи- 
гур равновесия вращающейся жидкости, частицы 
к-рой притягиваются по закону всемирного тяготе
ния.

В честь Ч. в 1944 АН СССР учредила премию 
за лучшие исследования в области математики и 
премию за лучшие работы по теории механизмов 
п машин.

С о ч.: П олное собр ан и е сочи н ен и й , т. 1 — 5, М.— Л ., 
i 944— 51 (в т.5 им ею тся б и ограф и чески е м атери алы ); И збран
ные тр уд ы , М ., 1955; И збранны е м атем атически е тр уд ы , 
М .— Л .,  1946.

Л и т .:  Л я п у н о в  А . М ., ГХафнутий Л ьв ови ч  Ч ебы ш ев, 
«Сообщения Х а р ь к о в ск о го  м атем ати ческого общ ества», 2 се
р и я, 1895, т. 4, JV* 5— 6, то  ж е, в к н .: Ч е б ы ш е в  П . Л ., 
И збранны е м атем атически е тр уд ы , М .— Л ., 1946; С т е к 
л о в  В . А .,  Т ео р и я  и п р а к т и к а  в и ссл ед о ва н и я х  Ч ебы ш ева. 
Р е ч ь ... , П ., 1921; К р ы л о в  А . Н ., П аф н ути й  Л ьвови ч 
Ч ебы ш ев. Б и огр аф и ч ески й  очер к, М .— Л ., 1944; Н ауч н ое 
н асл еди е П . Л . Ч ебы ш ева, вы п. 1 — 2, М. — Л ., 1945; Д е 
л о н е  Б Н ., П е те р б у р гс к а я  ш кол а теор и и  чи сел, М .— Л .,
1 947 (им еется библиограф и я р абот Ч .); Г н е д е н к о  Б . В ., 
П аф н ути й  Л ьв ови ч  Ч ебы ш ев (1821 — 1894), в кн .: Л ю ди 
р усск о й  н а у к и . С предисл. и в с ту п . ст . ак ад . С. И . В а в и л о в а , 
т.* 1, М .— Л ., 1948; А р т о б о х е в с к и й  И . И ., Г о л ь  
и значени е П . Л . Ч ебы ш ева в истор и и  р азви ти я теор ии м еха
низм ов, «И звестия А Н  С С С Р . О тделение техн и ч. наук»,

ЧЕВА (Ceva), Джованни (1648—1734) — итал. 
математик. Осн. заслугой Ч. является построение уче
ния о секущих, к-рое положило начало новой син- 
тетич. геометрии; оно изложено в соч. «О взаимно- 
пересекающихся прямых» («De lineis se invicem se- 
cantibus», Mediolani, 1678).

ЧЕДВИК (Chadwick), Джемс [p. 20 окт. 1891] — 
англ, физик, чл. Лондон, королев, об-ва (с 1927). 
Ученик Э. Резерфорда. Окончил Манчестер, и Кем
бридж. ун-ты. В 1923—25 преподавал в Кем
бридж. ун-те и был зам. дир. Кавендишской лабора
тории, к-рую в то время возглавлял Резерфорд. 
В 1935—48 — проф. Ливерпул. ун-та, с 1948 — 
дир. Гонвилл-и Киз-колледжа Кембридж, ун-та. 
Научные интересы Ч. сосредоточены в области 
физики атомного ядра. Первые его работы посвя
щены изучению естественной радиоактивности. В 
1920 он выполнил экспериментальную работу по 
рассеянию а-частиц ядрами платины, серебра и 
меди, причем удалось непосредственно измерить 
заряды ядер и дать тем самым окончательное под
тверждение теории атома Резерфорда. Большой за
слугой Ч. является открытие нейтрона. Исследуя 
в 1932 излучение, возникающее при облучении бе
риллия потоком а-частиц, он показал, что это не 
особый вид электромагнитного излучения, как счи
тали до него, а ноток электрически нейтральных 
частиц с большой массой, близкой к массе протона. 
В 1934—35 Ч. с сотрудником М Гольдхабером 
поставил опыты по диссоциации дейтерия на ней
трон и протон под действием 7-лучей. Эти опыты 
позволили получить наиболее точное значение мас
сы нейтрона. В 1943—45 Ч. возглавлял группу 
англ, учёных, работавших в лаборатории в Лос- 
Аламосе (США) над проектом атомной бомбы.

С о ч.; R a d ia t io n s  from  ra d io a ctiv e  s u b s ta n c e s ..., (2 ed .], 
C a m b rid g e , 1951 (совм. с  др .); P ossib le  e x is te n c e  of a neutron, 
«Nature», L ., 19.42, v . 129, № 3252; Р а д и о ак ти в н ость  и радио
ак ти вн ы е вещ ества, п ер. с а н гл ., Л .,  1935.

ЧЕЗАЛЫ1ИНО ( Ц е з а л ь н и н ;  Cesalpino), 
Андреа (1519—1603) — итал. врач, ботаник и философ. 
Проф. ун-тов в Пизе и Риме. Был придворным вра
чом папы Климента VIII. Последователь философии 
Аристотеля, написал ряд философских соч. Препо
давая медицину и естествознание, отрицал схола
стику, господствовавшую в науке его времени;

утверждая бесконечность творческого процесса в 
природе, центром материального мира и источником 
жизни считал Солнце. Одним из первых изучал кро
вообращение; сердце принимал за источник движе
ния и деятельности всего организма. Особую из
вестность приобрели его ботанич. исследования. 
В капитальном труде «О растениях» (16 книг, 1583) 
дал описание строения растений, описание функций 
их отдельных частей; одним из первых предложил 
систему растений, правда искусственную, основанную 
гл. обр. на строении семян и плодов. В его системе 
имелось 15 классов. Первые два класса включали 
деревья и кустарники, остальные — полукустар
ники и травянистые растения; в последний (15-и) 
класс он включил все растения без цветков и пло
дов (папоротники, мхи, водоросли), считая их наи
более несовершенными среди растений.

С оч.: De plantis libri XVI, Florentiae, 1583.
ЧЕЗАРО (Ces£ro), Эрнесто (12 марта 1859— 12 сент.

1906)— итал. математик. Проф. Неапольского ун-та. 
Разработал методы суммирования расходящихся 
рядов (1880). Создал «натуральную геометрию», 
в к-рой кривые и поверхности определяются через 
величины, не изменяющиеся при преобразованиях 
координат.

С о ч.: lntroduzione alia teoria matematica della elasti- 
cita, Torino, 1895; Lezioni di geometria intrinseca, Napoli. 
1896; в рус. пер. — Элементарный учебник алгебраического 
анализа и исчисления бесконечно малых, ч. I, [2 изд.], 
Л.—М., 1936, ч. 2, Одесса, 1914.

Лит.: Р a s k а 1 Е., Commemorazione di Ernesto Сезйго, 
«Rendiconti dell’ Instituto lombardo dl scienze e lettere*. 
Milano, 1906, ser. 2, v. 39, p. 916—20; P e г n a A., Ernesto 
Cesuro. Necrologio, «Giomale di matematlche ad uso degli stu
dent! delle University italiane, del BattaglinU, [Napoli], 
1907, v. 45.

ЧЕКАНОВСКИЙ, Александр Лаврентьевич 
(1832—18 окт. 1876) — рус. ученый, исследователь 
Воет. Сибири. По национальности поляк. Окончил 
Киев, ун-т (1855). За участие в польском восстании 
1863 был сослан в Сибирь, где по поручению Сиб. 
отделения Рус. география, об-ва провел геология, 
исследования юга Иркут, губ. (1869—71), а затем 
совершил три экспедиции для география, и гео
логия. исследований по рекам Н. Тунгуске (1873), 
Оленеку (1874) и Лене (от г. Якутска до Булуна, 
1875). В 1876 Ч. было разрешено приехать в Петер
бург, где он начал обработку собранных им богатых 
материалов по географии, геологии и палеонтологии 
посещенных им мест. Исследования Ч. положили 
начало систематич. изучению юга Иркут, губ. и 
доставили первые достоверные сведения по геоло
гии Н. Тунгуски, нижнего течения р. Лены и осо
бенно р. Оленека. На р. Н. Тунгуске им открыты 
месторождения каменного угля и графита. Ботани
ческие и зоология, работы Ч. описаны в работах 
ряда ученых. Именем Ч. назван горный кряж между 
рр. Леной и Оленеком.

Соч. :  Геологическое исследование в Иркутской губер
нии, Иркутск, 1847; Эпохи последовательного геологического 
образования площади, заключающейся между р. Енисеем 
и р. Леной, «Известия Сибирского отдела имп. Русского 
географ, об-ва», 1873, т. 4, № 5; Дневник экспедиции по ре
кам Нижней Тунгуске, Оленеку и Лене в 1873—1875 годах, 
СПБ, 1896.

Лит.: О б р у ч е в  В. А., История геологического ис
следования Сибири, период третий (1851—1888 гг.), Л., 
1934; С о к о л о в  Н. Н., Александр Лаврентьевич Че- 
кановский как географ, «Ученые записки Ленинградского 
пед. ин-та. Географический факультет*, 1955, т. 10, вып. 3.

ЧЕКМАРЁВ, Александр Петрович [р. 30 авг. 
(12 сент.) 1902] — сов. ученый,специалисте области 
прокатного произ-ва, акад. АН УССР (с 1948). 
Чл. КПСС с 1945. В 1927 окончил Днепропетровский 
горный ин-т. С 1930 преподает в Днепропетровском 
металлургия, ин-те (с 1934 — проф.). С 1948 рабо
тает в Ин-те черной металлургии АН УССР. Осн,
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труды Ч. посвящены исследованию и рационализа
ции процессов прокатки. Занимается вопросами 
калибровки прокатных валков, исследованием рас
хода энергии и давления металла на валки, иссле
дованием опережения и упшрения металла при про
катке, увеличения производительности прокатных 
станов. Лауреат Сталинской премии (1941, 1949).

Сеч. :  Курс прокатки в сжатом виде, Харьков — Киев, 
1066 (совм. с др.); Автоматические обводные аппараты про
катных станов, Киев, 1952 (совм. с Ю. Ш. Майзлиным); 
'Ночная прокатка, Киев, 1952; Износ прокатных валков, 
Харьков, 1955 (совм. с Р. А. Машковцевым).

ЧЕЛИЕВ, Егор Герасимович (1771 — ок. 1839) — 
рус. строитель. В молодости был землемером в Са
ратове. Приблизительно с 1801 жил и работал в 
Москве, сначала ген. землемером в межевой кан
целярии, а с 1817 — в комиссии для строений. 
Будучи дир. чертежной этой комиссии, много зани
мался вопросами планировки и восстановления 
Москвы после пожара 1812. С 1822 работал в той же 
комиссии начальником мастерских военно-рабочей 
бригады. В этот период Ч. изобрел свой цемент, 
твердеющий в воде. В принципе по способу Ч. це
мент изготовляется и до сих пор. В 1825 Ч. опубл. 
книгу «Полное наставление, как приготовлять де
шевый и лучший мертель или цемент, весьма проч
ный для подводных строений...», в к-рой изложены 
не только практич. данные, но и химич. основы це
мента. Другой важной работой Ч. была «Экспози
ция к плану столичного города Москвы...» (1818). 
Наиболее полные данные о жизни и деятельности Ч. 
собраны в архиве Всесоюзного н.-и. ин-та цемент
ной пром-сти в Москве.

ЧЕЛИНЦЕВ, Владимир Васильевич [10(22) февр. 
1S77 — 3 апр. 1947] — сов. химик-органик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1933). Заел. деят. науки РСФСР (1935). 
Проф. Моек, (с 1910) и Саратов, (с 1917) ун-тов. 
Исследования Ч. имели большое значение для разви
тия химии магний-органич. соединений. Ч. выделил 
индивидуальные магний-органич. соединения, дал 
теорию их строения, объяснил механизм, их образо
вания и показал (1904), что эфир и третичные амины 
в реакции Гриньяра являются катализаторами. 
Жри действии простых эфиров, сульфидов и третич
ных аминов на индивидуальные магний-органич. 
соединения установил образование оксониевых, 
тиониевых и аммониевых комплексов, определил 
теплоты их образования и теплоты разложения во
дой. Изучая высшие валентности у кислородных, 
сернистых и азотистых органич. соединений, Ч. 
составил таблицу их термохимии, данных. Исследо
вал хлорофилл, гемин; дал методы синтеза новых 
пиррольных соединений, а-кетокислот, изомерных 
и непредельных кетонов, исследовал конденсацию 
производных фу рана, разработал методы определе
ния малых количеств ацетона, фурфурола, формаль
дегида, ацетальдегида и др.

С о ч.: Теория реакции Гриньяра и новый метод полу
чения магний-органических соединений, «Журнал Русского 
физ.-хим. об-ва. Часть химическая», 1905, т. 35; Исследо
вание высших атомностей у кислородных, сернистых и 
авотистых органических соединений, М., 1912; Главнейшие
моменты из истории развития химии пиррольных соедине
ний, М:, 1917; Органические катализаторы и комплексные 
органические соединения как промежуточные вещества при 
катализе, М.—Л., 1939.

Лит.: Р о д и о н о в  К.  М. и Н и к и т и н  Е. К., 
Памяти Владимира Васильевича Челинцева, «Журнал об
шей х и м и и » , 1952, т.22, вып.8, стр. 1271 — 78 (имеется библио
графия важнейших печатных трудов Ч.).

ЧЕЛЬЦОВ, Иван Михайлович (1848—1904) — 
рус. химик. В 1876 окончил Петербург, ун-т. С 1880 
преподавал в Минном офицерском классе. Совм. 
с Л. Г. Федотовым проектировал первый в России 
пироксилиновый завод. В 1891—1904 — нач. науч-

но-технич. лаборатории Морского ведомства, где 
под руководством Д. И. Менделеева был получен 
бездымный пироколлодийный порох и организовано 
его производство. Осн. научные труды Ч. посвя
щены исследованию взрывчатых веществ и процесса 
взрыва. Идеи Ч. о взрыве как об адиабатич. процессе, 
теоретич. обоснование измерения работы взрыва 
и др. сохранили ценность и поныне. Ч. — автор 
курса «Взрывчатые вещества» (2 вып., 1880—83). 
высоко оцененного Д. И. Менделеевым.

ЧЕЛЮСКИН, Семен Иванович (гг. рожд. и см. 
неизв.) — рус. моряк, капитан-лейтенант. Участвовал 
в Великой Сев. экспедиции; работал в отрядах
В. Прончищева и затем X. Лаптева. Весной 1741 
прошел по суше от р. Хатанги до р. Пясины и про
вел опись зап. берега п-ова Таймыр до мыса Стер- 
легова. Зимой 1741—42 проехал из Туруханска до 
устья Хатанги, затем описал воет, берег п-ова Тай
мыр, до самой сев. точки материка, названного его 
именем (мыс Челюскина), и далее часть зап. по
бережья полуострова до 76°42' с. ш. Позже служил 
в Балтийском флоте (до 1756).

ЧЕМБЕРС (Chambers), Роберт (10 июля 1802 — 
17 марта 1871) — англ, издатель, ученый и лите
ратор. Род. в Шотландии. Научная деятельность Ч. 
относится к изучению шотландских древностей и 
фольклора и истории восстаний в Шотландии. Совм. 
со своим братом Уильямом (1800—83) основал ряд 
получавших широкое распространение биографии, 
и толковых словарей и энциклопедий («Cyclopaedia 
of English literature»... 1844; «Encyclopaedia», 10тт.,
1859—68) и др. издания. В 1844 анонимно опубл. 
соч. «Следы естественной истории творения», в к-ром 
развивал идеи эволюции животных и растений. Хотя 
Ч. и стремился примирить религиозные представле
ния о сотворении мира с эволюционным учением* 
его книга имела большой успех и, по словам Ч. Дарви
на, оказала науке услугу, привлекая внимание и под
готовляя почву для принятия эволюционных идей.

С о ч.: V e stig e s  o f th e  n a t ural h is to ry  o f c re a tio n , 12 e d .,
L .  , 1884.

Лит.: C h a m b e r s  W ., M em oir of W il lia m  and R o b e rt  
C ham bers, N e w  e d ., E d in b u rg h  —  L . ,  1892.

ЧЕМБЕРС (Chambers), Роберт (p. 23 окт. 1881) — 
амер. цитолог. Проф. мед. колледжа Корнеллского 
ун-та в Нью-Йорке (с 1923) и Нью-Йоркского ун-та 
(1928—48). Одним из первых разработал метод ми
кродиссекции клетки. При помощи сконструирован
ного им микроманипулятора и микропипетки, рабо
тающей на гидростатич. принципе, провел (совм. 
с сотрудниками) различные исследования изолиро
ванных и тканевых клеток, изучая преимущественно 
их физико-химич. свойства. Методом микроинъек
ции солей, кислот, наркотиков, ядовитых и др. 
веществ показал, что поверхностный слой клетки 
обладает иными свойствами, чем внутренняя ее 
протоплазма. С помощью микроиглы им были опре
делены такие коллоидные свойства протоплазмы, 
как ее вязкость и тиксотропия (последняя, вероятно, 
искажала полученные этим методом значения вяз
кости), эластичность хромосом и др. физич. свойства 
хромосом во время митоза. Методом микродиссекции 
было получено одно из доказательств локализации 
реакции активации яйца (морского ежа) в кортикаль
ном его слое, определены также значения внутри
клеточного pH и гН2.

Л и т . :  Р у б и н ш т е й н  Д .  Л . ,  О б щ а я  ф и з и о л о г и я ,
M . , 1947; H e i l b r u n n  L . V .,  A n  o u tlin e  of gen eral physio
logy» 2 e d ., P h ila d e lp h ia  —  L . ,  1949; H o b e r  R . ,  P h y s ic a l 
c h e m istry  of ce lls  and tissu es, 2 e d ., P h ila d e lp h ia  —  Toronto, 
1946 (им еется библиограф и я тр уд о в  Ч .) .

ЧЕНДЛЕР (Chandler), Сет Карло (16 сент. 1846— 
31 дек. 1913) — амер. астроном, чл. Нац. АН в Па-
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шингтоне. В 1861 окончил Гарвард, ун-т. В 1881 — 
1904 работал на Гарвард, обсерватории. Осн. работы 
посвящены исследованию изменения широт и движе
нию полюсов Земли. На основании большого коли
чества наблюдений (ок. 33 тыс.) Ч. пришел к вы
воду, что изменения широт слагаются из двух перио- 
дич. членов, из к-рых один имеет период, равный 
одному году, а другой — 14 месяцам; второй полу
чил наименование чендлеровского периода. Ч. при
надлежат также работы по исследованию переменных 
звезд.

ЧЕНСЛЕР ( Ч е н с л о р ,  Chancellor), Ричард 
(г. рожд. неизв. — ум. 1556) — англ, мореплаватель. 
В 1553 командовал кораблем в экспедиции, возглав
ляемой X. Уиллоби (см.), целью к-рой было дости
жение Китая и Индии сев.-воет, проходом. Ч. пере
сек Северное м., прошел вдоль берегов Норвегии 
и достиг устья Сев. Двины.Он был’принят Иваном IV, 
выразившим желание установить торговые сношения 
с Англией. В марте 1554 Ч., получив грамоту на 
право свободной торговли с Моек, государством, 
покинул Москву. В 1555 он вновь прибыл в Моек, 
государство; возвращаясь в Англию, погиб во время 
бури у берегов Шотландии. Ч. оставил описание пу
тешествия 1553 и пребывания в Моек, государстве — 
одно из наиболее интересных и ценных свидетельств 
иностранцев о Моек, государстве 16 в.

С о ч.: T h e  book of th e  g re a t and m ig h ty  E m p ero r o f R u s
s ia . . . ,  в к н .: H a k l u y t  R. , T h e  p r in cip a l n a v ig a tio n s , v o y a 
ges, tra ffiq u e s  and d isco v eries  of th e  E n g lish  n a t io n ... ,  v .  1, 
L . — N . Y . ,  <19071; в р у с . п ер ., в кн .: А н гл и й ск и е п утеш ест
венни ки в М оск овском  го суд а р ств е  в X V I  век е, Л .,  1937.

ЧЕПИКОВ, Константин Романович [р. 25 дек. 
1900 (6 янв. 1901)] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Чл. КПСС с 1919. Окончил Моек, горную 
академию (1929). Проводил геологич. исследования 
<• целью поисков нефти на Керченском п-ове, Сев. 
Кавказе, в Сибири и гл. обр. Урало-Поволжье. 
С 1947 — зав. лабораторией геологии нефти Ин-та 
геологич. наук, а с 1954 — зам. дир. Ин-та нефти 
АН СССР. Лауреат Сталинской премии (1946).

С о ч.: К р а т к и й  очер к геол оги ч еского  стр оен и я и неф тя
ны х м есторож дени й К ер ч ен ск о го  п о л уостр о ва, М .— Л ., 
1930 (Г р уд ы  Г л авн о го  геолого-р азведочн ого уп р авл ен и я  
В С Н Х  С С С Р , вы п. 13 , совм . с  А . Д . А р х а н гел ьс к и м  и др .): 
К  в о п р осу  о р асчленени и вер хн еп ер м ск и х  кр асн оц ветов по 
ф аун е T e tra p o d a , «И звестия А к а д . н а у к  С С С Р . С ер и я гео
логи ческая», 1946, JY? 4; О возр асте  уф и м ски х о тл ож -н и й , 
там ж е, 1948, *мь 4.

ЧЕПМЕН (Chapman), Сидней (р. 29 янв. 1888) — 
англ, математик и геофизик. Проф. Манчестер, 
ун-та (1919—24), Имперского колледжа в Лондоне 
(1924—26) и Королев, колледжа в Оксфорде (с 
1946). Был президентом Лондон, математич. об-ва 
(1929—31), Королев, метеорологич. об-ва (1932—
1934), Международной метеорологич. ассоциации 
(1936—48). Чл. многих англ, и иностранных науч
ных обществ и академий. Председатель Комитета 
международного геофизич. года. Ч. принадлежат 
многочисленные исследования по земному магне
тизму, ионосфере, атмосферному электричеству и 
оптике, работы по изучению свойств верхних слоев 
атмосферы, приливов в атмосфере. В 1930 он дал 
теорию образования атмосферного озона; в 1931 — 
теорию образования ионосферных слоев; в 1931 пред
ложил свою теорию магнитных бурь (совм. с Фер
раро).

С о ч.: E a r th ’s m a g n etism , 2 e d ., N. Y . — L . ,  195 1.

ЧЕРЕПАНОВЫ, Е ф и м  А л е к с е е в и ч  
(1774—15 июня 1842) и М и р о н  Е ф и м о в и ч  
(1803 — 5 окт. 1849) — отец и сын, рус. механики- 
изобретатели. Крепостные заводчиков Демидовых. 
О 1822 Ефим Ч. работал гл. механиком всех Нижне
тагильских з-дов. Оба Ч. бывали за границей — в

Англии и Швеции, а также изучали опыт передовых 
с. з-дов Петербурга, Москвы и т. д. В 1833 Ефиму 
и его жене, а в 1836 — Мирону Ч. за изобрета

тельскую деятельность была дана вольная. Ч. 
занимали ь усовершенствованием различных за
водских механизмов, улучшением доменного, желе
зоделательного, медеплавильного произ-ва, добычи 
драгоценных металлов. Наибольший интерес пред
ставляет деятельность Ч. по постройке паровых ма
шин для заводских и транспортных нужд. Начиная 
с 1820 ими было изготовлено ок. 20 паровых машин 
мощностью от 2 до 60 л. с. В 1833—34 Ч. создан 
первый в России паровоз, а в 1835 — второй, более 
мощный. В конструкции паровоза были осуществле
ны передовые тогда технич. идеи: совершенная 
система парового котла с большим количеством ды
могарных трубок, горизонтальное расположение 
цилиндров паровой машины, наличие специального 
механизма обратного хода. Чугунная рельсовая 
дорога была проложена от Выйского з-да до Мед
ного рудника. Однако почин Ч. не был поддержан, 
и паровозы скоро перестали использоваться.

Лит.: Известие о сухопутном пароходе, устроенном в 
Уральских заводах в 1833 году, «Горный журнал», 1835, 
ч. 2, кн. 5, стр. 445—48; Известие о другом сухопутном па
роходе, устроенном в Уральских заводах в 1835 году, там 
же, 1835, ч. 3, кн. 7, стр. 170—71; Т о н к о в  Р. Р., К исто
рии паровых машин в России, там же, 1902, т. 2, № 5; Д а- 
н и л е в с к и й  В. В., Ефим Алексеевич и Мирон Ефимо
вич Черепановы, в кн.: Люди русской науки, с предисл. и 
вступ. ст. акад. С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948; В и р 
г и н с к и й  В. С., Значение деятельности механиков 
Черепановых в развитии отечественного машиностроения, 
«Вестник машиностроения», 1954, № 10; е г о ж е , Жизнь 
и деятельность русских механиков Черепановых, М., 1956; 
Б о й к о  Ф. И., Замечательные русские механики Чере
пановы, М.—Свердловск, 1952.

ЧЕРЕПАШ ИНСКИЙ, Михаил Михайлович (1845— 
30 апр. 1916) — рус. ученый в области инженерно
строительного дела. В 1873 окончил Венский по- 
литехнич. ин-т. С 1885 — проф. и с 1907 — заел, 
проф. Моек, высшего технич. училища. Научные* 
труды Ч. посвящены гл. обр. вопросам расчета инже
нерных сооружений, в частности разработке новых 
методов расчета статически-неопределимых систем. 
Нек-рые работы Ч. касаются истории строительной 
механики и мостостроения. Ч. — автор оригиналь
ной счетной линейки.

С о ч.: Новый метод вычисления размеров железных и 
стальных сооружений, СПБ, 1883; Краткий исторический 
очерк развития строительной механики, М., 1888; Строитель
ная мехиника, ч. 1—2, [2изд.], СПБ, 1904; Железные ба
лочные мосты. Часть практическая, СПБ, 1909; Новые типы> 
мостовых ферм и их расчет, М., 1894; Руководство к употреб
лению счетной линейки системы Черепашинского, 2 изд., 
М., 1898; Очерк истории мостов, ч. 1, М., 1898; Теория соору
жений, вып. 1, М., 1889.

ЧЕРМ АК (Tschermak), Густав (19 апр. 1836— 
4 мая 1927) — австр. минералог, чл. Венской АН 
(с 1875). Проф. Венского ун-та (1868—1906). Труды 
посвящены минералогии, петро рафии и метеоритике. 
Развил теорию строения полевых шпатов, пиро- 
ксенов, амфиболов, хлоритов, слюд и др. сложных 
силикатов, исходя из представлений об изоморфизме 
с заменой в составных частях не одного, а пары 
атомов, для к-рых равна сумма валентностей, напри
мер NaSi на СаА1 или MgSi на А1А1. При этом была 
выяснена двойственная роль алюминия в силикатах. 
Представления Ч. о строении силикатов в основном 
подтвердились рентгено-структурными исследова
ниями. Учебник минералогии Ч. (1881—83) пере
издавался 9 раз (до 1927) и переведен на др. языки 
(на рус. языке в 1884 издана общая часть). Именем Ч. 
назван гипотетич. силикат, входящий в состав пирок- 
сенов (авгитов), а также основанный им в 1871 журнал 
«Mineralogische und petrographische Mitteilungen».
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С о ч.: Chemisch-mineralogtsche Studien. 1. Die Feld- 
spathgruppe, «Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwis- 
senschaftUchen Klasse der Kaiser 1. Akademie der Wissen- 
schaften», 1865, Bd 50; Die Porphyrgesteine Oesterreichs 
aus der mittleren geologischen Epoche, W-, 1869; Uber 
Pyroxen und Amphibol, «Mineralogische Mitteilungen», 1871, 
Bd 1; Die mikroskopische Bescbaffenheit der Meteoriten, 
erlSutert durch photograph. Abbildungen, Stuttgart, 1883—85.

Лит.: B e c k e  F., Gustav Tschermak zur Erlnnerung, 
«Mineralogische und petrographische Mitteilungen», 1928, 
Bd 39.

ЧЕРНЕНКО, Семён Фёдорович [p. 1 (13) сент. 
1877] — сов. селекционер. Ученик И. В. Мичу
рина. В 1933 окончил Плодоовощной ин-т. С 1926 
работает (с 1935 — проф.) в Центральной генетич. 
лаборатории им. И. В. Мичурина; одновременно 
(1933—52) был сотрудником Плодоовощного ин-та 
в Мичуринске. Работы посвящены селекции пло
довых культур. Им выведен ряд ценных но своим 
качествам сортов яблок и груш с разными сроками 
созревания. Часть сортов яблони включена в стан
дартный сортимент и получила распространение в 
различных районах СССР («пепин Черненко», 
«диана», «антоновка новая», «суворовец», «победа» 
и др.); много сортов проходят испытания. Лауреат 
Сталинской премии (1947).

С о ч.: Пути выведения новых сортов яблони раннего и 
позднего сроков созревания, в кн.: Труды Центральной гене
тической лаборатории им. И. В. Мичурина, т. 5, М., 1953; 
Полвека работы в саду, М., 1957.

ЧЕРНИГОВСКИЙ, Владимир Николаевич [р. 
16 февр. (1 марта) 1907] — сов. физиолог, чл.-корр. 
АН СССР (с 1953) и действит. чл. Академии мед. 
наук СССР (с 1950, чл.-корр. с 1948). В 1930 окончил 
мед. фак-т Перм. ун-та. В 1930—32 — ассистент 
Оренбург, ветеринарного ин-та и в 1932—37 — 
Свердловск, мед. ин-та. В 1937—41 — старший науч
ный сотрудник отдела общей физиологии Всесоюз
ного ин-та экспериментальной медицины (Ленин
град). В 1941—53 работал (с 1944 — проф.) в Воен
но-морской мед. академии в Ленинграде; одновре
менно работал в ин-тах Академии мед. наук СССР и 
АН СССР. С 1953 — дир. Ин-та физиологии, реор
ганизованного в Ин-т нормальной и патологич. 
физиологии Академии мед. наук СССР; в 1953—57 — 
вице-президент Академии мед. наук СССР Осн. 
труды посвящены исследованию интероцептивных 
рефлексов и функциональных взаимоотношений коры 
головного мозга и внутренних органов. Им детально 
изучены интероцептивные рефлексы, их механизм, 
описаны новые рефлексы и дана характеристика 
интероцептивного анализатора. Проведены обшир
ные работы по изучению рефлекторной регуляции 
системы крови, роли нервной системы в патогенезе 
ряда заболеваний. В 1944 АН СССР за работу 
«Афферентные системы внутренних органов» (1943) 
присудила Ч. премию имени И. П. Павлова.

С о ч.: Интероцепторы, «Труды Военно-морской медицин
ской академии», 1949, т. 17; Вопросы нервной регуляции 
системы крови, М., 1953 (совм. с А. Я. Ярошевским); Аффе
рентные системы внутренних органов, Киров, 1943.

ЧЕРНИЦЫН, Николай Николаевич (1881 —1917)— 
русский ученый, специалист в области горноспаса
тельного дела. По окончании Петербург, горного 
ин-та (1910) работал на Макеевской горноспаса
тельной станции. На этой станции организовал и 
провел работы по изучению рудничного газа и ка
менноугольной пыли, а также принимал участие в 
организации горноспасательного дела. Погиб во 
время спасательных работ в шахте. Имя Ч. присвоено 
Горловской спасательной станции

Со ч.: Новый способ определения газоносности пластов, 
«Горно-заводское дело», 1916, № 12; О передвижении руд
ничного газа по угольному пласту и окружающим его по
родам, там же, 1916, № 41; Рудничный газ. Условия его 
выделения, его свойства и меры борьбы, П., 1917.

ЧЕРНОВ, Александр Александрович [р. И (23) 
июля 1877] — сов. геолог и палеонтолог. Заел, 
деят. науки РСФСР (1946). Герой Соци ал истин; 
Труда (1957). Окончил Моек, ун-т (1903). В 1907 — 
1909 участвовал в Монголо-Сычуаньской экспедиции 
П. К. Козлова. С 1908 — преподаватель, а затем 
проф. ряда высших учебных заведений Москвы (до 
1934). С 1935 работает в системе АН СССР. Осн. 
исследования посвящены геологии Среднего и Се
верного Урала. Его работы непосредственно со
действовали открытию Печорского угольного бас
сейна. В 1952 Ч. присуждена золотая медаль имени 
А. П. Карпинского.

С о ч.: М инер альн о-сы р ьев ая  ба за  С ев ер о-В осток а  Ев
р оп ей ск ой  части СССР, М .— Л .,  1948.

Л и т .:  [К  у  з  ь к о к о и а Н . Н .] ,  С тарейш ий и ссл ед о в а 
тель С евер а, «Б ю л л етен ь  М оек, об-ва и сп ы тателей  природы . 
Н ов а я  сер и я , т. 58», О тдел  г ео л о ги ч ., т. 28 , вы п. 1, М ., 1953.

ЧЕРНОВ, Дмитрий Константинович [20 окт. 
(1 ноября) 1839 — 2 янв. 1921] — рус. металлург, 
основоположник металловедения и теории термич. 
обработки стали. Род. в Петербурге в семье мелкого 
чиновника. В 1858 окончил 
Петербург, практический тех- 
нологич. ин-т По окончании 
ин-та около полутора лет ра
ботал на Петербургском монет
ном дворе В 1859—66 служил 
в Петербург, практическом тех- 
нологич. ин-те преподавателем, 
помощником библиотекаря и 
хранителем музея. В 1860—62 
был вольнослушателем Петер
бургского ун-та.

Практич. деятельность Ч. в 
пром-сти началась на Обухов
ском сталелитейном з-де в Пе
тербурге (ныне з-д «Большевик»), куда он поступил в 
1866 по приглашению П. М. Обухова инженером моло
тового цеха. Здесь Ч. было сделано открытие критич. 
точек стали, получившее всеобщее признание как 
научное достижение мирового значения. С 1874 Ч. 
работал помощником начальника з-да по металлур
гии. В 1880 он оставил з-д вследствие принципиаль
ного расхождения с руководством з-да по вопросу о 
значении и.-и работы в развитии и совершенство
вании технологии нроиз-ва. После ухода с з-да 
Ч. в течение трех лет занимался разведкой место- 

ождений каменной соли в Бахмутском р-не (Дон- 
асе). Найденные им залежи каменной соли полу

чили крупное пром. значение. По возвращении в 
1884 в Петербург, Ч. работал чл. ученого отделения 
морского технич. комитета, а с 1886, одновременно, — 
гл. инспектором мин-ва путей сообщения по наблю
дению за изготовлением на частных з-дах ж.-д. 
оборудования.

В 1889, но приглашению конференции Михайлов
ской арт. академии (в Петербурге), Ч. вступает в 
должность проф. металлургии. Обязанности проф. 
академии он выполнял до последних лет жизни. 
В 1917 Ч. выехал из Петрограда в Ялту для лечения. 
Здесь он скончался в 1921 и был похоронен на ялтин
ском Старом аутском кладбище.

Началом творческой деятельности Ч. нужно счи
тать его первую исследовательскую работу, прове
денную в 1866—68 на Обуховском з-де (изложено в 
1868 в работах «Критический обзор статей гг. Лав
рова и Калакуцкого о стали и стальных орудиях 
и собственные его исследования но этому же пред
мету» и «Материалы для изучения стали и сталь
ных орудий»). Обобщая наблюдения, сделанные в 
горячих цехах з-да при решении этой практич.
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задачи, Ч. установил критич. температуры, при 
к-рых происходят фазовые превращения стали при 
нагреве и охлаждении ее в твердом состоянии. 
Открытие критич. точек Ч. послужило теоретич. 
фундаментом для создания науки о металлах, т. к. 
дало исходные предпосылки для построения диа
граммы состояния ^келезо-углеродистых сплавов в 
ее важнейшей части, относящейся к сталям.

Большое научное и практич. значение имел теоре
тически обоснованный и экспериментально под
твержденный вывод Ч. о том, что решающую роль 
в формировании структуры и получении требуемых 
свойств стали играет термич. обработка, а не ковка, 
как это многими неправильно считалось раньше, 
и что главным назначением ковки является прида
ние формы изделию и уплотнение металла слитка 
(устранение внутренних макро- и микропустот, 
усадочных пор и тому подобных нарушений сплош
ности). Процесс термич. обработки орудийных поко
вок, внедренный Ч. в практику арт. произ-ва, не 
только вывел Обуховский з-д из состояния кризиса, 
но и сыграл большую роль в деле снабжения рус. 
артиллерии надежными и прочными стальными ору
диями.

Важнейшим положением, выдвинутым в первой 
научной работе Ч., было установление связи между 
тепловой обработкой стали, ее структурой и свой
ствами. Этим в значительной мере были заложены 
основы новой области знаний, называемой теперь 
металловедением.

В результате обобщения итогов своих собственных 
исследований и работ других авторов Ч. впервые в 
мировой научной литературе (в работе «Исследова
ния, относящиеся до структуры литых стальных 
болванок», 1878) дал стройную теорию кристалли
зации стального слитка.

Он описал процесс образования и роста дендрит
ных кристаллов, дал схему структурных зон слитка, 
развил теорию последовательной кристаллизации, 
рассмотрел всевозможные дефекты слитка (усадоч
ные раковины и рыхлости, газовые пузыри, тре
щины, внутренние напряжения), объяснил механизм 
их образования, указал меры борьбы с этими де
фектами, изучил и сопоставил свойства литой и ко
ваной стали. Впервые в науке Ч. развил идею обра
зования кристаллов в виде зародышей (зачатков), 
ввел представление о значении и роли скорости ох
лаждения.

Этот труд Ч. способствовал преобразованию метал
лургии из практич. искусства в теоретически обосно
ванную научную дисциплину.

Заложенные Ч. в 1868 основы учения о термич. 
обработке стали получили дальнейшее развитие 
в исследовании, предпринятом им с целью изыска
ния оптимальной технологии изготовления стальных 
бронебойных снарядов (1885). Он установил, что 
для осуществления закалки стали эвтектоидного 
состава она должна быть не только нагрета до тем
пературы выше точки «а», но и быстро охлаждена 
до температуры ниже 200°. Ч. указал численное 
значение точки «а» в пределах 700°—750° С (в на
стоящее время известно, что точка «а» имеет зна
чение 723° С).

Установление критич. точки «d» (200°), характе
ризующей иредел температуры охлаждения при 
закалке, явилось новым открытием Ч. Эта темпера
тура, известная теперь как начало мартенситного 
превращения стали и обозначаемая буквой «М », 
имеет большое значение как при теоретич. изуче
нии процесса закалки стали, так и при назначении 
практич. условий его проведения. В вопросе о ско

рости охлаждения при закалке Ч. указал на необ
ходимость уточнения этого фактора в количествен
ном отношении и впервые ввел понятие о критич. 
скорости закалки.

Среди многих мыслей и практич. предложений, 
выдвинутых в этой работе, необходимо отметить: 
идею поверхностного упрочнения (поверхностной 
закалки) стальных изделии посредством специаль
ных приемов охлаждения при закалке; предложение 
о применении струйной закалки; обоснование целе
сообразности применения закалки с самоотпуском 
с целью существенного уменьшения внутренних 
напряжений; методику экспериментального опре
деления критич. скорости закалки; постановку 
опыта, содержащую в зародыше идею определения 
прокаливаемости методом торцевой закалки.

Воззрения Ч., относящиеся к термич. обработке 
стали, получили вполне законченную форму в курсе 
лекций, читанных им в Михайловской арт. акаде
мии. Ч. дал здесь глубокое истолкование физич. 
сущности превращений, происходящих в стали при 
закалке и отпуске, выдвинув атомистич. представле
ния о природе этих превращений. Он прямо указы
вал, что явления закалки и отпуска можно рассмат
ривать как результат той или иной группировки 
атомов в сложной частице стали. К установленным 
уже в предыдущих работах критич. точкам «а», 
«6» и «с?» он добавил точку «е», назвав ее температу
рой полного отпуска и указав численное значение 
450°. Давая физич. объяснение явления отпуска, 
Ч. указал, что при отпуске закаленной стали «пере
группировка атомов в частице может совершаться 
преимущественно между температурами «/» и «е» 
приблизительно от 200° до 450°, причем каждою из 
этих промежуточных температур обусловливается 
известная степень атомной свободы для восстановле
ния устойчивого равновесия в частице, к-рое не 
могло совершиться при закалке вследствие слишком 
быстрого охлаждения». Отсюда видно, что понятие 
о структуре металла Ч. не ограничивал представле
нием о макро- или микроструктуре, а основывал 
прежде всего на атомном строении металла.

Обоснование правильных представлений о ковке 
и фасонном литье было дано Ч. уже в первой науч
ной работе (1868). К числу достоинств ковки Ч. 
относил также и то обстоятельство, что ковка стали 
при температуре несколько ниже точки «6» способ
ствует получению мелкозернистого строения. Одно
временно Ч. обращал особое внимание на преиму
щества метода фасонного литья и перспективность 
его пром. применения.

Интерес представляют взгляды Ч. на значение 
ковки как фактора, обеспечивающего высокое каче
ство «узорчатой стали» — булата. В основе данного 
Ч. объяснения свойств булата лежит технически 
важная идея конструктивного упрочнения гетеро
генного сплава путем создания при ковке квазиизо- 
тропного макростроения, дающего сочетание высо
кой твердости с хорошей вязкостью.

Ч. принадлежит одно из первых исследований 
процесса холодной пластич. деформации стали (1884). 
Появление линий деформации (фигур текучести) 
на поверхности стальных образцов при растяжении 
он связал с представлением о неоднородном про
текании пластич. деформации по объему деформи
руемого тела и выдвинул положение о целесооб
разности конструктивного распределения материала 
в изделиях в соответствии с расположением траек
торий наибольших деформаций.

Значительную роль в прогрессе металлургии стали 
сыграли работы, идеи и предложения Ч., относящие
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ся к усовершенствованию металлургия, техники и 
интенсификации металлургия, процессов. Он л ал 
научное обоснование значения полноты раскисле
ния стали при ее выплавке и указал на целесооб
разность применения комплексных раскислителей; 
показал роль кремния в уменьшении газонасышен- 
ности стали; выработал систему мероприятий, обес
печивающих получение плотных, беспузыристых 
слитков здоровой стали; выдвинул идею о переме
шивании металла в процессе кристаллизации (по
средством применения вращающейся изложницы) 
и объяснил в связи с этим физия, сущность центро
бежной отливки чугуна; изучил и усовершенствовал 
конвертерный метод получения литой стали; при
менил спектроскоп для определения окончания 
продувки в бессемеровском процессе; высказал 
мысль об использовании кислорода для интенсифи
кации этого процесса; разрабатывал проблему пря
мого получения из руды литого железа и ст али в до
менной печи.

Для истории металлургии в России интерес пред
ставляют материалы отчетов Ч. о посещении им ста- 
леделательных и рельсопрокатных з-дов Урала 
в 1880 и 1887 и южнорусских металлургия, з-дов 
в 1888. В этих отчетах он дает обзор состояния рус. 
металлопромышленности в осн. металлургия, райо
нах того времени и характеризует выпускаемую 
з-дами продукцию.

Весьма значительный творческий вклад был сде
лан Ч. в дело развития рус. арт. техники. Его 
первое исследование (1868) было вызвано потребно
стями арт. техники и в своей практич. части завер
шилось коренным усовершенствованием технологии 
произ-ва стальных арт. орудий. Работа Ч., посвя
щенная вопросу о выгорании каналов в стальных 
орудиях (1912), в к-рой установлены основы физич. 
теории износа орудийных стволов, явилась выдаю
щимся научным достижением в области изучения 
проблемы живучести арт. орудий. Знаменитая сетка 
трещин Ч. и данное им ее истолкование положили 
начало работам по изучению циклич. теплопрочности 
(термич. усталости) металлов.

Фундаментальным вкладом в металлургию каче
ственных сталей явился написанный Ч. курс «Ста
лелитейное дело» (1891), посвященный в основном 
учению о структуре и свойствах сталей в связи с усло
виями их получения, тепловой и механич. обработки. 
Он явился по существу первым в России научным 
трудом по металловедению.

Творческая деятельность Ч. не ограничивалась 
областью металлургии. Он проявлял живой интерес 
к проблемам математики, механики, а особенно 
авиации. Занимался также изготовлением высоко
качественных смычковых музыкальных инструмен
тов. Замечательной чертой деятельности Ч. является 
тесная связь его научных теоретич. достижений 
с практич. использованием их в технике. Он прини
мал постоянное и активное участие в работе обще
ственных технич. организаций и прежде всего Рус. 
технич. об-ва. Немало времени Ч. уделял пропа
ганде научных знаний, выступая с публичными до
кладами и научно-популярными лекциями перед 
широкой аудиторией рус. инженеров и техников.

Научные заслуги Ч. получили признание как 
в России, так и за рубежом. Виднейшие ученые- 
металлурги— Ф. Осмонд (Франция), Г. Гоу (США), 
Э. Гейн (Германия), А. Портвен (Франция) и др. 
высоко оценивали его творческий вклад в науку 
о металлах. Он был избран заел. проф. и почетным 
чл. конференции Михайловской арт. академии, 
почетным членом Рус. технич. об-ва, Петроград.

технология, и политехнич. ин-тов, амер. ин-та 
горных инженеров, совета Ин-та международных 
экспертов, почетным вице-пред. англ. Ин-та железа 
и стали, почетным чл.-корр. Королев, об-ва ис
кусств в Лондоне и др.

С о ч.: [Труды], «Журнал Русского металлургического 
об-ва», 1915, № 1; Сталелитейное дело, СПБ, 1891, 14 изд.1, 
СПБ, 1906; Чугунно-литейное дело, [СПБ], 1893 (Литограф, 
изд.); Труды, в кн.: Л. К. Чернов и наука о металлах, иод 
ред. акад. Н. Т. Гудцова, Л .—М., 1950.

Лит.: Ш у л я ч е н к о  А. [Р.]. Дмитрий Конгтантиго- 
вич Чернов, «Записки Русского технического общества», 
1903, JS& 4; Дмитрий Константинович Чернов (1839—1921). 
Очерки из жизни и деятельности, посмертные произведении 
и избранная переписка, Г1., 1923; Б а й к о в  А., Великий 
русский металлург Дмитрий Константинович Чернов, 
«Сталь», 1939, № 10/11; Дмитрий Константинович Чернов — 
основоположник научного металловедения. Жизнь, дея
тельность и выдержки из трудов, под общ. ред. Б. Е. Воло
вика, М., 1950; Н е с с е л  ь ш т р а  у с  Г. 3 ., Жизнь и 
деятельность Д. К. Чернова — основателя металлографии, 
в кн.: Д. К. Чернов и наука о металлах, Л.—М., 1950; 
Б а р д и н  И. П., Основоположник современного металло
ведения, выдающийся русский ученый-металлург Д. К. Чер
нов, «Известия Акад. наук СССР. Отд. технич. наук», 1951, 
JY« 6; Г о л о в и н А. Ф., Дмитрии Константинович Чернов — 
основоположник науки о металлах, в кн.: Труды по исто
рии техники, вып. 5, М., 1954; е г о  ж е, Дмитрий Констан
тинович Чернов и его творческий вклад в артиллерийскую 
науку и технику, вып. 2, М., 1952; Дмитрий Константинович 
Чернов. Библиографический указатель. Сост. И. А. Мель
никова, под ред. В. В. Данилевского, Л., 1951.

ЧЕРНОВ, Тихон Петрович [р. 22 марта (4 апр.) 
1900] — сов. специалист в области строительства, 
действит. чл. Академии строительства и архитек
туры СССР (с 1956). В 1921 окончил Моек, ин-т 
инженеров цутей сообщения. Принимал участие 
в сооружении ряда крупных пром. объектов цвет
ной и черной металлургии, автомобильной и трак
торной пром-сти. С 1957 — начальник отдела метал
лургия. пром-сти Гос. комитета Совета Министров 
СССР по делам строительства. С 1956 — ответствен
ный ред. журнала «Строительная промышленность». 
Лауреат Сталинской премии (1949).

ЧЕРНОПЯТОВ, Илья Никитич (17 июля 1822 — 
1 мая 1879) — рус. зоотехник. Первоначальное об
разование получил в Горы-Горецкой земледельче
ской школе. В 1851 выдержал экзамен на звание 
агронома при Горы-Горецком земледельч. ин-те. 
С 1852 был преподавателем Лесного (позже Земле
дельческого) ин-та в Петербурге. В 1863 выдержал 
при Моек, ун-те экзамен на магистра с. х-ва и лесо
водства; с 1865 — проф. Петровской земледельч. и 
лесной академии в Москве. Автор руководств но 
различным разделам с. х-ва (организация х-ва и 
севообороты, орошение земельных угодий, сушка и 
хранение хлеба, торфяное х-во и др.). В работах, 
посвященных вопросам животноводства, выступал 
горячим сторонником улучшения местного скота 
путеп правильного воспитания и рациональною 
кормления животных. Соавтор первых двух томов 
труда «Настольная книга для русских сельских 
хозяев» (3 тт., 1875—76), к-рый долгое время яв
лялся ценным руководством для работников с. х-ва.

С о ч.: Скотоводство в северных и средних губерниях 
России и меры к его улучшению, М., 1872; О шерсти овец в 
хозяйственном и фабричном отношении, СПБ, 1863; Воспи
тание телят, «Русское сельское хозяйство», 1869, т. 1, JV* 1; 
Руководство к торфяному хозяйству, СПБ, 1857; Руковод
ство к орошению разных земельных угодий, СПБ, 1861; 
Исторический очерк развития тонкошерстного овцеводства 
в России..., М., 1873.

ЧЕРНЫШЕВ, Александр Алексеевич [9(21) авг. 
1882 — 18 апр. 1940] — сов. электротехник, акад. 
(с 1932 чл.-корр. с 1929). По окончании в 1907 
Петербург, политехнич. ин-та был оставлен там для 
подготовки к профессорскому званию и работал 
в ин-те до конца жизни. С 1918 работал в Физико- 
технич. ин-те в Петрограде, а позже в ряде учре-
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*ждений АН СССР (Энергетич. ин-т, Комиссия по 
автоматике и телемеханике и др.). Осн. научные 
труды Ч. посвящены проблемам техники высоких 
напряжений и радиотехники. Занимался вопро
сами электрич. измерений в цепях высокого напря
жения [им сконструированы абсолютный электро
метр для напряжений 180 кв (1909) и абсолютный 
высоковольтный ваттметр (1910)], вопросами защиты 
от перенапряжений и передачи на большие расстоя
ния переменным и постоянным током. Разрабатывал 
методы получения больших мощностей при высоком 
напряжении (до 1 млн. вольт) с помощью каскад
ного соединения трансформаторов и методы полу
чения постоянного тока высокого напряжения. Ч. 
изучал проблему защиты линии связи от влияний 
линий электропередач и вопросы связи по прово
дам электропередач токами высокой частоты. Ему 
принадлежат исследования дальности радиотеле
фонной передачи, разработка и исследование радио
ламп и др. В 1918 он предложил конструкцию пер
вой электронной лампы с подогревным катодом. 
Кроме того, Ч. занимался проблемами телевидения, 
электрификации ж. д. планирования научных работ 
и историей электротехники. Удостоен премии им.
В. И. Ленина (1930).

С о ч.: Абсолютные измерения в высоковольтных цепях, 
•СПБ, 1913; Фотоэлементы, «Вестник рентгенологии и радио
логии. Отдел физико-технический», 1919, т. 1, вып. 1; Токи 
высокого постоянного напряжения. Получение токов вы
сокого постоянного напряжения значительной мощности, 
там же; Устройство для защиты от перенапряжений, М., 
1929 (совм. с В. Н. Глазановым).

Лит.: Ш а т е I е н М. А., Александр Алексеевич Чер
нышев [Некролог], «Вестник Акад. наук СССР», 1940, № 7; 
Памяти академика А. А. Чернышева, «Электричество», 
1940, [№]6.

ЧЕРНЫШЕВ, Андрей Борисович [9(22) апр. 
1904 — 22 ноября 1953] — сов. учёный, специалист 
в области газификации, чл.-корр. АН СССР (с 1939). 
Чл. КПСС с 1943. В 1929 окончил Лен. технология, 
ин-т. С 1930 работал в Лен. филиале «Инсторфа». 
С 1937 работал в комиссии по газификации АН СССР. 
В 1933—35 и с 1942 преподавал в Моек, химико- 
технологич. ин-те. С 1948 — дир. Ин-та горючих 
ископаемых АН СССР. Осн. труды посвящены про
блемам газификации, в т. ч. подземной газификации 
и термич. переработки твёрдых топлив. Под руко
водством Ч. выполнены исследования газификации 
углей под давлением 100 атм, разработан метод 
получения городского газа путём метанирования 
водяного газа на катализаторе, проведён ряд работ 
по комплексному энергохимич. использованию топ
лива. Участвовал в разработке и внедрении в про
изводство метода повышения производительности 
коксохимия, з-дов (Сталинская премия 1946).

С о ч.: Избранные труды, М., 1956.
Лит.: [Ф а р б е  р о в  И. Л.], Андрей Борисович Черны

шев [некролог], «Труды Ин-та горючих ископаемых [АН 
СССР]», 1954, т. 3.

ЧЕРНЫШЕВ, Борис Исидорович [27 янв. (ст.?) 
1888 — 1950] — сов. геолог и палеонтолог, действит. 
чл. АН УССР (с 1939). Проф. Днепропетровск. 
(1923—26), Лен. (с 1930) и Киев, (с 1939) ун-тов; 
дир. Ин-та геологии АН УССР (1939—50). Труды 
посвящены преимущественно стратиграфии и фауне 
беспозвоночных каменноугольных бассейнов СССР 
<т л. обр. Донецкого и Кузнецкого). Особое значение 
имеют его исследования малоизученных групп 
палеозойской фауны беспозвоночных — членисто
ногих и моллюсков.

С о ч.: Phyllocarridae из девонских отложений Урала, 
в кн.: Ежегодник Русского палеонтологического об-ва,
т. 7. [8а] 1927, Л.—М., 1928; Calceola из девонских отложений 
Салаирского кряжа, там же, т. 8 [за] 1928—29, Л., 1930; 
Carbonicola, Anthracomya и Najadites Донецкого бассейна, 
М . —Л., 1931; curripedia из Донецкого и Кузнецкого бассей

нов, в кн.: Ежегодник Всероссийского палеонтологического 
об-ва, т. 10, [за] 1931—1933, Л. — М., 1935; До систематики 
верхнепалеозойских taxodonta, [КиТв], 1943; Семейство 
Grammysiidae из верхнепалеозойских отложений, Киев, 1950.

ЧЕРНЫШЕВ, Феодосий Николаевич (12 сент. 
1856 — 2 янв. 1914) — рус. геолог и палеонтолог, 
акад. Окончил Морское училище, а затем Петер
бург. горный ин-т (1880). С 1882 работал в Геология, 
комитете (с 1903 — дир.). В 1897 
избран адъюнктом Петербург. АН, 
в 1899 — экстраординарным, а в 
1909 — ординарным акад. С 1900 — 
дир. Геология, музея Академии.
В результате проведенных им в 
1880-х гг. полевых исследований 
Ч. разработал стратиграфию па
леозойских отложении Урала, 
подтвержденную рядом палеон
тология. монографий (1884—93).
Стратиграфия, схема Ч. легла в 
основу дальнейших работ не 
только на Урале, но и в Арктике, на Алтае и 
в Средней Азии. Второй этап работ Ч. связан 
с изучением Тимана и Севера Европ. части Рос
сии. В 1889—90 он провел исследования на Ти- 
мане, в 1895 — на Новой Земле, а в 1899—1901 — 
на Шпицбергене. Палеонтология, сводки, осо
бенно монографии по девонским фаунам и верхне
каменноугольным брахиоподам Урала и Тимана, 
не потеряли своего значения до сих пор. Часть 
исследований Ч. посвящена Средней Азии. Под 
его руководством была начата в 1892 геология, 
съемка Донбасса. Активно участвовал в работах 
сессий Международного геология, конгресса. Ч. 
был избран почетным чл. и чл. многих русских и 
иностранных научных учреждений и об-в. Именем Ч. 
назван кряж на Сев. Урале, хребет в Амурской обл. 
и ряд др. география, объектов.

С о ч.: Материалы к изучению девонских отложений 
России, СПБ, 1884 (Труды геологич. комитета, т. 1, № 3); 
Фауна нижнего девона западного склона Урала, СПБ, 1885 
(серия та же, т. 3, № 1); Фауна среднего и верхнего девона 
западного склона Урала, СПБ, 1887 (серия та же, т. 3, 
№ 3); Фауна нижнего девона восточного склона Урала, 
СПБ, 1893 (серия та же, т. 4, № 3); Верхнекаменноугольные 
брахиоподы Урала и Тимана, вып. 1—2, СПБ, 1902 (серия 
та же, т. 16, № 2); Фауна верхнепалеозойских отложений 
Дарваза, вып. 1, СПБ, 1914.

Лит.: К а р п и н с к и й  А. П., Феодосий Николаевич 
Чернышев, «Известия Акад. наук», 1914, № 3; Памяти Фео
досия Николаевича Чернышева. Речи, «Известия геологи
ческого комитета», 1914, т. 33, № 1; Н а л и в к и н Д. В., 
Феодосий Николаевич Чернышев, в кн.: Люди русской науки, 
т. 1, М.—Л., 1948; А н и с и м о в  Ю. О., Академик Фео
досий Николаевич Чернышев (к 100-летию со дня рождения), 
«Нариси з icTOpil техн. АН УРСР», 1956, вып. 3.

ЧЕРНЯЕВ, Василий Матвеевич (1793—1871) — 
рус. ботаник. В 1817 окончил Харьков, ун-т и в 
1829—59 был проф. там же. Собрал большой герба
рий и опубл. «Конспект растений дикорастущих и 
разводимых в окрестностях Харькова и в Украине» 
(1859). Заложил основы изучения грибов Украины; 
описал ряд новых видов. Особенное внимание уде
лял исследованию хозяйственно полезных расте
ний и популяризации ботанич. знаний; пропаганди
ровал идею степного лесоразведения. Гербарий 
флоры Украины, собранный Ч., хранится в Ин-те 
ботаники АН УССР.

С о ч.: О лесах Украины, Речь, М., 18э».
Лит.: П р о к у д и н  Ю. Н., Выдающийся русский бо

таник XIX столетия В. М. Черняев, Харьков, 1853 (имеется 
библиография работ Ч. и литература о нем).

ЧЕРНЯЕВ, Илья Ильич [р. 8 (20) янв. 1893] — 
сов. химик-неорганик, акад. (с 1943, чл.-корр. 
с 1933). Ученик Л. А. Чугаева. По окончании в 1915 
Лен. ун-та преподавал там же (с 1932 — проф.). 
Кроме того, с 1918 работал в Ин-те по изучению пла-
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тины АН СССР; с 1934 — в Ин-те общей и неорганич. 
химии АН СССР (с 1941 — дир. этого ин-та). В 
1935—41 — проф. Моек, нефтяного ин-та; с 1945 — 
проф. Моек, ун-та.

Научные труды Ч. посвящены химии комплекс
ных соединений. В 1915 Ч. выполнил исследование 
гидроксиламиновых соединений двухвалентной пла
тины. В 1926 Ч. опубликовал работу по изучению 
нитросоединений двухвалентной платины, на при
мере к-рых открыл закономерность трансвлияния, 
носящую ныне имя Ч. Она заключается в том,что 
реакционная способность любого заместителя во 
внутренней сфере комплексного соединения зависит 
от природы заместителя, находящегося к нему 
в трансположении. В дальнейшем эта закономер
ность оказалась приложимой к ряду соединений 
четырехвалентной платины, палладия, родия, ири
дия и кобальта. Пользуясь закономерностью транс
влияния, Ч. и его ученики синтезировали много
численные комплексные соединения. Ч. открыл 
явление перемены знака вращения плоскости поля
ризации света оптически деятельными аминосо- 
единениями четырехвалентной платины при превра
щении их в амидо- (или имидо-) соединения. Изучал 
реакции окисления комплексных соединений пла
тины, реакции восстановления иридия, доказал связь 
нитрог^уппы с платиной через азот, изучал теплоты 
реакции комплексных соединений и мн. др. Значи
тельное число работ Ч. посвящено аффинажу пла
тиновых металлов. В результате были получены Pt, 
Pd, Au, Rh в спектрально-чистом состоянии. Лау
реат Сталинских премий (1946, 1952).

С о ч.: Вопросы химии комплексных соединений, «Успехи 
химии», 1936, т. 5, вып. 9, стр. 1169—215; О геометрической 
изомерии соединений четырёхвалентной платины, там же, 
1947, т. 16, вып. 4, стр. 385—402; Экспериментальное обо
снование закономерности трансвлияния, «Известия Сектора 
платины и других благородных металлов [Ин-та общей и 
неорганической химии им. Н. С. Курнакова]», 1954, вып. 
28, стр. 14—44; Акво-карбонатные комплексные соединения 
уранила, «Журнал неорганической химии», 1956, вып. 12; 
О реакциях динитро-диметиламиновых соединений четырех
валентной платины (CH3NH2NO8). 2XaPt, там же, 1957, т. 2, 
вып. 3 (совм. с Г. С. Муравейской).

Лит.: Л е б е д и н с к и й  В. В. и Р у б и н 
ш т е й н  А. М., Академик Илья Ильич Черняев (К 60-летию 
со дня рождения), «Успехи химии», 1953, т. 22, вып. 3, стр. 
241—52; Илья Ильич Черняев, М.—Л., 1948 (АН СССР. 
Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия хим. 
наук, вып. 9); Б а б а е в а А. В., Выдающийся советский 
ученый И. И. Черняев (К 60-летию со дня рождения), «Жур
нал общей химии», 1953, т. 23, № 5.

ЧЕРСКИЙ, Иван Дементьевич (3 мая 1845 — 
25 июня 1892) — рус. ученый, исследователь Сибири. 
За участие в польском восстании 1863—64 был отдан 
в солдаты и отправлен в г. Омск. Под влиянием 
Г. Н. Потанина начал геологич. и палеонтологич. 
исследования в районе Омска. В 1869 освобожден 
по болезни от военной службы и в 1871 переехал 
в Иркутск, где прожил до 1885, проведя обширные 
геологич. исследования. В 1885 по приглашению 
АН переехал в Петербург. В 1891 выехал в экспе
дицию в район рек Индигирки и Колымы. Умер 
во время исследования низовьев Колымы. Ч. произ
вел обстоятельное изучение остатков вымерших 
млекопитающих четвертичного периода, собранных 
им и др. исследователями в различных р-нах Сибири. 
Им изучено (1877—80) геологич. строение берегов 
Байкала и составлена для них сплошная геологич. 
карта, до сих пор не утратившая своего значения. 
В 1878 выдвинул идею эволюционного развития ре
льефа. В 1886 предложил одну из первых тектонико- 
палеогеографич. схем для внутренней Азии. Схема 
эта была использована австр. геологом Э. Зюссом 
в его капитальном труде «Лик Земли». За свои 
исследования Ч. трижды награждался медалями

Рус. географич. об-ва. Его именем названы горная 
страна в Якут. АССР и Магадан, обл. и хребет в За
байкалье.

С о ч.: О результатах исследования озера Байкал, СПБ 
1886 (Записки Русского географич. об-ва, т. 15, № 3)* К гео  ̂
логии внутренней Азии, в кн.: Труды Санкт-Петербургского 
об-ва естествоиспытателей, т. 17, вып. 2, СПБ, 1886* Геоло
гическое исследование Сибирского почтового тракта от озера 
Байкала до восточного склона хр. Уральского... в кн.: 
Приложение № 2 к 59-му тому «Записок Акад. наук» СПБ* 
1888; Описание коллекции послетретичных млекопитающих
животных, собранных Ново-Сибирскою экспедициею 1885_
1886 г*»в кн.:Приложение № 1 к 65-му тому «Записок Акад 
наук», СПБ, 1891; Предварительный отчет об исследованиях 
в области рек Колымы, Индигирки и Яны..., в кн.- Прило
жение № 5 к 73-му тому «Записок Акад. наук», СПБ, 1893.

Лит.: О б р у ч е в  В. А., Иван Дементьевич Черский! 
в кн.: Люди русской науки, т. 1, М.—Л., 1948- е г о  ж е  
История геологического исследования Сибири. Период 
третий и четвертый, М.—Л., 1934—37; Т и х о м и р о в В  В 
и С о ф и а н о Т. А., Из истории геологических наук «Из
вестия АН СССР. Серия геологическая», 1955, № 2- *Р е в- 
з и н  Г. И. Подвиг жизни Ивана Черского, М.—Л .,1952.

ЧЕТАЕВ, Николай Гурьевич [р. 23 ноября (6 дек.) 
1902] — сов. ученый в области механики, ч л . - k o d d . 
АН СССР (с 1943). В 1930—40 — проф. Казанского 
ун-та, где создал казанскую школу устойчивости 
движения. С 1940 — проф. Моек, ун-та. Ч. устано
вил общую теорему о неустойчивости движения
(1934), обратил теорему Лагранжа об устойчивости 
равновесия (1938), предложил ряд эффективных 
методов для решения задач об устойчивости неуста- 
новившихся движений (1949), нашел достаточные 
условия устойчивости вращательных движений сна
ряда. Ряд работ Ч. посвящен проблемам аналитич. 
динамики. Он^ распространил принцип Гаусса на 
случай нелинейной неголономной связи, предложив 
новое понятие возможных перемещений.

С о ч.: О принципе Гаусса, «Известия физико-математи
ческого об-ва при Казанском университете. Серия 3», 1932 — 
1933, т. 6; Об уравнениях Пуанкаре. «Прикладная математика 
и механика», 1941, т. 5, вып. 2; Об одном свойстве уравнений 
Пуанкаре, там же, 1955, т. 19, вып. 5; Устойчивость дви
жения, 2 ивд., М., 1955.

ЧЕТИ (Cseti), Отто (1836—1906) — венг. горный 
инженер. В 1874—1902 преподавал геодезию и гор
ное дело в Горнорудной академии (Шельмецбанья). 
Сконструировал ряд измерительных приборов, при
меняемых в маркшейдерии — приборы для опре
деления вертикальности шахт, измерительный стол, 
координатный измеритель и др. В 1894 опубл. пер
вую венгерскую книгу по высшей геодезии.

ЧЕТЫРКИН, Роман Сергеевич (10 окт. 1797— 
1865) — рус. врач. В 1817 окончил Медико-хирур- 
гич. академию и до 1857 работал военным врачом. 
Ч. является одним из основоположников отечест
венной военной гигиены и военной эпидемиологии. 
В труде «Опыт военно-медицинской полиции или 
правила к сохранению здоровья русских солдат 
в сухопутной службе» (1834) предложил систему 
гигиенич. и эпидемиология, мероприятий, напра
вленных на сохранение здоровья военнослужащих, 
разработал проект военно-мед. устава, ввел в го
спиталях и войсках команды выздоравливающих. 
Получили также известность его работы по изуче
нию чумы, холеры и тифов.

С о ч.: Наставления по части практической военно-ме
дицинской полиции, ч. 1—2, Варшава, 1850; О чуме, Вар
шава, 1838; Донесение... о появившейся 1831-го года [в]. 
Воронежской губернии... повальной болезни: антонов огонь 
селезенки, «Военно-медицинский журнал», 1833, ч. 21, № 3.

Лит.: В о л ь ф с о н  Г. И., Роман Сергеевич Четыркин, 
«Гигиена и санитария», 1954, № 5; П е т р о в П. Т., Первое 
русское руководство по военной гигиене, «Врачебное дело», 
1949, 4.

ЧЕХ (Cech), Эдуард (р. 29 июня 1893) — чешский 
математик, чл. Чехословацкой АН. Осн. труды 
относятся к дифференциальной геометрии и топо
логии. Ч. является одним из создателей проективно»
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дифференциальной геометрии (вместе с итал. мате
матиком Г. Фубини). В области топологии, где его 
исследования примыкают к работам сов. математи
ков П. С. Александрова, А. Н. Тихонова и А. Н. Кол
могорова, он внес существенный вклад в теорию 
бикомпактных пространств (открыв названное его 
именем максимальное бикомпактное расширение 
топология, пространства), а также общую теорию 
гомология, инвариантов.

С о ч.: Geometria proiettiva differenziale, t. 1—2, Bologna, 
1926 (совм. c G. Fubini); On bicompact spaces, «Annals of 
mathematics», 1937, v. 38, Jsft 4; Ovod do theorie homologie 
(Introduction & la th6orie de l ’homologie), Brno, 1933.

Лит.: H о в а к И., В ы ч и х л о Ф., З е л и н н а  Р., 
Шестьдесят лет академика Эдуарда Чеха, «Чехословацкий 
математический журнал», 1953, т. 3, № 2; Список научных 
работ академика Эд. Чеха, там же.

ЧЖАН ХЭН (78—139) — кит. учёный. Род. в обед
невшей помещияье-бюрократия. семье. Переселив
шись в Лоян, поступил в высшее научное учрежде
ние «Тайсюэ». Был советником и астрономом при 
дворе императора. Ч. X. развил и обогатил астро
номия. представления древнего Китая; он считал, 
что строение Вселенной подобно куриному яйцу, 
где скорлупа — это небесная сфера, а желток — 
Земля. Свои астрономия, взгляды изложил в трудах 
«Пояснения к карте мироздания» и «Строение все
ленной». В 132 Ч. X. изобрел прибор, показывающий 
направление на эпицентр землетрясения — про
тотип совр. сейсмоскопа. Сконструировал также 
армилярную сферу, к-рая употреблялась в древности 
для определения экваториальных или эклиптич. 
координат небесных светил («Небесный глобус»), 
Ч. X. был также писателем и художником; известна 
его «Ода о двух столицах».

Лит.: Ч ж а н  Ю й - Ч ж э ,  Чжан Хэн — великий астро
ном древнего Китая, «Народный Китай», 1956, J4? 1.

ЧЖАН ЦЯНЬ (2 в. до н. э.) — выдающийся кит. 
дипломат и путешественник. Выходец из незнат
ной семьи. Ок. 140 до н. э. стал ланом (небольшой 
чин в дворцовой охране). В 138 до н. э. был послан 
во главе дипломатия, миссии на запад, к кочевым 
племенам юэчжи, для заключения с ними соглаше
ния в целях борьбы с гуннами. Был захвачен по
следними и прожил у них св. 10 лет. Бежав от гун
нов, побывал в гос-вах Давань (Фергана), Канцзюй 
(Хорезм, бассейн р. Сыр-Дарьи) и у «больших юэ
чжи» (территория Согдианы), враждовавших с гун
нами, достиг государства Дася (Бактрия). На обрат
ном пути Ч. Ц. вновь был задержан гуннами. В 126 
до н. э. вернулся в Китай, потеряв своих спутни
ков — свыше ста человек. В дальнейшем совершил 
еще одну поездку на запад, целью к-рой было уста
новление связей с усунями (племена, населявшие Се
миречье, по-видимому исседоны). Путешествия Ч. Ц. 
способствовали развитию экономия., иолитич. и 
культурных связей кит. народа с народами Сред
ней Азии и современного Синьцзяна. Непосред
ственными результатами поездок Ч. Ц. были изоля
ция гуннов, создание коалиции для борьбы с ними, 
обогащение знаний китайцев о западных странах и 
установление непосредственных связей Ханьской 
империи с народами Синьцзяна и Средней Азии.

Лит.: Б и ч у р и н  Н. Я. (И а к и н ф), Собрание све
дений о народах, обитавших в Средней Азии в древние вре
мена, [т.] 1—3. М.—Л., 1950—53; С в е т  Я. М., По следам 
путешественников и мореплавателей Востока. Очерки, М., 
1955; Г о  Ж э н ь - м и н ь, Выдающийся исследователь и 
дипломат Чжан Цянь, «Синь пшсюэ тунсинь», 1954, май 
(на кит. не.); М а г и д о в и ч  И. П., Очерки по истории 
географич. открытий, М., 1957.

ЧЖАН ЮЙ-ЧЖЭ (р. 1902) — кит. астроном.
В 1929—40 — проф. Нанкинского ун-та, в 1941— 
1949 — дир. Ин-та астрономии Центр, н.-и. акаде
мии в Нанкине, с 1950 — дир. Цзьшзиныпаньской

обсерватории в Нанкине. Оси. исследования отно
сятся к астрофотометрии и астроспектроскопии. 
Ему принадлежат также работы, посвященные дви
жению комет, положениям малых планет, вопросу 
ориентировки плоскостей орбит двойных звезд.

ЧИБИСОВ, Константин Владимирович [р. 17 февр. 
(1 марта) 1897] — сов. ученый в области научной 
фотографии, чл.-корр. АН СССР (с 1946). Заел, 
деят. н. и т. РСФСР (1945). В 1922 окончил Моек, 
ун-т. В 1918—30 работал в научно-испытательном 
ин-те воздушного флота по вопросам научной аэро
фотографии. Одновременно преподавал в ряде учеб
ных заведений. С 1950 — проф. Моек, ун-та. С 1930 
Ч. работает во Всесоюзном н.-и. кино-фото-институте, 
одним из организаторов к-рого он является. С 1948 — 
пред. Комиссии по научной фотографии и кинема
тографии АН СССР. Осн. труды Ч, посвящены 
фотографии, сенситометрии, теории синтеза фото
графии. эмульсий и природы фотографии, чувстви
тельности. Наибольшее значение имеют работы Ч. 
по выяснению химии, состава и роли центров свето
чувствительности, образующихся в микрокристал
лах галогенидов серебра фотографии, эмульсий 
в результате взаимодействия с активными компо
нентами желатины. Ч. выполнены исследования по 
теории светочувствительности фотографии, эмуль
сий. Сталинская премия (1950).

С о ч.: Теория фотографических процессов, т. 1, М., 
1935; Теория синтеза фотографических эмульсий, в кн.: 
К о з л о в  П. В., Технология фотокинопленки, т. 2, М.—Л., 
1937; О природе центров светочувствительности фотографи
ческих эмульсий, «Успехи химии», 1953, т. 22, вып. 10; 
Труды НИКОИ, вып. 8: Природа фотографической чув
ствительности, М., 1948 (совм. с др.); Исследование природы 
фотографической чувствительности, в кн.: Успехи научной 
фотографии, т. 5, М., 1957.

Лит.: Ш е б е р с т о в  В. И., К. В. Чибисов, «Журнал 
научной и прикладной фотографии и кинематографии», 
1957, т. 2. № 1

ЧИЖЕВСКИЙ, Николай Прокопьевич [27 марта 
(8 апр.) 1873 — 22 апр. 1952] — сов. ученый в обла
сти металлургии и коксохимии, акад. (с 1939). 
Окончил Петербург, ун-т (1899), Горную академию 
в Леобене (1902, Австрия) и Киев, политехнич. ин-т 
(1904). В 1910—23 — проф. Томского технологии, 
ин-та, с 1923 — проф. Моек, горной академии, а 
затем Моек, ин-та стали. С 1935 работал в Ин-те 
горючих ископаемых АН СССР. Осн. труды Ч. 
посвящены различным проблемам металлургии и 
коксохимии. Он исследовал (1910—14) влияние 
азота, углерода, марганца и кремния на механич. 
свойства железа и стали. Впервые обнаружил свойст
во насыщенного азотом железа принимать закалку, 
заложил основы металлографии азотированного 
железа, предложил метод цементации стали бором. 
Ч. разработал метод применения вакуума в про
цессах производства стали (1914), предложил метод 
определения газов в стали. Под руководством Ч. 
впервые в СССР проведены важные исследования но 
коксованию углей в целях расширения сырьевой 
базы для производства кокса и повышения его качест
ва. Он предложил новые технологии. методы кок
сования углей. Доказал возможность получения 
металлургии, кокса из смеси газового, тощего и 
бурого угля, литейного кокса с малой реакционной 
способностью, получения железококса и хромо
кокса путем ввода в угольную шихту колошниковой 
пыли или хромовой руды. В 1935 Ч. совм. с Д. В. На- 
горским разработал теоретич. основы конструиро
вания первых советских коксовых печей. Провел 
исследования свойств нефтяного кокса для произ
водства технич. графита. Сталинская премия (1943).

С о ч.: Железо и азот, в кн.: Известия Томского техноло
гического института, т. 31, JM* 3, Томск, 1913; Травление
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шлифов при высокой температуре в вакууме и определение 
при помощи этого метода точек линии выделения цементита 
(SE) в диаграмме плавкости системы: железо-углерод,
«Журнал русского металлургия, об-ва», 1915, № 4, ч. 1; 
Судженский уголь и получаемый из него кокс, там же, 1925, 
№ 1; Коксование подмосковных углей вместе с донецкими и 
в самостоятельном виде, М.—Л., 1932; Коксование углей 
главнейших угольных бассейнов СССР, в кн.: Горная про
мышленность СССР, т. 3, вып. 1, М.—Л. — Новосибирск, 
1933; Проблемы изучения твёрдых горючих ископаемых, 
«Вестник АН СССР», 1948, №2; Избр. труды, т. 1—2, М., 1958.

Лит.: Николай Прокопьевич Чижевский, М.—Л., 1947 
(имеется список трудов Ч.); С ы с к о в  К. П., Творческий 
путь академика Н. П. Чижевского, в кн.: Труды Института 
горючих ископаемых, т. 5, М., 1955.

ЧИЖИКОВ, Давид Михайлович [р. 5 (17) ноября
1895] — сов. металлург, чл.-корр. АН СССР (с 1939). 
Чл. КПСС с 1921. В 1924 окончил Моек, горную ака
демию и работал на медеэлектролитном з-де в Мо
скве и на свинцово-цинковом з-де во Владикавказе. 
В 1928—30 был гл. инженером проекта и строитель
ства Константиновского цинкового з-да в Донбассе. 
В 1930 принимал участие в организации Н.-и. ин-та 
цветной металлургии и был его первым директором. 
В 1933—41 — проф. Моек, ин-та цветных металлов 
и золота, с 1939 работает в Ин-те металлургии АН 
СССР. Осн. труды Ч. посвящены разработке теории 
и технологии новых процессов получения цветных 
и редких металлов методами электротермии, про
цессов хлорирования полиметаллич. и оловянных 
руд, а также электролизу сульфидных материалов. 
Лауреат Сталинской премии (1942, 1950).

С о ч.: Металлургия тяжелых цветных металлов, М.—Л., 
1948; Металлургия цинка, М.—Л., 1938; Металлургия свин
ца, М., 1944; Хлорный метод переработки полиметаллических 
руд и концентратов, М.—Л., 1936; Хлорный метод перера
ботки оловянных руд и концентратов, М.—Л., 1941 (совм. 
с Г. С. Френцом).

ЧИКИН, Александр Андреевич [27 сент. (ст.?) 
1865 — 25 июля 1924] — сов. оптик. В 1887 окончил 
Академию художеств в Петербурге. В 1888 участво
вал в экспедиции в Центральную Африку, а затем 
путешествовал по Палестине и Ирану. В 1912—24 
был товарищем пред, совета Рус. об-ва любителей 
мироведения. С 1919 работал в Гос. оптич. ин-те. 
Осн. труды Ч. посвящены вопросам изготовления 
зеркал для телескопов. В 1911 впервые в России он 
изготовил параболич. зеркало для телескопа. Ч. 
создал школу специалистов в области астрономия, 
оптики, под его руководством начинали свою 
деятельность Д. Д. Максутов, Н. Г. Пономарев. 
Как популяризатор науки Ч. опубл. много статей 
по астрономии и оптике в журналах: «Природа и 
люди», «Вестник знания», «Мироведение».

С о ч.: Изготовление веркала для отражательного теле
скопа, «Известия Русского астрономического общества», 
1912, вып. 17, № 8—9; Отражательные телескопы..., П., 
1915 (Русское об-во любителей мироведения); Астрономи
ческая труба из очковых стекол, [3 изд.], М.—Л., 1932.

ЧИКОЛЕВ, Владимир Николаевич (23 июля 1845— 
22 февр; 1898) — рус. электротехник. После окон
чания Моек, ун-та (1867) работал в Петровской зем
ледельческой и лесной академии (ныне Моек. с.-х. 
академия им. К. А. Тимирязева), а с 1870 — в Моек, 
высшем технич. училище. С 1876 служил делопроиз
водителем по электротехнич. части Главного арт. 

авления.
1869 Ч. разработал принцип дифференциального 

регулятора для дуговых ламп, а вместе с тем указал 
и общий принцип дифференциального действия раз
ветвленных токов. Начиная с 1869 создал ряд кон
струкций дуговых ламп с дифференциальными регу
ляторами; в 1874 дал конструкцию регулятора для 
дуговой лампы, в к-ром вместо электромагнитных 
узлов (соленоиды, электромагниты и т. п.) был 
применен электродвигатель с дифференциальным 
возбуждением. Работы Ч., выполненные в петербург

ский период, относятся в осн. к области светотех
ники. Среди них наиболее значительными являются 
исследования по прожекторной технике. В 1892 и 
1895 Ч. опубл. труд «Осветительная способность про
жекторов электрического света» (совм. с Р.Э. Клас- 
соном и В. А. Тюриным). В этой работе Ч. предло
жил свою оригинальную методику построения кри
вой силы света прожектора и создал на этой основе 
теорию расчета прожекторного пучка. Это был пер
вый по времени научный груд по теории прожектора; 
переведенный на иностранные языки, он занял веду
щее место в литературе по прожекторной технике. 
Большое практич. значение получил разработан
ный Ч. в 1892 способ проверки прожекторных отра
жателей методом фотографирования получаемого 
в них изображения сетки («сетка Чиколева»). 
Ч. предложил оптимальное расположение угольных 
электродов в прожекторной дуговой лампе, ставшее 
затем общепринятым (1877), а также ряд других 
технология, и конструктивных усовершенствований 
дуговых ламп. Для решения проблемы распределе
ния света от одного мощного источника (дуговой 
лампы), расположенного вне здания, между отдель
ными внутренними взрывоопасными помещениями, 
Ч. предложил систему «оптического дробления света» 
при помощи трубчатых и плоских зеркал. Он руко
водил работами по проектированию электрич. осве
щения Литейного моста в Петербурге и по рекон
струкции электрохозяйства Охтенского з-да (совм. 
с Р. Э. Классоном), по разработке норм и правил 
освещения театров, улиц и т. п.

В Москве Ч. принимал весьма близкое участие 
в работах физич. отделения Об-ва любителей есте
ствознания, антропологии и этнографии, где демон
стрировал свои работы (дуговые лампы, электродви- 
гательный привод швейной машины и др.). Активно 
участвовал в организации Моек. пром. выставки 
1872 и Моек, политехнич. музея, открытого на базе 
экспонатов этой выставки. Ч. был одним из инициа
торов (1880) создания 6-го (электротехнич.) отдела 
Рус. технич. об-ва и журнала «Электричество», 
сотрудником к-рого он состоял много лет. Был одним 
из организаторов рус. электротехнич. выставок.

С о ч.: Избранные труды по электротехнике, светотехнике 
и прожекторной технике, М.—Л., 1949.

Лит.: П е р с к и й  К., Владимир Николаевич Чиколев. 
Некролог, «Артиллерийский журнал», 1898, «Ns 6; А р т а 
м о н о в  И. Д ., Владимир Николаевич Чиколев, М.—Л., 
1948; Н о в и к о в  В. В., Биографический очерк, в кн.: 
Ч и к о л е в  В. Н., Избранные труды, М.—Л., 1949 (стр. 
281—359); Б е л ь к и н д  Л. Д., Владимир Николаевич 
Чиколев, в кн.: Люди русской науки, т. 2, М.—Л., 1948 
(стр. 978—85); Владимир Николаейич Чиколев, в кн.: 
Ш а т е л е н  М. А., Русские электротехники второй поло
вины XIX века, Л.—М., 1949.

ЧИНАКАЛ, Николай Андреевич [р. 7 (19) ноября 
1888] — сов. ученый в области горного дела, чл.-корр. 
АН СССР (с 1958). Чл. КПСС с 1944. После оконча
ния в 1912 Днепропетровского горного ин-та работал 
на шахтах Донбасса, а с 1930 — в Кузбассе. В 
1940—44 преподавал в Томск, политехнич. ин-те 
(с 1941 — проф.). С 1944 — дир. Горно-геологич. 
ин-та, с 1957 — Ин-та горного дела Сибирского отде
ления АН СССР. Осн. труды посвящены вопросам 
нового шахтного строительства в Донбассе и Куз
бассе и вопросам развития и совершенствования 
систем разработки и механизации угольных место
рождений. Создал систему разработки мощных кру
топадающих пластов угля (т. н. щиты Ч.). Ряд ра
бот Ч. посвящен исследованию горного давления. 
Лауреат Сталинской премии (1942).

С о ч.: Система разработки со щитовым креплением, 
М.—Л., 1943; Легкий Оессекционный щит, «Уголь», 1954, 
№ 2; Щитовая система разработки, в кн.: Передовой опыт 
применения систем разработки в Кузбассе, М., 195Т; Щито-
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яая система разработки с самотечной закладной выработан
ного пространства, там же (совм. с Н. В. Маревичем).

ЧИРВИНСКИЙ, Николай Петрович [10 мая 
(нов. ст.) 1848—1920] — рус. зоотехник. Окончил 
Земледельч. институт в Петербурге. Проф. Петров
ской земледельч. и лесной академии (1882—94) 
и Киев, иолитехнич. ин-та (1898—1919). Труды 
посвящены вопросам кормления, изучению роста 
и развития животных, вопросам овцеводства и 
шерстоведения. Широкую известность приобрела 
его работа «Об образовании жира в животном орга
низме» (1883), в к-рой им было показано, что синтез 
жира у животных происходит и при избытке угле
водистых кормов. Им подробно разобран вопрос 
о зависимости роста и развития животных от уело-
l-ий питания, климата, упражнения и неуиражне- 
ния органов и др. факторов; показана возможность 
улучшения отечественных пород путем хорошего 
кормления животных в молодом возрасте.

С о ч.: Избранные сочинения, т. 1—2, М., 1949—51
<имеется библиография печатных работ Ч.); Разводимые 
в России породы грубошерстных овец, Киев, 1915 (совм. 
с В. Б. Елагиным); Общее животноводство, СПБ, 1888, 
5 изд., ч. 1—2, М., 1923—26.

ЧИРВИНСКИЙ, Петр Николаевич [26 янв. 
(7 февр.) 1880 — 21 июня 1955] — сов. геолог- 
петрограф. Окончил Киев, ун-т (1902). С 1909 — 
нроф. Донского иолитехнич. ин-та в Новочеркасске, 
с 1943 — Пермского ун-та. Будучи геологом широ
кого ирофиля, Ч. особенно много работал в области 
минералогии и петрографии. Изучал минералы Коль
ского п-ова, Украины, Крыма, Кавказа и Урала. 
Занимался выяснением валового химич. состава 
горных пород. Разработал методику т. н. геометро- 
химич. анализа и дал подсчет химич. состава зем
ного шара. Ряд работ Ч. посвишен химико-минера- 
логич. и петрографич. исследованиям метеоритов 
и выяснению закономерностей в составе метеорит
ного вещества. Ч. занимался также вопросом обра
зования метеоритов в солнечной системе. Известны 
труды Ч. по экспериментальной минералогии и 
петрографии, гидрогеологии, 1еохимии, кристалло
графии и гляциологии. Много работ Ч. посвящено 
описанию месторождений различных полезных иско
паемых (медь Кедабека, железо Хоперского района, 
фосфириты Центр. России, пемза Закавказья и др.); 
совм. с сотрудниками составил сводку минерального 
сырья Сев. Кавказа. Автор «Курса месторождений 
полезных ископаемых» (2чч., 1926) и учебника гидро
геологии (1922). Имя Ч. присвоено одной из гор 
в районе падения тунгусского метеорита и минералу 
(чирвинекпт), открытому Н. X. Платоновым.

Л и т .:  Б е л я н к и н  Д. С., Профессор Петр Николаевич 
Чнрвинский. К 50-летию научной и педагогической дея
тельности (1902—1952); «Известия АН СССР. Серия гео
логическая», 1952, № 6; А с т а и о в и ч И. С., Профессор 
Петр Николаевич Чирвинский (К 70-летию со дня рождения), 
в кн.: Метеоритика. Сборник статей, вып. 8, М.—Л., 1950; 
Л а з а р е в  Е. К., Петр Николаевич Чирвинский (1880— 
1955), в кн.: Минералогический сборник, JV? 9, Львов, 1955 
(Львовское геологич. об-во); Р о д i о н о в С. П., Петро 
Миколайович Червшський (Некролог), «Геолог1чний жур
нал», 1955, т. 15, вып. 3; С о л о в ь е в  С. II., Г1. Н. Чир- 
вннсний, «Записки Всесоюзного минералогич. об-ва. 2 серия», 
1955, ч. 84, вып. 4.

ЧИРИКОВ, Алексей Ильич (1703—48) — рус. 
мореплаватель. В 1721 окончил Морскую академию 
в Петербурге. В 1725—30 был помощником В. Бе
ринга (см.) в Первой Камчатской экспедиции; 
в 1728 на судне «Св. Гавриил» совершил плавание 
(под командой Беринга) от устья р. Камчатки через 
пролив (Берингов) в Сев. Ледовитый ок. В 1733—43 
был помощником Беринга во Второй Камчатской 
экспедиции и одним из фактич. ее руководителей; 
в 1741 на судне «Св. Павел» совершил плавание 
а амер. берегу, открыл ряд о-вов. О результатах

плавания Ч. составил рапорт Адмиралтейств-колле- 
гии, к-рый содержит первое описание сев.-зап. бе
регов Америки и сведения об алеутах. Именем Ч. 
назван о-в в заливе Аляска, мыс о-ва Атту (Ближние 
Алеутские о-ва) и др.

Лит.: Б е р г  Л. С., Открытие Камчатки и экспедиция 
Беринга, 1725—1742, М.-г-Л., 1946; Д и в и н  В. А., Ве
ликий русский мореплаватель А. И. Чириков, М.. 1953.

ЧИСТОВИЧ, Федор Яковлевич [1 (13) февр. 
1870—1942] — сов. патоло го-анатом и судебный 
медик. В 1893 окончил Военно-мед. академию. 
Проф. Казан, ун-та (с 1909) и Лен. ин-та усовершен
ствования врачей (с 1921). Одновременно был проф. 
1-го Лен. мед. (1921—31, 1935—37) и 2-го Лен. 
мед. (1922—38) ин-тов. В области патология, ана
томии Ч. принадлежат исследования изменений го
ловного мозга при азиатской холере, работы по 
рахиту, туберкулезу, пневмонии, по патологии орга
нов кровообращения, по изучению патолого-ана- 
томич. изменений при поражениях боевыми отрав
ляющими веществами и др. Открыл специфич. пре- 
ципитины, что легло в основу разработки метода 
видового определения крови человека, позволяю
щего отличать последнюю от крови животных. Этот 
метод, носящий название реакции Ч., получил широ
кое применение в судебной медицине.

С о ч.: О патолого-анатомических изменениях головного 
мозга при азиатской холере. Дисс., СПБ, 1895; Изменения 
свойств крови при впрыскивании инородной сыворотки и 
крови, в связи с теорией иммунитета Ehrlich'а, «Русский 
архив патологии, клинической медицины и бактериологии», 
1899, т. 8, вып. 1; К вопросу о прирожденном рахите, там 
же, 1896, т. 2, вып. 4; Курс патологической анатомии. Общая 
часть, 2 изд., Саратов, 1921; Новейшие данные к классифи
кации системных заболеваний кроветворного аппарата, в 
кн.: Труды X съезда терапевтов Союэа ССР 15—20 мая 
1928 г., Л., 1929 (стр. 475—86)

Лит.: Г р и г о р ь е в а  П. В. ,  С м у с и н  Я. С., 
Ф. Я. Чистович (1870—1942). Сборник трудов кафедры 
судебной медицины (1-го Ленинградского медицинского 
ин-та), Л., 1955 (стр. 149—205).

ЧИСТОВИЧ, Яков Алексеевич [24 апр. 1820 — 
18 (19) окт. 1885] — рус. врач, историк рус. меди
цины. Образование получил в Медико-хирургич. 
академии. С 1858 был проф. академии (в 1871—74 — 
нач.), одновременно работал врачом 2-го военно
сухопутного госпиталя (1857—69). Одним из первых 
занимался вопросами истории рус. медицины. Наи
больший интерес представляют его книга «Очерки 
из истории русских медицинских учреждений XVIII 
столетия» (1870) и труд «История первых медицин
ских школ в России» (1883), составленный на основе 
архивных материалов. Был ред. ряда мед. журна
лов и газет («Военно-медицинский журнал», «Ме
дицинский вестник», «Друг здравия»).

Лит.: Чистович Яков Алексеевич, в кн.: 3 м е е в Л. Ф., 
Русские врачи писатели, тетрадь 2, СПБ, 1886 (стр. 154— 
162); Ч и с т о в и ч  Н., Янов Алексеевич Чистович (биогра
фический очерк), «Русский врач», 1910, № 42, стр. 1469—74.

ЧИСТЯКОВ, Иван Дорофеевич (окт. 1843 — 
3 июня 1877) — рус. ботаник. В 1868 окончил Моек, 
ун-т; с 1870 преподавал там же. Один из первых 
в России начал проводить исследования в области 
эмбриологии и цитологии растений. В 1874 первым 
описал непрямое деление растительной клетки.

С о ч.: История развития спорангиев и спор высших тай
нобрачных, пыльников и пыльцы явнобрачных..., М., 1871 
(Известия Об-ва любителей естествознания, антропологии и 
этнографии, т. 9, ч. 2); Органогенезис в семействе Papave- 
гасеае Hook..., М., 1871 (Труды 2 съезда рус. естествоиспы
тателей в Москве... 20—30 авг. 1869 г., ч. 2); Т с h i s t i a- 
k о f f I., M<5t6riaux pour servlr & l'histoire de la cellule ve- 
g6tale. Memo!re 1—3, «Nuovo giornale boUnico Italiano, 
1874, v. 6, p. 70—92, 209—243, 257—319.

Лит.: С т а н к о в  С. С., Профессор И. Д. Чистяков и 
его предшественники в Московском университете, «Бюл
летень Московского об-ва испытателей природы. Отдел био
логический», 1946, т. 51, вып. 2 (имеется библиография 
трудов Ч.); Б а р а н о в П. А., История эмбриологии рас
тений, М.—Л., 1955.
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ЧИХАЧЕВ, Петр Александрович [1808 — 1(13) окт.
1890] — рус. географ-путешественник и геолог. Обра
зование получил дома. Занимался за границей у ряда 
видных ученых. Нек-рое время служил в министерст
ве иностранных дел и в рус. посольстве в Констан
тинополе (Стамбуле). Большую часть жизни жил 
за границей (гл. обр. в Париже), ведя научные 
исследования. В результате путешествия по Ита
лии и Юж. Франции (1839—41) составил геологич. 
карту Апеннинского п-ова. По материалам путеше
ствия по Алтаю и С.-З. Китаю (1842), к обработке 
к-рых привлек франц. ученых Эли де Бомона, 
Вернёйля и др., дал в 1845 географии, и геологич. 
описание этих областей, в частности и Кузнецкого 
угольного бассейна. В 1847—63 предпринял ряд 
экспедиций по М. Азии, принесших ему наибольшую 
известность. Собрал богатые геологич., ботанич., зоо
логии., палеонтологии, и археологии, коллекции, на 
основе к-рых в сотрудничестве с др. учеными соста
вил обстоятельное описание Малой Азии (1853—69), 
не утратившее научного значения и сейчас. В 1877— 
1878 совершил путешествие по Испании, Алжиру 
и Тунису. Чл. (с 1845) и почетный чл. (с 1890) Рус. 
географии, об-ва, почетный чл. Петербург. АН 
(с 1876) и многих других академий и обществ. На 
завещанные им средства в Париж. АН учреждена 
премия его имени за лучшие исследования по Азии. 
Именем Ч. назван хребет на Ю.-В. Алтая.

С о ч.: C h i h a t c h e f  Р. de, Voyage scientifique dans 
Г Altai oriental et les parties adjacentes de la frontidre de 
Chine, 1845; Asie Mineure. Description physique, statist!que 
et arch^ologiS^ de cette contrde, pt 1—4, P ., 1853—69; Le 
Boephore et Constantinople, 2 ed., P ., 1866; Espagne, Algdrie 
et Tunisie, P ., 1880; Etudes de gdographie et d’histoire na- 
turelle, Florence, 1890.

Лит.: Ц ы б у л ь с к и й  В. В ., П. А. Чихачев, «Извес
тия Акад. наук СССР. Серия географическая*, 1952, № 3.

ЧИЧАГОВ, Василий Яковлевич (28 февр. 1726 — 
9 окт. 1809) — рус. полярный мореплаватель, адми
рал. В 1764 был назначен начальником экспедиции 
с секретным заданием пройти через Сев. Ледовитый 
ок. к берегам Сев. Америки, затем на 3. и через 
Берингов прол. к Камчатке. В 1765 достиг 80°26' с. ш. 
к сев.-зап. от Шпицбергена и, встретив тяжелые 
льды, вернулся в Архангельск; неудачной была и 
вторая попытка в 1766, во время к-рой он достиг 
80°§0' с. ш. Во время русско-швед. войны 1788—90 
командовал рус. флотом и отличился в Эландском 
сражении (1789) и Ревельском бою (1790).

ЧИЧИБАБИН, Алексей Евгеньевич [17 (29) марта
1871—15 авг. 1945] — рус. химик-органик. В 1892 
окончил Моек. ун-т. С 1909 — проф. Моек, высшего 
технич. училища. В 1926 был избран чл.-корр., 
в 1928 — действит. чл. АН СССР. В 1930 уехал 
за границу, где и жил до конца жизни. Осн. работы 
Ч. посвящены химии пиридина и др. азотистых гете
роциклов. Разработал способ получения производ
ных пиридина путем конденсации альдегидов и ке
тонов с аммиаком. В 1914 открыл способ получения 
а-аминопиридина действием на пиридин амида нат
рия (реакция Чичибабина) и распространил эту 
реакцию на гомологи пиридина, хинолин и изохи
нолин; изучил галоидирование, сульфирование и 
нитрование а-аминопиридина. Действием на пири
дин едкого кали Ч. получил а-оксипиридин, иссле
довал таутомерию аминопиридинов и оксипириди- 
нов: Выяснил строение и разработал синтез ряда 
алкалоидов и других растительных веществ (пило
карпин, сантонин, бергенин). Известны также иссле
дования Ч. по свободным ароматич. радикалам, его 
метод синтеза альдегидов через магнии-органич. сое
динения и др. Содействовал развитию химико-фарма- 
цевтич. пром-сти в России. Автор известного курса

«Основные начала органической химии» (1925, 6 изд., 
2 тт., 1954—58). Премия им. В. И. Ленина (1926).

С о ч.: О продуктах действия галоидных соединений на 
пиридин и хинолин, М., 1902; Новый общий метод получения 
альдегидов, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. [Часть 
химич.]», 1903, т. 35, вып. 9; Новые синтезы при помощи 
магний-органических соединений, там же, 1905, т. 37, вып. 2; 
О синтезе пиридиновых оснований из альдегидов предель
ного характера и аммиака, там же, 1905, т. 37, вып. 7 и 
вып. 9; Исследования по вопросу о трехатомном углероде 
и о строении простейших окрашенных производных три- 
фенилметана, М., 1912; Белковые вещества и пути к их 
синтезу, «Природа», 1913, ноябрь, декабрь; Исследования 
из области пиридиновых оснований, вып. 1, M., 1918.

Лит.: C e r k o v n i k o v  Е., Aleksej Evgenjevid Cidi- 
babin..., «Arhlv za kemiju*, [Zagreb], 1955, v. 27, № 2; 
D e l  d p i  n e  M., Hommage de la Socidtd chimique de 
France d Alexis Tchitchibabine (1871—1945), «Bulletin de la 
Societd chimique de France*, 1958, № 4, p. 407; E в т e e в a 
П. M., A. E. Чичибабин, в кн.: Труды института есте
ствознания и техники [Акад. наук СССР], т. 18, М., 1958 
(имеется библиография работ Ч.).

ЧМУТОВ, Константин Васильевич [р. 8 (21) марта 
1902] — сов. физико-химик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Чл. КПСС с 1947. Ученик Н. А. Шилова. 
В 1928 окончил Моек, высшее технич. училище? 
в 1930—51 преподавал там же и в др. высших учеб
ных заведениях. С 1950 работает в Ин-те физич. 
химии АН СССР. Осн. труды Ч. посвящены изу
чению поверхностных явлений, проблем из области 
сорбционных процессов. Имеет ряд изобретений.

С о ч.: Физико-химические основы противогазового дела, 
М., 1939 (совм. с М. Дубининым); Техника физико-химиче- 
ского исследования, 3 изд., М., 1954.

ЧОКИН, Шафик Чокинович [р. 18 сент. (1 окт.)
1910] — сов. гидроэнергетик, акад. АН Каз. ССР 
(с 1954). Чл. КПСС с 1939. В 1937 окончил Омский 
с.-х. ин-т. В 1939—43 — гл. инженер Каз. респуб
ликанской конторы по электрификации с. х-ва. 
С 1944 — дир. Пн-та энергетики АН Каз. ССР. 
С 1955 — гл. ученый секретарь президиума АН 
Каз. ССР. Осн. труды посвящены разработке вопро
сов развития энергетики отдельных районов и Ка
захстана в целом, вопросов комплексного использо
вания водных и водоэнергетич. ресурсов Балхаш- 
Илийской водной системы и обводнения Центр. 
Казахстана, проблеме расчетной обеспеченности 
работы гидроэлектростанций и разработке новой 
методики расчета регулирования речного стока.

С о ч.: Основные пути электрификации сельского хо
зяйства Казахстана, «Вестник АН Казахской ССР*, 1954, 
№ 9; Основы методики определения расчетной обеспечен
ности работы ГЭС и гидроэнергосистемы, «Известия АН 
Казахской ССР. Серия энергетическая», 1956, вып. 10 
(совм. с В. П. Захаровым); К проблеме создания единой энер
гетической системы Казахстана, «Вестник АН Казахской 
ССР», 1957, № 9 (совм. с др.); Существующие предложения и 
принципы построения рациональной схемы водоснабжения 
промышленно-энергетических узлов Центрального Казах
стана за счет стока реки Иртыша. Ст. 1—3, там же, 1955, 
JSft 8, 9 и 12 (совм. с В. А. Киктенко).

ЧОХОВ (Ч е х о в), Андрей (год рожд. неизв. — 
ум. ок. 1630) — рус. пушечный и колокольный мас
тер. Свыше 60 лет работал в Москве на Пушечном 
дворе, и з г о т о в и в  за это время большое количество 
крупных осадных орудий, полковых пищалей и 
мортир. Первая датированная работа Ч. относится 
к 1568, когда он еще был учеником мастера Кашпира 
Ганусова, последние — к 1629. Самые выдающиеся 
орудия его работы — «Царь-пушка» (1586) и сто
ствольная пушка (1588). «Царь-пушка», как и другие 
орудия Ч., отличается большой пышностью и ори
гинальностью оформления — высокохудожествен
ный литой орнамент с изображением растений, жи
вотных и пр. Из множества орудий, отлитых Ч. 
(по документам известно более 20), сохранилось 12, 
из к-рых 7 находятся в Арт. история, музее в Ле
нинграде, 3 — в Московском Кремле, 2 — за рубе
жом (в Швеции). Мортира 1605 (отлитая под руко-
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водством Ч. его учеником П. Федоровым) была со
хранена от переливки специальным указом Петра I 
от 1703 (указ высечен на стволе мортиры), а пищали 
«Ннрог» («Единорог», 1577) и «Царь Ахиллес» (1617) 
по его же приказу в 1723 были выкуплены у шведов. 
По распоряжению Петра 1 все три орудия надле
жало хранить как замечательные памятники рус. 
литейного искусства. В 1621 Ч. отлил 4 колокола, 
а в 1622 — перелил колокол «Реут». Обучил много
численных учеников.

Лит.: Р у б ц о в  Н. Н., Истории литейного произ
водства в СССР. ч. 1, М.—Л., 1947; е г о ж е , Знаменитый 
«литец* Андрей Чохов, «Литейное производство», 1951, 
Л? 4; Н. К., Московская артиллерия XVI—XVII вв., «Воен
но-исторический журнал», 1939, № 2; Р у б ц о в  Н. II., От 
Андрея Чохова до Ивана Моторина, в кн.: Технология ли
тейного производства. Сб. статей, М., 1955.

ЧУГАЕВ, Лев Александрович [17 окт. (ст. ?) 
1873 — 23 сент. 1922] — сов. химик. Род. в Москве. 
По окончании Моек, ун-та (1895) заведовал химия, 
отделением Бактериология, ин-та при ун-те. В 

1904—08 — проф. химии Моек, 
высшего технич. училища; в 
1908—22 — проф. неорганич. 
химии Петербургского ун-та, 
в 1909—22 — проф. органич. 
химии Петербург, технология, 
ин-та. Основатель и директор 
(с 1918) Ин-та по изучению 
платины и др. благородных 
металлов АН СССР.

Первые работы Ч. были по
священы вопросам биохимии 
и бактериологии. В 1900 он 
открыл чувствительную «све

тящуюся» реакцию для различения обычной кишеч
ной палочки от бактерий брюшного тифа.

Из работ Ч. но оргапич. химии особенно значи
тельны его исследования терпенов и камфоры. Им 
разработан (1899) новый, «ксантогеновый» метод 
синтеза углеводородов, состоящий в получении ксан- 
тогенового эфира соответствующего спирта и в по
следующем разложении этого эфира при умеренном 
нагревании. На основе этого метода Ч. получил угле
водороды: а-р-туйены, борнилен, изолимонен, туйан, 
а- и р-холестерилены. Ч. обнаружил (1908), что 
011ТИЧ. активность в гомология, рядах органич. сое
динений тем сильнее, чем ближе к асимметрия, 
комплексу в их молекулах находится неактивный 
заместитель. Он открыл (1911) новый тип аномаль
ной вращательной дисперсии, обусловленной нали
чием в молекуле органич. соединения двух асиммет
рия. центров, обладающих противоположным знаком 
вращения и различным коэффициентом дисперсии.

Ч. внес большой вклад в химию комплексных сое
динений. В 1906 он установил, что наиболее устой
чивые комплексные соединения содержат во внутрен
ней сфере 5- или 6-членные циклы (т. н. «правило 
циклов» Чугаева). В 1905 Ч. открыл новую чувст
вительную реакцию на никель с диметилглиоксимом 
(«реактив Чугаева»), в 1918 — на осмий с тиомоче- 
виной и др. Этими работами Ч. положил начало 
новому направлению в аналитич. химии, основанному 
на применении органич. реагентов. Изучая комплекс
ные соединения платиновых металлов, впервые синте
зировал (1920) предсказанные теорией пентаммино- 
ьые соединения 4-валентной платины [Pt(N Н3)С1]Х3 
(соли Чугаева), а также открыл (1915) превращение 
комплексных амминосоединений в соответствующие 
амидосоединения. Ч. создал в СССР школу химиков- 
неоргаников, работающих в области изучения ком
плексных соединений. В 1927 Ч. посмертно была 
присуждена премия им. В. И. Ленина.

С о ч.: Избранные труды, т. 1—2, М., 1954—55.
Лит.: Л. А. Чугаев, Сборник речей и докладов, по

священных его памяти, Л., 1924; В о л ь к е н ш т е й н  М. В.  
и Э ф р о с  А. М., О работах Л. А. Чугаева в области 
оптически деятельных соединений, «Успехи химии», 1950, 
т. 19, вып. 5; С ы с о е в а  Н. Д ., Ксантогеновая реакция 
Л. А. Чугаева, там же, 1951, т. 20,вып. 4; Ч е р н я е в И. И., 
Лев Александрович Чугаев (1873—1922), в кн.: Люди рус
ской науки, т. 1, М.—Л., 1948; Ф р и ц м а н Э. X., Спи
сок трудов Л. А. Чугаева, «Известия института по изучению 
платины и других благородных металлов», 1929, вып. 7, 
стр. 181—204.

ЧУДАКОВ, Евгений Алексеевич [21 авг. (2 сент.) 
1890 — 19 сент. 1953] — сов. ученый в области 
машиноведения и автомобильной техники, акад. 
(с 1939; чл.-корр. с 1933). По окончании в 1916 Моек, 
высшего технич. училища преподавал там, а также 
в ряде др. высших учебных заведений (с 1926 — 
проф.). В 1918 участвовал в организации Научной 
автомобильной лаборатории, в 1921 — Научного 
автомоторного ин-та, а в 1938 — Ин-та машино
ведения АН СССР, руководителем к-рых являлся 
в течение ряда лет. В 1939—42 — вице-президент 
АН СССР, с 1942 — чл. президиума АН СССР. 
Осн. труды Ч. посвящены разработке теории авто
мобиля. В 1928 опубл. работу «Динамическое и эко
номическое исследование автомобиля», в к-рой дана 
научно обоснованная связь между конструктивными 
особенностями автомобиля и его тяговыми и эконо
мия. качествами. Занимался вопросами устойчиво
сти автомобиля и расчета элементов автомобиля на 
прочность. Ч. разрабатывал ряд имеющих большое 
значение для общего машиностроения проблем проч
ности деталей машин и теории трения и износа ме
таллов. Автор труда «Теория автомобиля» (1935, 
3 изд., 1950). С 1949 — чл. Гл. редакции БСЭ. Вел 
активную общественную работу: был чл. Сов. коми
тета защиты мира, пред. Совета научно-инженерно- 
технич. об-в и др. Сталинская премия (1943, 1951).

С о ч.: Расчет автомобиля, [2 изд. ], М.—Л., 1936; Устройся 
во автомобиля, 5 изд., М., 1941; Атлас конструкций советских 
автомобилей, ч. 1—5, М.,1948—54 (совм. с Я. Э. Малаховским).

Лит.: О д и н г И. А. [и др.], Евгений Алексеевич Чу
даков, в кн.: Вопросы машиноведения. Сборник ст., посвя
щенный шестидесятилетию акад. Е. А. Чуда нова, М., 1950; 
Евгений Алексеевич Чудаков, М.—Л., 1947 (Акад. наун 
СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР); Евгений 
Алексеевич Чудаков [Некролог],«Известия Акад. наук СССР. 
Отделение технич. наук», 1953, № 11.

ЧУДИ (Tschudi), Иоганн Якоб (25 июля 1818 — 
8 окт. 1889) — швейц. путешественник и естествоис
пытатель. В 1838^42 путешествовал по Перу. 
В 1860—62 был швейц. посланником в Бразилии, 
где много путешествовал в центр, и южных провин
циях, в 1868—83 — швейц. дипломатия, агентом 
в Вене. Большой естественнонаучный, география 
и этнография, материал, собранный во в^емя путе
шествий, обобщен им в ряде монографии.

С о ч.: Peru. Relseskizzen aus den Jahren 1838—1842, 
Bd 1—2, St. Gallen, 1946; Untersuchungen tlber die Fauna 
Peruana, Lfg 1—12. St. Gallen, 1844—46; Reisen durcb 
Siidamerika, Bd 1—5, Lpz., 1866—69.

ЧУ11ИН, Наркиз Константинович (4 февр. 1824— 
11/12 апр. 1882 — рус. историк. В 1842 поступил 
в Казанский ун-т, к-рый окончил, защитив дисс. 
«Обзор горного законодательства». С 1853 работал 
инспектором и преподавателем Уральского горного 
училища, с 1862 до самой смерти был его дир. Ч. при
надлежит ряд трудов по истории, географии, ста
тистике и этнографии Урала и гл. обр. о. Пермской 
губ. Наиболее крупной работой Ч. является «Гео
графический и статистический словарь Пермской 
губернии» (7 вып., 1873—74); в нем соораны обшир
ные сведения о Пермской губ.

Лит.: Н. К. Чупин [некролог], «Исторический вестник», 
1882, т. 8, № 6; Н. К. Чупин [некролог], «Известия ими. 
Русского географического общества», 1882, вып. 4; Сборник 
статей, касающихся Пермской губернии..., вып. 1, Пермь, 
1882.
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ЧУФАРОВ, Григорий Иванович [р. 20 окт.
(2 ноября) 1900] — сов. физико-химик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1953). Деп. Верх. Совета СССР 4-го 
созыва. Чл. КПСС с 1939. В 1928 окончил Ураль
ский политехнич. ин-т. В 1931—36 работал в Ураль
ском физико-химич. ин-те, в 1936—39 — в Ураль
ском физико-технич. ин-те. В 1939—46 — дир. 
Ин-та химии Уральского филиала АН СССР, в 
1946 — 56 — ректор Уральского ун-та, с 1956 рабо
тает в Уральском филиале АН СССР. Труды Ч. 
посвящены физико-химич. проблемам металлургиче
ских и смежных с металлургией процессов. Изучал 
травление металлов в кислотах и действие ингибито
ров, исследовал горячее лужение, цинкование 
и обезуглероживание железо-кремнистых сталей. 
Наиболее важными являются работы Ч. по меха
низму и кинетике диссоциации и по восстановлению 
окислов металлов.

С оч.: Кинетика обезуглероживания трансформаторной 
стали при отжиге в водороде, «Металлург», 1939, № 7 
(совм. с Б. Д. Авербух); Получение чугуна, железа и стали 
восстановлением науглероженных руд, «Известия Акад. наук 
СССР. Отд. технических наук», 1946, № 6; Адсорбционно
каталитическая теория восстановления окислов металлов, 
в кн.: Проблемы металлургии, М., 1953 (совм. с Е. П. Та- 
тиевской); Механизм и кинетика восстановления окислов 
металлов, в кн.: Фивико-химические основы доменного про
цесса и современная практика производства чугуна, Сверд
ловск, 1956 (совм. с Е. П. Татиевской).

ЧУХАНОВ, Зиновий Федорович [р. 8 (21) окт.
1912] — сов. ученый в области теплоэнергетики, 
энергохимин и газификации, чл.-корр. АН СССР 
(с 1939). Чл. КПСС с 1944. В 1932 окончил Моек, 
химико-технологич. ин-т. В 1931—34 работал во 
Всесоюзном теплотехнич. ин-те, в 1932—37 — в Гос. 
ин-те азота. С 1938 работает в Энергетич. ин-те 
АН СССР. Осн. труды Ч. посвящены вопросам тео

рии горения и газификации твердых топлив и раз
работке новых комплексных методов энерготехно
логия. (энергохимического) использования топлив. 
Ряд работ Ч. относится к области теории теплооб
мена и диффузии.

С оч.: О процессе газификации топлива, «Доклады АЛ 
СССР. Новая серия», 1934, т. 3, № 5 (совм. с М. К. Грод- 
зовским); Тепловой режим горения и газификации слон твер
дого топлива, там же, 1 944, т. 44, № 7; Вопросы теории 
горения углерода кокса и пути развития техники сжигания 
п газификации твердых топлив, «Известия АН СССР. Отде
ление технич. паук», 1953, № 4; Последовательность отдель
ных стадий процесса горения твердого топлина, в кн.: Про
цесс горения угля, под ред. А. С. Предводителева. М.—Л., 
1938; Окисление, там же (совм. с С. Э. Хайкинон); К вопросу 
подземной газификации подмосковных углей и сланцев, 
«Известия АН СССР. Отдел, технич. наук». 1939, JY? 8; Энер
готехнологическое использование топлива, М., 1956.

ЧУХРОВ, Федор Васильевич [р. 2(15) июля
1908] — сов. минералог-геохимик, чл.-корр. АН 
СССР (с 1953). Чл. КПСС с 1953. Окончил Моек, 
геологоразведочный ин-т (1932). С 1936 работал 
в Ин-те геологич. наук АН СССР (с 1950 — зам. 
дир.). С 1955 — дир. Ин-та геологии рудных место
рождений, петрографии, минералогии и геохимии 
АН СССР. Осн. работы посвящены минералогии, 
и геохимии, исследованию рудных месторождений 
Казахстана, изучению коллоидов земной коры, 
минералогии зоны окисления и т. п. Лауреат Ста
ли нскъй премии (1950).

Соч. :  Коллоиды в земной коре, [2 изд.], М., 1955; Руд
ные месторождения Джезказгано-Улутавского района в 
Казахстане, М.—Л., 1940; Значение выщелачивании молиб
дена для оценки молибденовых месторождений в Централь
ном Казахстане, «Советская геология», 1947, № 14—15; 
Восточно-Коунрадское месторождение как представитель 
кварцево-молибденовой формации Центрального Казах
стана, там же, 1948, JVs 31; Зона окисления сульфидных ме
сторождений степной части Казахстана, М., 1950.

III
Ш А ВЫ РИН, Борис Иванович (р. 1902) — сов.

конструктор минометного вооружения. Герой Социа- 
листич. Труда (1945). Доктор технич. наук. Чл. 
КПСС с 1943. Окончил Моек, высшее технич. учи
лище (1930). Созданное Ш. минометное вооружение 
в Великую Отечественную войну 1941—45 зареко
мендовало себя высокими боевыми качествами и 
технологичностью конструкции, что позволило раз
вернуть в короткий срок массовый выпуск отечест
венных минометов. П1. руководит также разра
боткой других видов военной техники. Лауреат 
Сталинской премии (1942, 1950, 1951).

ШАГИНЯН, Арташес Липаритович [р. 6 (19) дек. 
1906] — сов. математик, акад. АН Арм. ССР (с 1947). 
Чл. КПСС с 1948. В 1930 окончил Ереван, ун-т. 
С 1929 преподает там (с 1945 — проф.). В 1944— 
1945 — 8ав. сектором математики и механики АН 
Арм. ССР, с 1955 — дир. Ин-та математики и меха
ники АН Арм. ССР. Научные труды посвящены тео
рии функций. Осн. результаты получены им в тео
рии приближений в комплексной области. Исследо
вал задачи о приближениях в среднем по площади 
и весовые наилучшие приближения в неограничен
ных замкнутых областях.

С оч.: Об аппроксимации полиномами в нежордановых 
областях, «Доклады АН СССР», 1940, т. 27, № 4; О скорости 
полиномиальных приближений на континуумах, там же, 
1955, т. 104, № 2; О полноте семейств аналитических функ
ций в комплексной области, Ереван, 1947 (Сообщения Ин
ститута математики и механики АН Армянской ССР, вып. 1); 
О скорости полиномиальных приближений на произвольных 
совокупностях, «Известия АН Армянской ССР. Серия физ.- 
мат., естественных и технич. наук», 1955, т. 8, № 3; К во

просу об аппроксимации в среднем в комплексной области,. 
«Известия АН СССР. Серия математическая», 1941, т. 5, 
№ 4—5; К теоремам Шотки и Пикара, «Известия АН Арм. 
ССР. Серия физ.-мат. наук», 1957, т. 10, вып. 1.

Лит.: Арташес Липаритович Шагинян(К пятидесятилетию^ 
со дня рождения), «Известия АН Арм. ССР. Серия физ.- 
мат. наук», 1957, т. 10, вып. 1 (имеется библиография на
учных трудов Ш.).

ШАЙН, Григорий Абрамович [7 (19) апр. 1892 — 
4 авг. 1956] — сов. астроном, акад. (с 1939). В 19И> 
окончил Перм. ун-т. В 1921—25 работал на Пулков
ской обсерватории, в 1925—45 — в Симеизском отде
лении Пулковской обсерватории 
(с 1945 — Крымская астрофизич. 
обсерватория АН СССР), в 1945—
1952 — ее дир. Осн. работы Ш. от
носятся к звездной спектроско
пии и физике газовых туманно- 

Совм.стеи. Оовм. с сов. астрономом 
В. А. Альбицким определил луче
вые скорости ок. 800 звезд. Ис
следовал изменения в спектрах 
дол] опериодич. переменных звезд 
и указал на наличие у них из
лучения особой природы, обу
словливающей процессы нестабильного характера 
(аналогичные явлениям протуберанцев п хромо- 
сферных вспышек на Солнце). III. принадлежит 
открытие (опубл. 1929) быстрого вращения звезд ран
них спектральных классов, сделанное им совм. 
с амер. астрономом О. Струве. В 1931 открыл явле
ние аномального поведения интенсивности линий 
в спектрах звезд. Исследовав содержание изотопов
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углерода в атмосферах холодных звезд, он впервые 
обнаружил, что содержание С13 в нек-рых исследо
ванных им звездах примерно в сто раз больше по 
сравнению с ею содержанием на Земле. Широко 
известны работы Ш., связанные с изучением га
зовых туманностей. Он открыл около 150 новых 
туманностей, обнаружил особый класс туманностей 
с сосредоточением материи по периферии, а также 
класс очень вытянутых туманностей волокнистой 
структуры. Изучая особенности их структуры, Ш. 
пришел к важным выводам о расширении туманно
стей, о наличии межзвездного магнитного поля, 
о существовании системы туманностей, к-рые должны 
распадаться за короткое время (порядка миллиона 
лет). Ш. занимался также изучением двойных звезд, 
малых планет, метеорных потоков, солнечной ко
роны; открыл новую комету и несколько десятков 
спектрально-двойных звезд. Был избран почетным 
членом ряда иностранных научных учреждений.

С о ч.: S h a j n G., Results of observations of the double 
stars and their relation to the giants and dwarfs theory, «Из
вестия Главной астрономической обсерватории», 1925, т. 10, 
вып. 2, № 95, отр. 276—302; Radial velocities, of 343 stars, 
Л., 1933 (оовм. с V. A. Albitzky’M), [Труды Главной астро
номии. обсерватории в Пулкове, вег. 2, v. 43]; Природа эмис
сионного спектра долгопериодических переменных звезд, 
«Известия Акад. наук СССР. Серия физическая», 1945. т. 9, 
№ 3; Изотопы в атмосферах звезд, в кн.; Памяти Сергея 
Ивановича Вавилова, М., 1952 (совм. с В. Ф. Газе); Атлас 
диффузных газовых туманностей, М., 1952.

Лит.: Григорий Абрамович Шайн (Некролог), «Астроно
мический журнал», 1956, т. 33, JM* 4.

ШАЛАУРОВ, Никита (ум. предположительно 
1764) — рус. мореход. Устюжский купец. В 1760—62 
вместе с И. Баховым и партией промышленников 
спустился по Лене до ее устья и морем достиг р. Ко
лымы; летом 1762 морем перешел к Чаунской губе 
и впервые исследовал ее. 111. картировал берег от 
Колымы до Чаунской губы. В 1764 сделал новую 
попытку пройти морем от Колымы на В. и пропал 
без вести со всеми своими спутниками. Именем Ш. 
названы остров и мыс в Восточно-Сибирском м. 
(к В. от Чаунской губы).

Лит.: Б е л о в  М. И., Арктическое мореплавание
с древнейших времен до середины XIX века, М., 1956 (стр. 
393—402).

ШАЛОНЖ (Chalonge), Даниель (р. 1895) — франц. 
астроном. После окончания Нормальной школы 
в 1921 был ассистентом Ш. Фабри в физич. лабора
тории Париж, ун-та. С 1933 работает на Париж, 
обсерватории. Исследования П1. относятся к фото
метрии и астроспектрофотометрии. Им исследовано 
поглощение в непрерывном спектре звезд, обуслов
ленное отрицательными ионами водорода, обнару
жен температурный эффект в слое атмосферного 
озона. Разработал трехпараметрич. спектральную 
классификацию звезд.

С о ч.: Opacity de la photosphere solaire et spectre de 
Поп n6gatif hydrog6ne, «Comptes rendus hedbomadaires 'de 
stances de Г Acad, des sciences», P., 1945, t. 221, JVe 4, p. 91 — 
93 (совм. с V. Kourganoff); Sur la classification des etoiles 
des premiers types spectraux, там же, 1952, t. 234, 24,
p. 2343—45 (совм. c L. Divan); Classification stellaire a trois 
рагатсЧГев applicable aux etoiles de populations 1 et II, там 
же, 1953, t. 237, J4*? 4, p. 298—300 (совм. c L. Divan); Клас
сификация 8везд, «Природа», 1954, JS® 11, стр. 42—54.

ШАЛЬ (Chasles), Мишель (15 ноября 1793 — 
18 дек. 1880) — франц математик и историк мате
матики, чл. Париж. АН (с 1851, чл.-корр. с 1839). 
Проф. Политехнич. школы в Париже (с 1841) и 
Париж, ун-та (с 1846). Важнейшие работы Ш. от
носятся к геометрии, где его исследования способст
вовали разработке проективной геометрии; в этой 
области важным является его труд «Курс высшей 
геометрии» ,1852). Работы Ш. по истории матема
тики, в особенности его «Исторический обзор про
исхождения и развития геометрических методов»

(1837, рус. пер., 2 тт., 1883), способствовали уста
новлению зависимости между отдельными иссле
дованиями и выяснению историч. связи научных 
идей в этой области.

Ли т . :  К л е й н  Ф., Лекции о развитии математики в XIX 
столетии, пер. с нем., ч. 1. М.—Л., 1937.

ШАЛЬНИКОВ, Александр Иосифович [р. 27 апр. 
(10 мая) 1905] — сов. физик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1946). В 1928 окончил Лен. политехнич. ин-т. 
С 1935 работает в Ин-те физич. проблем АН СССР, 
в организации к-рого принимал деятельное участие. 
С 1938 — проф. Моек, ун-та. Работы Ш. посвящены 

азличным вопросам экспериментальной физики: 
изике низких температур, изучению свойств тон

ких металлич. пленок, коллоидов и др. Исследова
ниями Ш. в области сверхпроводимости был выяс
нен вопрос о структуре промежуточного состояния 
сверхпроводников. Лауреат Сталинских премий.

Со ч.: О методах получения органозолей щелочных метал
лов, «Журнал физической химии», 1933, т. 4, вып. 3; Струк
тура сверхпроводников в промежуточном состоянии, «Жур
нал экспериментальной и теоретической физики», 1946, 
т. 16, вып. 9; Поверхностные явления у сверхпроводников 
в промежуточном состоянии, там же, 1947, т. 17, вып. 10 
(совм. с А. Мешковским).

ШАМИССО (Chamisso), Адельберт (27 янв. 1781 — 
21 авг. 1838) — нем. писатель, натуралист и путе
шественник. Род. во Франции в дворянской семье, 
эмигрировавшей в 1790 в Германию. В 1815—18 уча
ствовал в качестве натуралиста в кругосветном пла
вании на рус. военном бриге «Рюрик». Научные 
заметки Ш. по вопросам ботаники, зоологии и геог
рафии вошли в труд О. Е. Коцебу «Путешествие 
в Южный океан и в Берингов пролив» (3 чч., 1821 — 
1823). В 1819 открыл чередование поколений (мета
генез) у сальп.

Как поэт, Ш. особенно известен сборником лирич. 
стихотворений и фантастич. повестью «Необычай
ные приключения Петера Шлемиля» (1814).

С о ч.: Reise um die Welt, В., 1852; Werke, Bd 1—6, Lpz., 
1836—39; Необычайные приключения Петера Шлемиля, 
пер. с нем., М., 1955.

Лит.: F u l d a  К., Chamisso und seine Zeit, Lpz., 1881. 
ШАМОВ, Владимир Николаевич [р. 22 мая (3 июня)

1882] — сов. хирург, действит. чл. Академии мед. 
наук СССР (с 1945). Заел. деят. науки РСФСР (1935). 
В 1908 окончил Военно-мед. академию и до 1923 

аботал в хирургич. клинике академии. В 1923— 
939 — проф. Харьков, мед. ин-та. В 1939—41 — 

нач. факультетской хирургич. кафедры Военно-мед. 
академии; с 1941 — прикомандирован к Гл. военно- 
мед. управлению Красной Армии; с 1946 вновь 
ведает кафедрой в Военно-мед. академии. Работы 
по различным отделам клинич. и экспериментальной 
хирургии, по вопросам переливания крови, пере
садки органов и тканей, по нейрохирургии, в част
ности по хирургии симпатич. нервной системы.

С о ч.: О значении физических методов для хирургии 
злокачественных новообразований. Дисс., СПБ, 1911; 
К изучению секреции гипофива путем раздражения верх
него симпатического уела на шее, «Харьковский медицин
ский журнал». 1916, № 2; Новый принцип использования 
кишечной петли для антаторакальной пластики пищевода, 
«Новый хирургический архив», 1926, т. И, J4t 1—2; К изу
чению гемопластики переливания крови от трупа, там же, 
1929, т. 18, № 1—3 (совм. с М. X. Костюковым); Клиническое 
значение метода переливания крови и распространение его 
в СССР, «Врачебное дело», 1931, JVft 13—14, 15—16; Опыт 
изучения послеоперационных осложнений в их зависимости 
от типов высшей нервной деятельности, в кн.: Труды 26-го 
Всесоюзного съезда хирургов, М., 1956.

Лит.: К о г а н  И. С., Владимир Николаевич Шамов, 
в кн.: В. Н. Шамов. 40 лет общественного и научного слу
жения родине [Сб., посвящ. деятельности В. Н. Шамова], 
Киев, 1949; Проф. В. Н. Шамов [К 70-летию со дня рожде
ния], «Вопросы нейрохирургии», 1952, «N» 5.

ШАМПЛЕЙН (Champlain), Самюэль (1567 — 
25 дек. 1635) — франц. путешественник, исследова
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тель Канады. В 1603—05 совершил путешествие 
вверх по долине р. Св. Лаврентия. В 1608 поднялся 
по рр. Св. Лаврентия и Ришелье и открыл озеро, 
названное его именем; в 1613 плавал вверх по р. От
таве. В 1615—16 совершил наиболее важное из своих 
путешествий, во время к-рого открыл оз. Нипис- 
синг и оз. Симко, одним из первых европейцев 
достиг оз. Гурон и оз. Онтарио. Описал свои путе
шествия в ряде сочинений.

ШАМШУРЕНКОВ, Леонтий Лукьянович (р. 1687— 
год смерти неизв.) — рус. изобретатель. Дворцовый 
крестьянин дер. Большепольской Казанской губ. 
В 1736 для подъема «Царь-колокола» построил ори
гинальные модели подъемников. Подъем был начат, 
но прервался в связи с пожаром 23 мая 1737. 
С 1739 Ш. безвинно был заключен в тюрьму. В 1752 
в ответ на предложение Ш. построить «самобеглую 
коляску» он был привезен в Петербург. За пять 
месяцев Ш. создал четырехколесныи экипаж, при
водившийся в движение мускульной силой двух 
человек. Ш. предложил также построить самоход
ные сани и верстомер.

Лит.: Г а г а р и н  Е. И., «Самобеглая коляска» Л. Л. 
Шамшуренкова, в кн.: Труды Института истории естество
знания и техники, т. 8, М., 1956.

ШАНКУРТУА (Chancourtois), Александр Эмиль 
Бегье де (2 янв. 1820 — 14 ноября 1886) — франц. 
ученый. Проф. Париж, высшей горной школы. 
В 1862 предложил пространственную схему для 
классификации химич. элементов, к-рая, однако, 
в свое время внимания не привлекла.

С о ч.: Mdmoire sur un classement naturel des corps, 
simples ou radicaux аррё1ё «vis tdllurique» — «Comptes 
rendus hebdomadaires des sdarces de l ’Acaddmie des sciences», 
1862, t. 54, p. 757—61, 840—43, 967—71.

Л ит.: W e e k s  M. E., Discovery of the elements, [5 ed., 
Easton Pa, 1945]; Ч у г а е в  Л. А., Периодическая система 
химических элементов, СПБ, 1913.

ШАНЦ, Иван Иванович (1 ноября 1802 — 22 дек.
1879) — мореплаватель, адмирал рус. службы. Вы
ходец из Швеции. В 1822 на катере «Атис» произво
дил опись шхер у юго-зап. берегов Финляндии; 
в 1826—27 на яхте «Лизетта» участвовал в описи 
Аландских о-вов. В 1834—36 на транспорте «Аме
рика» совершил кругосветное плавание, во время 
к-рого в Тихом ок. в группе Ралик Маршалловых 
о-вов открыл атолл В ото, названный позже его име
нем. Именем Ш. назван также мыс в Японском м. 
С 1839 Ш. работал в области кораблестроения.

ШАПОШНИКОВ, Владимир Георгиевич [25 мая 
(6 июня) 1870—1953] — сов. химик-технолог, орга
ник, акад. АН УССР (с 1922). В 1893 окончил Пе
тербург. технология, ин-т. Проф. Киев, политех- 
нич. ин-та (с 1898). Ш. — крупный специалист по 
технологии волокнистых веществ и химии красите
лей. Исследовал вопросы цветности, строения и тау
томерии красящих веществ, строение азиновых 
и азониевых красителей (1904); предложил рацио
нальную номенклатуру азокрасителей. Описал но
вый способ получения азофенинов, новые красители 
ряда тионинов, конденсацию хинондпхлордиими- 
нов с аминами; подробно исследовал влажность рус
ских льнов и хлопка.

С о ч.: Исследования из области азиновых и азониевых 
красящих веществ, Киев, 1904; Стандарты азокрасителей, 
М., 1935; Химическая технология волокнистых и красящих 
веществ, т. 1—2, 3 изд., М.—Л., 1938—39; т. 2, 4 изд. под 
назв.: Органические красящие вещества, Киев, 1955; Исследо
вания влажности волокнистых веществ, «Известия Киев
ского ордена Ленина политехнического ин-та», 1952, т. И.

ШАПОШНИКОВ, Владимир Николаевич 
[р. 12 (24) февр. 1884] — сов. микробиолог, акад. 
(с 1953). С 1938 — проф. Моек, ун-та, в к-ром рабо
тает с момента окончания его (1910). Одновременно 
(в 1921—35) работал в Гос. н.-и. химико-фармацев-

тич. ин-те, а с 1935 является зав. отделом Ин-та 
микробиологии АН СССР. Осн. исследования отно
сятся к области технич. микробиологии. Изучая 
обмен веществ у микроорганизмов, разработал 
классификацию энергетич. процессов, отражающую 
процессы эволюции бродильных микроорганизмов. 
Установил двухфазность процессов брожения, за
ключающуюся в том, что при сбраживании углево
дов, в период интенсивного размножения клеток, 
накапливаются более окисленные продукты, что 
связано с потреблением водорода при синтезе белка 
(1-я фаза), а при уменьшении скорости размноже
ния стабилизируются более восстановленные про
дукты (2-я фаза). Эта особенность брожения впер
вые была им найдена у ацетоно-бутиловых бактерий, 
а затем у гетероферментативных молочнокислых, 
пропионовых, ацетоно-этиловых, маслянокислых, 
а также при образовании антибиотиков. Исследова
ния Ш. имели большое значение для организации и 
рационализации ряда пром. произ-в, основанных 
на жизнедеятельности микроорганизмов. Всесторон
нее изучение физиологии молочнокислых бактерий 
позволило ему разработать технологии. схему 
произ-ва молочной кислоты (т. н. белковый метод), 
исследование маслянокисльгх и уксуснокислых бак
терий также привело к рационализации соответ
ствующих произ-в. В 1929 Ш. (с группой учеников) 
приступил к изучению ацетоно-бутилового брожения, 
сначала в лабораторных, затем в полузаводских усло
виях. Полученные технология, показатели были 
положены в основу проектирования и строитель
ства первого в СССР ацетоно-бутилового завода. 
Известны работы Ш. по вопросу о движении соков 
в растениях, нашедшие практич. применение в новом 
методе подсочки сосны. Автор труда «Техническая 
микробиология» (1948, Сталинская премия 1949).

С о ч.: Новое в подсочке сосны, М., 1937 (совм. с др.);
0  значении физиологических признаков в систематике мик
роорганизмов, «Микробиология», 1942, вып. 1—2, стр.
1 —14, 1944, вып. 1, стр. 1—22; Техническая микробиология, 
М., 1948.

Лит.: Академик Владимир Николаевич Шапошников 
(к 70-летию со дня рождения), «Микробиология», 1954, 
т. 23, № 2; Чествование академика В. Н. Шапошникова, 
«Вестник АН СССР», 1954, № 6.

ШАПГ1 (Chappe), Клод (1763 — 23 янв. 1805) — 
франц. механик, изобретатель оптич. телеграфа. 
С 1791, после неудачных попыток построить электро- 
статич. телеграф, Ш. совм. с четырьмя своими брать
ями начал разрабатывать семафорный (оптич.) 
телеграф. В 1792 представил проект оптич. телеграфа 
франц. Законодательному собранию, депутатом 
к-рого являлся его старший брат Иньяс (1760— 
1829). В 1793, после успешной демонстрации изобре
тения перед членами Конвента, получил субсидию 
на устройство первой линии оптич. телеграфа между 
Парижем и Лиллем, к-рая была открыта в авг. 
1794. Тогда же Ш. был назначен дир. франц. теле
графных линий, и ему первому присвоено учрежден
ное но этому случаю звание телеграфного инженера. 
В 1805 в припадке меланхолии, связанной с пося
гательством на его права изобретателя, покончил 
жизнь самоубийством. В 1893 в Париже установлен 
памятник 111.

Лит.: К а р г и н  Д. И., Оптический телеграф Кулибина, 
в кн.: Архив истории науки и техники, вып. 3, Л., 1934; 
C h a p p e  I, Histoire de la t616graphie, P., 1824.

ШАРКО (Charcot), Жан Мартен (29 ноября 1825 — 
16 авг. 1893) — франц. невропатолог, чл. Париж. 
АН (с 1883). С 1860 — проф. Париж, ун-та и одно
временно (с 1862) заведовал отделением больницы 
Сальпетриер. Первоначально занимался изучением 
внутренних болезней и патология, анатомией. В по
следней области им проведен ряд ценных иссле
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дований, напр. изменение мультиполярных клеток 
передних рогов спинного мозга при детском пара
личе, особенности изменений нервных элементов 
задних столбов при спинной сухотке, поражение 
периферия, нервов при дифтерийном параличе, 
фональное распределение моторных и сенсорных 
рункций в мозговых извилинах, милиарные анев- 
визмы мелких артерий как причина кровоизлияний 
в мозге и др. Особую известность приобрели иссле
дования Ш. в области невропатологии. Ему при
надлежит обстоятельное изучение патологии спин
ного и головного мозга, дано классич. описание 
клинич. картины при рассеянном и боковом амио- 
трофич. склерозах, описан псевдобульбарный пара
лич и гипертрофия, шейный пахименингит. Много 
работал над проблемой истерии и неврозов, полагая, 
что истерия и неврозы являются результатом функ
ционального заболевания нервной системы. Ш. соз
дал крупную школу франц. невропатологов, его 
труды явились основой для развития современного 
клинич. учения о нервных болезнях.

С о ч.: Oeuvres completes, t. 1—9, Р., 1886—90; в рус. 
пер. — Лекции о болезнях печени, желчных путей и почек..., 
СПБ, 1879; Болезни нервной системы. Лекции..., 2 изд., 
СПБ, 1876; О локализациях и болезнях мозга (о мозговых 
параличах). Лекции...,ч. 1—2, 2 изд.,СПБ, 1880—85; О боль
шом истерическом приступе и его главных вариациях, в кн.: 
R i c h e  t Р., Клинический очерк большой истерии или 
истероэпилепсии, Харьков, 1886; О лечении спинной 
сухотки подвешиванием по способу Мочутковского. СПБ, 
1890.

Лит.: Ф и л и п п о в  И. М., Работы Ж. М. Шар ко и 
неврологии нашего времени, «Клиническая медицина», 
1925, т. 3, JM? 8—9; Х о р о ш и е  В. К.. Памяти Шарко. 
там же.

ШАРЛЬ (Charles), Жак Александр Сезар (12 но
ября 1746 — 7 апр. 1823) — франц. ученый и воз
духоплаватель, чл. Париж. АН с 1795. Проф. Кон
серватории искусств и ремесел в Париже. Вслед 
;за братьями Ж. и Э. Монгольфье построил воздуш
ный шар с оболочкой из прорезиненной ткани; шар 
впервые был наполнен водородом. Но имени изобре
тателя он получил название ш а р л ь е р .  Первый 
подъем шарльера был осуществлен в авг. 1783, 
в дек. на воздушном шаре поднялся сам Ш. Другие 
работы Ш. посвящены изучению расширения газов 
(в чем он был предшественником Л. Гей-Люссака), 
изучению атмосферного электричества и пр.

Лит.: Р о з е н б е р г е р  Ф., История физики, пер. 
с нем., ч. 3, вып. 1, М.—Л., 1935.

ШАРЛЬЕ (Charlier), Карл Вильгельм Людвиг 
(1 апр. 1862 — 4 ноября 1934) — швед, астроном. 
В 1884 — 87 — ассистент обсерватории в Упсале, 
в 1888—90 — ассистент Стокгольм, обсерватории. 
В 1897—1927 — проф. ун-та и дир. обсерватории 
в Лунде. Осн. работы Ш. посвящены вопросам не
бесной механики и звездной астрономии. Ш. при
менил методы математич. статистики к изучению 
пространственного распределения звезд в Галак
тике и истинных движений звезд в окрестностях 
Солнца. Разрабатал (1908—22) теорию строения 
Вселенной.

С о ч.: Contributions to the mathematical theory of sta
tistics. 1—4, Upsala — Stockholm, 1912 (Arkiv for Mate- 
matik Astronomi och Fysik, 7, № 17; 8, № 2, 4); Studies in 
stellar statistics, Mem. 1—4, Lund, 1912—18 (Meddelande 
fran Lunds astronomiska observatorium, Ser. 2, 1912, JYs 8, 
1913, Ns 9, 14, 1918, 19); Die Mechanik des Himrnels, Bd 
1—2, 2 Aufl., B. — Lpz., 1927.

ШАРОВ, Иван Александрович [p. 15 (27) авг 
1888] — сов. ученый, специалист в области с.-х. 
мелиорации, действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1948). 
Заел. деят. н. и т. Туркм. ССР (1942). Чл. КПСС 
с 1946. По окончании Моек. с.-х. ин-та (1914) рабо
тал в ряде учреждений водного хозяйства Туркм. 
и Каз. союзных республик. С 1929 — проф. Харь
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ков. с.-х. ин-та, с 1930 — Моек, ин-та инженеров 
водного хозяйства. Исследования посвящены вопро
сам с.-х. мелиорации и с.-х. гидротехники. Автор 
работ «Эксплуатация гидромелиоративных систем» 
(1952), «Орошение на местном стоке» (1948), «Эксплу
атация оросительных систем» (1946) и др.

ШАРОНОВ, Всеволод Васильевич [р. 25 февр. 
(10 марта) 1901] — сов. астроном. Чл. КПСС с 1949. 
Окончил Лен. ун-т в 1926. В 1936—41 работал на 
Гл. астрономии, обсерватории АН СССР. С 1944 — 
проф. Лен. ун-та; с 1951 — дир. Астрономия, обсер 
витории при ун-те. Осн. работы посвящены иссле
дованию планет и атмосферной оптике. Разработал 
новые методы абсолютной поверхностной фотомет
рии небесных тел. Сконструировал ряд приборов 
для измерения яркости природных объектов и даль
ности видимости.

С о ч.: Видимость далеких предметов и огней, М.—Л., 
1944; Марс, М.—Л., 1947; Измерение и расчет видимости 
далеких предметов, М.—Л., 1947; Солнце и его наблюдение, 
2 изд.,М.—Л., 1953; Фотометрическое исследование природы 
планет и спутников, в кн.: Успехи астрономических наук, 
т. 6, М., 1954 (стр. 181—256).

ШАРПАНТЬЕ (Charpentier), Иоганн (Жан) (7 дек. 
1786 — 12 сент. 1855) — швейц. геолог. По нацио
нальности немец. Род. во Фрейберге, где окончил 
Горную академию. Затем 42 года проработал на 
соляных рудниках в Бе (Швейцария). Проф. гео
логии в Лозанне. В 1808—12 работал в Пиренеях 
и впоследствии издал монография, описание и гео
логия. карту этой облачи. Изучая альпийские лед
ники, развил идеи швейц. инж. И. Венепа, высказав 
в 1835 предположение о том, что шлифовка скал 
борозды на них и перенос эрратич. валунов являются 
результатом деятельности движущихся льдов. Осно
вываясь на распространении древних морен, Ш. при
шел к заключению об имевшем место прежде широ
ком распространении ледников в Альпах. Идеи 
Ш. о крупном покровном оледенении способствовали 
развитию учения о ледниковом период» Зани
мался также ботаникой и энтомологией. Интересны 
его труды по изучению ископаемых моллюсков Швей 
царив

Со 4.; Essai sur ia constitution geognostique des Pyre- 
n6es, P., 1823; Sur la cause probable du transport des blocks 
erratiques de la Suisse, P., 1835; Essai sur les glaciers et sur 
le terrain erratique du bassin du Rh6ne, Lausanne, 1841.

ШАТЕЛЕН, Михаил Андреевич [1 (13) янв. 1866 — 
31 янв. 1957] — сов. электротехник, видный деятель 
электротехнич. образования в СССР, чл.-корр. АН 
СССР (с 1931). Герой Социалистич. Труда (1956). 
Заел. деят. н. и т. РСФСР (1934) и Узб. ССР (1943). 
В 1888 окончил Петербург, ун-*, с 1891 проподавал 
там же, а также в Петербург, горном ин-тс. С 1893 — 
проф. Петербург, электротехнич ин-та. В 1901 Ш 
был привлечен к работе по организации Петербург, 
политехнич. ин-та, проф. к-рого он был до послед
них дней своей жизни. Здесь под его руководством 
был создан целый ряд электротехнич. лабораторий. 
Принимал участие в составлении плана ГОЭЛРО. 
С 1929 был президентом Гл. палаты мер и весов 
СССР, в 1929—49 — чл. Международного комитета 
мер и весов, с 1948 — почетный чл. Научные ра
боты Ш. посвящены вопросам общей электротех
ники, светотехники, метрологии и истории техники. 
Автор книги «Русские электротехники второй поло
вины XIX века» (Сталинская премия 1949). Боль
шую роль сыграла научно-организаторская деятель
ность Ш. Он был избран почетным чл. Франц
об-ва электротехников, чл. Англ, об-ва инженеров- 
электриков, почетным секретарем Амер. ин-та инже- 
неров-электриков.

Лит.: 3 а л е с с к и й А. М., Р а в д о н и к  В. С. и 
С т е п а н о в  Г. И., Михаил Андреевич Шателен. К90-
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летию со дня рождения..., «Электричество», 1955, № 12; 
Т и х о д е е в  П. М., Деятельность М. А. Шателена в об
ласти светотехники и метрологии, там же; Михаил Андреевич 
Шателен, там же, 1951, 2; Михаил Андреевич Шателен,
там же, 1956, № 2.

ШАТЕРНИКОВ, Михаил Николаевич [9 (21) окт. 
1870 — 1 сент. 1939] — сов. физиолог. Ученик и 
ближайший сотрудник И. М. Сеченова. В 1896 
окончил Моек. ун-т. Проф. Моек, высших женских 
курсов (2-го Моек, ун-та; 1903—24); с 1917 (и до 
конца жизни) — проф. мед. фак-та Моек, ун-та 
(позже 1-й Моек. мед. ин-т). Одновременно (с 1920) 
был дир. Ин-та физиологии питания. Труды по
священы вопросам нервно-мышечной физиологии, 
физиологии органов чувств и изучению обмена 
веществ и питания. Особое значение имеют его ра
боты по изучению обмена веществ и энергии у чело
века. Для этой цели им были сконструированы (совм. 
с И. М. Сеченовым) портативный респирационный 
аппарат и аппарат для быстрого и точного анализа 
газов. Позже им был сконструирован большой рес
пирационный аппарат (камера Ш.), разработана 
методика исследования газообмена у человека и 
проведено изучение газообмена при различных со
стояниях организма (при ожирении, базедовой бо
лезни, диабете). Под руководством III., к-рый в по
следние 20 лет жизни возглавлял в СССР науку 
о питании, было положено начало разработке физио- 
логич. норм питания различных профессиональных 
и возрастных групп населения.

С о ч.: К методике исследования газообмена, «Журнал 
экспериментальной биологии и медицины», 1925, JN» 2; 
Исследование газообмена у человека в длительных опытах, 
там же, 1927, т. 5, № 15 (совм. с О. П. Молчановой); Азоти
стое равновесие и отложение белка в теле после голодания, 
«Русская клиника», 1929, т. 12, J4*« 68; О белковой части 
пищевых рационов, «Вопросы питания», 1932, т. 1, вып. 
1— 2 .

ШАТИЛОВ, Иосиф Николаевич (6 апр. 1824 — 
20 окт. 1889) — рус. деятель в области с. х-ва. 
Образование получил в Моек, ун-те. Нек-рое время 
занимался орнитологией; с 1864 занялся практич. 
деятельностью в области с. х-ва. В своем родовом 
имении Моховое (Тульск. губ.) образцово поставил 
хоз-во; вывел путем отбора сорт овса, известный под 
названием «шатиловского». Обобщив опыт лесораз
ведения в хозяйстве «Моховое», выступал сторон
ником широкого внедрения лесоразведения в черно
земной полосе и государственной охраны лесов. 
Ш. был видным общественным деятелем; с 1864 
(и до конца жизни) — президент Моек, об-ва с. х-ва, 
один из инициаторов организации Петровской зем- 
ледельч. и лесной академии (ныне Моек. с.-х. ака
демии им. К. А. Тимирязева).

Лит.: П е р е п е л к и н  А. П., Историческая записка 
о Зо-летней деятельности Имп. Московского общества 
сельского хозяйства и его президента И. Н. Шатилова 
(1860—1889), М., 1890.

ШАТСКИЙ, Николай Сергеевич [р. 16 (28) авг. 
1895] — сов. геолог, акад. (с 1953, чл.-корр. с 1943). 
В 1913 поступил в Моек, ун-т, но не окончил его, 
служил в саперных частях Красной Армии. Позже 
окончил Моек, горную академию (1929). С 1932 — 
проф. Моек, геологоразведочного ин-та. В 1934—55 
работал в Ин-те геологич. наук АН СССР. С 1956 — 
дир. Геологич. ин-та АН СССР.

В тектонике создал новое направление, ставящее 
целью изучение тектонич. структур земной коры в их 
развитии при помощи анализа состава и мощностей 
слагающих их осадочных толщ и изучения истории 
их формирования. Впервые метод анализа мощно
стей Ш. применил в 1924 для выяснения истории 
развития складчатости Донецкого бассейна, сделав 
вывод об одновременности образования в бассейне 
складчатых структур с накоплением слагающих

их осадочных толщ. В 1933 совм. с А. Д. Архангель
ским Ш. была намечена общая схема тектонич. 
структуры территории СССР, а затем им были сде
ланы сводки по тектонич. строению Сибирской плат
формы, Зап.-Сибирской низменности и Центр. Ка
захстана. Ряд работ им посвящен строению Рус. 
платформы и сравнению ее с др. древними платфор
мами. На основе метода сравнительной тектоники 
Ш. установлен ряд общих закономерностей строения 
платформ, разработаны основы классификации сла
гающих их тектонич. структур (антеклиз, синеклиз, 
валов и пр.) и много сделано для развития учения 
о геосинклиналях. Им развито представление о дли
тельном развитии складчатых структур земной коры 
и дана критика учения (названного Ш. неокатастро- 
физмом) о коротких фазах складкообразования, 
разделенных периодами покоя. Вместе с сотруд
никами составил первую тектонич. карту СССР
м. 1 : 4000000 (1952) и тектонич. карту СССР 
м. 1 : 5000000 (1956). В последние годы Ш. развивает 
учение о формациях как о естественных комплексах 
горных пород, связанных своим происхождением 
с тектонич. развитием области. Лауреат Сталинской 
(1946) и Ленинской (1958) премий.

С о ч.: Схема тектоники СССР, «Бюллетень Московского 
Общества испытателей природы. Новая серия», 1933, т. 41, 
Отдел геологический, т. 11 (совм. с А. Д. Архангельским); 
Очерки тектоники Волго-Уральской нефтеносной области 
и смежной части Западного склона Южного Урала, М., 
1945; Сравнительная тектоника древних платформ. Статьи 
1—4, «Известия Акад. наук СССР. Серия геологическая», 
1946, № 1, 6, 1947, JV* 5, 1948, JV* 5.

Лит.: И е й в е А. В. [и др.], Николай Сергеевич Шат- 
ский (к 60-летию со дня рождения), «Известия АН СССР. 
Серия геологическая», 1955,.№ 5; Николай Сергеевич Шат- 
ский (к 60-летию со дня рождения), «Бюллетень Моек, об-ва 
испытателей природы. Отдел геологич.», 1955, т. 30, № 4; 
Академик Николай Сергеевич Шатский (к 60-летию со дня 
рождения), «Вестник АН СССР», 1956, № 2.

ШАТУНОВСКИЙ, Самуил Осипович (13 марта
1859—1929) — рус. математик. Проф. Одес. ун-та; 
один из основателей одесской школы математиков. 
Осн. работы относятся к алгебре. Особенно интересны 
его труды, посвященные: аксиоматике линейной вели
чины и специально площади; обоснованию понятия 
объема многогранника без использования понятия 
предела; обобщению понятия предела; построению 
алгебры и, в частности, теории Галуа как учения
0 сравнениях по функциональным модулям без 
использования закона исключенного третьего в при
менении к бесконечным совокупностям. Один из 
первых представителей конструктивных направле
ний совр. математики. Ш. был замечательным педа
гогом и популяризатором науки.

С о ч.: Алгебра, как учение о сравнениях по функциональ
ным модулям, Одесса, [б. г.]; Учение о величине (О постула
тах, лежащих в основании понятия о величине), в кн.: Труды
1 Всероссийского съезда преподавателей математики 27-го 
декабря 1911 г. — 3-го января 1912 г., т. 1, СПБ, 1913 (стр. 
276—81); Введение в анализ, Одесса, 1923; Об измерении 
прямолинейных отрезков и построении их помощью цирку
ля и линейки, Одесса, 1925; Методы решения задач прямо
линейной тригонометрии, М.—Л., 1929.

Лит.: Ч е б о т а р е в  Н. Г., Самуил Осипович Шатунов- 
скнй, «Успехи математических наук», 1940, вып. 7, стр. 
316—21.

ШАУДИН (Schaudinn), Фриц (19 сент. 1871 — 
22 июня 1906) — нем. протистолог. С 1894 работал 
(первоначально ассистентом, позже доцентом) в зо
ологии. ин-те Берлин, ун-та. С 1904 организовал и 
заведовал протистология, отделением санитарного 
ведомства в Берлине; в 1906 переехал в Гамбург, 
где в Ин-те морских и тропич. болезней организовал 
отделение протозоологии. Труды посвящены изу
чению свободноживущих простейших и особенно 
простейших, паразитирующих в организме живот
ных и человека. Описал половое размножение у кок-
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пидий, стадии развития трипаносом, спирохет, ма
лярийного плазмодия и др. В 1905 совм. с Э. Гофма
ном открыл возбудителя сифилиса — бледную спи
рохету. Осн. (1902) журнал «Archiv fiir Protisten-
1. untie».

С о ч.: Arbeiten, Hamburg — Lpz., 1911.
Лит.: H o f f m a n n  E., Fritz Schaudinn, «Deutsche 

medizinische Wochenschrift», 1906, № 27; H a r t m a n n M., 
Gedachtnisrede Fritz Schaudinn, «Zentralbiatt Шг Bakte- 
riologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene», 
Abt. 1... Originale, J vna, 1955, Bd 164, J4s 1.

ШАФАРЖИК (Safarik), Войтех (26 окт. 1829 — 
2 июля 1902) — чешский химик и астроном. В 1868— 
1882 — проф. химии Пражского политехникума; 
в 1882—92 — проф. химии Карлова ун-та в Праге, 
в 1892—96 — проф. общей астрономии там же. Его 
работы в области химии посвящены исследованию 
соединений ванадия, нек-рых металлоорганич. со* 
единений и природных силикатов. Ш. известен также 
как специалист в области наблюдательной астроно
мии. Произвел более 25 000 наблюдений перемен
ных звезд, открыл несколько новых переменных 
звезд. Занимался также исследованием поверхности 
планет и лунного края.

Лит.: Р г а С k a L., Untersuchungen iiber denLichtwechsei 
alterer veranderlicher Sterne. Nach den Beobachtungen von 
Prof. Dr. V. Safafik.v. 1—2,JPra^, 1910—16; Оp p o lz e r  E. R.. 
von. Nekroiog. Adalbert Safarik, в kh.: Vierteijahrschrift 
der Astronomischen Gesellschaft, Lpz., 1902, 37. Jahrg., S. 326.

ШАХОВ, Феликс Николаевич [p. 12 (24) окт.
1894] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
По окончании Томск, технологич. (ныне политехнич.) 
ян-та в 1922 работает там же (с 1935 — проф.). 
Одновременно (с 1944) — в Зап.-Сиб. филиале АН 
СССР. Работы относятся к геологии рудных место
рождений, в частности к вопросам металлогении 
отдельных районов, генезиса различных месторожде
ний и методики поисково-разведочных работ. В по
следнее время ведет исследования в области геоло
гии редких и радиоактивных элементов.

С о ч.: Магматические породы Кузнецкого бассейна, «Из
вестия Сибирского технологич. ин-та», 1927, т. 47, вып. 3; 
Материалы по геологии Таналык-Баймакского меднорудного 
района на Ю. Урале, там же, 1928, т. 49, вып. 1; Металло
гения и рудные месторождения Ойротии, в кн.: Ойротия. 
Труды сессии СОПС..., М.—Л., 1937; К теории контактовых 
месторождений, Новосибирск, 1947 (АН СССР. Зап. сиб. 
филиал. Труды Горно-геологич. ин-та, вып. 1); К вопросу
0 происхождении гранитных магм, вин.: Минералогический
1 Оорник JNs ю , Львов, 1956, (Львов, геологич. об-во).

ШВАБЕ (Schwabe), Генрих Самуэль (25 окт. 
1789 — 11 апр. 1875) — нем. астроном-любитель. 
Вел систематич. наблюдения Солнца, Луны, планет 
и комет. Открыл периодичность солнечных пятен; 
период, определенный им из 43-летнего цикла наблю
дений, равен 10 годам. Ш. занимался также бота
никой, опубл. двухтомный труд «Flora Anhaltina» 
(1838—39).

С о ч.: t)ber die Flecken aer bonne, «Astronoinische
Nachrichten», 1838, Bd 15, № 350, S. 243—48; Sonnenbeo- 
bachtungen im Jahre 1843, там же, 1844, Bd 21, J\° 495, S. 
233—36.

Лит.: A re  n d t Th., Samuel Heinrich Schwabe, в кн.: 
Mitteldeutsche Lebensbilder, Bd 1, Magdeburg, 1926 (S. 
117—33).

HI ВАНН (Schwann), Теодор (7 дек. 1810 — 11 янв. 
1882) — нем. биолог, гистолог и физиолог, один из
основоположников клеточной теории. Ученик 
И. Мюллера. По окончании Бонн, ун-та (1833) рабо
тал в анатомич. музее Берлин, ун-та. Проф. Лувен, 
(с 1839) и Льеж. (1848—80) ун-тов (Бельгия). 
Ш. принадлежат исследования в различных обла
стях биологии. Занимался вопросами физиологии 
пищеварения, опубл. (совм. с И. Мюллером) работу 
об искусственном переваривании яичного белка; 
в 1836 открыл пепсин. Заинтересовавшись полеми
кой вокруг т. н. проблемы самопроизвольного зарож
дения микроорганизмов, провел ряд опытов, кото

рыми, однако, не мог окончательно опровергнуть 
теорию самозарождения. В связи с этой проблемой 
проводил исследования процессов гниения и броже
ния; указывал на участие дрожжевых грибов в про
цессах брожения и образования 
углекислоты. Наибольшее значе
ние представляют исследования 
Ш. микроскопического строения 
животных организмов. Он изучил 
клеточное строение спинной стру
ны (хорды), хряща, стенок кро
веносных сосудов, исследовал 
структуру поперечнополосатых 
мышц, описал нервные волокна 
и особую оболочку, облегающую 
нервные волокна (шванновская 
оболочка, шванновские клетки).
Познакомившись с работами нем. ботаника М. Шлей- 
дена о роли ядра в жизни и развитии клеток рас
тений и сопоставляя его данные с собственными 
данными по изучению клеток животных организ
мов, пришел к выводу, что растениям и животным 
«свойственен один и тот же принцип развития», 
единый закон строения из клеток. В течение 1838 
Ш. сделал в печати три отдельных сообщения по 
этому вопросу, к-рые вошли в основу его фундамен
тального труда «Микроскопические исследования 
о соответствии в структуре и росте животных и рас
тений» (1839). В этом труде Ш. сформулировал 
клеточную теорию строения организмов, осн. поло
жениями к-рой были: растениям и животным при
суще единство строения, основной структурной еди
ницей является клетка; образование клеток — уни
версальный принцип органич. роста и развития 
растений и животных; клетка — элементарная био
логия. единица, организм же в целом есть сумма 
образующих его клеток. В отношении образования 
клеток считал, что клетки животных образуются 
из бесструктурного вещества — «цитобластемы». Пер
воначально из отдельных зернышек «цитобластемы» 
образуется ядрышко, увеличивающееся путем нало
жения новых частиц до размеров ядра клетки, окру
женного тонкой оболочкой. Затем вокруг ядра скоп
ляется менее плотное вещество, окруженное плот
ной мембраной, превращающейся в оболочку клетки. 
Развивая стихийно-материалистич. взгляды на осн. 
процессы жизнедеятельности клеток, Ш. отвергал 
виталистич. теории. Однако он был непоследова
тельным материалистом, т. к. разделял идеалв- 
стич. взгляд о наличии особой целесообразности 
в организации и отправлениях живого организма. 
Мировоззрение же Ш. в целом было пронизано чер
тами деизма. Создание клеточной теории, по опре
делению Ф. Энгельса, было наряду с законом пре
вращения энергии и эволюционной теорией, одним 
из трех великих открытий в естествознании 19 в.’

С о ч.: Mikroskopische Untersuchungen iiber die Uebe- 
reinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Thiere 
und Pflanzen, B., 1839; в рус. пер. — Микроскопические 
исследования о соответствии в структуре и росте животных 
и растений. Ред., вступ. ст. и комментарии 3. С. Кацнель- 
сона, М.—Л., 1939.

Лит.: К а ц н е л ь с о н  3. С., Теодор Шванн (1810— 
1882), «Природа», 1938, № 9; е г о  ж е, «Микроскопические 
исследования» Теодора Шванна (К столетию клеточного 
учения), там, же № 11—12Г

ШВАРЦ (Schwarz), Герман Амандус (25 янв. 
1843 — 30 ноября 1921) — нем. математик, чл. Бер
лин. АН. Проф. в Галле (с 1867), Цюрих, политех
никума (с 1869), Гёттинген, (с 1875) и Берлин, (с 1892) 
ун-тов. Первые работы Ш. посвящены изучению 
минимальных поверхностей. Наиболее важные, по
лученные ем результаты относятся к теории кон-
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формных отображений, для к-рых он открыл нек-рые 
общие законы, дал общее аналитич. выражение 
функций, переводящих произвольный многоуголь
ник в полуплоскость и др. Предложил решение 
проблемы Дирихле для произвольных контуров. 
Ш. составил также таблицу формул для эллиптич. 
функций типа Вейерштрасса.

С о ч.: Uesammelte mathematische Abhandlungen, Bd
1—2, В., 1890.

Лит.: M i s e s  R. von, Hermann Amandus Schwarz, 
«Zeitschrift Шг angewandte Mathematik und Mechanik», 
1921, Bd 1, S. 494.

ШВАРЦШИЛЬД (Schwarzschild), Карл (9 окт. 
1873 — И мая 1916) — нем. астроном, чл. АН в Бер
лине (с 1912). В 1891—96 учился в Страсбургском, 
затем Мюнхен, ун-тах. С 1901 — проф. Гёттинген, 
ун-та и дир. университетской обсерватории, с 1909 — 
дир. астрофизич. обсерватории в Потсдаме. С 1912 — 
проф. Берлин, ун-та. Ш. разработал методику фото
графия. звездной фотометрии, создал известную «Гет
тингенскую актинометрию» — каталог, содержащий 
фотография, определения блеска 3 500 звезд. При 
наблюдении двойных звезд он впервые применил 
диффракционную решетку, расположенную перед 
объективом. Ряд работ 1П. посвящен теоретическим 
исследованиям по звездной астрономии и астро
физике. Он установил эллипсоидальное распределе
ние скоростей звезд, дал общее решение интеграль
ных ур-ний звездной статистики. Ш. создал тео
рию лучистого равновесия звездных атмосфер. 
Занимался изучением двойных и переменных звезд, 
комет, вопросами квантовой механики и теории 
относительности в применении к астрономии. Изве
стен также работами по оптике.

Лит.: А м б а р и у м я н  В. А., Карл Шварцшильд, 
в кн.: Творцы науки о звездах..., Л ., 1930; М 11 1 1 е г G., 
Karl Schwarzschild, «Astronomische Nachrichten», 1915/16, 
Bd 202, JV* 4846, S. 383.

ШВЕДОВ, Федор Никифорович (14 февр. 1840 — 
12 дек. 1905) — рус. физик. В 1863 окончил Петер- 
бург. ун-т. G 1870 — проф. Новороссийск, ун-та 
в Одессе, в 1895—1903 — ректор ун-та. Под его 
руководством ун-т был значительно расширен: 
построены здания медицинского, физич. и химия, 
ин-тов и библиотеки. Ш. является основоположни
ком реологии дисперсных систем. В 1889 он первым 
наблюдал упругость формы и аномалию вязкости 
коллоидных растворов посредством оригинального 
ротационного вискозиметра, к-рый в настоящее 
время широко применяется для измерения вязкости 
жидкостей и коллоидно-дисперсных систем. Ш. впер
вые изучил процесс релаксации напряжений у кол
лоидов, дополнил ур-ния релаксации Максвелла и 
установил ур-ние вязко-пластичного течения дис
персных систем. Ему принадлежат также работы по 
исследованию диффракции и отражения электромаг
нитных волн, по кометной астрономии и метеоритике.

С оя.: Recherches exp6rimentales sur la coh£sion des 
(iquldes, «Journal de physique th6orique et appliquee», 1889— 
189, t. 8—9.

Лит.: В о л а р о в и ч М .  П. и Л е в и  С. М., Памяти 
Федора Никифоровича Шведова (К пятидесятилетию со 
дня смерти), «Коллоидный журнал*, 1956, т. 18, № 2 (имеется 
библиография работ о Ш.); Д е - М е т ц Г. Г., Памяти 
Ф. Н. Шведова, «Физическое обозрение*, 1906, т. 7, № 1; 
Л е в и  С. М., О законе течения вязко-пластичной среды 
Шведова, «Коллоидный журнал», 1955, т. 17, № 2 (К 5и-ле- 
тию со дня смерти).

ШВЕЙЦЕР, Богдан Яковлевич (29 янв. 1816 — 
24 июня 1873) — рус. астроном-геодезист. В 1841—45 
работал на Пулковской обсерватории, а с 1845 — 
в Моек, ун-те; с 1856 — дир. Моек, университет, 
обсерватории. Проводил наблюдения на пассаж
ном инструменте для Пулковского каталога 1845. 
Ш. организовал исследование Моек, аномалии силы 
тяжести. Открыл 4 новые кометы.

Лит.: Б л а ж к о  С. Н., История Астрономической об
серватории Московского университета, в кн.; Ученые за
писки Московского гос. университета. Юбилейная серин, 
вып. 58, [М.1, 1955.

ШВЕНДЕЙЕР (Schwendener), Симон (10 февр. 
1829 — 27 мая 1919) — нем. ботаник. Родился и 
получил образование в Швейцарии. С 1867 — проф. 
Базел., а в 1878—1910 — Берлин, ун-тов. Иссле
дования посвящены выяснению связи между ана
томия. строением и физиология, функцией органов 
и тканей растений; установил, в частности, что рас
положение опорных тканей в растениях обеспечивает 
их наибольшую устойчивость и соответствует законам 
механики; разработал т. н. механич. теорию листорас
положения. Доказал симбиотич. природу лишайни
ков как сложных организмов, состоящих из гриба и 
водоросли, чем положил начало современной лихе
нологии. Воспитал большую школу нем. ботаников.

С о ч.: Das mechanische Princip im anatomischen Bau 
der Monocotylen..., Lpz., 1874; Mechanische Theorie der 
Blattstellungen, Lpz., 1878.

Лит.: Z i m m e r  in a n n  A., Simon Schwendener,
«Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft», 1922, Bd 
40, Generalversaminlungs—Heft (Schlussheft), S. 53—76 
(имеется библиография работ Ш.); E n n e n b a c h  W., 
Simon Schwendener (16. 2. 1829 — 27. 5. 1919). Zum 35
Sodestag, «Urania. Monatschrift tiber Natur und Gesellschaft*, 
1954, 7. Jahrg., JY° 5.

ШВЕЦ, Иван Трофимович [p. 12 (25) мая 1901] — 
сов. теплоэнергетик, акад. АН УССР (с 1950) 
Чл. КПСС с 1924. По окончании в 1927 Киев, по- 
литехнич. ин-та преподавал там (с 1931 — проф.). 
С 1939 работает в Ин-те теплоэнергетики АН УССР, 
одним из организаторов к-рого он является (в 1939— 
1955 — дир.). С 1955 — ректор Киев, ун-та. Осн. 
труды посвящены вопросам тепловых двигателей 
(паровых и газовых турбин, реактивных двигате
лей) и развития энергетич. хозяйства. В последние 
годы занимается проблемами теплообмена и охла
ждения элементов турбомашин.

С о ч.: Парой! машини та догляд за ними, X a p k tB — KuTr, 
1931; Автоматичне регулювання теплосиловых устав, Хар- 
к!в—Кюв, 1932.

ШВЕЦОВ, Аркадий Дмитриевич [13 (25) янв. 
1892 — 9 марта 1953] — сов. конструктор авиадви
гателей, генерал-лейтенант инженерно-технич. служ
бы. Герой Социалистич. Труда (1942). Доктор тех
нических наук. В 1921 окончил 
Моек, высшее технич. училище.
В 1923 с группой конструкторов 
разработал мощный (750 л. с.) 
авиадвигатель М-8-РАМ. В 1926 
в серийное произ-во был пущен 
новый двигатель Ш. М-11, к-рый 
в различных модификациях на
ходится в эксплуатации до сих 
пор. В нем впервые и ориги
нально был решен ряд важных 
конструкторских задач: литая го
ловка цилиндра из алюминиевого 
сплава, навертывавшаяся на стальной цилиндр, 
разъемный коленчатый вал и газораспределение 
с индивидуальными кулачковыми валиками для 
каждого цилиндра. С 1934 Ш. — гл. конструктор 
авиамоторостроительного з-да. В этот период под 
его руководством был создан ряд поршневых звез
дообразных двигателей воздушного охлаждения 
семейства АШ, обладающих высокими эксплуатаци- 
онно-технич. качествами (АШ-21, АШ-62ИР, АШ- 
82ФН и др.). Для этих двигателей Ш. разработал 
систему маятникового демпфера крутильных коле
баний коленчатого вала, компактную двухскорост
ную передачу к нагнетателю, систему непосредст
венного впрыска топлива, разработал профилиро
ванные с учетом упругих свойств коленчатого вала
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вы» око ипруженыые скользящие подшипники шату
нов Предложил систему уравновешивания сил 
инерции 2-го порядка звездообразного двигателя, 
систему комбинированного наддува поршневого дви
гателя при использовании энергии выхлопных газов 
в турбокомпрессоре, плавающие седла выхлопных 
клапанов, трансмиссию для передачи большой мощ
ности на роторы вертолета. III. создал школу кон
структоров двигателей воздушного охлаждения. 
13 1946 и 1950 избирался деп. Верх. Совета СССР. 
Лауреат Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1948).

Лит.: С е н и ч к и н  Г., Ч е р е м н ы х Н., Творец 
первых советских авиационных моторов воздушного охлаж
дения, «Вестник воздушного флота», 1948, JV» 7.

ШВЕЦОВ, Михаил Сергеевич [р. 15 (27) окт.
1885] — сов. геолог и петрограф. Заел. деят. н. и т. 
РСФСР (1956). Окончил Моек, ун-т (1910). В 1918—30 
преподавал там же и в Моек, горной академии, 
с 1930 — проф. Моек, геологоразведочного ин-та. 
Работы основаны на изучении геологии Кавказа, 
Средней Азии и Рус. платформы и посвящены: па
леонтологии (монографии о белемнитах, брахиопо- 
дах и др.); стратиграфии (мел и палеоген Зап. Кав
каза, пермь и нижний карбон Рус. платформы); 
петрографии осадочных пород. Петрографии, изу
чение пород (известняки карбона и др.) использовал 
для решения вопросов стратиграфии. В 1923 впер
вые в СССР начал чтение курса петрографии осадоч
ных пород в Моек, ун-те; автор известного учеб
ника по этой дисциплине (переведен на ряд языков).

Соч:  Нижне-меловые белемниты Абхазии, в кн.: Еже
годник по геологии и минералогии России, т. 15, вып.
2—3, Ново-Алексаидрия, 1913; Обшая геологическая карта 
Европейской части СССР. Лист э8, М — Л., 1932 (Труды 
Ьсесоюз. геолого-разведочного объединения. НКТП СССР, 
вып. 83); Палеоценовые и смежные с ними слои Сухума, их 
фауна и строение прилегающего к Сухуму района. Статья 1, 
М., 1929; то же, статья 2, «Бюллетень Моск.об-ва испытате
лей природы, Новая серия», 1932, т. 40. Отдел геологиче
ский, т. 10, М 2; История Московского каменноугольного 
бассейна в динатскую эпоху, в кн.: Труды Московского 
Iеолого-разведочного ин-та, т. 12, М.—Л., 1938; Петрогра
фия осадочных пород, 2 изд., М.—Л., 1948; Геологическая 
история средней части Русской платформы в течение ниж- 
некаменноугольной и первой половины среднекаменыоуголь- 
ной ^пох, М.—Л., 1954.

Лит.: Т и х о м и р о в  С. В., Михаил Сергеевич Шве
цов, «Бюллетень Московского об-ва испытателей природы. 
Новая серия, т. 61. Отдел геологический», 1956, т. 31, вып. 1.

ШВЕЦОВ, Петр Филимонович [р. 14 (27) янв.
1910] — сов. ученый в области мерзлотоведения, 
чл.-корр. АН СССР (с 1953). Чл. КПСС с 1940. По 
окончании Моек, геологоразведочного ин-та (1935) 
работал в системе Гл. управления Сев. морского 
пути. С 1939 работает в Ин-те мерзлотоведения АН 
СССР (в 1941—45 служил в Сов. Армии; с 1948 — зам. 
дир., а с 1956 — дир. ин-та). Оси. работы посвящены 
изучению закономерностей формирования подзем
ных вод в районах многолетней мерзлоты. Лауреат 
Сталинской премии (1952).

С оч .: Вечная мерзлота и инженерно-геологические
условия Анадырского района, Л., 1938; Гигантские наледи 
и подземные воды хребта Тас-Хаяхтах, М.—Л., 1941 (совм. 
с В. П. Седовым), Вводные главы к основам геокриоло
гии, М.,. 1955 (Материалы к основам учения о мерзлых 
зонах земной коры, вып. 1).

ШЕБАЛИН, Вадим Александрович [21 февр. 
(4 марта) 1888 — 30 июля 1941] — сов. ученый в об
ласти электрич. тяги. Г 1914 окончил Петроград, 
политехнич. ин-т, где затем преподавал до конца 
жизни (с 1925 — проф.). Одновременно, с 1920, вел 
большую практич. работу по электрификации ж. д., 
в частности по подготовке электрификации лен. ж.-д. 
узла (1925—34); был консультантом, экспертом и 
чл. ряда комиссий Народного комиссариата путей 
сообщения и АН СССР Оси. труды 111. посвящены 
разработке теории проектирования и расчета эле
ментов электрич. ж. д. (особенно электрической и

механич. частей электрич. подвижного состава) и 
технико-экономич. проблем электрич. тяги.

Соч. ;  Тяговые расчеты электрических железных дорог 
и трамваев, Л., 1931; Выбор рессорного подвешивания и 
параметров электровоза с точки зрения наилучшего исполь
зования его сцепного веса, «Труды Ленинградского инду
стриального ин-та», 1936, JV? 14; Выбор параметров тележек 
электровоза при несимметричном рессорном подвешивании, 
там же, 1937, Л» 5; О коэфициенте устойчивости против схода 
с рельсов при движении электровозов в кривой, там же. 
1939, № 5.

Лит.: Вадим Александрович Шевалин (некролог), «Элек
тричество», 1946, JN*e И, стр. 86—87; М и н о в Л.  К., Не
которые материалы о роли русских ученых и инженеров 
в развитии науки и техники в области электрической тяги, 
«Известия Акая, наук СССР. Отделение технич. наук», 
1950, j\ i* 8.

ШЕВЕЛЕВ, Фирс Александрович [р. 1 (14) дек.
1912] — сов. ученый в области гидравлики, дейст- 
вит. чл. Академии строительства и архитектуры 
СССР (с 1956). Чл. КПСС с 1940. В 1937 окончил 
Моек, инженерно-строительный ин-т. В 1938—41 
и в 1946—57 работал в ин-те «ВОДГЕО». С 1957 — 
дир. Н.-и. ин-та санитарной техники Академии 
строительства и архитектуры СССР. Осн. труды 
посвящены вопросам инженерной гидравлики, гл. 
обр. гидравлике трубопроводов.

С оч.: Исследование основных гидравлических законо
мерностей турбулентного движения в трубах, М., 1953; 
Гидравлический расчет асбестоцементных труб, М., 1954; 
Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных 
и асбестоцементных водопроводных труб, 2 изд., М., 1956.

ШЕВКУНЕНКО, Виктор Николаевич [17 (29)февр. 
1872 — 3 июля 1952] — сов. хирурги анатом, дейст
вие чл. Академии мед. наук СССР (с 1945), гене
рал-лейтенант мед. службы. Заел. деят. науки 
РСФСР (1935). В 1895 окончил Военно-мед. акаде
мию. В 1898 защитил дисс. «Современное лечение 
косолапости» и продолжал работать в хирургич. 
клинике академии; с 1912 возглавлял кафедру опе- 
ратив. хирургии и топографической анатомии. 
Одновременно (с 1928) заведовал кафедрой оператив
ной хирургии и топографич. анатомии Лен. ин-та 
усовершенствования врачей. Ш. является основа
телем учения об изменчивости органов и систем 
тела человека. Его исследования посвящены выяв
лению индивидуальных различий в строении орга
нов и систем с точки зрения индивидуализации опе
ративных вмешательств. Результаты части иссле
дований опубл. им в виде «Атласа периферической 
нервной и венозной системы» (Сталинская премия
1943). Автор ряда учебников и руководств по топо
графич. анатомии и оперативной хирургии для сту
дентов и врачей. Создал школу хирургов—топогра- 
фо-анатомов.

Лит.: Б ак ул ев  А. Н. [и др.],Памяти В.Н.Шевкуненко, 
«Хирургия», 1953, № 1 (некролог); В а л ь к е р  Ф. И., 
В. Н.Шевкуненко,там же, 1945, jV«12; Г е с е л е в и ч А. М., 
Биография заслуженного деятеля науки, профессора Вик
тора Николаевича Шевкуненко. Сборник трудов, посвя
щенных 40-летию научной и учебной деятельности заслужен
ного деятеля науки проф. В. Н. Шевкуненко, т. 1, Л., 1937.

ШЕВРЕЛЬ (Chevreul), Мишель Эжен (31 авг. 
1786 — 9 апр. 1889) — франц. химик-органик, чл. 
Париж. АН (с 1826). Проф. лицея Карла Великого 
(с 1813) и естественно-историч. музея (с 1830) в Па
риже. В 1810—23 Ш. провел классические исследо
вания растительных и животных жиров, выяснил 
их строение и объяснил процесс омыления жиров, 
назвал «жировой сахар», открытый швед, химиком 
К. Шееле, глицерином. При омылении жиров Ш. 
получил стеариновую, олеиновую и «маргариновую» 
кислоты (последняя оказалась смесью стеариновой 
и пальмитиновой кислот); выделил ряд жирных 
кислот (нормальную масляную, капроновую, капри- 
новую). Из веществ растительного происхождения 
выделил красящие вещества: гематоксилин (1811),
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кверцитрин, морин (1831), лутеолин (1833); из мяс
ных вытяжек выделил креатин (1835). Работы Ш. 
имели большое значение для развития органич. хи
мии и нашли практич. применение в пром. произ-ве 
мыла, стеарина и нек-рых красителей.

С о ч.: Recherches chimiques sur la teinture. M6moires 
11—13, P., 1861—63; Introduction a 1’histoire des connaissan- 
ces chimiques, P., 1866; R6sum6 d’une histoire de la matiere 
depuis les philosophes grecs jusqu’d Lavoisier inclusivement, 
P., 1878; Recherches chimiques sur les corps gras d’origine 
animale, P., 1823.

Лит.: Michel-Eugene Chevreul, «Berichte der Deutschen 
chemischen Gesellschaft», 1889, 22. Jahrg., S. 1160—69; G e I- 
1 e n d i e n W., Michel Eugdne Chevreul. Der Vater der 
Fett-und Seifenforschung, «Chemie Шг Labor und Betrieb», 
1953, 4. Jahrg., S. 272—84; M e u r s  G. J. v a n ,  Michel 
Eugene Chevreul. 1786—1889, «Voiding*, 1957, v. 18, JN* 12.

ШЕВЫРЕВ, Иван Яковлевич (1859 — 7 июля
1920) — рус. энтомолог. В 1883 окончил Харьков, 
ун-т. В 1887—97 работал в Лесном ин-те в Петер
бурге и в 1898—1917 — в лесном департаменте 
мин-ва земледелия и государственных имуществ. 
Осн. труды относятся к области лесной энтомоло
гии, гл. обр. к изучению короедов и др. вредителей 
древесных пород; им начато изучение насекомых 
степных искусственно разведенных лесов. Ряд работ 
посвящен паразитич. перепончатокрылым; предло
жил точный метод для изучения личинок послед
них. Ш. принадлежит также идея метода интокси
кации растений.

Со ч.: Описание вредных насекомых степных лесничеств 
и способов борьбы с ними, СПБ, 1893; Загадка короедов. 
3 изд., СПБ, 1910: Паразиты и сверхпаразиты из мира на
секомых, вып. 1, СПБ, 1912; Внекорневое питание больных 
деревьев с целью их лечения и уничтожения паразитов, 
«Сельское хозяйство и лесоводство*, 1903, т. 210, № 4.

Лит.: Я к о б с о н  Г. Г. (по его рукописи с дополнениями 
Н. Ф. Мейера и А. И. Добродеева), И. Я. Шевырев и его ра
боты по прикладной энтомологии, «Известия отдела при
кладной энтомологии (Гос. ин-та опытной агрономии)», 
1927, т. 3, вып. 1 (имеется библиография трудов Ш.).

ШЕВЯКОВ, Лев Дмитриевич [р. 3 (15) янв.
1889] — сов. ученый в области горного дела, акад. 
(с 1939). В 1912 окончил Екатеринослав. (Днепро- 
петров.) горный ин-т. С 1913 преподавал в этом 
ин-те (с 1920 — проф.). С 1929 — проф. Сибирского 
технологии, ин-та, с 1932 — Свердлов, горного ин-та, 
а в 1944—52 — Моек, горного ин-та. С 1939 работает 
в Ин-те горного дела АН СССР. В 1946—49 — пред. 
Совета по изучению производит, сил АН СССР. 
Чл. Госплана СССР (с 1947) и пред, его Совета 
технико-экономич. экспертизы (с 1946).

Осн. направлением научной деятельности Ш. 
является применение аналитич. методов к решению 
задач горного дела, преимущественно связанных 
с определением рациональных размеров шахтного 
поля, вскрытием и системами разработки месторож
дений полезных ископаемых и проектированием 
горных предприятий. Многочисленные работы Ш. 
в этой области обобщены в труде «Основы теории 
проектирования угольных шахт» (1950) (переведен 
на венгер. и кит. языки). Является автором извест
ного курса «Разработка месторождений полезных 
ископаемых» (1928, 3 изд., 1956) (переведен на 
кит., рум. и болгар, языки). В курсе впервые дано 
систематич. изложение методов вскрытия место
рождений; предложена получившая признание клас
сификация систем разработки месторождений; обоб
щен опыт работы новаторов производства и, в част
ности, по цикличной организации процесса добычи 
угля. Ш. принадлежит также руководство «Шахт
ный водоотлив» (4 изд., 1954, 3 первых изд. под на
званием «Рудничный водоотлив»). Лауреат Сталин
ской премии (1942).

Лит.: Лев Дмитриевич Шевяков, М.—Л., 1947 (Мате
риалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия технич. 
наук, вып. 2); С к о ч и н с к и й А. А., Академик, про

фессор и доктор технических наук Лев Дмитриевич Шевяков. 
«Уголь», 1939, № 3; 3 в о р ы к и н А. А., Академия Наук 
СССР и развитие русской горной науки, там же, 1945, 
№ 7—8; Академик Лев Дмитриевич Шевяков (К шестидеся
тилетию со дня рождения), там же, 1949, № 1.

ШЕЕЛЕ (Scheele), Карл Вильгельм (9 дек. 1742 — 
21 мая 1786) — швед, химик, чл. Стокгольм. АН 
(с 1775). Г1о профессии фармацевт. С 1757 рабо
тал в аптеках различных городов Швеции, где и 
проводил химич. исследования, отдавая им все 
свободное время. Благодаря исключительному ис
кусству экспериментатора и необыкновенной на
блюдательности Ш. открыл много важнейших неор- 
ганич. и органич. веществ. В 1771, изучая плавико
вый шпат, он получил фтористый кремний, а также 
кремнефтористоводородную и фтористоводородную 
кислоты. В 1774 при исследовании «черной магне
зии» (пиролюзита, т. е. природной двуокиси мар
ганца) показал, что она есть соединение неизвест
ного металла (впоследствии названного марганцем), 
и обнаружил в ней «тяжелую землю» (т. е. окись 
бария); одновременно, действуя на «черную магне
зию» соляной кислотой при нагревании, Ш. получил 
«дефлогистированную соляную кислоту», т. е. хлор, 
а сплавляя «черную магнезию» с селитрой, получил 
марганцовистокислый калий. В 1775, окисляя мышь
яковистый ангидрид, Ш. получил мышьяковую 
кислоту и, действуя последней на цинк, открыл 
мышьяковистый водород. В 1778 окислением мине
рала молиоденита получил «молибденовую землю», 
т. е. молибденовый ангидрид, а в 1781, обрабатывая 
кислотами минерал тунгстен (вольфрамат кальция, 
впоследствии названный шеелитом), получил «тунг- 
стеновую кислоту», т. е. вольфрамовый ангидрид. 
В 1782—83 открыл синильную кислоту. Ш. открыл 
также ряд органич. кислот: винную (1769; опубли
ковано в 1770 швед, ученым А. Ретциусом), мочевую 
(1776), щавелевую (1776), молочную (1780), лимон
ную (1784), яблочную (1785), чернильноорешковую, 
т. е. галловую (1786). Действуя на растительные и 
животные масла свинцовым глетом, получил глице
рин (опубликовано в 1783). В труде «Химический 
трактат о воздухе и огне» Ш. изложил результаты 
своих опытов, произведенных в 1768—73; в нем он 
описал получение и свойства «огненного воздуха» 
(т. е. кислорода) и показал, что атмосферный воз
дух состоит из двух видов воздуха: «огненного», 
поддерживающего горение (кислорода), и «флогисти- 

ованного», не поддерживающего горения (азота), 
тот труд III. был опубликован только в 1777, после 

того как англ, химик Дж. Пристли открыл кисло
род, а франц. химик А. Лавуазье разъяснил его 
роль в процессах горения, чего не мог сделать Ш., 
к-рый был сторонником теории флогистона.

С оч.: Manuskript 1756—1777 Tolking av С. W. Oseen, 
[Uppsala,1942J; samtliche physische und chemische Werke, 
T1 1—2, B., 1793; Nachgelassene Briefe und Aufzeitchnngen, 
hrsg. von A. E. Nordenskiold, Stockholm, 1892 (имеется 
биографии, очерк и библиография трудов Ш.).

Лит.: S c h m i d t  F., Carl Wilhelm Scheele zu seinem 
210. Geburtstage am 19. Dezember 1952. «Die Pharmazie», 
1953, 8. Jahrg., II. 4.

ШЕЗИ (Chezy), Антуан (1718 — 14 окт. 1798) — 
франц. инженер и математик. С 1757 инженерная 
деятельность Ш. была тесно связана со Школой 
мостов и дорог в Париже, к-рой он руководил совм. 
с Перроне. В 1771—90 Ш. работал гл. инспектором 
управления строительства мостов и дорог. После 
смерти Перроне, в 1794 Ш. был отстранен от руко
водства школой и впал почти в полную нищету. 
В 1797 он вновь был приглашен в Школу мостов 
и дорог и занял там пост дир. Осн. труды Ш. посвя
щены проектированию и строительству мостов и др. 
Участвовал в исследованиях и изысканиях по про
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ведению Бургонскою канала. Усовершенствовал 
нивелир с уровнем (с воздушным пузырьком) и 
эклиметр с диоптрами и уровнем.

В 1775 вывел формулу, носящую его имя и пока
зывающую, что средняя скорость в канале или трубе 
равна корню квадратному из произведения гидрав- 
лич. радиуса на гидравлич. уклон, умноженному 
на коэффициент пропорциональности (параметр Ш.), 
данный им первоначально в виде постоянного числа. 
Последующими исследованиями было установлено, 
что этот коэффициент является переменной величи
ной, зависящей от ряда факторов. Исследованию 
параметра Ш. посвящены многочисленные экспе
риментальные работы гидравликов и к настоящему 
времени для этого коэффициента известно около 150 
эмпирических и полуэмпирич. формул. В 1791 опуб
ликовал труд «Exposition d ’une methode pour con- 
struire les equations indeterminees qui se rapportent 
aux sections coniques...».

Лит.: М о и  r e t  [G.J, Antoine Chezy; nistoire dune 
formule d’hydraulique. «Annales des ponts et chauss^es», 
1921, Лэ 2.

ШЕЙНЕР (Scheiner;, Христоф (25 июля 1575 — 
18 июля 1650) — нем. астроном, физик и математик. 
С 1595 — проф. ун-та в Фрейбурге, в 1601 —16 — 
проф. к Инголынтадте. Позже нек-рое время жил 
в Риме. В конце жизни — ректор иезуит, коллегиума 
в Нейсе. Осн. работы Ш. относятся к области наблю
дательной астрономии. В 1611 независимо от Г. Га
лилея и И. Фабрициуса обнаружил на Солнце пятна 
и факелы, определил период вращения Солнца и 
наклон его оси вращения к плоскости эклиптики. 
Построил астрономич. трубу (ок. 1613), сконструи
ровал параллактич. установку (ок. 1620) для про
изводства наблюдений с телескопом. Ш. занимался 
вопросами физиология, оптики; составил карту Луны. 
В 1603 изобрел пантограф. Ш. был сторонником гео
центр ич. системы и выступал против Галилея.

С о ч.: Rosa Ursina..., Bracciani, 1630.
ШЕЙНЕР (Scheiner), Юлиус (25 ноября 1858 — 

20 дек. 1913) — нем. астроном. С 1887 работал в Пот
сдамской обсерватории. В 1888 совм. с Г. Фогелем 
применил фотографию для определения лучевых 
скоростей звезд. Этот же метод позволил им опре
делить орбиту затменно-переменной звезды Алголь 
и объяснить причину изменения ее блеска. Ш. совм. 
с Ю. Вильзингом провел абсолютную фотометрию 
спектров 109 звезд.

С о ч.: Die Spektralanalyse der Gestirne, Lpz., 1890; Die 
Photographie der Gestirne, Lpz., 1897; Populare Astrophysik, 
2 Aufl., Lpz. — B., 1912.

Лит.: F r o s t  E. B., J. Scheiner. NekroJog, «Astrophysi- 
cal Journal», 1915, v. 41, p. 1 — 9.

ШЕЙХЦЕР (Scheuchzer), Иоганн Якоб (1672— 
1733) — швейц. естествоиспытатель. Был гл. город
ским врачом и проф. математики в гимназии в Цю
рихе. Изучал ледники и геологич. строение Альп. 
Опубл. ряд работ по палеонтологии и геологии. По 
теоретич. представлениям Ш. — дилювианист; счи
тал, что вымершие организмы погибли во время «все
мирного потопа». Описал много различных видов 
ископаемых растений и животных; одним из первых 
указал на растительное происхождение каменного 
угля. В 1700 обнаружил скелет ископаемой круп
ной саламандры (Andrias Scheuchzeri Cuvier) и 
принял его за скелет человека.

С о ч.: Phystca sacra ..., iconibus aeneis lllustrata pro-
curante..., t. 1 — 4, Augsburg, 1731—35.

Лит.: S t e i g e r  R., Johan Jacob Scheuchzer (1672— 
1733), ZUrich, 1927.

ШЕКЛТОН (Shackleton), Эрнст Генри (15 февр. 
1874 — 5 янв. 1922) — англ исследователь Антарк
тики. В 1901—03 участвовал в экспедиции Р. Скотта. 
В 1902—03 сопровождал Скотта в санном походе

по антарктич. материку. В 1907—09 командовал 
экспедицией на судне «Нимрод», во время к-рой на 
санях достиг 88°25' ю. ш., а в 1914—16 — экспе
дицией, целью к-рой было пересечь Антарктиду; 
последняя кончилась неудачей, т. к. экспедиционное 
судно было раздавлено льдами. В 1921 предпринял 
новое плавание в Антарктику; умер на о-ве Южная 
Георгия. Именем Ш. назван ледник в Антарктиде.

С о ч.: The heart of the Antarctic..., v. 1—2, L., 1909; South; 
the story of Shackleton’s last expedition, 1914—1917, N. Y., 
1920; В сердш. Антарктики, пер. [с англ.], М., 1957.

Лит.: М i 1 1 Н. R., The life of Sir Ernest Shackleton, L., 
1923, Shackleton’s imperial Trans-Antarctic Expedition,«The 
Geographical Journal», 1955, v. 121, № 3.

ШЕЛЕСТ, Алексей Нестерович [12 (24) февр. 
1878 — 8 янв. 1954] — сов. теплотехник и маши
ностроитель. Заел. деят. н. и т. РСФСР (1933). 
Чл. КПСС с 1951. По окончании в 1896 Конотоп- 
ского ж.-д. училища работал монтером, чертежни
ком, техником. В 1915 окончил Моек, высшее тех- 
нич. училище и был оставлен там преподавателем 
(с 1932 — проф.). Здесь по инициативе Ш. была 
создана кафедра тепловозостроения, к-рую он воз
главлял до конца своей жизни. Осн. труды Ш. по
священы вопросам тепловозо-, паровозо- и электро
возостроения, а также двигателям внутреннего 
сгорания и компрессорам. В 1913 изобрел тепловоз 
с механич. генератором газов (охранное свидетель
ство № 60736, англ, патент № 5381, 1915), в 1921 — 
локомотив с газовой турбиной постоянного давления 
(швейц. патент № 95277, 1922). В 1952—53 под руко
водством Ш. были выполнены эскизные проекты 
газотурбовозов с безвальным механич. генератором 
газов. Ш. изобрел оригинальный паросушитель 
для паровозов (1936, авторское свидетельство № 297,
1937), сифон с расширяющимися соплами (авторское 
свидетельство № 10241/24, 1948) и др. В 1922 Ш. 
сформулировал закон теплоемкостей, согласно 
к-рому молекулярные теплоемкости всех тел изме
няются пропорционально числу атомов в моле
куле. Автор труда «Закон темплоемкостей» (1946). 
Лауреат Сталинской премии (1943).

С о ч.: Проблемы экономичных локомотивов, М., 1923, 
Паросушители, М. — Свердловск, 1943; Механические ге
нераторы газов для транспорта и промышленности, М.. 
1954; Тепловозы. Основные процессы, М., 1957.

Лит.: Алексей Нестерович Шелест [Некролог], в кн.: Меха
нич. генераторы газов для транспорта и пром-сти, М.,1954.

ШЕЛИХОВ (Ш е л е х о в), Григорий Иванович 
(1747 — 2 июля 1795) — рус. купец-предпринима
тель. В 1773—75 состоял на службе у сибирского 
купца И. Голикова. В 1775 Ш. вместе с последним 
и другими купцами организовал купеческую ком
панию, к-рая занималась пушным и зверобойным 
промыслом в сев.-воет, части Азии, островах сев. 
части Тихого ок. и на Аляске. Одновременно про
водил разностороннюю исследовательскую работу, 
организовывал постоянные рус. поселения в этих 
районах (первое на о-ве Кодьяк в 1784), обучал 
местных жителей ремеслам и земледелию. В 1787 
составил отчет о своем плавании из Охотска к амер. 
берегам, к-рый в переработанном виде был издан 
в 1791 в Петербурге. На основе созданной им ком
пании и ряда других купеческих компаний в 1799 
была учреждена Российско-Амер. компания.

Лит.: Русские открытия в Тихом океане и Северной 
Америке в XV1I1 веке, под ред. А. И. Андреева, М., 1948.

Д1 ЕЛ ФОРД Shelford), Виктор Эрнест (р. 22 сент. 
1877) — амер. зоолог, специалист в области эко
логии. Проф. Иллинойского ун-та (с 1914). Автор 
многочисленных работ в области биоценологии. 
Разрабатывал методику полевого и лабораторного 
исследования, вопросы теории и терминологии био
ценологии. Помимо гидробиология, исследований,
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занимался проблемой взаимодействия организмов 
в наземных сообществах, вопросами сукцессии и 
классификации смешанных сообществ, а также 
вопросами влияния климата на сообщества.

С о ч.: Laboratory and field ecology, Baltimore, 1929;
Ecological succession. II. Poud fishes, «Biological Bulletin 
of the Marine Biological Laboratory», Boston, 1911—12, 
v. 21—23; Animal communities in temperate America..., 
Chicago, 1913; Principles and problems of ecology..., «Journal 
of Ecology», Cambridge, 1915, v. 3, № 1; Bio-ecology, 2 print., 
N. Y. — L., 1946 (cobm. c F. E. Clements); Зоны жизни и 
современная экология, в кн.: Вопросы экологии и биоцено
логии. Сборник статей [1], М.—Л., 1934.

ШЕМПЕЛЬ, Виктор Иванович [р. 24 янв. (6 февр.) 
1908] — сов. агрохимик, акад. АН БССР (с 1950, 
чл.-корр. с 1940) и действит. чл. Академии с.-х. 
наук БССР (с 1957). Чл. КПСС с 1940. В 1929 окон
чил Белорус, с.-х. академию (Горы-Горки, Могилев, 
обл.). В 1933—41 работал, а в 1946—48 — дир. 
Ин-та социалистич. с. х-ва (ранее Ин-т агропоч
воведения и удобрения АН БССР). В 1942—46 
Ш. — ученый секретарь президиума АН БССР. 
В 1948—52 — ректор Белорус, с.-х. академии; с
1952 — дир. Белорусского н.-и. ин-та земледелия и 
одновременно (с 1957)—чл. президиума и академик- 
секретарь отделения земледелия, мелиорации и 
лесоводства Академии с.*х. наук БССР. Осн. на
правление научной деятельности Ш. — разработка 
приемов эффективного использования удобрений 
на дерново-подзолистых почвах БССР.

С о ч.: Значение кальция и магния при известковании 
целинных почв, Минск, 1939; Роль калийных удобрений в по
вышении урожайности сельскохозяйственных культур на 
почвах БССР, «Известия Акад. наук Белорусской ССР», 
1953, № 1; Некоторые особенности системы удобрения в тра
вопольных севооборотах на суглинистых дерново-подзоли
стых почвах БССР, там же, 1955, № 2 (совм. с К. Т. Старо
войтовым) ; Основные вопросы системы удобрения и извест
кования суглинистых, слабо насыщенных основаниями дер
ново-подзолистых почв БССР, «Сборник научных трудов. 
(АН БССР. Ин-т соц. сельского хов-ва)», 1956, вып. 4.

ШЕМЯКИН, Михаил Михайлович [р.# 13 (26) июля 
1908] —сов. химик-органик, акад. (с 1958, чл.-корр. 
с 1953). Чл. КПСС с 1951. По окончании Моек, 
ун-та (1930) работал в Н.-и. ин-те органич. полупро
дуктов и красителей (1930—35), Моек, ин-те тонкой 
химич. технологии (1930—37) и Всесоюзном ин-те 
экспериментальной медицины (1935—45). С 1937 
работает (с 1942 — проф.) в Моек, текстильном ин-те, 
с 1945 — в Ин-те биология. и мед. химии Академии 
мед. наук СССР и с 1958 — в Ин-те органич. хи
мии АН СССР. Осн. исследования Ш. посвящены 
химии антибиотиков, витаминов и др. природных 
и биологически активных веществ. Им развита об
щая теория гидролитических и окислительно-гидро- 
литич. превращений органич. соединений, выяснен 
механизм ряда химич. и биохимич. процессов, раз
работаны методы синтеза многих типов органич. 
соединений — разнообразных а-замещенных а-амино- 
кислот, антибиотиков (левомицетина, хлоромицетина 
и др.), витамина К8 и др.

С о ч.: Химия антибиотических веществ, 2 изд., М.—Л.,
1953 (совм. с А. С. Хохловым); Окислительно-гидролитиче
ские превращения органических соединений, «Успехи хи
мии», 1957, т. 26, вып. 5 (совм. с Л. А. Щукиной).

ШЁНБЕЙН (Shonbein),Христиан Фридрих (18 окт. 
1799 — 29 авг. 1868) — нем. химик. Работал в Швей
царии. Учился в Тюбинген, и Эрланген, ун-тах. 
С 1828 — проф. Базельского ун-та. Первые работы 
Ш. посвящены вопросу о пассивности железа и 
электрохимия, исследованиям, к-рые привели его 
в 1839 к открытию озона. В 1845 Ш. получил пиро
ксилин; о своем открытии он доложил Обществу есте
ствоиспытателей в Базеле 27 мая 1846. В 1846 Ш. 
получил коллодий.

. С о ч.: fiber die Erzeugung des Ozons auf chemischen 
Wege, Basel, 1844; fiber die langsame und rasche Verbren- 
nung der Korper in atmospharischer Luft, Basel, 1845.

ШЕННИКОВ, Александр Петрович [p. 29 авг. 
(10 сент.) 1888] — сов. ботаник, чл.-корр. АН СССР 
(с 1946). Заел. деят. науки РСФСР (1948). В 1912 
окончил Петербург, ун-т. В 1912—36 работал в Лес
ном ин-те (ныне Лен. лесотехнич. академия); с 1919 
работает в Петроград. (Ленинградском) ун-те и 
с 1925 является также сотрудником Ботанич. ин-та 
АН СССР. Осн. труды посвящены исследованию 
растительности лугов СССР, в особенности севера 
Европ. части СССР и Среднего Поволжья. Разра
ботал классификацию луговой растительности и 
опубл. ряд обобщающих работ по луговедению. 
Занимался также теоретич. проблемами фитоцено
логии, вопросами методики геоботанич. райониро
вания. Автор курса «Экология растений» (1950).

С о Ч.: Теоретическая геоботаника за последние 20 лет, 
«Советская ботаника», 1937, № 5; Луговая растительность 
СССР, в кн.: Растительность СССР, т. 1, М.—Л., 1938; 
Луговедение, Л., 1941; Экология растений, М., 1950.

Лит.; Л а в р е н к о  Е. М. и Р а б о т н о в  Т. А., 
К 60-летию со дня рождения А. П. Шенникопа, «Ботаниче
ский журнал», 1949, т. 34.

ШЕНФЕР, Клавдий Ипполитович [26 мая (7 июня) 
1885 — 18 мая 1946] — сов. электротехник, акад. 
(с 1932, чл.-корр. с 1931). В 1910 окончил Моек, 
высшее технич. училище (МВТУ), с 1917 — проф. 
там же. С 1930 — проф. Моек, энергетич. ин-та. 
Принимал активное участие в организации электро- 
технич. фак-та МВТУ (1918) и Всесоюзного электро- 
технич. ин-та (1921). Работал также в Энергетич. 
ин-те АН СССР, где основал и долгое время руко
водил лабораторией электромеханики. Труды ILL 
связаны с созданием новых типов и схем электрич. 
машин и с исследованием электромагнитных про
цессов в них. Большое значение для развития сов. 
электромашиностроения имели исследования Ш. по 
коммутации коллекторных машин постоянного и 
переменного тока. Им разработан ряд новых схем 
асинхронных двигателей с улучшенными пусковыми 
характеристиками, предложены способы улучше
ния коммутации машин постоянного тока, одноякор
ных преобразователей, разработаны новые конструк
ции электрич. машин (в т. ч. метадин, 1930) и новые 
каскадные схемы с электрич. машинами. Ш. на
писаны учебники по машинам постоянного тока, 
асинхронным двигателям и коллекторным машинам, 
оказавшие значительную помощь при организации 
преподавания электротехнич. дисциплин в сов. выс
шей школе в период 1920—40-х гг. Воспитал боль
шое количество учеников. Сталинская премия (1943).

С о ч.: Коллекторные двигатели переменного тока, 4 изд., 
М.—Л., 1933; Динамомашины и двигатели постоянного 
тока, 5 изд., М.—Л., 1937; Асинхронные машины, 4 изд., 
М.—Л., 1938.

Лит.: П е т р о в  Г. Ы., Академик К. И. Шенфер, «Элект
ричество», 1955, № 6; Б е л ь к и н д Л. Д., Г р у д и н -  
с к и й  П. Г., М о с к в и т й н А .  И., Клавдий Ипполитович 
Шенфер, М. — Л. ,  1957.

ШЕПЛИ (Ш а п л и, Shapley), Харлоу (р. 2 но
ября 1885) — амер. астроном. В 1910 окончил ун-т 
штата Миссури (Колумбия). В 1912—14 работал 
в Принстон, ун-те. В 1914—21 — астроном обсерва
тории Маунт-Вильсон. В 1921—53 — дир. Гарвард, 
обсерватории. Ш. — один из пионеров организации 
широкого изучения переменных звезд и использо
вания их в целях исследования строения нашей 
Галактики и других звездных систем. В 1910—12 
совм. с Г. Ресселом разработал метод определения 
элементов орбит затменно-двойных звезд. Ему при
надлежит разработка метода определения расстоя
ний до удаленных звездных систем и скоплений, 
к-рый основан на наблюдениях входящих в них 
переменных звезд — цефеид. В 1915—17 исследовал 
систему шаровых скоплений и определил направле
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ние на центр Галактики. Большое значение имеют 
работы Ш в области исследования внегалактич. 
звездных систем Им проведено тщательное изучение 
Магеллановых Облаков, исследованы структурные 
особенности и распределение в пространстве других 
галактик. Ряд работ Ш. посвящен вопросу строения 
Галактики и метагалактики. По его инициативе было 
организовано изучение метеоров фотографии, мето
дом. Чл. многих американских и иностранных ака
демии и научных обществ

С о ч.. Elements of the eclipsing variable stars..., «Astro- 
physical Journal», 1914, v. 39, p. 4u5—27 (совм. H. N. Russel); 
Flights from chaos..., N. Y., 1930; От атомов до млечных пу
тей, пер. с англ., М.—Л.. 1934- Галактики. пер. с англ., 
М.—Л., 1947.

Лит.: J е 1 1 е г s ы. auuu-ss см ше retiring President 
ot the Society in awarding the Bruce gold medal to professor 
Harlow Shapley, «Publications of the Astronomical Society 
of the Pacilic*, 1939, v. 51, J4s 3o0.

ШЕРВИНСКИЙ, Василий Дмитриевич [61 дек.
1849 (12 янв. 1850); по др. источникам, 1 (13) янв.
1850 — 12 ноября 1941] — сов. терапевт. Заел, 
деят. науки РСФСР (1928). В 1873 окончил Моек, 
ун-т; в 1884—1911 был проф. ун-та, к-рый оставил 
вместе с группой прогрессивных ученых. После 
Великой Окт. социалистич. революции был чл. уче
ного мед. совета при Народном комиссариате здра
воохранения; в 1922—29 — дир. Государственного 
ин-та экспериментальной эндокринологии. Ш. при
надлежат работы, относящиеся к различным разде
лам медицины; особое внимание уделял изучению 
клиники эндокринных заболеваний, в частности кли
ники и терапии функциональных нарушений щито
видной железы. Совм. с Г. П. Сахаровым возглавил 
работу по созданию первого отечественного руко
водства по эндокринологии («Основы эндокриноло
гии», 1929). Известна также его общественно-орга
низаторская деятельность: был одним из учредителей 
Моек мед. об-ва (1875; реорганизовано позже в Моек. 
тс*ралевтич. об-во), по его инициативе и при личном 
участии было осн. Моек, эндокринологич. об-во 
(1925); организатор Всероссийских терапевтия, съез
дов, председатель Лиги борьбы с туберкулезом 
и др.

Лит.: Р о с с и й с к и й  Д. М., Научно-педагогическая 
и общественная деятельность В. Д. Шервинского, «Клини
ческая медицина», 1950, № 8; К о н ч а л о в с к и й  М. Д., 
Роль В. Д. Шервинского в жизни и развитии терапевтиче
ских обществ в России (К 90-летию со дня рождения), «Те
рапевтический архив», 1940, т. 18, JNft 4.

ШЕРЕР, Александр Иванович (30 дек. 1771 — 
16 окт. 1824) — рус. химик, чл. Петербург. АН 
(с 1807). Род. в Петербурге. В 1794 окончил Иен- 
ский ун-т и затем несколько лет работал в Герма
нии. В 1803 вернулся в Россию и стал проф. Дерпт- 
ского (Тартуского) ун-та, а с 1804 — проф. Медико- 
хирургич академии, Главного педагогия, ин-та и 
Горного кадетского корпуса в Петербурге. В 1808 
Ш. выпустил первый оригинальный учебник химии 
на русском языке — «Руководство к преподаванию 
химии», в к-ром пропагандировал кислородную тео
рию А. Лавуазье и уделил много внимания разра
ботке русской химия, номенклатуры. В 1819—22 
издавал в России химия, журнал на нем. языке 
«Allgemeine nordische Annalen der Chemie».

Со ч.: Grundriss der Chemie, Tubingen, 18u0.
Лит.: T а м м а н О., Очерк развития химической ла

боратории Дерптско-Юрьевского университета с 1802 по 
1892 год, в кн.: Ломоносовский сборник. Материалы для 
истории развития химии в России. М.. 1901 (имеется библио
графия работ Ш.).

ШЕРРИНГТОН (Sherrington), Чарлз Скотт [29 но
ября 1859 (по др. источникам, 1861, 1857) — 4 марта 
1952] — англ, физиолог, чл. Лондон, королев, об-ва 
(с 1929). В 1885 окончил Кембридж, ун-т. Проф. 
Ливерпул. (1895—1913) и Оксфорд, (до 1936) ун-тов.

Важнейшие исследования Ш. посвящены физиоло
гии центральной нервной системы. Особое значение 
имеют его работы по изучению закономерностей 
рефлекторной деятельности спинного мозга. Начав 
с тщательного изучения взаимоотношений между 
афферентными и эфферентными путями в централь
ной нервной системе, Ш. вскрыл механизм коорди
национных отношений в центральной нервной си
стеме и сформулировал принцип конечного общего 
пути. Определил роль синапсов (термин введен Ш.) 
в координационных отношениях нервных центров, 
дал физиология, анализ антагонистич отношений 
мышечных групп в осуществлении двигательного 
акта, а также подробное описание и анализ явления 
реципрокной иннервации. Развил и углубил учение- 
г' игоириоцепции, продемонстрировал роль про
приоцептивных импульсов в формировании таких 
еакций организма, как рефлекс позы, рефлекс сги- 
ания и разгибания и др. Работы Ш. обогатили 

физиологию центральной нервной системы новыми 
данными о взаимоотношении процессов возбуждения 
и торможения, о природе мышечного тонуса и его- 
нарушения (в частности, о децеребрационной ригид
ности). За работы в области физиологии централь
ной нервной системы Ш. в 1932 была присуждена 
Нобелевская премия. В своих теоретич. обобщениях 
стремился приблизиться к синтетич. пониманию 
организма как целого и выдвинул понятие интегра
тивной деятельности нервной системы. Решающую 
роль в интеграции всех процессов организма выс
ших животных и человека приписывал дистантным 
рецепторам, а головной мозг рассматривал как 
«ганглии дистантных рецепторов». В последний 
период своей деятельности выступил с общебиоло- 
гич. и философской концепцией о природе чело
века, идеалистич. характер к-рой получил резкое 
осуждение со стороны И. П. Павлова.

С о ч.: The correlation of reflexes and the principle of 
the common path, «Reports of the British Association for the 
Advancement of Science*, 1904, v. 74, p. 728—41; On the 
proprioceptive system, especially In the reflex aspect, «Brain», 
1906, v. 29, p. 467—82; Selected writtlng’s ..., N. Y .t 1940- 
(имеется библиография трудов Ш.); Рефлекторная деятель
ность спинного мозга, пер. с англ., М.—Л., 1935.

Лит.: R o t h s c h u h  К. Е., Geschichte der Physiolo- 
gie, В. — [u. a.], 1953; A d r i a n  E. D. ,  G r a n i  t R., 
P e n f 1 e 1 d W., Sherrington Charles Scott (1857—1952), 
«Nature*, 1952, v. 169, p. 688—90.

ШИВИЦКИС, Пранцишкус Казимирович [p. 18 
(30) сент. 1882] — сов. зоолог., акад. АН Литов. ССР 
(с 1956). Заел. деят. науки Литов. ССР (1945). Окон
чил в США Вальпаразский (1911), Миссурийский 
(1917) и Чикагский (1922) ун-ты. В 1922—28 был 
проф. зоологии в ун-те Манилы (Филиппинские о-ва). 
В 1929—40 — проф. анатомии и эмбриологии в Литов
ском ун-те в Каунасе и в 1940—48— в Вильнюс, ун-те; 
с 1948 — старший научный сотрудник, а затем зав. 
лабораторией Ин-та биологии АН Литовской ССР. 
Исследования посвящены зоологии морских и пре
сноводных животных, вопросам регенерации, эмб
риологии пауков, систематике морских и пресно
водных моллюсков, паразитологии и др.

С о ч.: KudroS planktone tyrin^jimas, в кн.: Vilniaus 
Unlversiteto Matematikos-gamtos Fakulteto Darbai, 1941, 
t. 1 (XIV), Vilnius, 1941 (совм. с др.);У1зЦ belukSClii kiaudlnlij 
dejimas lr kaip jas nuo to apsaugoti, Vilnius, 1950; РагагПц 
apibudinimas, Vilnius, 1956.

ШИДЛОВСКИЙ, Андрей Петрович (17 ноября 
1818 — 7 мая 1892) — рус. астроном. Профессор 
Харьковского (1843—56) и Киев. (1856—68 )ун-тов. 
Участвовал в большом градусном измерении под 
руководством В. Я. Струве (см.) и в хронометрия, 
экспедиции для определения разности долгот между 
Пулковской и Альтонской обсерваториями. Опре
делил также координаты ряда геодезия, пунктов.
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С оч .: Отчет об астрономическом путешествии, совер
шенном в 4847 и 1848 годах..., вып. 1—2, Харьков, 1853—57; 
Руководство к сферической астрономии..., т. 1—2, Киев, 
1866—69.

Лит.: Л е в и ц к и й  Г. В., Астрономы и астрономиче
ские обсерватории Харьковского университета, от 1843 по 
1879 год, «Записки имп. Харьковского университета», 
1894, кн. 3 (стр. 1—55); П я с к о в с к и й  Д. В..Развитие 
астрономии в Киевском университете, в кн.: Историко-ас
трономические исследования, [Сборник статей], под ред. 
П. Г. Куликовского, вып. 1, М., 1955.

ШИЛЛЕР, Николай Николаевич (1 марта 1848 — 
10 ноября 1910) — рус. физик. В 1868 окончил Моек, 
ун-т и оыл оставлен лаборантом в физич. лаборато
рии. В 1871 был командирован в Берлин, где рабо
тал у Г. Гельмгольца. Здесь он предложил метод 
измерения диэлектрич. проницаемости в перемен
ных полях. Этим методом Ш. проверил справедли
вость соотношения Максвелла п* =  е для ряда 
веществ (п — показатель преломления, е — диэлек
трич. проницаемость). В 1876 защитил докторскую 
дисс. «Диэлектрические свойства концов разомкну
тых токов в диэлектрике», явившуюся первым опыт
ным доказательством фундаментального принципа 
максвелловской электродинамики — принципа зам
кнутости токов, и был избран проф. Киев, ин-та. 
Большое значение имеют работы Ш. по термодина
мике. Исследуя аксиоматику второго закона термо
динамики, Ш. в 1900 высказал как следствие 2-го 
начала термодинамики принцип, гласящий, что 
«не представляется возможным понижать или- 
повышать непрерывно температуру тела путем зам
кнутых адиабатических круговых процессов». Ана
логичная формулировка этого принципа была дана 
нем. ученым К. Каратеодори в 1909. С 1903 Ш. 
был дир. Харьков, технологич. ин-та. В последние 
годы жизни он по существу отошел от научной ра
боты, занимая пост чл. совета мин-ва просвещения.

С оч.: Заметка об индуктивных токах в разомкнутых 
проводниках, «Математический сборник», 1872, т. 6, 
•стр. 111—18; Опытное исследование электрических колеба
ний, там же, 1874, т. 7, стр; 319—72; Электромагнитные 
свойства концов разомкнутых токов и диэлектриков, «Жур
нал Русского фиэ.-хим. об-ва. Часть физическая», 1876, 
т. 8, стр. 229—58, 1877, т. 9, вып. 3, стр. 91 — 93; Основания 
•физики, ч. 1, Киев, 1884; Некоторые приложения механиче
ской теории тепла к изменению состояния упругого тела, 
«Университетские известия», Киев, 1879, год 19, № 3; Опыт
ные данные и определения, лежащие в основании второго 
закона термодинамики, там же, 1900, год 40, JN? 3; Основные 
законы термодинамики, «Журнал русского физ.-хим. оО-ва. 
Часть физическая», 1902, т. 34, вып. 8, стр. 377—426.

Лит.: Р у с а к о в  В. П., Принцип Н. Н. Шиллера, 
«Успехи физических наук», 1953, т. 49, вып. 1; К о с о н о 
г о е  И., Николай Николаевич Шиллер (Некролог), «Жур
нал Русского физ.-хим. со-ьа. Физический отдел», 1911, 
т. 43, вып. 9, Отд. 1 (имеется библиография печатных тру
дов Ш.); К у т а т е л а д з е  С. С. и Ц у к е р м а н  Р. В., 
Очерк развития теории теплоты в работах русских ученых 
XVIII и XIX столетий, М.—Л., 1949; П р е д в о д и т е 
л е  в А. С., Физика тепла и молекулярная физика, в кн.: 
Очерки по истории физики в России, М., 1949 (стр. 218—19).

ШИЛЛИНГ, Николай Густавович (1 окт. 1828 — 
20 дек. 1910) — рус. военный моряк. В 1865 в ста
тье «Соображения о новом пути для открытий в Се
верном Полярном океане» (Морской сборник, т. 78, 
№ 5) впервые высказал предположение, что между 
Шпицбергеном и Новой Землей находится земля, 
к-рая простирается к северу дальше Шпицбергена 
и удерживает льды за собой. Эта земля была открыта 
экспедицией под руководством австр. полярных 
исследователей К. Вейпрехта и Ю. Пайера (1872—74) 
и названа Землей Франца-Иосифа. До последнего 
времени честь первого предсказания существования 
Земли Франца-Иосифа ошибочно приписывалась 
П. А. Кропоткину.

С оч.: Соображения о новом пути для открытий в Север
ном полярном океане, «Морской сборник». 1865, т. 78, JM? 5; 
Географическая заметка, там же, 1868, т. Ю1, № 4; Общий 
очерк теории постоянных морских течений, там же, 1874, 
т. 140, 1; Из воспоминаний старого моряка, «Русский

архив», 1892, кн . 2; Б о тик П етра Великого, «Дедушка рус
ского флота», С П Б , 19иЗ.

ШИЛЛИНГ, п авел Львович [5 апр. 1786— 25 июля 
1837] — рус. электротехник и востоковед. Род. в Ре
веле (ныне Таллин) в семье офицера. Но окончании 
в 1802 1-го кадетского корпуса служил в ген. штабе 
рус. армии. С 1803 работал переводчиком рус. по
сольства в Мюнхене. С 1813 сражался в рядах 3-го 
Сумского гусарского полка и за боевые заслуги был 
награжден орденами и именной саблей. В 1814, 
будучи с армией в Германии, заинтересовался лито
графией и явился инициатором использования этого 
метода печати в рус. армии для размножения топо
графия. карт и др. военных документов. После окон
чания войны, возвратившись к службе в мин-ве 
иностранных дел, организовал при нем первую 
в России гражданскую литографию. Б 1829 разра
ботал особый литографский способ воспроизведения 
китайских текстов, к-рые впервые применил при 
печатании переведенного Н. Я. Бичуриным кит. 
«Тресловия». Работая чиновником воет, департа
мента мин-ва, предпринял ряд исследований в обла
сти истории и языка народов Азии. Б 1830—32 
организовал научную экспедицию к границам Ки
тая с участием Бичурина. В 1822 был избран почет
ным чл. Франц, азиатского об-ва, в 1824 — почет
ным чл. Британской востоковедческой ассоциации, 
в 1827 — чл.-корр. Петербург. АН по разряду лите- 
ратуры и древностей Востока.

Наиболее важными являются работы 111. в области 
электротехники. Б 1812 он впервые демонстрировал 
(на р. Неве в Петербурге) взрыв изобретенной 
им электрич. мины. Повторно опыты взрывания 
были проведены в 1815, 1822 и 1827. После русско- 
турецкой войны 1828—29 электрич. мина 111. была 
подвергнута войсковым испытаниям, а с 1833 осваи
валась в специальном саперном подразделении 
Одновременно 111. завершил создание электромаг
нитного телеграфа и с 9 окт. 1832 организовал 
у себя в Петербург, квартире (на Марсовом поле,
д. 7) первые публичные демонстрации его действия. 
Для электрич. мины и телеграфа Ш. были предложе
ны конструкции изолированного электрич. про
вода для прокладки в земле и под водой. В 1835 на 
съезде Немецкого об-ва естествоиспытателей и вра
чей в Бонне Ш. выступил с демонстрацией изобре
тенного им электромагнитного телеграфа. Успех 
публичных выступлений и демонстраций П1 побу
дил рус. правительство в 1836 назначить комиссию 
для определения целесообразности устройства элек
трич. телеграфов в России. Вокруг здания адмирал
тейства в Петербурге Ш. был проложен телеграфный 
кабель, к-рый соединял аппараты, установленные в 
крайних помещениях здания. Успешно проводившие
ся здесь более года опыты электрич. телеграфирова
ния наглядно доказали практич. пригодность изо
бретения, и в мае 1837 правительство поручило Ш 
устройство линии электромагнитного телеграфа меж
ду Петергофом и Кронштадтом. Эта линия, однако, 
не была проложена в связи с внезапной смертью 
изобретателя.

Л и т .: Г а м е л ь  И ., И сторический очерк электрических  
телеграфов, С П Б , 1886; Изобретатель электромагнитного  
телеграфа барон П . Л . Ш иллинг фон Каи ш татт, С П Б , 1886; 
Я р о ц к и й А . В ., Павел Львович Ш иллинг, М .— Л .. 1953; 
е г о  ж е . К  125-летию первой публичной демонстрации  
телеграфа П . Л . Ш иллинга. «Электричество», 1957, JN? 8.

ШИЛОВ, Евгений Алексеевич [р. 29 июля (10 авг.)
1893] — сов. химик, акад. АН УССР (с 1951), 
чл. КПСС (с 1943). В 1917 окончил Моек. ун-т. 
В 1919—47 работал в Ивановском химико-техноло- 
гич. ин-те (с 1936 — проф.). С 1947 работает в ин-те 
органич. химии АН УССР. Осн. работы посвящены
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•органич. синтезу, разработке теории превращений 
органических веществ, изучению кинетики и меха
низма органич. реакций (хлорирование, бромирова- 
ние, присоединение галогеноводородов, енолиза- 
ция кетонов, хлорное и переписное беление хлопча
тобумажного волокна и др.).

С о  ч.: К и н ети к а и механизм еноликании ац етона в при
су тств и и  ам и н оки слот, «Доклады  А Н  СССР», 1952, т. 84, 
UY« 2, стр . 297— 300 (совм. с А . А . Н епиковы м ); Н ук л еоф и л ь
ное присоединение галоген оводородов к некоторы м  ацети
леновы м  производны м , там ж е, 1953, т. 91, № 4, стр . 873— 76 
(совм. с  А . Е . Ш иловым); Д он ор н о-ак ц еп тор н ы й  механизм  
и его  значение в ки н ети ке гетер оли ти ческ и х р еакци й , в кн .: 
В опр осы  хим ической к и н ети к и , к а та л и за  и реакционной 
сп особн ости . Д о к л а д ы ..., М ., 1955 (стр. 749); Н екоторы е 
особенности ки нети ки п р и соед и н ен и я йоди стого водорода 
к ненасы щ енны м соеди нениям . «Д оклады  А Н  СССР», 1957, 
т. 115 , № 3, стр . 564— 67 (совм . с Д . Ф . М ироновой).

ШИЛОВ, Николай Александрович [28 июня (ст.?) 
1872—17 авг. 1930] — сов. физико-химик. В 1895 
окончил Моек ун-т; с 1899 работал там же. С 1910 — 
проф. Моек, высшего технич. училища и одновре

менно (с 1913) — проф. Моек, 
коммерч. ин-та (ныне Ин-т на
родного хозяйства). В 1901—04 
III. в лаборатории нем. ученого
В. Ф. Оствальда в Лейпцигском 
ун-те изучал вопросы химич. 
кинетики и подготовил маги
стерскую дисс. «О сопряженных 
реакциях окисления», к-рую за
щитил в Моек, ун-те в 1905. В 
диссертации Ш. систематизиро
вал огромный экспериментальный 
материал по сопряженным 

реакциям, построил основы их теории и разработал 
применяемую ныне терминологию. На основании 
теории о «сопряжении» реакций Ш. иодошел к обоб
щающим нредставлениям о природе гомогенного 
катализа. В 1915—18 Ш. отдает все силы и знания 
противохимич. защите русской армии. Его иссле
дования положили начало совр. теории динамики 
поглощения газов из тока воздуха. Начиная с 1919 
Ш. изучал явление адсорбции веществ из растворов, 
распределение веществ между двумя жидкими фа
зами и др. Эти работы привели Ш. к заключению 
об особой роли кислорода в процессах адсорбции 
углем электролитов из водных растворов. На осно
вании полученных результатов Ш. создал представ
ления о поверхностных окислах угля, в ряде слу
чаев определяющих свойства угля как адсорбента. 
Идеи Ш. о поверхностных окислах углеродных адсор
бентов сыграли важную роль в развитии химии по
верхностных соединений и реакций. Воспитал мно
гочисленных учеников.

Л и т .:  В о з н е с е н с к и й  С ., Н и к о л а й  А л ек сан д р о ви ч  
Ш и лов, «Ж урн ал  Р у с с к о го  ф и з.-хи м . общ ества. Ч а с ть  х и 
м ическая», 1930, т. 62, вы п. 8— 9 (им еется библиограф и я 
■ опубликованных н аучн ы х р абот Ш .); К р у п н ы й  р у сс к и й  
учены й Н и к о л ай  А лексан д р ови ч  Ш и л ов, «У сп ехи  химии», 
1946, т. 15 , вы п. 2; Б е р к е н г е й м Б . М ., С е м е 
н о в  Н.  Н. ,  С е р  п и н с к и й  В . В .,  Н и к о л а й  А л е к с а н 
дрович Ш илов (К  25-летию  со  дня см ер ти ), «Ж урн ал  физиче
с к о й  химии», 1955, т. 29, вып. 9; Ш и л о в Е . А .,  Об отно
шении идей Н . А . Ш и лова к соврем енны м  пр едставлен и ям  
о м еханизм е гом оген н ого к а та л и за , « Ж ур н ал  ф изической 
химии», 1957, 3 1, вып. 1, стр . 266; С т а р о с е л ь -
с  к и й П . И ., Н а уч н о е  твор ч ество  Н , А . Ш и л ова (18 72—  
1930), в кн .: Т р у д ы  И н сти тута  и стор и и  естество зн ан и я  и 
т е х н и к и  (А Н  С С С Р ), т. 12, М ., 1956.

ШИМАНСКИЙ, Юлиан Александрович [р. 5 (17) 
дек. 1883] — сов. ученый в области кораблестрое
ния, акад. (с 1953; чл.-корр. с 1933). Заел. деят.
н. и т. РСФСР (1941). В 1905 окончил Морское ин
женерное училище и в 1910— Военно-морскую ака
демию. Работает в н.-и. ин-те судостроительной 
ором-сти, с 1938 — проф. Труды Ш. посвящены

различным вопросам строительной механики, тео
рии корабля и общего кораблестроения. Им раз
работана специальная система набора корпуса, ре
шены важнейшие задачи изгиба и устойчивости пла
стин, судовых перекрытий, колец и оболочек, воп
росы расчета железобетонных плавучих сооруже
ний, прочности корабля при постановке в док, 
непотопляемости судов. ИГ. предложена теория 
расчета прерывистых связей корпуса и методы дина- 
мич. расчета судовых конструкций, созданы нормы 
допускаемых напряжений для расчетов прочности 
судового корпуса. Лауреат Сталинской премии (1941).

С о ч.: Изгиб пластин, Л.—М., 1934; Справочник по 
судостроению, т. 2—3, Л.—М., 1934; Динамический расчет 
судовых конструкций, Л., 1948; Проектирование прерыви
стых связей судового корпуса, Л., 1948; Сборник статей по 
судостроению, Л., 1954.

Лит.: Юлиан Александрович Шиманский, М., 1958 (Ма
териалы к биобиблиографии ученых СССР).

ШИМКЕВИЧ, Владимир Михайлович [28 июля 
(9 авг.) 1858 — 23 февр. 1923] — рус. зоолог- 
дарвинист, акад. (с 1920). В 1881 окончил Моек, 
ун-т. С 1889 был проф. Петербург, ун-та. Осн. труды 
относятся к морфологии, эмбриологии и система
тике беспозвоночных. Автор фундаментальных иссле
дований по систематике морских пауков, завершен
ных 2-томным трудом «Многоколенчатые (Pantopoda)» 
(в изд. «Фауна СССР», вып. 1—2, 1929—30), работ 
по морфологии и эмбриологии кишечнодышащих, 
олигомерных кольчатых червей, моллюсков и др. 
Убежденный дарвинист, выступал с рядом теоре- 
тич. обобщений по общим вопросам эволюции. Выдви
нул теорию происхождения хордовых, разрабаты
вал вопрос о происхождении червей и др. Ему при
надлежат широко известные, выдержавшие ряд изда
ний, учебные руководства— «Биологические основы 
зоологии» (1900), «Курс сравнительной анатомии 
позвоночных животных» (1905) и научно-популярные 
статьи по различным вопросам биологии.

Лит.: Д е р ю г и н  К. М., Биография и научные труды 
В. М. Шимкевича, «Труды Ленинградского общества есте
ствоиспытателей», 1926, т, 56, вып. 2 (имеется библиография 
трудов Ш.); Р а й к о в Б .Е .,И з  истории зоологии в Ленин
градском государственном университете, «Вестник Ленин
градского университета», 1953, № 4. Серия биологии, гео
графии и геологии, вып. 2.

ШИМПЕР (Schimper), Андреас Франц Вильгельм 
(12 мая 1856 — 9 сент. 1901) — нем. ботаник. Сын 
В. Ф. Шимпера. В 1878 окончил Страсбург, ун-т. 
Проф. Боннского (с 1886) и Базельского (с 1898) 
ун-тов. Совершил многочисленные путешествия с бо- 
танич. целями, опубликовал ряд работ по биологии 
тропич. растений (об эпифитах Юж. Америки, о 
взаимоотношениях растений и муравьев, о прибреж
ной растительности Индо-Малайи и др.) и извест
ное руководство по географии растений (1898). В 
области анатомии растений исследовал возникнове
ние и рост крахмальных зерен в лейкопластах, об
разование белковых кристаллов, строение и разви
тие пластид. Автор ряда руководств по фармако
логии и по изучению пищевых веществ раститель
ного происхождения.

С о ч.: Pflanzen-Geographie auf physiologischer Grund- 
lage, Jena, 1898.

Лит.: S c h e n k  H., A. F. Wilhelm Schimper, «Berichte 
der Deutschen botanischen Gesellschaft», 1901, Bd 19. Gene
ra Iversarnlung, Ы. 1.

ШИМПЕР (Schimper), Вильгельм Филипп (12 янв. 
1808 — 20 марта 1880) — нем. ботаник и палеонто
лог. В 1832 окончил Страсбург, ун-т. С 1835 рабо
тал в Естественно-историч. музее в Страсбурге 
(с 1866 — дир.); с 1862 — проф. Страсбург, ун-та. 
Много путешествовал по Европе. Особенно известны 
его богато иллюстрированный шеститомный труд



380 ШИМПЕР — ШИШКИН

и двухтомная сводка, посвященные мхам Европы. 
Ш. — один из основоположников палеоботаники, 
автор трехтомного руководства по ископаемым 
растениям.

С о ч.: Bryologia Europea seu genera..., Fasc. 1—6, Stutt- 
gartiae, 1837—1855 (совм. с P. Bruch); Trait6 de pal£ontologie 
vegetale..., 1.1—3, P., 1869—74; Synopsis muscoruin europaeo- 
rum, Bd 1—2, 2 ed., Stuttgart, 1876.

Лит.: d e В a г у A., Wilhelm Philipp Schimper, «Bota- 
nische Zeitung», 1880, 38. Jahrgang, JNs 26 (имеется библио
графия трудов Ш.).

ШИМ11ЕР (Schimper), Карл Фридрих (15 февр. 
1803 — 21 дек. 1867) — нем. ботаник. Двоюродный 
брат В. Ф. Шимпера. Образование получил в Гей
дельберг. ун-те. Много путешествовал с научной 
целью по Европе. В 1835 предложил теорию спи
рального листорасположения, описанного им при 
исследовании морфологии окопника (Symphytum) 
из семейства бурачниковых. Занимался разработ
кой вопросов ледниковой теории.

Лит.: H o f m e i s t e r  W., Karl Fr. Schimper, «Bota- 
nische Zeitung», 1868, 26. Jahrgang, JNft 3 (имеется библиогра
фия работ Ш.).

ШИРВАНИ, Гаджи Зейналабдин (1780—1838) — 
азерб. географ и этнограф. Ок. 40 лет путешество
вал по Ближнему Востоку, Средней, Центр, и Юж. 
Азии, Балканскому п-ову, греческим островам. 
Собранный им географич. и этнографич. материал 
обобщен им в трехтомном труде.

Лит.: К е р е м о в  Н. К., Азербайджанский географ и
путешественник Зейналабдин Ширвани, «Известия геогра
фического об-ва», 1956, т. 88, № 2.

ШИРОКОВ, Петр Алексеевич [28 янв. (9 февр.) 
1895 — 26 февр. 1944] — сов. математик. В 1918 
окончил Казан, ун-т. С 1923 — преподаватель, 
с 1930 — проф. того же ун-та. Основные исследо
вания относятся к неэвклидовой геометрии и тен
зорному анализу. Ш. решил ряд проблем геометрии 
и механики пространств Лобачевского и Римана. Раз
рабатывал вопросы теории римановых пространств 
методами тензорного исчисления. Изучал про
странства, обладающие нек-рыми свойствами про
странств постоянной кривизны, выделил новые 
важные типы — приводимые, симметрические и 
A-пространства (келеровы многообразия). Автор 
фундаментального руководства по тензорному ис
числению.

Лит.: П. А. Широков. [Некролог], в кн.: «ТрудыСеминара 
по векторному и тензорному анализу с их приложениями к гео
метрии, механике и физике», вып. 6, М.—Л., 1948 (имеется 
библиография печатных работ Ш.); Н о р д е н А. П., 
Обзор главнейших работ П. А. Широкова, «Известия Казан
ского физ.-мат. об-ва при Казанском гос. ун-те им. В. И. Улья
нова—Ленина», 1945, т. 13, серия 3; Математика в СССР за 
тридцать лет. 1917—47. Сборник статей, под ред. А. Г. Ку- 
роша [и др.], М.—Л., 1948 (имеется библиография тру
дов Ш.); Петр Алексеевич Широков (1895—1944). 1Биобиб- 
лиографический указатель. Библиогр. сост. Л. А. Фоминой 
и М. Г. Могилевской], Казань, 1955.

ШИРШОВ, Петр Петрович [12 (25) дек. 1905 — 
17 февр. 1953] — сов. океанограф и гидробиолог, 
полярный исследователь, акад. (с 1939). Герой Совет
ского Союза (1938). Чл. КПСС с 1938. Участник 
историч. плаваний по Сев. морскому пути на «Сиби- 
рякове» (1932), «Челюскине» (1933—34) и дрейфа 
на первой сов. полярной дрейфующей станции 
«Северный полюс» в 1937—38. Осн. работы относятся 
к исследованию планктона полярных морей. Им 
были установлены сезонные смены растительного 
планктона полярных морей и зависимость распре
деления планктона от льдов, показана роль света 
в сезонных изменениях количества фитопланктона. 
Работая гидробиологом на станции «Северный 
полюс», Ш. установил, что Сев. Ледовитый ок. в вы
соких широтах не является безжизненным, обнару
жил ряд закономерностей распространения теплых 
вод из Сев. Атлантики в глубь полярного бассейна.

В 1942—48 Ш. был народным комиссаром, затем 
министром морского флота СССР.

Лит.: Б о г о р о в  В. Г., Академик Петр Петрович 
Ширшов, «Известия Акад. наук СССг. Серия географиче
ская», 1953, Л*3.

ШИТТ, Петр Генрихович [1 (13) авг. 1875 —
1950] — сов. ученый-плодовод. Заел. деят. науки 
РСФСР (1946). В 1908 окончил Новороссийск, ун-т 
в Одессе. С 1920 руководил кафедрой плодоводства 
Моек. с.-х. академии им. К. А. Тимирязева. Работы 
посвящены исследованию закономерностей роста 
и развития плодовых растений и сортоизучению. 
Предложил метод биологич. обследования, основан
ный на том положении, что плодовые растения 
являются своеобразными «самописцами», отражаю
щими на своем внешнем и внутреннем строении усло
вия роста и развития. Установил циклич. смену 
скелетных и обрастающих частей в кроне, ярус- 
ность размещения ветвей и морфологич. паралле
лизм у плодовых и ягодных растений. Лауреат 
Сталинской премии (1950).

С о ч.: Плодоводство, М., 1940 (совм. с 3. А. Метлицким); 
Введение в агротехнику плодоводства, М., 1936; Биологиче
ские основы агротехники плодоводства, М., 1952.

Лит.: Петр Генрихович Шитт, М., 1955 (имеется список 
трудов Ш. и литература о нем).

ШИФФ (Schiff), Гуго (26 аир. 1834 — 8 сент.
1915) — итал. химик-органик. По национальности 
немец. В 1857 был приват-доцентом Берн, ун-та. 
Позже эмигрировал в Италию и работал во Флорен
ции (1863—/6 и 1879—1915); в 1876—79 был проф. 
Турин, ун-та. Ш. подробно исследовал продукты 
конденсации ароматич. аминов и альдегидов (1868), 
получивших название «оснований Шиффа». Синтези
ровал популин (1868), дигалловую кислоту (1873), 
изучал глюкозиды, аминокислоты, производные 
мочевины, строение арбутина и кумарина (1870), 
биуретовую реакцию, взаимоотношения между кон
стантой капиллярности и химич. свойствами жидко
стей. Предложил реакции для обнаружения альде
гидов (окрашивание фуксинсернистой кислоты), 
мочевины, нентозанов; создал азотометр — прибор 
для определения азота по методу Дюма.

Лит.: Hugo Schiff, «Berichte der Deutschen chemischen. 
Gesellschaft», 1915, 48. Jahrgang, Bd 2, S. 1566—67; G u a- 
r e s c h i J., Cominemorazione di Ugo Schiff, «Atti della Reale- 
Accademia delle scienze di Torino», 1916—17, v. 52, disp. 
5a—6a, p. 251—70.

ШИХОВСКИЙ, Иван Осипович (1803 — 14 июля 
1854) — рус. ботаник. В 1825 окончил Моек, ун-т 
Проф. Моек, (с 1835) и Петербург, (с 1840) ун-тов; 
в последнем организовал ботанич. сад, значительно* 
пополнил гербарий. Известен деятельностью, напра
вленной на улучшение преподавания ботаники в выс
шей школе, и изданием ряда оригинальных и пере
водных учебников.

Лит.: Очерки по истории русской ботаники, М., 1947 
(стр. 41—42); Щ е р б а к о в а  А. А., К оценке научной » 
педагогической деятельности И. О. Шиховского, в кн.: 
Труды Института истории естествознания и техники, т. 4, 
М., 1955.

ШИ ШЕН — см. Ши Шэнь.
ШИШКИН, Борис Константинович [р. 7 (19) аир. 

1886] — сов. ботаник, чл.-корр. АН СССР (с 1943). 
В 1911 окончил Томск, ун-т и работал ассистентом 
в том же ун-те (1914—18); в 1925—30 — проф. 
С 1931 — сотрудник Ботанич. ин-та АН СССР (в 
1938—49 — дир. ин-та). Ш. — крупный система
тик и ботанико-географ, специалист по семействам 
гвоздичных, зонтичных, сложноцветных. Проводил 
ботанич. исследования в Сибири, Средней Азин, 
на Кавказе и в Карпатах, а также совершил поездки 
по Турции, Алжиру, Бразилии, Франц. Гвинее. 
Опубл. многочисленные работы, гл. обр. по флоре 
СССР. Под ред. Ш. вышел ряд коллективных ра-
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<ют (большая часть томов «Флоры СССР», «Флоры 
Западной Сибири» II. Н. Крылова, «Флоры Ленин
градской области» и др.). Лауреат Сталинской пре
мии (1952).

С оч.: Очерки Урянхайского кран, Томск, 1914; Мате
риалы к флоре Турецкой Армении, «Известия Томского 
гос. уи-та», 1928, т. 81, стр. 409—49и, Ботанико-географиче
ский очерк приморского склона Понтийского хребта, в кн.: 
Закавказский краеведческий сборник. Серия А. Естествозна
ние I, Тифлис, 1930; Растительность Алтая, в кн.; Ойротия, 
М.—Л., 1937 (стр. 315—42); Сем. CXiX Umbelliferae Moris, 
в кн.: Флора СССР. Гл. ред.В. Л. Комаров, т. 10 — 1 7, М,—Л., 
1950—51.

Лит.: Л и н ч е в с к и и И. а ., Борис Константинович 
Шишкин (к 60-летию со дня рождения), «Советская бота
ника», 1946, № 5 (имеется библиография трудов Ш.); Б о б 
р о в  Е. Г., Борис Константинович Шишкин (к 70-летию 
со дня рождения), «Ботанический журнал», 1956, № 6.

ШИШКИН, Василий Иванович (1770—1845) — 
рус. коневод В 1811—31 был управляющим \ре- 
аовского конного з-да (Воронеж, губ.), принадле
жавшего графу А. Г. Орлову. Совм. с последним 
разработал новые для того времени методы племен
ной работы (подбор пар для скрещивания, разведе
ние по линиям, улучшенное содержание и кормле
ние и др.), что позволило им создать известную по
роду лошадей — орловский рысак и др.

ШИШКОВ, Леон Николаевич (23 февр. 1830 — 
31 дек 1908) — рус. химик. Но окончании в 1851 
Михайлов, арт. училища в Петербурге преподавал 
там же С 1860 — проф. Михайлов, арт. академии, 
где организовал образцовую для того времени хи
мия. лабораторию (1861). В 1865 вышел в отставку, 
жил в деревне и в своей домашней лаборатории вел 
исследования по технич. химии. Осн. работы Ш. 
относятся к химии взрывчатых веществ. В 1855 он 
начал обширные исследования состава и строения 
гремучей и фульминуровой кислот и их солей. Эти 
работы он продолжил и развил в лаборатории Ж. Б. 
Дюма в Париже (1856—57). Ш. впервые синтезиро
вал и описал ряд нитросоединений; тетранитроме- 
тан, тринитрометан (нитроформ), бромтринитроме- 
тан, динитрометан, динитроацетонитрил и др.
В 1857 совм. с нем. химиком Р. Бунзеном в Гейдель
берге изучал процесс горения черного пороха, про
дукты горения, давление, развиваемое при горении, 
и работу горения

Лит.: П л а т ь е в  В., леон Николаевич Шишков 
(Биографический очерк), «Журнал Русского физ.-хим. об
щества. Часть химическая»,1910, т. 42, выи. 8, отд. 1 (имеется 
библиография трудов Ш.); Ф и г у р о в с к и й  Н.  А. и 
М у с а б е к о в  Ю. С., Выдающийся русский химик 
Л . Н. Шишков, в кн.: Труды Института истории естест
вознания и техники, т. 2. Истории химических наук и хими
ческой технологии, М., 1954 (стр. 46—66).

ШИШКОВОЙ ИЙ (Szyszkowski), Богдан (13 авг. 
1873 — 20 июня 1931) — польский физико-химик, 
чл. Польской АН. В 1896 окончил Киевский ун-т 
С 1916 преподавал там же, с 1920 — проф. Ягел- 
лонского ун-та в Кракове. Осн. труды Ш посвя
щены коллоидной химии и теории растворов. Экс
периментально установил (1908) зависимость между 
поверхностным натяжением и концентрацией раст 
вора Эта зависимость выражается уравнением, но 
сящим имя III

С о ч.: Еxperimentelle una tnermodynamische itudien 
Qber Neutralsalzwirkung, «Zeitschrift fUr physikalische Che- 
mie*, 19иь, Bd 63; A dilution law for strong electrolytes, 
«Bulletin international de I’Akadeinie polonaise de? sciences 
et des lettres. Classe de sciences maththnatiques el n^turelles*, 
Ser. A.; sciences mathematiques, rCracovie], l#26, № 8A, 
p. 325—46.

Лит.: H a n у с т и н с к и и А., Очерки по истории не
органической и физической химии в России..., М.—Л., 
1949; Б р о д с к и й  А. И., Физическая химия, т. 2, 6 изд., 
М.—Л. 1948 (стр. 834—35).

ШИШМАРЕВ. Глеб Семенович (1781 — 22 окт. 
1835) — рус. моренлаватель, контр-адмирал. В 
1815—18 принимал участие в кругосветном плава

нии на бриге «Рюрик» под командой О. Е. Коцебу. 
В 1819—22, командуя шлюпом «Благонамеренный», 
совершил вместе с М. Н. Васильевым, командовав
шим шлюпом «Открытие», второе кругосветное пла
вание. Целью экспедиции было пройти из Тихого 
в Атлантич ок через Сев. Ледовитый ок. При этом 
Ш дважды проходил через Берингов прол. в Чукот
ское м., достиг 70° 13' с. ш. и из-за сплошных льдов 
вернулся обратно; участвовал в первой описи зал. 
Сан-Франциско

ШИ ш э н ь  - кит. астроном 4 в. до н. э. Составил 
звездный каталог, содержащий 800 звезд. Этот 
каталог — древнейший из дошедших до нас звезд
ных каталогов

ШКЛОВСКИЙ, Иосиф Самуилович [р 18 июня 
(1 июля) 1916] — сов. астрофизик Окончил Моек 
ун-т (1938) С 1944 работает в Гос. астрономия, ин-те 
им П К. Штернберга в Москве. Разработал теорию 
ионизации солнечной короны Провел количествен
ное разделение радиоизлучения Галактики на тепло 
вое и нетепловое, исследовал вопрос о происхожде
нии космич. лучей в оболочках сверхновых и новых 
звезд. Ш принадлежат также исследования поляр 
ных сияний и инфракрасного излучения ночного 
неба.

С оч.: Солнечная корона, М.—Л., 1951; Радиоастроно
мия, 2 изд., М , 1955; Проблема происхождения космических 
лучей и радиоастрономия, «Астрономический журнал», 
1953, т. Зо, вып. 6; О природе свечения крабовидной туман
ности, «Доклады АН СССР», 1953, т. 90, стр. 983—86; О при
роде свечения полярных сияний, «Известия Крымской 
астрофизической обсерватории», 1952, т. 8, стр. 51—79; 
Космическое радиоизлучение, М., 1956.

ШЛАГИНТВЕЙТ (Schlagintweit), Адольф (9 янв. 
1829 — 26 авг 1857), Герман (13 мая 1826 — 19 янв. 
1882) и Роберт (27 окт. 1833 — 6 мая 1885) — нем. 
естествоиспытатели и путешественники; братья 
В 1846—53 Герман и Адольф Ш. исследовали Альпы; 
результаты экспедиции были обобщены ими в двух 
монографиях В 1854—57 III. провели большие иссле
дования в Индии и Центр Азии, собрали обширный 
естественнонаучный и этнография, материал: опи
сание путешествия было издано на англ, и нем 
языках.

С оч.: LJntersuchungen (lber die physikalische Geographie 
der Alpen, Lpz., 1850; Neue Untersuchungen..., Lpz., 1854; 
Reisen in ndien und Hochaslen, Bd 1—4, Jena, 1869—8o.

ШЛАТТЕР, Иван Андреевич (19 февр. 1708 — 
23 янв. 1768) — рус. ученый и гос. деятель. С 1722 — 
пробирный мастер в химия, лаборатории Берг-кол- 
легии. С момента организации Монетного двора 
в Петербурге работал там (с 1754 — дир.) С 1760 
был президентом Берг-коллеги и. Предложил ряд 
усовершенствований в процессах плавки благород
ных металлов и чеканки монет. Ввел комбинирован 
еую схему аффинажа, состоящую из пирометаллур
гия. метода разделения золота и серебра (сухой 
путь) и гидрометаллургия, обработки выделенного 
золота. Автор первой рус. книги по пробирному 
искусству «Описание нри монетном деле потребного 
искусства. .» (1736, изд. 1739), а также ряда работ 
по металлургии, горнорудному делу, гидросиловым 
и паровым установкам

С о ч.: Задачи, касающиеся до монетного искусства.... 
ч. 1—3, СПБ, [1754J — 58; Обстоятельные наставления руд
ному делу..., СПБ, 1760.

Лит.: Б а л ь з е р  А., Известие о фамилии г. г. Шлат 
теров..., «Горный журнал», 1844, ч. 1, кн. 2; Ша б а -  
р и н С. К., Первые русские книги по пробирному искус
ству п аффинажу, в кн.: Металлургия цветных металлов. 
М., 1952 (стр. 70—82).

ШЛЕЗИНГЕР (Schlesinger), Франк (11 мая 1871 — 
10 июля 1943) — амер. астроном. С 1905 — дир. 
обсерватории в Аллегейни, а с 1920 — дир. Йельской 
обсерватории. Осн. работы Ш. относятся к фотогра-
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фич. астрометрии. Он разработал методику опреде
ления звездных параллаксов, по его инициативе на 
ряде обсерваторий были организованы наблюдения 
с целью определения параллаксов звезд. Ш. соз
дал также ряд каталогов положений звезд, опре
деленных с большой точностью с помощью сконстру
ированных по его идее широкоугольных астрогра
фов.

Лит.: J o n e s  Н. S., Frank Schlesinger, «Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society*, 1944, v.104, № 2, p. 94—98.

ШЛЕЙДЕН (Schleiden), Маттиас Якоб (5 аир. 
1804 — 26 июня 1881) — нем. ботаник. Получил 
юридич. образование в Гейдельберг, ун-те (1827) и 
занимался адвокатской деятельностью, но с 1831 

специализировался в области бо
таники. В 1839—62— проф. бо
таники ун-та в Иене; с 1850 — 
дирек!ор ботанич. сада там же. В 
1863—64 жил в России, зани
мая кафедру антропологии Дерпт. 
ун-та. Роль Ш. в истории бота
ники определяется прежде всего 
той блестящей критикой, к-рой 
он подверг господствовавшее в его 
время увлечение идеалистич. на
турфилософией, а также критикой 
узко систематич. номенклатурного 
направления. В 1842—43 опубл. 

курс «Основы научной ботаники». Этот труд, где 
он изложил свои теоретич. взгляды по вопросам 
ботаники, имел большое значение для превращения 
ботаники в точную индуктивную науку и для пере
стройки морфологии растений на основе онтогенетич. 
метода. В собственных исследованиях Ш. в силу 
ограниченности индуктивного метода допускал ряд 
ошибок. В работе «Данные о фитогенезисе» (1838) 
предложил свою теорию возникновения новых кле
ток из старых; эта работа стимулировала исследо
вания Т. Ш ванна, доказавшего единство в клеточ
ном строении животных и растений, и способство
вала созданию клеточной теории. Ш. утверждал 
также, что у высших растений нет истинного опло
дотворения и что зародыш развивается из пыльце
вой трубки. Неправомерность этих взглядов была 
позже доказана итал. ботаником Дж. Амичи и нем. 
ботаником В. Гофмейстером. Ш. принадлежат также 
многочисленные научно-популярные работы, часть 
к-рых переведена на рус. язык. Был прогрессивным 
общественным деятелем.

С о ч.: Grundziige der wlssenschaftllchen Botanlk..., 
4 Autl., Lpz., 1861; в рус. пер. — Курс медико-фармацевти
ческой ботаники, ч. 1. Общая ботаника. (По немецкому 
подлиннику сост. А. Бекетов), Харьков, 1860; Растение и 
его жизнь, М., 1862; Данные о фитогенеэисе. 1838, в кн.: 
Ш в а н н Т., Микроскопические исследования о соответ
ствии в структуре и росте животных и растений. Ред., вступ. 
ст. и комментарии 3. С. Кацнельсона, М.—Л., 1939.

Лит.: B e h r e n s  W., Mattias Jakob Schleiden, «Bota- 
nisches Zentralbiatt*, 1881, Bd 7, JNTt 5—6 (имеется библиогра
фия ботанических работ Ш.); Р и т т е р  Г., Маттиас 
Яков Шлейден (1804—1881 г.), «Естествознание и геогра
фия*, 1905, № 2; Щ е р б а к о в а  А. А. , У истоков клеточ
ной теории (К 150-летию со дня рождения М. Я. Шлейдена), 
«Природа*, 1954, JMe 7.

ШМАКОВ, Павел Васильевич [р. 15 (27) дек. 
1885] — сов. ученый в области телевидения и радио
техники. Заел. деят. н. и т. РСФСР (1948). В 1913 
окончил Моек. ун-т. С 1921 преподавал в Ин-те народ
ного хоз-ва в Москве, с 1924 — в Моек, высшем 
технич. училище, а затем— в Моек, энергетич. ин-те. 
С 1937 — проф. Лен. электротехнич. ин-та связи. 
В 1924 Ш. (совм. с М. В. Шулейкиным) организо
вал дуплексную радиотелефонную связь с движу
щимся поездом. В 1927 под его руководством была 
установлена дальняя фототелеграфная связь (Мо

сква — Берлин), в 1931 разработано малострочное- 
телевизионное вещание в СССР, в 1955 — телевизион
ная система для исследования буровых скважин. 
Ш. принадлежит ряд изобретений, в т. ч. системьг 
ультразвукового телевидения (авторское свидетель
ство №2238, 1933), усовершенствование конструк
ции передающей телевизионной трубки с переносом, 
изображения (авторское свидетельство № 45698,1933, 
совм. с П. В. Тимофеевым). Занимается также разра
боткой вопросов цветного и объемного телевидения.

С о ч.: Опыт многократного телефонирования токами* 
высокой частоты, «Телеграфия и телефония без проводов», 
I? -’«Л* I? (совм. с Г. Куприяновым); Радио по проводам, 
м ., 1927; Передача изображений по радио Москва.— Берлин, 
«Научно-технический сборник. Телеграф. Телефон. Радио. 
Почта», 1928, J4* 2; Некоторые фотоэлектрические свойства, 
возбужденных катодов, «Журнал технической физики», 
1936, т. 6, вып. 7; О вто ичной эмиссии с цеэия, «Журнал 
технич. физики», 1935, т. 5, вып. /; Советский суперэмиттрон, 
в кн; : Сб°РНИк трудов Ленингр. алектротехнич. ин-та свя- 
зи, 1947, вып. 1; Основы цветного и объемного телеви
дения, М., 1954.

Лит-: Профессор П. В. Шмаков, «Электричество*, 1956, 
J4* 1; П. В. Шмаков. К семидесятилетию со дня рождения,. 
«Радиотехника», 1956, т. 11, jvft 1.

ШМАЛЬГАУЗЕН, Иван Иванович [р. 11 (23) апр.
1884] — сов. зоолог, специалист в области сравни
тельной анатомии, акад. АН СССР (с 1935) и АВ 
УССР (с 1922). Заел. деят. науки УССР (1935). 
Сын И. Ф. Шмальгаузена. В 1907 окончил Киев, 
ун-т. Проф. Воронеж, (с 1918), Киев, (с 1921) и 
Моек.* (1938—48) ун-тов; в 1930—41 — дир. Ин-та 
зоологии и биологии АН УССР и в 1938—48 — дир. 
Ин-та эволюционной морфологии (ныне Ин-т мор
фологии животных им. А. Н. Северцова) АН СССР; 
с 1948 работает в Зоологич. ин-те АН СССР. Ш. при
надлежат многочисленные труды по вопросам эво
люционной морфологии, по изучению закономерно
стей роста животных, по вопросам о факторах и 
закономерностях эволюционного процесса. Ряд ра
бот посвящен истории развития и сравнительной 
анатомии непарных плавников рыб и происхожде
ния конечностей наземных позвоночных. Предложил 
свою теорию роста животных организмов, в основе 
к-рой лежит представление об обратном соотноше
нии между скоростью роста организма и скоростью 
его дифференцировки. В ряде исследований разра
ботал теорию стабилизирующего отбора как суще
ственного фактора эволюции. С 1948 занимается 
изучением вопроса о происхождении наземных поз
воночных.

С о ч.: Непарные плавники рыб и их филогенетическое 
развитие. |Дисс.], Киев, 1913; Развитие конечностей амфибий 
и их значение в вопросе о происхождении конечностей назем
ных позвоночных. (Дисс. j, М., 1915; Основы сравнительной 
анатомии позвоночных животных, 4 изд., м., 1947; Орга
низм, как целое в индивидуальном и историческом развитии, 
[2 изд.], М.—Л., 1942; Пути и закономерности эволюцион
ного процесса, М.—Л., 1939; Факторы эволюции (Теория 
стабилизирующего отбора), М.—Л., 1946; Проблемы дар
винизма, М., 1946.

ШМАЛЬГАУЗЕН, Иван Федорович (3 апр. 1849 —
7 апр. 1894) — рус. ботаник, чл.-корр. Петербург. 
АН (с 1893). Окончил Петербург, ун-т (1871). Проф. 
Киев, ун-та (с 1879). III. — один из основоположни
ков палеоботаники в России. Опубл. капитальные 
труды (иллюстрированные таблицами), посвящен
ные описанию ископаемых растений девона, кар
бона, юры и третичного периода из различных райо
нов России. Большое значение имели его флористич. 
работы: «Флора Юго-Западной России» (1886) и 
«Флора Средней и Южной России, Крыма и Север
ного Кавказа» (2 тт., 1895—97) и др.

Лит.: Л и п с к и й  В. И., Шмальгаузен И. Ф., в кн.: 
Императорский С.-Петербургский ботанический сад за 2и0 лет 
его существования (1713—1913), ч. 3, Н., 1913—15 (имеется 
библиография работ Ш. и лит. о нем); К р и ш т о ф о -  
в и ч  А. Н., История палеоботаники в СССР, М., 1956.



ШМИДТ т
ШМИДТ (Schrnidt), Адольф (23 июля 1860 — 

17 окт. 1944) — нем. геофизик-магнитолог. В 1882 
окончил Бреславльский ун-т. С 1884 преподавал в гим
назии в г. Готе. С 1902 —дир. магнитной, а с 1909 — 
магнитно-метеорологич. обсерватории в Потсдаме. 
С 1907 — заел. проф. Берлин, ун-та. В 1917 Ш. начал 
терять зрение, в 1922 ослеп и в 1929 вышел в отставку. 
Работы Ш. посвящены теории геомагнетизма, веко
вому ходу геомагнитного поля, магнитным съемкам, 
магнитной картографии, изучению вариаций магнит
ного поля. Ш. обобщил математич. методы К. Гаусса 
и применил их к анализу геомагнитного поля для 
1885 года (предложен эксцентричный диполь). Им 
разработана конструкция нормального магнитного 
теодолита. В 1915—16 Ш. создал конструкцию 
полевых вертикальных и горизонтальных магнит
ных весов, получивших большое распространение 
в прикладных магнитных съемках при геологоразве
дочных работах. По классификации магнитометров, 
принятой в СССР, весы Ш. имеют шифр М-2.

Лит.: B a r t e l s  J., Adolf Schmidt. 1860—1944, «Terre
strial Magnetism and Atmospheric Electricity», 1946, v. 51, 
№ 3, p. 439—47 (имеется библиография работ Ш.).

ШМИДТ, Александр Александрович (1831—94) — 
рус. физиолог. Окончил Дерпт. ун-т и с 1862 рабо
тал там же (с 1869 — проф.; в 1885—90 — ректор 
ун-та). Осн. исследования посвящены проблемам 
гематологии (дыхательной функции крови, окисли
тельным процессам, красящему веществу крови, 
кристаллизации идр.). Особенно много работал над 
проблемой свертывания крови. Им установлен 
ферментативный характер свертывания крови и 
предложено теоретич. объяснение этого процесса, 
сохранившее в основном свое значение и до настоя
щего времени. Свои многочисленные работы в обла
сти гематологии обобщил в монографии «К учению 
о крови» (1892).

С о ч.: Zur Blutlehre, Lpz., 1892; Weitere Beitrage zur 
Blutlehre, Wisbaden, 1895.

Лит.: E., Alexander Schmidt, «Berliner kiinische Wochen- 
schrift», 1897, № 19, S. 461—62.

ШМИДТ (Schmidt), Вильгельм Матеус (21 янв. 
1883 — 27 ноября 1936) — австр. геофизик. В 1905 
окончил Венский ун-т и начал работать в Централь
ном ин-те метеорологии и геодинамики в Вене. 
С 1912 преподавал в высшей школе почвоведения 
в Вене (с 1919 — проф.). Исследовал турбулентное 
перемешивание, происходящее в нижних слоях атмо
сферы и водах озер (на примере альпийских озер). 
Вывел формулы для определения величины турбу
лентного перемешивания и связанного с ним пере
мещения тепла в атмосфере и водах. Ввел и теоре
тически обосновал понятие о коэффициенте переме
шивания и дал метод его расчета. Выработал метод 
устойчивости вод озер. Труды Ш. нашли применение 
в метеорологии, океанологии и озероведении.

С о ч.: Strahlung und Verdunstung an freien Wasserfla- 
chen, «Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorolo- 
gie», 1915, 43. Jahrgang, S. 169—77; Der Massenaustausch in 
lreier Luft und verwandte Erscheinungen, в ян.: Probleme 
der kosmischen Physik, Bd 7, Hamburg, 1925.

ШМИДТ, Карл Эрнст Генрих (Карл Генрихович, 
Карл Эрнестович) (1 июня 1822 — 27 февр. 1894) — 
рус. химик. Чл.-корр. Петербург. АН (с 1873). По 
национальности немец. Образование получил в Гер
мании. С 1850 — проф. Дерптского (Тартуского) 
ун-та. Работы Ш. относятся к области аналитич., 
физиологии, и органич. химии. В 1844 предложил 
для сахаристых веществ термин «углеводы», в 1845 
открыл новую форму клетчатки, названную позже 
туницином. Открыл в желудочном соке свободную 
соляную кислоту, нашел мочевину и виноградный 
сахар в крови. Исследовал залежи торфа, известня
ков. I лин, а также минеральные источники в При

балтике, провел изучение фосфоритов России (в част- 
ности, курских), а также обширные гидрология, 
и почвенно-географич. исследования в чернозем
ной зоне Европ. части, ю.-в. и др. районах России.

Лит.: Т а м м а н О., Шмидт Карл, в кн.: Биографиче
ский словарь профессоров' и преподавателей имп. Юрьев
ского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его суще
ствования (1802—1902). т. 1, Юрьев, 1902 (имеется обшир
ная библиография трудов Ш.).

ШМИДТ, Отто Юльевич [18 (30) сент. 1891 — 
7 сент. 1956] — сов. ученый, специалист в области 
математики, астрономии и геофизики, исследователь 
Арктики; общественный деятель, акад. АН СССР 
(с 1935; чл.-корр. с 1933) и АН 
УССР (с 1934). Герой Советского 
Союза (1937). Чл. КПСС с 1918.
В 1913 окончил Киев. ун-т. С 
1916 — приват-доцент там же, в 
1920—23 — проф. Лесотехнич. 
ин-та в Москве, в 1923—26 —
2-го Моек, ун-та, с 1926 — Моек, 
ун-та. В 1939—42 — вице-прези
дент АН СССР. В 1938 по его 
инициативе был организован 
Ин-т теоретич. геофизики (позже 
Геофизич. ин-т) АН СССР, дир. 
к-рого он был до 1949. Вел боль
шую организационно-административную работу. Был 
заведующим Госиздатом (1921—24), начальником 
Главсевморпути (1932—39), одним из основателей и 
гл. редактором Большой Советской Энциклопедии 
(1924—41) и ряда научных журналов и сборников, 
гл. редактором журнала «Природа», членом ряда 
советских и иностранных научных обществ. С 1926 
был членом, а позже председателем (до 1933) экс
пертной комиссии Коммунистич. академии по при
суждению премий им. В. И. Ленина

Научная деятельность Ш. началась в области 
математики под руководством Д. А. Граве. Первые 
работы, относящиеся к теории групп, были опубл. 
в 1913. Значительным вкладом в математику явилась 
монография «Абстрактная теория групп» (1914, 
2 изд. 1933). Основным достижением Ш. в этой обла
сти является теорема об изоморфизме прямых раз
ложений бесконечных операторных групп с конеч
ным главным рядом (1928). Ш. является основате
лем моек, алгебраич. школы, руководителем к-рой 
он был в течение многих лет. Она выросла из семи
нара по теории групп, организованного им в 1930 
и превратившегося в центр деятельности советских 
алгебраистов в этой области.

Значительное место в жизни Ш. занимала экспе
диционная деятельность. Он один из крупных иссле
дователей сов. Арктики. В 1929 возглавил экспе
дицию на ледокольном пароходе «Г. Седов», орга
низовавшую на Земле Франца-Иосифа первую науч
но-исследовательскую станцию. В 1930 руководил 
экспедицией на «Г. Седове», к-рая снова посетила 
Землю Франца-Иосифа, а затем обследовала зап. 
берега Северной Земли. Один из открытых при этом 
островов назван его именем. В 1932 экспедиция на 
ледокольном пароходе «Сибиряков» под руковод
ством Ш. впервые прошла за одну навигацию из 
Архангельска в Тихии ок. В 1933—34 Ш. возглавлял 
экспедицию на пароходе «Челюскин», к-рая снова 
сделала попытку пройти по Великому Северному 
морскому пути за одну навигацию. В мае 1937 
руководил экспедицией по организации дрейфую
щей станции «Северный полюс», а в феврале 1938 — 
операцией по снятию персонала станции со льдины.

В последние годы выдвинул новую гипотезу про
исхождения Земли, разработку к-рой продолжал
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совм. с группой сов. ученых до конца жизни. По 
этой гипотезе Земля и др. планеты образовались из 
твердых частиц, входивших в состав вращающегося 
газово-пылевого облака (роя), некогда окружавшего 
Солнце и имевшего массу порядка суммарной массы 
современных планет. Это был длительный процесс 
«вычерпывания» окружающего вещества первона
чально небольшими «зародышами» планет, возник
шими в облаке. Образовавшаяся таким путем Земля 
была вначале не огненно-жидкой, а относительно 
холодной; постепенно она разогревалась в резуль
тате накопления радиогенного тепла. Для объяс
нения несоответствия в распределении массы и мо
мента количества движения между Солнцем и пла
нетами Ш. выдвинул гипотезу о захвате облака 
•Солнцем. Первые статьи Ш. по космогонии опубли
кованы в 1944—45; в 1949 были изданы «Четыре 
лекции о теории происхождения Земли», 2 изд. к-рых 
(1950) послужило основой для обсуждения теории 
Ш. на Совещании по космогонии солнечной си
стемы, созванном АН СССР в 1951. Был депутатом 
Верховного Совета СССР первого созыва. Именем Ш. 
названы о-в в Карском море, мыс в зап. части 
Чукотского м.

С о ч.: tlber unendliche Gruppen mit endicher Kette, 
«Mathematische Zeitschrift», 1928, Bd 29, H. 1; Бесконечные 
разрешимые группы, «Математический сборник. Новая 
серия*, 1945, т. 17, вып. 2; Математическое определение 
тяжелых подземных масс по наблюдениям вариометром 
E6tv6s’a, в кн.: Труды Особой комиссии по исследованию 
Курских магнитных аномалий, вып. 6, М.—Л., 1925; Ме
теоритная теория происхождения Земли и планет, «Доклады 
Акад. наук СССР. Новая серия*,1944, т. 45, № 6,стр. 245—49; 
Астрономический возраст Земли, там же, 1945, т. 46, № 9, 
стр. 392—95; О законе планетных расстояний, там же, 
1946, т. 52, J4* 8, стр. 673—78; О возможности захвата в не
бесной механике, там же, 1947, т. 58, № 2, стр. 213—16; 
Возникновение планет и их спутников, М.—Л., 1950 (Труды 
Геофизического ин-та Акад. наук СССР, № И); О происхож
дении астероидов, «Доклады Акад. наук СССР. Новая 
серия», 1954, т. 96, № 3, стр. 449—51; Труды семинара по 
теории групп. К 25-летию научной деятельности Героя Со
ветского Союза акад. Отто Юльевича Шмидта, М.—Л., 1938 
(в сборнике помещены работы участников семинара по тео
рии групп, руководимого О. Ю. Шмидтом, и некоторые ра
боты О. Ю. Шмидта); R61e des particules solides dans la cos- 
mogonie planetalre, «M^moires de la Soci6t6 royale des sciences 
de Li6ge*, Li£ge, 1955, guatriSme s6rie, t. 15, fascicule uni
que, p. 638—49.

Лит.: Н о в и к о в  В. Д ., Из истории освоения Совет
ской Арктики, М., 1955; К у р о ш А. Г., Отто Юльевич 
Шмидт. К 60-летию со дня рождения, «Успехи математиче
ских наук*, 1951, т. 6, вып. 5; Памяти О. Ю.Шмидта. [1891 — 
1956]. Некролог, «Вестник АН СССР*, 1956, № 10.

ШМИДТ, Петр Юльевич [23 дек. (ст.?) 1872 — 
25 ноября 1949] — сов. зоолог. В 1895 окончил 
Петербург, ун-т. В 1906—30 был проф. с.-х. ин-та 
в Петербурге (Ленинграде). Одновременно читал 
курс ихтиологии в ун-те и работал (1914—31) 
в Зоологич. музее АН СССР; с 1930 и до конца жизни 
был ученым секретарем Тихоокеанского комитета 
АН СССР. Первые работы Ш. посвящены морфоло
гии и систематике беспозвоночных, исследованию 
фауны беспозвоночных Семиречья. С 1900 начал 
заниматься ихтиологией, в частности изучением 
ихтиофауны Тихого ок. Участвовал в ряде крупных 
экспедиций, во время к-рых им были собраны бога
тые коллекции рыб. Ш. первым дал очерк ихтиофауны 
рус. территориальных вод на Дальнем Востоке, 
в к-ром высказал ряд теоретич. соображений о ее 
распределении и происхождении. Ему же принадле
жит первая крупная работа по морским промыслам 
Юж. Сахалина и написан ряд обзоров многих групп 
рыб Тихого ок. В посмертно вышедшей монографии 
«Рыбы Охотского моря» (1950) Ш. большое внима
ние уделил вопросам физич. географии. Кроме спе
циально научных работ, Ш. является автором ряда 
научно-популярных трудов по общим вопросам био

логии («Анабиоз», 1948; «Миграции рыб», 1936, 
2 изд., 1947, и др.).

С о ч.: Рыбы посточных морей Р о с с и й с к о й  империи, 
СПБ, 1904; Морские промыслы острова Сахалина..., С11Б, 
1905; Работы Зоологического отдела на Камчатке в 1908— 
1909 гг., М., 1916 (Камчатская экспедиция Федора Павловича 
Рнбушинского... Русского Географич. об-ва. Зоологич. 
отдел, выи. 1).

Лит.: Б е р г  Л., Памяти П. К). Шмидта, «Известия Все
союзного географического общества», 1950, т. 82, вып. 5; 
У ш а к о в  11., Петр Юльевич Шмидт, в кн.: Исследования 
дальневосточных морей СССР, II, М.—Л., 1950.

ШМИДТ, Федор Богданович (15 янв. 1832 — 
8 ноября 1908) — рус. геолог, палеонтолог и бота
ник, акад. (с 1855; с 1872 — адъюнкт, с 1874 — 
экстраординарный акад.). В 1873—1900 был дир. 
Минералогия, музея Петербург. АН. Первые ра
боты III. относятся к изучению флоры Эстонии. 
С 1853 занимался геологией и палеонтологией. 
В 1859 опубл. работу по силурийским отложениям 
Прибалтики. В 1859—62 по предложению Рус. гео
графич. об-ва принял участие в экспедиции по иссле
дованию Амурской обл. и о-ва Сахалин. В резуль
тате экспедиции найдена ископаемая юрская флора 
Амурской обл. и открыты меловые и третичные отло
жения на Сахалине. Автор многотомного труда 
«Ревизия силурийских трилобитов Прибалтики» 
(1881—1907), в к-ром описаны 250 видов трилоби
тов и дана схема расчленения силурийских отложе
ний.

Лит.: [ К а р п и н с к и й  А. П.], Федор Богданович 
Шмидт, «Известия Академии наук, 6 серия», 1908, № 18; 
П а л и б и н  И. В., Академик Ф. Б. Шмидт, «Природа», 
1939, №  3.

ШМУК, Александр Александрович [28 окт.(9 но
ября) 1886 — 22 янв. 1945] — сов. ученый, специа
лист в области агрохимии и химии табака, действит. 
чл. ВАСХНПЛ (с 1935) В 1914 окончил Моек. с.-х. 
ин-т. В 1921—37 работал во Всесомзном ин-те та
бака и махорки (в Краснодаре, в 1924—28 — дир. 
ин-та); одновременно был проф. Кубанского с.-х. 
ин-та. С 1937 работал в Ин-те генетики, затем в Ин-те 
биохимии АН СССР. Автор ряда оригинальных ра
бот по химии почвы и изучению методов агрохимии, 
исследований. Исследование химии, состава табака 
позволило ему создать объективный метод оценки 
качества табака и установить технологии, контроль 
произ-ва. Им разработан и внедрен в пром-сти спо
соб получения никотина, лимонной, яблочной и 
никотиновой кислот. Дана подробная характери
стика отдельных видов табака, прослежены зако
номерности изменения его химии, состава при отда
ленной и вегетативной гибридизации растений. Лау
реат Сталинской премии (1942).

С о ч.: Химия табака и махорки, 2 изд., М., 1948; Труды, 
1913—1945, под общ. ред. Н. И. Гаврилова, т. 1—3, М., 
1950—53 (в т. 3 имеется библиография работ Ш. и работ, 
выполненных под его руководством...).

Лит.: И л ь и н  Г., Александр Александрович Ш.чук, 
Некролог, «Биохимия», 1945, т. 10, вып. 1.

ШНИРЕЛЬМАН, Лев Генрихович [2 (15) янв. 
1905 — 24 сент. 1938] — сов. математик, чл -корр. 
АН СССР (с 1933). Окончил Моек, ун-т (в 1925). 
С 1929 — проф. Донского политехнич. ин-та в Ново
черкасске. С 1934 работал в Математич. ин-те АН 
СССР. В цикле работ (1927—29), написанных Ш. 
совм. с Л. А. Люстерником (см.), были развиты 
топологии, (качественные) методы вариационного 
исчисления. Исходной задачей этого цикла работ 
была задача о трех геодезических, высказанная 
франц. математиком А. Пуанкаре (в 1908) и долю 
не поддававшаяся решению. Качественные методы 
позволили Ш. и Люстернику полностью решить эту 
задачу; было доказано существование трех замкну
тых геодезических не только на выпуклых поверх
ностях, но и на всех поверхностях рода нуль. Осн.
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достижением Ш. в области теории чисел было соз
дание общих метрич. методов. Он ввел понятие 
плотности последовательности в ряду натуральных 
чисел; это позволило ему доказать, например, что 
всякое число можно представить в виде суммы огра
ниченного числа простых чисел. III. доказал ряд 
др. теорем теории чисел.

Л и т .:  М атем ати ка в С С С Р  па тр и д ц ать лет. 1 9 1 7 — 1947. 
■ Сборник статей , под ред. А . Г . К у р о ш а  [и д р .] , М .— Л ., 
1948 (им еется библиограф и я тр уд о в  Ш .).

ШОКАЛЬСКИЙ, Юлий Михайлович [5(17) окт. 
1856 — 26 марта 1940] — сов. географ, океанограф 
и картограф, почетный чл. АН СССР (с 1939, чл.- 
корр. с 1925). Заел. деят. науки РСФСР (1928).

После окончания Военно-морского 
училища и Морской академии ра
ботал в Гл. геофизич. обсервато
рии и Гл. гидрография, управле
нии. Был проф. Военно-морской 
академии (1910—30) и Лен. ун-та 
(1925—40). Первые научные труды 
Ш. связаны с практич. вопросами 
метеорологии и гидрологии. Ис
следовал Ладожское оз., рр. Вы
чегду и Тавду, руководил океано
графии. экспедицией по ком
плексному изучению Черного м. 

(1923—27). Занимался также вопросами изуче
ния и освоения Сев. морского пути. В капиталь
ном труде «Океанография» (1917), не потерявшем 
своего значения до настоящего времени, III. по
казал причинную связь явлений, происходящих 
в Мировом океане, и подчеркнул необходимость 
единения морской гидрологии и метеорологии. Воз
главлял работы по своду гипсометрия, материалов 
я по составлению карты рельефа России, а также 
човм. с А. А. Тилло разработал методику карто
метрия. работ и применил ее при исчислении поверх
ности Азиатской России и длин главнейших рек. 
III. был составителем ряда общегеографич. и спе
циальных карт, редактором многих широко извест
ных атласов. Вел большую научно-организацион
ную работу в геодезия, комитете Госплана СССР, 
Главном управлении гидрометслужбы СССР и дру
гих организациях; с 1917 по 1931 был президентом 
География, об-ва СССР; принимал участие в под
готовке и проведении II Международного полярного 
года (1932—33). В качестве представителя СССР 
III. участвовал во многих международных география, 
конгрессах. Чл.-корр. и почетный чл. ряда иностран
ных академий и научных обществ. Именем Ш. на
званы: пролив межу островами Сев. Земли, остров 
при входе в Обскую губу, остров в Карском прол., 
пролив в Антарктике у Земли Александра, пик и 
ледник в Богдо-Ола (Восточный Тянь-Шань), ледник 
на Северном острове Новой Земли, озеро на п-ове 
Канин, ледник на пике Гармо, ледник на Алтае.

Л и т .:  П ам яти  Ю лия М и хайловича Ш ок ал ьск о го. Сборни к 
( татей и м атери ал ов, ч. 1, М .— Л . 1946 (им еется би бли огра
ф и я тр уд о в  Ш .); А н д р е е в а  Е . В . ,  Ю . М. Ш ок ал ь
ск и й  —  о к еан огр а ф , м етеоролог, геогр аф , Л .,  2 изд., 19г/6; 
Географ ии, сб о р н и к , 12 —  Н а у ч н а я  с е сси я , п освящ ен н ая  па
мяти Ю. М. Ш ок ал ьск о го  (1856— 195G). М .— Л .. 195/.

ШОМБУРК (Schomburgk), Роберт Герман (5 июля 
1804 — И марта 1865) — нем. путешественник и 
естествоиспытатель. В 1835 предпринял экспеди
цию в Британскую Гвиану; в 1840 оыл послан бри
танским правительством в Юж. Америку для изме
рения границы между Гвианой и Бразилией. III. со
брал богатые зоология, иботанич. коллекции. В 1848 
британское правительство назначило его консулом' 
и дипломатия, агентом при Доминиканской респуб
лике, а в 1858 — ген. консулом в Банкоке.

ШОРИН, Александр Федорович [23 ноября (5 дек.) 
1890—1941] — сов. изобретатель в области радио
техники, телеграфии и звуковой кинематографии. 
В 1908—И работал машинистом, затем техником 
на Северо-Западной ж. д. В 1911 поступил в Петер
бург. электротехнич. ин-т. В 1914 был призван 
в армию. Ин-т окончил лишь в 1919 и начал там 
преподавательскую деятельность. Одновременно был 
назначен на Царскосельскую радиостанцию, в 
1917—19 был ее выборным начальником. С 1919 
работал в Нижегородской радиолаборатории. С 1923, 
будучи заведующим радиоотдела Треста з-дов сла
бого тока ВСНХ, руководил разработкой и произ
водством радиотехнич. аппаратуры. Одновременно 
(с 1927) работал в Центр, радиолаборатории про
водной связи в Ленинграде. Ш. принимал активное 
участие в работе Комиссии телемеханики и автома
тики АН СССР, впоследствии реорганизованной 
в Ин-т автоматики и телемеханики АН СССР. Важ
нейшими изобретениями Ш. являются стартстоп- 
ный телеграфный аппарат, получивший в СССР широ
кое применение (осн. патент № 28853 по заявке от 
30 июля 1928), и аппаратура фотография, записи и 
воспроизведения звука (осн. патент № 12301 по 
заявке от 19 января 1928). Для фотографической 
поперечной звукозаписи Ш. впервые применил лен
точный осциллограф в качестве модулятора света. 
В 1929 в Ленинграде открылся первый в СССР зву
ковой кинотеатр со звуковоспроизводящей аппара
турой по системе Ш. Он создал также метод продоль
ного и поперечного уплотнения записей звука на ки
нопленку. Изобрел метод и аппаратуру для механич. 
записи звука на пленку и воспроизведения звука — 
т. н. шоринофон (Сталинская премия 1941). Зани
мался также вопросами телемеханики, телевидения.

С о ч.: Приборы для записи и воспроизведения звука, 
[б. м ]. 1934; Работа по радио быстродействующими и букво
печатающими аппаратами, «иелеграфия и телефония бее 
проводов*, 1922, № 13; Как экран стал говорящим, М., 
1949; Звукозаписывающая аппаратура для звукового кино, 
«Известия электропромышленности слабого тока», 1936, 
№ 5; Аппарат для механическ й записи эвукаи область его 
применения, там же, 1936, № 1.

Лит.: И г н а т ь е в  А. Д ., Выдающийся советский изо
бретатель, «Вестник связи», 1951, № 2; Ш а м ш у р В. И., 
Первые годы советской радиотехники и радиолюбительства, 
М .— Л ., 1954; П о л я н с к и й  А. С ., Осциллограф сист,. 
Шорина, его теория и применение в звуковом кино, «Оптико 
механическая промышленность», 1932, №6; е г о  ж е . Жизнь 
и деятельность А. Ф. Шорина (1890—1941) — изобретателя 
сов. системы оптической звукозаписи, «Успехи научной фо
тографии», 1957, [вып.) 5.

ШОРЛЕММЕР (Schorlemmer), Карл (30 сент. 
1834 — 27 июня 1892) — нем. химик-органик, чл. 
Лондон, королев, об-ва (с 1871). Образование полу
чил в Гисен. ун-те. С 1859 работал (с 1874 — проф.) 
в Оуенском колледже в Манчестере. Ш. подробно 
изучил продукты перегонки каменного угля, нефти 
и входящие в их состав предельные углеводороды; 
его исследования предельных углеводородов сыг
рали большую роль в развитии органич. химии. 
Основываясь на своих работах о химич. составе 
американской нефти (1862—63), о производных геп- 
тиловых углеводородов (1863), о химич. строении 
алкогольных радикалов (1863), о действии хлора на 
метил, Ш. в 1864 убедительно показал, что англ, 
химику Э. Франкленду и др. не удалось получить 
простые спиртовые радикалы. Ш. доказал тождество 
соединений, называвшихся радикалом метила и 
водородистым этилом и оказавшихся этаном; дока
зал тождество четырех валентностей углерода (1868), 
исследовал суберон (1874, 1881); переход аурина 
в розанилин (1877) и трифенилпарарозанилин (1879). 
Эти работы получили широкую известность и ока
зали влияние на развитие теоретич. представлений
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в органич. химии. Рассматривая структурные фор
мулы, гомология, ряды и свойства органич. соеди
нений, Ш. систематизировал последние; подробное 
изложение систематики органич. соединений им 
было дано в его учебнике химии соединений угле- 

ода «Lehrbuch der Kohlenstoffverbind ungen», 1872,
изд., 1885—97) и в многотомном сочинении «Под

робный учебник химии», написанном совм. с Г. Ро- 
ско («Ausfuhrliches Lehrbuch der Chemie», 9 тт.,
1877—1902). Изучал историю органич. химии, напи
сал труд «Возникновение и развитие органической 
химии» («Der Ursprung und Entwickelung der orga- 
niscben Chemie», 1889). Ш. был не только крупным 
ученым, но и прогрессивным общественным деяте
лем. Состоял чл. социал-демократия. партии Гер
мании; находился в дружеских отношениях с К. Мар
ксом и Ф. Энгельсом.

С о ч.: A manual of the chemistry of the carbon com
pounds..., L., 1874; Der Ursprung und die Entwickelung der 
organischen Chemie, Braunschweig, 1889; Возникновение и 
развитие органической химии, пер. с англ., М., 1937.

Лит.: S р i g е 1 A., Carl Schorlemmer, «Berichte der
Deutschen chemischen Gesellschaft», 1892, 25. Jahrgang,
[Bd 3], S. 1107— 1123; К е д р о в  Б. M., Энгельс о хи- 
мике-марксисте Шорлемере и его открытиях, в кн.: К е д 
р о в  Б. М., Энгельс и естествознание, М., 1947 (стр. 317— 55).

ШОРЫГИН, Павел Полиевктович [16 (28) апр. 
1881 — 29 апр. 1939] — сов. химик-органик, акад. 
(с 1939, чл.-корр. с 1932). Окончил Моек, высшее 
технич. училище и в 1906—10 был там же ассистен

том. В 1910 защитил магистер
скую дисс. «Исследование в об
ласти металлорганических соеди
нений натрия». В 1910—18 рабо
тал инженером на моек, текстиль
ной фабрике. В 1919—25 — проф. 
Моек, ветеринарного и Лесотех- 
нич. ин-тов. В 1925—39— проф. 
Моек, химико-технологич. ин-та 
имени Д. И. Менделеева. С 1931 
был научным руководителем Моек, 
н.-и. ин-та искусственного во
локна. Осн. исследования Ш. 

относятся к области химии натрийорганич. соеди
нений, изучением к-рых он начал заниматься с 
1906. Открытая Ш. реакция «металлирования» (не
посредственное введение натрия на место водо
рода в углеводороды и их производные) легла в 
основу работ в этой области как в ароматиче
ском, жирно-ароматическом, так и в гетероциклич. 
ряду. Благодаря проведенным Ш. эксперимент, 
исследованиям реакции взаимодействия между нат
рийорганич. соединениями и галогеналкилами, стала 
возможной правильная трактовка реакции Вюрца 
как реакции, тэотекающей двустадийно, через 
промежуточное образование натрийорганич. соеди
нений. В результате изучения открытой им реакции 
разложения простых эфиров действием металлич. 
натрия, Ш. нашел два новых типа внутримолекуляр
ных перегруппировок простых эфиров — карбиноль- 
ную и фенольную. Начиная с 1924 Ш. много рабо
тал в области химии углеводов. Под его руковод
ством выполнены работы по исследованию природы 
целлюлозы, реакционной способности ее гидроксиль
ных групп. Много внимания было уделено получе
нию и изучению новых или малоизученных эфиров 
целлюлозы; синтезированы метиленовые, глицери
новые и оксиэтиловые эфиры, изучены их свойства 
и получены их производные. Помимо разработки 
теоретич. вопросов, работы Ш. имели большое 
практич. значение для развития ряда отраслей про
мышленности. Им разрабатывались вопросы, свя
занные с произ-вом синтетич. волокна, целлюлозно

бумажным произ-вом, под его руководством разрабо
таны методы синтеза ряда ценных душистых веществ. 
Ш. воспитал многочисленных учеников.

С о ч.: Die Lichterscheinungen wdhrend der Kristaili- 
sation und die temporare Triboluminescenz. Uber Chemie 
Luminescenz. Diss., Freiburg, 1902; Краткий курс органиче
ской химии для медиков и биологов, Л.—М., 1925; Химия» 
углеводов, 3 изд., М., 1938; Успехи органической х и м и и .  
2 изд., М.—Л., 1932; Курс органической х и м и и , [2 изд.г. 
М.—Л., 1940; Химия целлюлозы, 2 изд., М., 1939; Избран
ные труды, М.—Л., 1950 (имеется библиография трудов Ш. 
и ряд статей о его работах).

Лит.: Б а х  А. Ы., Н а м е т к и н  С. С. и Р о г о 
в и н  3. А., П. П. Шорыгин, «Вестник АН СССР*, 1939, 
№ 7; Б е л о в  В. Н. ,  Г е о р г и е в с к и й  В.  Т.  и М а к а- 
р о в а - З е м л я н с к а н  И. Н. ,  Академик Павел Полиевк
тович Шорыгин (1881 —1939), «Успехи химии*, 1939, т. 8. 
вып. 5 (имеется библиография трудов Ш.); Д а н и л о в С . Н . ,  
Памяти академика П. П. Шорыгина, «Журнал общей хи
мии», 1940, т. 10, вып. 2 (имеется библиография трудов Ш.).

ШОСТАКОВИЧ, Владимир Болеславович (1870— 
1942) — сов. геофизик. В 1900—29 — научный сотруд
ник (в 1917—29 — дир.) Иркутской магнитно-ме- 
теорологич. обсерватории. Автор большого числ<* 
работ о климате Воет. Сибири, о различных гидро- 
логич. явлениях; вел исследования многолетней 
мерзлоты.

С о ч.: Материалы для изучения климата Енисейской гу
бернии, Иркутск, 1917; Основные данные для изучения кли
мата Восточной Сибири, Иркутск, 1913 (совм. с А. В. Вон- 
несенским>; Теплые и холодные 8имы Сибири и зависимость 
их от состояния Гольфстрема, в сб.: Очерки по землеведении* 
и экономике Восточной Сибири, вып. 2, Иркутск, 1925 
(имеется отд. оттиск); Материалы по климату Якутской 
республики и сопредельных с ней частей Северной Азии. 
Л., 1927.

ШОТТ (Scbott), Герхард Пауль (р. 15 авг. 1866) — 
нем. мореплаватель и океанограф. В 1891 окончил- 
Берлин, ун-т. С 1921—проф. Гамбург, ун-та. 
Совершил научно-исследовательские экспедиции в> 
Индию и Воет. Азию (1891—92). В 1898—99 прини
мал участие в нем. океанография, экспедиции по 
исследованию Атлантич. и Тихого океанов. В 1902: 
путешествовал по Вест-Индии, в 1929 — вокруг 
света. Автор многочисленных трудов по океано
графия, посвященных гл. обр. изучению гидроло
гия. режима различных р-нов Мирового океана.

С о ч.: Oceonographie und maritime Meteorologia, Bd 1—2, 
Jena, 1902; Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tif- 
see-Expedition auf dem Dampfer «Valdivia*, 1898—1899; 
Physische Meereskunde, 3 Aufl., 1924; Geographie des 
Atlantischen Ozeans, 3 Aufl., Hamburg, 1942.

ШОТТ (Scbott), Otto (17 дек. 1851—28 авг.
1935) — нем. химик, специалист в области физич. 
химии и технологии стекла, основатель (1884) и 
руководитель фирмы венского стекольного произ-ва- 
(«Jenaer Glaswerk Schott und Genossen»). Учился 
в Высшей технич. школе в Ахене и в Вюрцбург, и 
Лейпциг, ун-тах. Ш. выполнил ряд важных работ 
по исследованию свойств стекол в зависимости от 
их химия, состава. Путем введения в состав стекла 
разнообразных окислов (окислы бария, цинка, 
свинца и др., а также борный и фосфорный ангид
риды), ранее очень мало применявшихся в стекло
варении, и использования их в весьма разнообразных 
пропорциях Ш. создал новые сорта стекол с но
выми ценными свойствами — оптическими, химиче
скими, термическими, электрическими и др. Работы 
Ш. послужили основанием для развития пром-сти 
нем. оптич. стекловарения, созданной им по ини
циативе нем. физика Э. Аббе. Ш. организовал 
произ-во высококачественной стеклянной химич., 
медицинской и электротехнич. аппаратуры и при
боров. Стеклянные изделия фирмы Ш получили 
мировую известность.

Лит.: K u h n e r t  Н., Otto Schott, «Zeitschrift fur 
technische Physik*, 1936, [Bdl 17, JSft 1 (см. там же статью 
E. Berger’a); H o v e s t a d t  H., Jenaer Glas und seine- 
Verwendung in Wissenschaft und Technik, Jena, 1900.
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ШОУ (Shaw), Уильям Нейпир (4 марта 1854 — 
23 марта 1945) — англ, метеоролог. В 1880—99 — 
Д1 <1т Кембридж, ун-та, в 1У05—20 — дир. Англ, 
метеорология, службы, с 1907 — президент Между
народного метеорология, комитета. Осн. работы 
посвящены синоития. метеорологии. Исследовал 
происхождение циклонов. В 1925 предложил один 
из видов адиабатия. диаграмм, для исследования 
вертикального распределения температуры и влаж
ности в атмосфере, применяемый в службе погоды.

С о ч.: The liie history of surface air currents..., L., 1906 
(cobm. c R. G. K. Lempfert); Manuel of meteorology, v. 1—4, 
2 ed., Cambridge, 1931—42 (совм. с E. Austin); Forecasting 
weather, 3 ed., L., 1940; The air and its ways, Cambridge, 
1923; The drama of weather, 2 ed., Cambridge, 1939.

ШПАГНН, Георгий Семеновия (апр. 1897 — 6 февр. 
1952) — сов. конструктор, изобретатель стрелкового 
вооружения, Герои Социалистия. Труда (1945). Чл. 
ВКП(б) с 1944. В 1920—31 работал слесарем-ору- 
жейником. С 1931 наяал разрабатывать конструкции 
7,62- и 12,7-мм станковых пулеметов и в 1938 совм. 
с В. А. Дегтяревым (см.) создал крупнокалиберный 
пулемет ДШК, принятый на вооружение Сов. 
Армии. В 1940 Ш. сконструировал автомат ППШ 
и в 1943 — осветительный пистолет ОПШ, к-рые ши
роко применялись в период Великой Отеяественной 
войны 1941—45. В 1946 был избран деп. Верх. 
Совета СССР. Лауреат Сталинской премии (1941).

ШПАКОВСКИЙ, Александр Ильия (20 авг. 1823— 
25 июня 1881) — рус. изобретатель. Полковник. 
Окончив гимназию, поступил на военную службу. 
С 1846 служил в Павловском кадетском корпусе 
в Петербурге. С 1854 преподавал там физику. 
В 1870 вышел в отставку. С 1878 работал в Крон
штадтской минной мастерской над изготовлением 
ракетных составов. При взрыве, происшедшем 
в 1879 во время испытаний мин, Ш. был тяжело 
контужен и потерял трудоспособность. В 1850-х гг. 
Ш. выполнил ряд работ по фотографии, явившись 
одним из пионеров освоения мокрого коллодионного 
процесса В 1864 организовал цикл лекций по при
менению фотографии для научных целей, участвовал 
в создании журнала «Фотограф». В н§ч 1850-х гг. 
Ш. разработал конструкцию дуговой лампы, в к-рой 
регулирование расстояния между концами углей 
осуществлялось электромагнитным и часовым ме
ханизмами. С помощью И таких ламп Ш. осуще
ствил в авг. 1856 в Москве крупнейшую для своего 
времени электрическую и иллюминационную уста
новку во время коронационных торжеств. Он 
изобрел также ночной сигнальный фонарь для ко
раблей, принятый в 1866 для снаряжения судов рус., 
а затем и англ, флотов. С 1866 Ш. занимался вопро
сами использования жидкого топлива для отопле
ния и освещения. Он изобрел паровую форсунку 
(1866) и построил паровые котлы с отоплением жид
ким топливом (скипидар, нефть). С 1870 паровыми 
форсунками Ш. начали оборудоваться пароходы 
волжской и каспийской флотилии. Ш. принадлежат 
также многие другие изобретения: паровые пожар
ные машины (1866), паровой водоподъемный инжек
тор (1868), способ переработки натриевой селитры 
в калиевую (1872), способ брикетирования торфа 
(1873) и др.

С о ч.: Значение для России паровой силы, как средства 
и тушению пожаров, СПБ, 1868; Критический обзор фото
графических манипуляций и рецептов, «Фотограф*, 1864, 
Л® 1 и 2; Сравнительная оценка топки паровых котлов камен
ным углем, скипидаром и нефтью, «Морской сборник*, 
1866. т. 83, JVft 4; О применении пульверизации к топке паро
вых котлов, «Записки Русского технического об-ва*. 1867, 
вып. 2, стр. 59.

Лит.: Б е л ь н и н д  Л. Д .э Александр Ильич Шпаков- 
ский, М.—Л., 1949 (им. библиография трудов Ш. и литера
тура о нем).

ШПАНБЕРГ, Мартын Петрович (ум. 1761) — рус. 
мореплаватель. Выходец из Дании. В 1725—30 при
нимал участие в Первой камчатской экспедиции; 
дважды совершил переход из Охотска в Болынерецк 
(на зап. берегу Камчатки), плавал под командой 
В. Беринга на боте «Св. Гавриил». Участвовал 
в работах Второй камчатской экспедиции 1733—43; 
руководил отрядом по изучению Курильских о-вов 
и Японии, к-рый открыл ряд островов и нанес на 
карту Курильские о-ва. В 1743 заменил Беринга 
(ум. 1741) в должности начальника всей экспеди
ции. Именем Ш. назван один из островов Куриль
ской гряды.

ШПЕМАН (Spemann), , Ганс (27 июня 1869 — 
12 сент. 1941) — нем. эмбриолог. Проф. ун-тов 
в Вюрцбурге, Ростоке и Фрейбурге (1919—37). 
Первые работы Ш. посвящены описательной эмбрио
логии, затем он перешел к исследованиям в области 
экспериментальной эмбриологии, используя в ка
честве объекта зародышей земноводных. Для вы
полнения микрохирургия, операций предложил ряд 
микроинструментов (стеклянные иглы, волосяные 
петли, микропипетки и др.), с помощью к-рых осу
ществлял различные опыты нанесения дефектов 
зародышу, изоляции бластомеров и различные 
эмбриональные трансплантации, часто между заро
дышами разных видов, семейств и даже отрядов 
земноводных. Опыты удаления и пересадки участков 
зародыша привели Ш. к установлению зависимости 
развития одной части зародыша от другой, в част
ности зависимости развития хрусталика от глазной 
чаши, центральной нервной системы от хорды и ме
зодермы. Эти исследования легли в основу сформули
рованной Ш. теории «организационных центров», 
т. е. таких частей зародыша, к-рые, дифференцируясь 
раньше др. его частей, воздействуют на развитие 
последних. Опыты Ш., посвященные изоляции 
бластомеров, показали ошибочность представлений 
А. Вейсмана о неравнонаследственном делении как 
источнике дифференцирования. Работы Ш. и его 
школы дали обширные материалы о взаимозависи
мости частей развивающегося эмбриона. Однако 
Ш., вводя понятие «организаторы», наделял одни 
части зародыша «организаторскими» функциями, 
рассматривая «организуемые» части как пассивный 
материал. Ш. отошел от историч. метода, от эволю
ционной эмбриологии; в своих воззрениях не был 
последователен, колебался между идеализмом и 
материализмом.

С о ч.: Entwicklungsphysiologische Studien am Triton — 
Ei, «Archiv Шг Entwicklungsmechanik der Organismen*, 
1901, Bd 12, 1902, Bd 15, 1903, Bd 16; Mikrochirurgische 
Operationstechnik, в кн.: Handbuch der biologischen Arbeits- 
methoden, Abt. 5, Ti 3 A ., B .— W ., 1923 (S. 1—30); Expe
r im en ted  BeitrSge zu elncr Theorie der Entwickiung. B., 
1937.

Лит.: M a n g o l d  O., Hans Spemann. Ein Meister 
der Entwicklungsphysiologie. Sein Leben und sein Werk, 
Stuttgart, 1953; T о к и н Б. П., О «шпеманновской школе* 
в эмбриологии, «Вестник Ленинградского ун-та*. 1949, J4* 4.

ШПИНДЛЕР, Иосиф Бернардович (1848—1919) — 
рус. океанограф и метеоролог. В 1872—74 учился 
в Морской академии в Петербурге. С 1874 руководил 
изданием морского бюллетеня в Гл. физич. обсер
ватории. С 1884 заведовал метеорологич. частью 
морского мин-ва. С 1888 читал лекции по физич. 
географии в Морской академии. Ш. были организо
ваны экспедиции по океанография, исследованию 
Черного и Азовского морей (1890—91), Мрамор
ного м. (1894), Чудского оз. (1895), Кара-Богаз- 
Гола (1897) и др. С 1891 был одним из редакторов 
«Метеорологического вестника». Автор работ по 
физич. гео «рафии и метеорологии. Под его редак-
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цией вышли 4 выпуска «Сборника гидрометеороло
гических наблюдений», атласы ветров Черного и 
Японского морей.

ШПРЕНГЕЛЬ (Sprengel), Христиан Конрад (1750— 
7 ацр. 1816) — нем. ботаник. В 1793 опубл. книгу 
«Открытая тайна природы в строении и оплодотво
рении цветков», где привел обширный материал 
о роли насекомых в опылении растений и о приспо
соблениях в строении цветков к опылению с помощью 
насекомых. В этой книге заложены основы представ
лений о биологии цветка, однако значение исследо
ваний Ш. было понято только после того, как Ч. Дар
вин доказал преимущество перекрестного опыления 
перед самоопылением и объяснил естественным отбо
ром возникновение приспособлений, описанных Ш.

С о ч.: Das entdeckte Geheimnlss der Natur im Bail und 
in der Befruchtung der Blumen. hrsg. von P. Knuth. Bd 1—4, 
(2 Aufl.], L., 1894.

Лит.: К о э о - П о л я н с к и й  Б. M., X. К. Шпрен- 
гель и современная ботаническая наука. К 130-летию со дня 
смерти, «Природа», 1947 № 1, стр. 89—91; M e y e r  D. Е., 
Blographisches und bibliographisches Uber Christian Conrad 
Sprengel, «Mittellungen aus dem Botanischen Garten und 
Museum», B.-Dahlem, 1953, Bd 1, JM* 1, S. 118—25.

ШРЕДЕР, Иван Федорович (29 марта 1858 — 
29 ноября 1918) — рус. химик. В 1884 окончил 
Петербург, горный ин-т; с 1891 — проф. там же. 
В 1890 теоретически вывел т. н. уравнение Шре
дера, выражающее связь между растворимостью, 
теплотой растворения и теплотой плавления твер
дых тел, и экспериментально подтвердил его спра
ведливость на опытах с производными бензола и 
нафталина в органич. растворителях. Объяснил 
отклонения от выведенных им правил в тех случаях, 
когда происходит ассоциация молекул раствори
теля. Много занимался теорией идеальных раство
ров и изучением каменных углей России.

С о ч.: О зависимости между температурою плавления 
твердых тел и их растворимостью в жидкостях, «Горный 
журнал», 1890, т. 4, ноябрь; Донецкие каменные угли. 
Их состав и свойства, СПБ, 1909; Соль в Восточной Сибири, 
СПБ, 1911.

Лит.: К а п у с т и н с к и Й  А. Ф., Очерки по истории 
неорганической и физической химии в России..., М.—Л., 1949.

ШРЕДЕР, Рихард Иванович (1822—1903) — рус. 
садовод. Родился в Дании. В конце 1840-х годов 
переехал в Россию. С 1862 был гл. садовником и 
преподавателем Петровской земледельч. и лесной 
академии (ныне Моек. с.-х. академия им. К. А. Ти
мирязева). Заложил при академии обширный ден
дрология. сад, питомник, карликовый плодовый 
сад, огород. Проводил опыты по акклиматизации 
ряда древесных и кустарниковых пород. Автор
многократно переиздававшегося и пользовавшегося 
большой популярностью труда «Русский огород, 
питомник и плодовый сад» (1877, 10 изд., 1929).

ШРЕДИНГЕР (Schrodinger), Эрвин (р. 12 авг. 
1887) — австр. физик-теоретик, один из создателей 

квантовой механики. Окончил 
Венский ун-т, с 1914 препода
вал там же. С 1920 — пц *

Из
имеет

высшей технич. школы в Штут
гарте, с 1921 — проф. ун-та в 
Цюрихе и Бреслау (ныне Вроц
лав), с 1927 — в Берлине. После 
прихода нацистов к власти 
уехал из Германии. В 1933—35 
был проф. в Оксфорде (Анг- 
лия), в 1936—38 — в Граце 
(Австрия), в 1938—39 — в Ген
те (Бельгия), с 1940 — проф. 
Дублин, ун-та (Ирландия). G 
1956 — проф. Венского ун-та. 

числа ранних работ Ш. большое значение 
математич. теория цвета, «метрика цвета»,

разработанная им в 1920, в к-рой даны законы сме
шения цветов. Совр. теоретич. колориметрия осно
вывается на этих работах Ш. Важнейшей заслугой 
Ш. является создание волновой механики. В тече
ние одного г ода (конец 1925 — конец 1926) он опуб
ликовал цикл статей, в к-рых, исходя из гипотезы 
Л. де Бройля, предложил, развил и применил к ряду 
физич. явлений теорию, известную теперь под на
званием не релятивистской волновой (квантовой) 
механики. 10. показал, что стаггионарные состояния 
атомных систем могут рассматриваться как соб- 
ственные колебания волнового поля, соответствую
щего, по идее де Бройля, данной системе. Он сфор
мулировал знаменитое ур-ние Шредингера, к-рое 
играет в совр. атомной физике такую же фундамен
тальную роль, как законы движения Ньютона в 
классич. физике. Ш. показал также, что его волно
вая механика является волновым обобгцением клас
сич. механики в такой же мере, как волновая оптика 
обобщением геометрич. оптики; волновые свойства 
света трудно заметить, если он распространяется 
в окружении тел, размеры к-рых велики П) сравне
нию с длиной волны света, так что в этом случае 
свет распространяется по лучевым траекториям. 
Совершенно так же и волновое поведение частиц, 
отсутствие у них определенных траекторий про
является лишь в особых условиях в микромире 
(«оптико-механич. аналогия»). Далее Ш. установил 
формальную связь волновой механики с «матричной 
механикой» В. Гейзенберга, Н. Бора и П. Иордана 
и доказал их физич. тождественность. Ш. развил 
теорию для систем, не находящихся в стационарных 
состояниях, рассмотрев изменение системы во вре
мени, в частности изменение ее состояния под влия
нием света (теория дисперсии). Ш. дал весьма 
эффективный метод волновомеханич. изучения ши
рокого круга проблем атомной физики — теорию 
возмущений — и, в частности, применил ее к теории 
явления Штарка. Наконец, Ш. распространил тео
рию на случай систем, находящихся в магнитном 
поле. В этих работах 1925—26 Ш. по существу 
полностью построена нерелятивистская квантовая 
механика в той форме, в к-рой она и используется 
с тех пор в физике. В последующие годы разрабаты
вал различные частные вопросы квантовой меха
ники. Чл. научных учреждений ряда стран, с 1934 — 
иностранный чл. АН СССР. Лауреат Нобелевской 
премии (1933).

Со ч.: Abliandlungen zur Wellemneohanik, 2 Aufl., Lpz.. 
1928; Four lectures on wave mecha ; s, L.—Glasgow, 1929; 
Science and the human temperanu ,.t, L., 1935; Statistical 
thermodynamics..., 2 ed., Cambridge, 1952; Science and 
humanism. Physics in our time, Cambridge, 1952; Expanding 
universes, Cambridge, 1956; в рус. пер. — Основная идея 
волновой механини, в нн.: Г е й з е н б е р г  В.,Ш  р е д и н -  
г е р Э., Д и р а и II. А. М., Современная квантовая меха
ника. Три нобелевских доклада, Л.—М., 1934 (стр. 34—60); 
Четыре лекции по волновой механике, Харьков — Киев, 
1936; Что такое жизнь с точки зрения физики? Лекции..., 
М., 1947; Статистическая термодинамика, М., 1948.

Лит.: G l a s e r  W., Erwin Schrodinger. 70 Jahre, «Phy- 
sikalisehe Blatter», 1957, Bd 13, № 8.

ШРЕЙНЕМАКЕРС — см. Схрейнемакерс.
ШТАЛЬ (Stahl), Георг Эрнст (21 окт. 1660 — 

14 мая 1734) — нем. врач и химик. По окончании 
в 1683 мед. фак-та Венского ун-та работал врачом; 
с 1694 — проф. ун-та в Галле, с 1716 — лейб-медик 
прусского короля. Развивая воззрения нем. химика 
И. Бохера, Ш. сформулировал (впервые в 1697, 
подробно в 1703) теорию флогистона. Эта теория, 
впервые позволившая рассматривать с единой точки 
зрения обширный круг химич. явлений, получила, 
благодаря педагогической и литературной деятелг,- 
ности 11г. и его учеников, широкое распространение
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в 18 в. Успехи и исследования газов и в особенности 
работы франц. химика А. Лавуазье опровергли тео
рию Ш. В своих трудах по физиологии и медицине 
Ш. был виталистом: развивал реакционную систему, 
известную под названием анимизма. Вместе с тем 
Ш. пользовался большой известностью как искус
ный врач-практик; в 1726 он приезжал в Петербург 
для лечения А. Д. Меншикова.

С о ч.: Zymotechnia fundamentalis..., [Halle], 1697; Speci
men Becherianum, в кн.: B e c h e r i  1.1., Physica subterra- 
nea, Lipsiae, 1703; Fundamenta chimiae dogmatical et expe- 
rimentalis, p. 1—3, Norimbergae, 1723—32; Theoria medica 
vera, Halae, 1708.

Лит.: K o c h  R., Stahl, в кн.; Das Buch der grossen 
Chemiker, [hrsg. von Gr. Bugge], Bd 1, B., [1929]; M e t z 
g e r  H., Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique, 
P., 1930.

ШТАУДИНГЕР (Staudinger), Герман (p. 23 марта
1881) — нем. химик-органик. Ироф. высшей технич. 
школы в Карлсруэ (с 1908), Цюрихе (с 1912), ироф. 
и руководитель Ин-та макромолекулярной химии 
во Фрейбурге (с 1921). Ш. принадлежат исследова
ния ряда органич. соединений и их свойств; открыл 
кетены (19051, синтезировал несколько органич. 
соединений фосфора: фосфазин, фосфинметилен (1919) 
и др., исследовал инсектисиды (1924). Ш. — один 
из основателей макромолекулярной химии. Широко 
известны его работы по изучению высокомолекуляр
ных природных (каучук, балата, целлюлоза, крах
мал) и синтетич. (полиоксиметилен, поливинилаце
таты, полистирол и др.) веществ. Ш. разработал 
ьискозиметрич. метод определения молекулярного 
веса и ряд других методов исследования высокомо
лекулярных соединений. Лауреат Нобелевской пре
мии (1953).

С о ч.: Высокомолекулярные органические соединения. 
Каучук и целлюлоза, иер. [с нем.], Л., 1935; Makromoleku- 
lare Chemie und Biologie, Basel, 1947; Anleitung zur organi- 
schen qualitativen Analyse, 5 Aufl., B. — Gottingen — Hei
delberg, 1948; Organische Kolloidchemie, 3 AufL, Braun
schweig, 1950; tlber die Grundlagen der makroinolekularen 
Chemie, «Die Naturwissenschaften»>, 1955, 42. Jahrg., Ы. 9, 
g 221_230

Лит.: Professor Hermann Staudinger 75 Jahre alt, «Kunst- 
stoff—Rundschau», 1956, 3. Jahrg., H. 3; B r u s o n  H.  A.  
and M a r k  H., Hermann Staudinger, «Journal of Poly
mer Science», 1956, v. 19, № 93; R i e d W., Die Nobelpreis- 
trager 1953 fiirChemie: Prof., Dr. H. Staudinger, «Die Umschau», 
1954, 54. Jahrg., H. 1; К a H., Professor Hermann Staudin
ger 75 Jahre alt, «Kautschuk und Ouinmi». 1956, 9. Jahrg., 
i i .  3.

ШТАУДТ (Staudt), Христиан (24 инв. 1798 — 
1 июня 1867) — нем. математик. Ироф. Эрланген, 
ун-та (с 1835). Осн. работы Ш. («Геометрия положе
ния», 1847 и «Вклад в геометрию положения», 
3 вып., 1856—60) относятся к проективной геомет
рии. Эти работы имели своей целью дать логически 
законченное построение проективной геометрии, не 
опирающееся на понятия, заимствованные из об
ласти метрич. геометрии. Ш. принадлежит заслуга 
чисто проективного введения общих проективных 
(однородных) координат и истолкования введения 
мнимых величин в проективную геометрию.

С о ч.: Geometric der Lage, Niirnberg, 1847; Beitrage zur 
Geometrie der Lage, 11. 1—3, Niirnberg, 1856—60.

Лит.: К л е й н  Ф., Лекции о развитии математики 
в XIX столетии, пер. с нем., ч. 1, М.—Л., 1937.

ШТЕЙН (Stein), Фридрих (1818—85) — нем. 
зоолог. Работал в зоологич. музеях в Берлине (с 1843) 
и Бонне (с 1849). В 1855—72 — проф. ун-та в Праге. 
Осн. работы относятся к различным вопросам био
логии и систематике простейших. Ряд работ посвя
щен насекомым.

С о ч.: Die Infusionsthiere auf ihre Entwicklungsgeschichte 
untersucht, Lpz., 1854; Der Organismus der infusionthiere 
nach eigenen Forschungen..., Abt. 1—3, Lpz., 1859—83.

ШТЕЙНАХ (Steinach), Эйген (27 янв. 1861 — 
13 мая 1944) — австр. физиолог и биолог. С 1895 — 
проф. ун-та в Праге. С 1912 руководил физиология.

отделением Биология, ин-та Австр. АН. Работы 
посвящены изменению пола у млекопитающих путем 
удаления и пересадки половых желез. Особую из
вестность получили его работы по перевязке семен
ного протока, связанные с проблемой омоложения. 
Ш. полагал, что с перевязкой и перерезкой семя- 
выносящих протоков усиливается гормональная 
функция яичек, что должно вызвать эффект омоло
жения.

С о ч.: Verjilngung durch experimentelle Neubelebung 
der alternden Pubertatsdriise, «Archiv fiir Entwdcklungsme- 
chanik», B., 1920, Bd 46, S. 553—618.

ШТЕЙНБЕРГ, Сергей Самойлович [26 сент. 
(8 окт.) 1872 — 7 сент. 1940] — сов. металловед, 
чл.-корр. АН СССР (с 1939). В 1906—25 работал на 
металлургия, з-дах Урала, принимая активное 
участие в решении проблем, связанных с развитием 
произ-ва качественных сталей и ферросплавов. 
С 1925 — проф. Уральского политехнич. ин-та. 
В 1927 участвовал в организации Уральского н.-н. 
ин-та черных металлов, где работал до самой смерти. 
С 1932 работал также в Уральском филиале АН 
СССР, где с 1939 был дир. Ин-та металлургии, ме
талловедения и металлофизики. С именем Ш. свя
зан важный этап в развитии сов. металловедения, 
в особенности учения о термич. обработке стали и 
легировании стали. Гл. труды Ш. и его сотрудников 
посвящены изучению кинетики и структурного ме
ханизма фазовых превращений при нагреве и охлаж
дении стали с точки зрения выяснения физич. кар
тины процессов при закалке, отжиге и отпуске 
стали. Ш. создал уральскую школу металловедов.

С о ч.: Металловедение, т. 1, 3 изд., Свердловск — М., 
1952. т. 2—3, Свердловск — М. — Л., 1933—35; Термиче
ская обработка стали. Избранные статьи, М. — Свердловск,
1950.

Лит.: Сергей Самойлович Штейнберг, «Известия Акад. 
наук СССР. Отделение технич. наук», 1940, № 10.
• ШТЕЙНЕР (Steiner), Якоб (18 марта 1796 — 

1 апр. 1863) — швейц. математик,один из создателей 
проективной геометрии, чл. Берлин. АН (с 1834). 
Проф. Берлин, ун-та (с 1835). Осн. в работах Ш. 
является идея проективного образования более 
сложных геометрия, образов из более простых. Он 
устанавливал проективное соответствие осн. гео
метрия. образов (прямолинейных рядов точек, пуч
ков лучей, плоскостей и т. д.) друг с другом и полу
чал новые, более сложные образы. Таким путем ему 
удалось получить конич. сечения и однополостный 
гиперболоид. Сами по себе эти приемы не были новы, 
но заслуга Ш. в точности и систематичности их про
ведения. Важнейшей работой Ш. является «Система
тическое развитие зависимости геометрических обра
зов друг от друга» (ч. 1, 1832). Известны также ра
боты III. по изопериметрич. задаче и о построениях 
при помощи линейки и зафиксированной окруж
ности.

С о ч.: Systematische Entwickelung der Abhangigkelt geo- 
metrischer Gestalten von einander..., T1 1—2, Lpz., 1896 
(Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften, № 82—83); 
Геометрические построения, выполняемые с помощью прямой 
линии и неподвижного круга, пер. с нем., М., 1939.

Лит.: К л е й н  Ф., Лекции о развитии математики 
в XIX столетии, пер. с нем., ч. 1, М.—Л., 1937.

ШТЕЙНМЕТЦ (С т е й н м е ц, Steinmetz), Чарлз 
Протеус (Карл Август Рудольф) (9 апр. 1865 — 
26 авг. 1923) — амер. электротехник. Род. в Гер
мании. Учился в ун-тах в Бреслау (ныне г. Вроцлав) 
и в Берлине. Как социалист и участник герм, рабо
чего движения Ш. был вынужден покинуть Герма
нию. Окончил высшую технич. школу в Цюрихе и 
в 1889 эмигрировал в США, где начал работать 
на з-де в г. Йонкерсе (Нью-Джерси). В 1893 з-д 
влился в состав «Дженерал электрик компани» и 
Ш. перешел на работу в этот концерн, в к-ром он
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оставался до самой смерти, став со временем гл. 
электриком концерна и технич. руководителем
з-дов в г Скенектади. В 1902 Гарвардским ун-том 
П11'"было присвоена степень доктора наук, с 1903 он 
был проф. Юнион-колледжа в Скенектади. Осн. 
труды ПГ. посвящены исследованию процессов в 
электрич. машинах и аппаратах. Он дал формулу 
для подсчета потерь на гистерезис (1892) и изучал 
потери на вихревые токи, что было крайне важно 
для расчета переходных процессов в электрич. ма
шинах. Ему принадлежали также работы в области 
светотехники, исследования электрич. разрядов и 
импульсов, работы по инженерной математике. 
В 1904 Ш. изобрел дуговую магнетитовую лампу. 
Он проектировал большинство крупных электрич. 
машин и аппаратов, изготовлявшихся концерном 
«Дженерал электрик компани». 16 февраля 1922 Ш. 
обратился с письмом к В. И. Ленину, в к-ром при
ветствовал социальные преобразования, происхо
дившие в России, и обещал свое полное содействие 
и консультацию начатым в стране работам по элек
трификации. Ответ В. И. Ленина Ш. опубл. в 
«Правде» 19 апр. 1922, № 85.

С о ч.: Theory and calculation of alternating current 
phenomena, 5 ed., N. Y., 1916; Radiation, light and illumina
tion, 3 ed., N. Y., 1918; Engineering mathematics, 3 ed., 
N. Y., 1917; Теоретические основания электротехники силь
ных токов, пер. с нем., СПБ, 1905.

Лит.: Л е н и н  В. И. («Письмо Карлу Штейнмецу»,
Соч., 4 изд., т. 35); Ш а т е л е н  М., Проф. Карл Штейнмец 
(Ch. Р. Steinmetz), «Электричество», 1923, JVe 12; H a m 
m o n d  J. W., Charles Proteus Steinmetz, a biography, 
N. Y .—L., 1926.

ШТЕЛЛИНГ, Эдуард Васильевич (28 апр. 1850—
1922) —рус. геофизик, чл.-корр. Петербург. АН (с
1901). С 1874 работал на Гл. физич. обсерватории, с 
1885 — дир. Иркутской магнитно-метеорологич. об
серватории, где занимался, в частности, организацией 
сети метеорологии. станций востока Сибири, вплоть 
до Приморья и Камчатки. С 1897 — пом. дир. и зав. 
отделом климатологии Гл. физич. обсерватории. 
Автор исследований, посвященных изучению испаре
ния, земного магнетизма и т. п. Наибольшую извест
ность получила предложенная Ш. эмпирич. формула 
для расчета испарения с поверхности водоемов.

ШТЕРМЕР (Stormer), Карл Фредрик (р. 3 сент. 
1874) — норв. геофизик и математик, чл. Норв. акаде
мии наук и литератур в Осло. Проф. ун-та в Осло (с
1903). Гл. заслугой 111. является создание теории по
лярных сияний, а также организация и проведение 
единственных в своем роде по обширности и деталь
ности наблюдений за полярными сияниями в Нор
вегии, наблюдений за серебристыми и перламутро
выми облаками. Исходя из гипотезы, согласно 
к-рой полярные сияния вызываются попадающими 
в верхние слои атмосферы быстролетящими заряжен
ными частицами, испускаемыми Солнцем, он про
извел глубокий и тщательный анализ путей движе
ния этих частиц в магнитном поле Земли; предло
жил метод расчета этих траекторий, который вошел 
в современную математику как общий метод число
вого интегрирования системы дифференциальных

равнений. Обнаружил и описал ряд интересных
орм сияний и явлений, связанных с ними. Ино

странный ч л. Париж. АН (с 1947), Лондон, королев, 
об-ва (с 1951) и АН СССР (с 1934).

С оч .: Проблема полярных сияний, пер. с нем., М.—Л., 
1933

ШТЕРН, Лина Соломоновна [р. 14 (26) авг.
1878] — сов. физиолог, акад. (с 1939) и действит. 
чл. Академии мед. наук СССР (с 1944). Заел. деят. 
науки РСФСР (1934). Чл. КПСС с 1938. Род. в 
г. Либаве (ныне Лиепая Латв. ССР). В 1903 окончила 
Женев, ун-т и работала там же (с 1917 — проф.).

В 1925 переехала в СССР и в 1925—49 была Дроф.
2-го Моек. мед. ин-та (до 1930 — мед. фак-г 2-го 
Моек, ун-та); одновременно (1929—49) была дир. 
Ин-та физиологии. С 1954 работает в Мн-те биоло
гия. физики АН СССР. Труды Ш. относятся к изуче
нию химия, основ физиология, процессов, протекаю
щих в организме человека и животных. Совм. с 
швейц. ученым Ф. Баттели ею разработан новый 
метод исследования дыхания изолированных тканей 
и выявлена роль различных катализаторов (в част
ности, каталазной системы) в процессе биология, 
окислепия. Известны работы Ш., посвященные ре
гуляции состава непосредственной питательной среды 
клеток (тканевой жидкости) и участию в этом про
цессе внутренних, т. н. гисто-гематических барьеров. 
Наиболее подробно изучен 111. и ее сотрудниками 
гемато-энцефалич. (крове-мозговой) барьер, регу
лирующий образование и состав цереброспинальной 
жидкости. Как показала Ш., от функционального 
состояния последнего в значительной мере зависит 
деятельность центральной нервной системы. Лабо
раторными и клинич. исследованиями было уста
новлено, что действие на организм нек-рых химия, 
веществ, введенных в цереброспинальную жидкость, 
значительно отличается от обычного их действия. 
Во многих случаях выявляется антагонистич. реак
ция центральных и периферия, нервных элементов 
на действие одних и тех же химия, раздражителей 
(электролитов, гормонов, медиаторов). Эти исследо
вания позволили Ш. теоретически обосновать и 
предложить применение в клинич. практике метода 
лечения нек-рых заболеваний центральной нервной 
системы (туберкулезного менингита, энцефалитов, 
столбняка и др.) введением антибиотиков, лечебных 
сывороток, лекарственных веществ в цереброспи
нальную жидкость, минуя гемато-энцефалич. 
барьер. Лауреат Сталинской премии (1943).

С оч.: Гемато-энцефалический барьер. Сборник работ, 
М.—Л., 1935 (совм. с сотрудниками); Гистогематические 
барьеры, в кн.: Регуляторы непосредственной среды органов, 
М.—Л., 1938 (Труды Института физиологии, т. 3); Роль 
метаболитов в регуляции функций организма, там же, 
стр. 238—49; Непосредственная питательная среда органов 
и тканей и регулирующие ее факторы, в кн.: Непосредствен
ная среда органов и тканей, М.—Л., 1947 (Труды Института 
физиологии, т. 4); Активное вмешательство в физиологиче
ские процессы, там же (стр. 403—415); Гисто-гем этические 
барьеры, в кн.: Регуляторы непосредственной среды органов, 
М.—Л., 1938 (Труды Института физиологии, т. 3); Роль 
метаболитов в регуляции функций организма, там же 
(стр. 238—49).

Лит.: Л. С. Штерн, в кн.:Проблемы биологии и медицины. 
Сборник, посвященный тридцатилетию научной, педагоги
ческой и общественной деятельности заслужен, деятеля 
науки Лины Соломоновны Штерн, М.—Л., 1935.

ШТЕРН (Stern), Отто (р. 17 февр. 1888)— физик. 
Род. в г. Зорау в Германии. В 1912 окончил Бре- 
славл. ун-т. Преподавал в высш. техническом учи
лище в Цюрихе (1913—14) и в ун-тах во Франкфурте 
(1914—21), в Ростоке (1921—22) и в Гамбурге (1923— 
1933). В 1933 эмигрировал в США, где стал проф. 
технология, ин-та Карнеги в Питсбурге. Осн. иссле
дования Ш. относятся к термодинамике, молекуляр
ной физике и магнетизму. Им и его школой разра
ботан экспериментальный метод молекулярных пуч
ков. В 1920 Ш. впервые произвел непосредственное 
измерение скоростей молекул (т. н. опыт Штерна). 
В 1921 указал на возможность экспериментального 
доказательства явления пространственного кванто
вания. Соответствующий опыт был проведен им 
совм. с нем. ученым В. Герлахом и опубл. в 1922. 
В 1933 совм. с нем. ученым Р. Фришем впервые 
измерил магнитный момент протона в водородной 
молекуле. Совм. с Эстерманом Ш. в 1929 произвел 
опыты по диффракции молекулярных пучков. В 1943
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ssa работы по атомной структуре Ш. была присуждена 
Нобелевская премия.

С о ч.: Eine direkte Messung der thennischen Molekular- 
.geschwindigkeit, «Zeltschrift fur Physik», 1920, Bd 2; Der 
expert rnentelle Nachweis des magnetischen Moments des 
Silberatorns, там же, 1922, Bd 8 (совм. с В. Герлахом).

ШТЕРНБЕРГ, Павел Карлович [22 марта (3 апр.) 
1865 — 1 февр. 1920] — сов. астроном, революцион
ный деятель. Родился в г. Орле. Но окончании 
Л1оск. ун-та (в 1887) был оставлен для подготов

ки к профессорскому званию. 
С 1914 — экстраординарный, с 
1917 — ординарный проф. там 
же. В 1916—17 — дир. Моек, 
обсерватории. С 1891 Ш. вел 
научную работу в Моек, уни
верситетской обсерватории и од
новременно читал курсы по аст
рономии и геодезии. В 1905 всту
пил в РСДРП и, примкнув к 
большевикам, вскоре стал одним 
из виднейших работников воен- 
но-технич. бюро Моек, комитета 

партии. В 1907—08 Ш. организовал съемку улиц 
Москвы для целей будущего вооруженного восстания 
(работа проводилась группой товарищей под видом 
изучения аномалии силы тяжести). С 1909 в связи 
< ликвидацией военно-технич. бюро отошел от актив
ной подпольной работы, но не порвал связей с пар
тией, оказывал ей материальную помощь, участво
вал в работе легальных организаций. После Фев
ральской революции Ш. — один из организаторов 
и руководителей боевых дружин рабочих Москвы. 
В Октябрьские дни Ш. возглавлял революционные 
силы Замоскворецкого р-на, затем был избран чл. 
президиума Моек, губисполкома. В 1918 111. — чл. 
коллегии Народного комиссариата просвещения, 
заведовал отделом высшей школы. В сент. 1918 он 
был мобилизован на фронт и назначен политич. 
комиссаром и чл. реввоенсовета 2-й армии Воет, 
фронта, а в 1919 — чл. реввоенсовета Воет, фронта. 
Умер от воспаления легких. Как ученый Ш. известен 
работами в области гравиметрии и фотография, 
астрометрии. В 1888 им были начаты гравиметрия, 
исследования, впоследствии проводившиеся в раз- 
лияных областях Европ. яасти России. В 1909 Ш. 
установил гравиметрия, связь Пулкова с Москвой. 
В 1915—16 подробно изуяил моек, аномалию силы 
тяжести, сделал гравиметрия, разрез, получивший 
название «сечения 111.». III. был одним из первых, 
применивших фотографию к измерениям двойных 
звезд. Важнейшее значение имеют работы Ш. но 
определению широты Моек, обсерватории в связи 
с проблемой изучения движения ^емных полюсов. 
В 1914 Ш. руководил экспедицией по наблюдению 
полного солнечного затмения. Имя Ш. присвоено 
Гос. астрономия, ин-ту при Моек, ун-те.

Лит.: [ К у л и к о в с к и й  П. Г.], Павел Карлович 
Штернберг, М., 1951 (имеется библиография трудов Ш.); 
И  е р е л ь Ю. Г., Выдающиеся русские астрономы, М.—Л.,
1951.

ШТИЛЛЕ (Stille), Ганс (р. 8 окт. 1876) — нем. 
геолог. Окончил высшую технич. школу в Ганно
вере и Гёттинген, ун-т "(1899). С 1900 работал в гео
логия. ведомстве в Берлине. Проф. Высшей технич. 
школы в Ганновере (с 1908), ун-тов в Лейпциге 
<с 1912), Гёттингене (с 1913) и Берлине (с 1932). 
Чл. нескольких АН. Автор многих работ по текто- 
еике Германии, Карпат и др. р-нов Европы. Наи
более последовательно разработал (1924) геотекто- 
еич. концепцию, основанную на представлении о 
контракции земной коры, развивая идею о кратко
временных «мировых фазах складчатости», якобы

периодически повторяющихся повсеместно на зем
ном шаре. Последняя идея является в известной 
мере возрождением катастрофистских идей нач. 19 в.

С о ч.: Tektonische Evoluflonen und Revolutionen in 
der Erdrlnde, Lpz., 1913; Grundfragen der vergleischenden 
Tektonik, B., 1924; Die Kaledonische Faltung Mltteleuropas, 
in Bilde der gesamteuropaischen, «Zeitschrift der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft», 1948, Bd 100; Das mitteleuropalsche 
variszlsche Grundgebirge, Hannover, 1951; Der Geotektonische 
Werdegang der Karpaten, Hannover, 1953.

ШТОКАЛО, Иосиф Захарович [p. 3(15) ноября
1897] — сов. математик, акад. АН УССР (с 1951). 
Чл. КПСС с 1941. В 1915—31 — преподаватель 
математики в средней школе и в техникумах. После 
окончания в 1931 Днепропетровского ун-та препода
вал в ряде высших учебных заведений в Харькове 
(Инженерно-экономич. ин-т, ун-т и др.). С 1941 
работает в Ин-те математики АН УССР. В 1944—51 
и с 1956 преподает в Киев, ун-те (с 1946 — проф.). 
В 1949—56 был пред, президиума Львов, филиала 
АН УССР. Осн. труды посвящены теории обыкно
венных дифференциальных ур-ний. Занимался также 
теорией функций комплексного переменного и ее 
приложениями в аэродинамике. Им установлены кри
терии устойчивости и неустойчивости линейных 
ур-ний с квазипериодич. коэффициентами, дано 
обобщение символич. метода на линейные ур-ния 
с переменными коэффициентами. Имеет ряд трудов 
по истории математики.

С о ч.: t)ber den Druck auf elne ebene Platte lm Strome 
endlicher Breite, «Сообщения Харьковского математического 
общества и и. и. ин-т а математики и механики при Харьков
ском гос. ун-те», 1934, серия 4, т. 10; Критерий устойчивости 
и неустойчивости решений линейных дифференциальных урав
нений с квази-периодическими коэффициентами, «Математиче
ский сборник», 1946, т. 19(61), JSs 2; Обобщение основной фор
мулы символического метода на случай линейных дифферен
циальных уравнений с переменными коэфициентами, «До
клады АН СССР», 1945, т. 47, JNfo 1; Обобщение формулы 
Гивзайда на случай линейных дифференциальных уравнений 
с переменными коэфициентами, там же, 1946, т. 51, JNft 5; 
О виде решений некоторых классов линейных дифференциаль
ных уравнений с переменными коэффициентами, «Украин
ский математич. журнал», 1952, т. 4, № 1.

ШТРЕККЕР (Strecker), Адольф (21 окт. 1822 — 
7 ноября 1871) — нем. химик-органик. Проф. ун-тов в 
Христиании (с 1851), Тюбингене (с 1860) и Вюрц- 
бурге (с 1870). Известен работами по исследо
ванию и синтезу природных соединений. Он открыл 
(1850) способ получения а-аминокислот из аль
дегидов синильной кислоты и аммиака (синтез 
Штреккера) и синтезировал этим путем аланин. 
Ш. показал, что при действии на аминокислоты азо
тистой кислоты образуются оксикислоты, и получил 
из гликоколя гликолевую кислоту (1851, совм. 
с рус. химиком Н. Н. Соколовым) и из аланина мо
лочную кислоту. Он изучал состав желчи и выделил 
из нее таурохолевую кислоту и таурин (1848). 
Исследуя производные мочевой кислоты, Ш. дока
зал, что ксантин является продуктом ее восстанов
ления и что теобромин при метилировании дает 
кофеин. Действуя на гуанин бертоллетовой солью и 
соляной кислотой, Ш. впервые получил гуанидин 
(1861). Он показал, что таннин представляет собой 
глюкозид, синтезировал (1864, одновременно с рус. 
химиком П. П. Алексеевым) азопроизводные арома- 
тич. карбоновых кислот.

С о ч.: Краткий учебник органической хи м и и , пер. с нем.; 
СПБ, 1856.

Л и т .:  W a g n e r  It., Adolf Strecker. Nekrolog, «Berichte 
der Deutschen chemlechen Gesellschaft», 1872, 5. Jahrgang,
S. 125.

ШТУКЕНБЕРГ, Александр Антонович [7(19) сент. 
1844 — 31 марта (13 апр.) 1905] — рус. геолог и 
палеонтолог. Окончил Петербург, ун-т (1867). 
С 1873 — доцент, а с 1875 — проф. Казна, ун-та. 
Гл. работы посвящены изучению геологии, строения
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Урала и Поволжья. Выяснил в осн. чертах страти^ 
график) каменноугольных и пермских образований 
этих районов. Автор монографий по фауне карбона 
Урала, Тимана и Самарской Луки, ряда работ по 
региональной геологии Приуралья, Поволжья, Ти
мана и Печорского бассейна, по подземным водам 
г. Казани.

С о ч.: Отчет геологического путешествия в Печорский 
край и Тиманскую тундру, СПБ, 1875; Верхний ярус пест
рых мергелей..., Казань, 1882; Кораллы и мшанки верхнего 
яруса среднерусского каменноугольного известняка, СПБ, 
1888; Кораллы и мшанки каменноугольных отложений Урала 
и Тимана, СПБ, 1895; Общая геологическая карта России 
лист 127-й, СПБ, 1898; Фауна верхне-каменноугольной 
толщи Самарской Луки, СПБ, 1905.

Лит.: Ежегодник по геологии и минералогии России, СП ь, 
т. 8, 1905 (см. статьи Н. Криштофовича, П. Кротова, А. Лавр
ского, А. Нечаева); Т и х о м и р о в  В. В. ,  С о ф и а -  
н о Т. А., Сто десять лет со дня рождения А. А. Штукенберга, 
«Известия АН СССР. Серия геологическая*, 1954, № 4, 
стр. 125.

ШТУРМ (Sturm), Жак Шарль Франсуа (29 сент. 
1803 — 18 дек. 1855) — франц. математик, чл. 
Париж. АН (с 1836). Родом из Швейцарии. С 1840 — 
проф. Политехнич. школы в Париже. Осн. работы 
Ш. относятся к решению краевых задач ур-ний 
математич. физики и связанной с этим задаче о

«взыскании собственных значений и собственных 
ункций для обыкновенных дифференциальных 

ур-ний (т. н. задача Штурма — Лиувилля). Иссле
довал поведение решения линейных дифференциаль
ных ур-ний второго порядка, доказав теорему о пе
ремежаемости корней этих решений (теорема Штур
ма). Дал общий метод для определения числа кор
ней алгебраич. ур-ний, лежащих на заданном от
резке (правило Штурма). Ему принадлежат т.акже 
работы по оптике и механике.

С о ч.: Мёто1ге sur les ёчиаЦопэ ёШёгепИеНеа 11пёа1ге8 
du second ordre, «Journal de matl^matiques pures et appli
2иёз, 1836, v. 1, p. 106—86; Мёто1ге sur la гёзЫиПоп des 

quations nun^riques, - «Мёшо1гез ргёаеШёз par divers Sa- 
vanttls ё ГАкабёт1е des sciences... ou collection des me* 
moires des Savan[t]s ёtrangers*, 1835, v. 6, p. 271—318.

ШТУРМ (Sturm), Иоганн Христоф (3 ноября 
1635 — 25 дек. 1703) — нем. математик, астроном 
и физик. Окончил Иенский ун-т. Проф. математики и 
физики Альтдорфского ун-та (с 1669). Издал на нем. 
языке труды Архимеда с подробными комментариями, 
написал учебники математики. Занимался наблюде
нием комет. Ввел усовершенствование в воздушный 
насос, изобрел дифференциальный термометр.

ШТЮБЕЛЬ (Stiibel), Альфонс (26 июля 1835 — 
10 ноября 1904) — нем. путешественник и геолог. 
В 1868—76 вместе с В. Рейсом (см.) путешествовал по 
странам Юж. Америки.

ШУБАРТ (Sehubart), Иоганн Христиан (24 февр. 
1734 — 20 апр. 1787) — нем. деятель в области 
с. х-ва. В своем небольшом имении (в Саксонии) 
организовал образцовое хоз-во и добился резкого 
повышения урожаев с.-х. культур. Ввел травосея
ние (клеверный пар, посевы люцерны и эспарцета), 
культуру пропашных и зернобобовых растений; 
улучшение кормовой базы хоз-ва привело к повыше
нию молочности коров. Выступал с рядом статей 
о значении травосеяния в крестьянских и поме
щичьих хозяйствах. Деятельность Ш. способство
вала популяризации клевера и введению его в сево
оборот. За свои труды Ш. был возведен в дворянское 
звание с присоединением к его фамилии добавления 
«фон Клеефельд».

С о ч.: Книга для крестьян о лучшем устройстве сель" 
ского хозяйства, пер. с нем., 5 изд., Киев, 1909.

Лит.: М о д е с т о в  А. П., Очерки по истории агроно
мии в жизнеописаниях, т. 2, М.—Л., 1930 (стр. 3—81); 
Р о з н о т о в с к и й  А., Новое земледелие, основанное на 
правилах Тайного Советника Иоанна Христиана Шуба рта 
ф> н Клеефельда..., ч. 1 — 7, М., 1794—1800.

ШУБЕРТ, Федор Иванович (19 окт. 1758 — 10 окт. 
1825) — рус. астроном и геодезист, чл. Петербург. 
АН (с 1789). Родился в Германии. В 1783 переехал 
в Россию. С 1804 — зав. академия, обсерваторией.
В 1798 опубл. учебник по теоретич. астрономии для 
ун-тов. В 1805 был прикомандирован к направляв
шемуся в Китай рус. посольству; произвел магнит
ные наблюдения по маршруту Петербург — Ка
зань — Тобольск — Иркутск. При его непосред
ственном участии основаны морские астрономия, 
обсерватории в Кронштадте и Николаеве. В течение 
многих лет руководил подготовкой офицеров-геоде- 
зистов ген. штаба. Написал «Руководство к астро
номическим наблюдениям, служащим к определе
нию долготы и широты мест...» (1803), ежегодно 
(с 1813) издавал «Морской месяцеслов» для нужд 
морского флота, с 1788 под его руководством изда
вался «Ординарный С.-Петербургский месяцеслов». 
Ш. — автор «Популярной астрономии» (3 чч., 1804— 
1810), излагавшей в доступной форме систему миро
здания. Был чл. нескольких иностранных академий 
наук и многочисленных научных обществ

С о ч.: Theoretische Astronoinie, T1 1—3, St. Petersbourg. 
1798; ТгаНё d’astronomie tl^orique, t. 1—3, St. Petersbourg, 
1822.

Лит.: Н а в р о ц к и й  H., О жизни и сочинениях ака
демика действ, статского советника и кавалера Федора Ива
новича Шуберта, СПБ, 1827; Из переписки П. С. Лапласа, 
К. Ф. Гаусса. Ф. В. Бесселя и других с академиком Ф. И. Шу
бертом, в кн.: Научное наследство, т. 1, М.—Л., 1948 
(стр. 771—831).

ШУБЕРТ, Федор Федорович (12 февр. 1789 — 
3 ноября 1865) — рус. геодезист. Сын Ф. И. Шу
берта. В 1818 был назначен начальником работ по 
проведению триангуляции Петербург, губ., а в 
1822 — начальником корпуса военных топографов; 
принимал участие во многих астрономии. и геодезия, 
работах, проводившихся на территории России. 
В 4855 напечатал труд, содержащий каталог коор
динат св. 14500 точно определенных пунктов. За
нимался также нумизматикой, написал работу о 
рус. монетах.

ШУБИН, Семен Петрович [18(31) пюля 1908 — 
28 ноября 1938] — сов. физик. В 1927 окончил 
Моек. ун-т. С 1932 работал в Урал, физико-технич. 
ин-те в Свердловске (ныне Ин-т физики металлов 
АН СССР) и преподавал в Урал, физико-механич. 
ин-те (в 1934—37 — фак-т Урал, индустриального 
ин-та); с 1934 также преподавал в Свердловском 
ун-те. Труды Ш. посвящены разработке. классич. 
теории колебаний, квантовой теории твердого тела, 
статистич. механике и квантовой электродинамике. 
Обобщил релеевскую теорию возмущений линейных 
систем на случай совпадающих частот и малых из
менений краевых условий (1930). Совм. с И. Е. Там
мом (см.) дал квантовую теорию фотоэффекта на 
металлах. Разработал основы теории жидких метал
лов (1933). Установил связь между обобщенными 
микрораспределением и канонич. распределением в 
химия, статистич. термодинамике (1935). Применил 
метод матрицы плотности (статистич. оператора Ди
рака—Ландау) в задачах теории твердого тела (1935). 
С 1934 начал разработку многоэлектронной трак
товки в квантовой теории твердых тел с учетом взаи
модействия между электронами («полярная модель 
Шубина»); применил эту модель для одновременно к* 
объяснения электрич. и магнитных свойств ферро
магнитных металлов и для учета в них взаимодей
ствия между электронами проводимости и спино
выми возбуждениями внутренних электронов (S—<1 
взаимодействие). Исследовал ряд вопросов квантовой 
электродинамики. Большой заслугой Ш. является 
создание в Свердловске школы физиков-теоретиков.
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С о ч.: Некоторые проблемы теории возмущений линей* 
ных колебательных систем, «Журнал прикладной физики*, 
1930, JMf 7; Zur Theorle des Photoeffektes on Metallen, «Zelt- 
schrift Шг Physik*, 1931, Bd. 68, H. 1—2 (совм. с И. E. Там
мом); К теории жидких металлов, «Журнал эксперименталь
ной и теоретической физики*, 1933, т. 3, вып. 6; Элементар
ный вывод статистических формул, лежащих в основе хими
ческой термодинамики, «Доклады АН СССР», 1935, ч. 6, 
jY* 5, О применении метода дираковской матрицы плотности 
к теории металлов, там же, 1935, т. 8 (3), JVfb i ; Zur Elektro- 
nentheorie der Metalle, I—II, «Physikallsche Zeitschrift der 
Sowjetunlon*, 1935, Bd 7, № 3, 1936, Bd 10, JN« 3 (совм. c 
S. Wonsowsky); On Dirac’s new theory of the electromagnetic 
field, там же, 1933, Bd 3, H. 4; О рассеянии света электро
статическим полем точечного заряда по нелинейной кванто
вой электродинамике, «Доклады АН СССР», 1937, т. 15,

3 (совм. с А. А. Смирновым).
Лит.: В о н с о в с к и й С. В., Л е о н т о в и ч М. А., 

Т а м м  И. Е., Семен Петрович Шубин. «Успехи физических 
наук», 1958, т. 65, вып. 4.

ШУБНИКОВ, Алексей Васильевич [р. 17(29) марта
1887] — сов. кристаллограф, акад. (с 1953, чл.-корр. 
с 1933). По окончании Моек, ун-та (1912) вел научно- 
исследовательскую и педагогич. работу в Народном 
ун-те им. Шанявского (Москва) ассистентом у 
Г. В. Вульфа, а затем в Уральском горном ин-те 
(1920—25) в Екатеринбурге (ныне Свердловске), 
куда он был приглашен на должность проф. С 1925 
работает в АН СССР. С 1937 — зав. лабораторией 
кристаллографии, а с 1944 — дир. Ин-та кристалло
графии, созданного по его инициативе. Одновременно 
(с 1953) — проф. Моек, ун-та. Осн. области работы 
111.: процессы роста кристаллов, кристаллофизика 
(электрич. и оптич. свойства кристаллов), учение 
о симметрии, прикладная кристаллография (пьезо- 
электрич. свойства кристаллов, методика резки, 
шлифовки и полировки кристаллов). Чл. Всесоюз
ного минералогич. об-ва (1919), почетный чл. Бри
тан. минералогии, об-ва (1945) и Франц, минерало
гич. об-ва (1947). Дважды лауреат Сталинской 
премии (1946, 1950).

С о ч.: Как растут кристаллы, М.—Л., 1935; Кварц
и его применение, М.—Л., 1940; Основы кристаллографии, 
М.—Л., 1940 (совм. с Е. Е. Флинтом и Г. Б. Бокием); Сим
метрия, М.—Л., 1940; Пьезоэлектрические текстуры, М.—Л., 
1946; Оптическая кристаллография, М.—Л., 1950; Симмет
рия и антисимметрия конечных фигур, М.—Л., 1951; Иссле
дование пьезоэлектрических текстур, М.—Л., 1955 (совм. 
с др.); Кристаллы в науке и технике, М., 1956.

ШУЙКИН, Николай Иванович [р. 18(30) марта
1898] — сов. химик-органик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). Чл. КПСС с 1942. Ученик Н. Д. Зелин
ского. В 1927 окончил Моек, ун-т и с 1930 работает 
там же (с 1943 — проф.). Одновременно (с 1937) 
работает в Ин-те органич. химии АН СССР. Ш. раз
работаны методы приготовления высокоактивных и 
стабильных катализаторов дегидрогенизации шеети- 
и пятичленных цикланов и алканов; ряд этих ката
лизаторов применяется для произ-ва ароматич. 
углеводородов. Им проведены исследования в об
ласти контактно-каталитич. превращений инди
видуальных углеводородов в условиях повышенных 
температур и давлений водорода в установках про
точного типа. Предложено объяснение механизма 
взаимных превращений различных классов углево
дородов в условиях гетерогенного катализа. Ш. вы
полнены также оригинальные исследования в об
ласти гидрирования и гидрогенолиза фуранового 
ядра и др. контактно-каталитич. превращений фу- 
рановых соединений.

Со ч.: Получение ароматических углеводородов из нефти 
контактно-каталитическим путем, «Успехи химии», 1946, 
т. 15, вып. 3; Механизм и кинетика гетерогенного катализа 
в органической химии, М., 1955 (совм. с А. А.‘ Баланди
ным); Превращения углеводородов на окисно-металлических 
катализаторах при повышенных температурах и давлениях 
водорода, М., 1955 (Доклад на IV Международном нефт. 
конгрессе в Риме); L’hydrogenolyse catalytique dans la s6rie 
des oompos£s Furanniques, «Bulletin de Societd chimique 
de France*. I956,JY« 11 — 12, p. 1556— 1634 (совм. c N. F.Belski).

ШУЛЕЙКИН, Василий Владимирович [p. 1 (13) 
янв. 1895] — сов. геофизик, акад. (с 1946, чл.-корр. 
с 1929). Чл. КПСС с 1942. Исследования Ш. посвя
щены различным проблемам физики моря. Дал тео
рию теплового баланса моря, позволившую предска
зать наличие теплого глубинного течения в Кар
ском  ̂ м. Предложил теорию тепловых взаимодей
ствий между океаном, атмосферой, материком и 
исследовал колебательные явления в этой системе, 
повышение скоростей ветра против остроконечных 
мысов. На основе новых экспериментальных данных 
выдвинул теорию морских волн. Объяснил происхо
ждение окраски морей и озер, вывел уравнение спек
тральной кривой и другие уравнения оптики моря. 
Изобрел ряд приборов для исследований моря. 
Участвовал в океанских и морских экспедициях 
(нек-рыми руководил). По инициативе Ш. организо
ваны черноморская гидрофизич. станция в Крыму
(1929) , Морская гидрофизич. лаборатория (1935), 
кафедра физики моря в Моек, ун-те (1945), морская 
специальность в Моек, гидрометеорология, ин-те
(1930) . Всесоюзное география. оо-во присудило 
Ш. медаль П. II. Семенова-Тян-Шанского. Лау
реат Сталинской премии (1942).

С о ч.: Физика моря, 3 изд., М., 1953; Очерки по физике 
моря, М.—Л., 1949; Теория морских волн, М., 1956.

Лит.: Русские мореплаватели, М., 1953 (стр. 574).
ШУЛЕЙКИН, Михаил Васильевич [21 окт. 

(2 ноября) 1884 — 17 июля 1939] — сов. радиотех
ник, акад. (с 1939, чл.-корр. с 1933). По окончании 
в 1908 Петербург, политехнич пн-та преподавал 
там же. В 1913 работал на радио
телеграфном з-де морского ве
домства. В 1918—21 Ш. — нач. 
радиотехнич. лаборатории Гл. 
военно-инженерного управле
ния. С 1919 — проф Моек, выс
шего технич. училища и одно
временно (с 1923) — проф. Ин-та 
народного хоз-ва; преподавал 
Также в других высших учеб
ных заведениях. В 1923—28 Ш. 
работал в Гос. электротехниче
ском ин-те (ныне Всесоюзный 
электротехнический институт). С 1938 руко
водил комиссиейрадиосвязи АН СССР.

Осн. труды Ш. посвящены разработке теории и 
методов расчета антенн, передающих и приемных 
устройств, а также исследованиям в области распро
странения радиоволн. В 1913 Ш. занимался приме
нением машин высокой частоты для радиосвязи: 
разработал оригинальную схему умножения ча
стоты, сконструировал радиотелефонный передатчик 
своей системы. В статье «Об условиях применения 
генераторов высокой частоты для радиотелефонии» 
(1916) Ш. указал, что при модуляции незатухаю
щих колебаний, помимо несущей частоты, появ
ляются еще и боковые частоты. Он предложил метод 
расчета лампового генератора по спрямленным 
характеристикам радиоламп. Занимался теорией 
стабилизации частоты генератора и изучением явле
ния «затягивания». Провел анализ работы регене
ративного приемника, обосновал методику расчета 
микрофонных цепей. В 1917 Ш. дал вывод общей 
формулы для емкости системы параллельных про
водников; в 1921 вывел формулу для расчета дей
ствующей высоты и сопротивления антенн различ
ных конструкций. Важное значение имеют труды 
Ш. по вопросам теории распространения радиоволн 
(в т. ч. и коротких) вдоль земной поверхности и 
в ионосфере с учетом действия магнитного поля
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Земли. Разрабатывал также методы расчета раз
личного вида заземлителей. Большую роль сыграла 
научно-организаторская деятельность Ш. при реше
нии ряда практич. задач, в частности связанных 
с эксплуатацией радиомагистрали Москва — Ха
баровск и др. Ш. был одним из основателей Россий
ского об-ва радиоинженеров и пред, этого об-ва 
в 1919—29.

С о ч.: Об условиях применения генераторов высокой 
частоты для радиотелефонии, «Известия по минному делу», 
1916, JY* 49; О радиостанциях, ч. 1 — Расчет емкостей радио
сетей, «Вестник военной радиотелеграфии и электротех
ники», 1917, № 1 и 2; Расчет действующей высоты радиосети 
и ее сопротивления, «Радиотехник», 1921, № 14; Исследова
ние условий прохождения радиоволн на магистрали Москва— 
Хабаровск, «Известия АН СССР. Отделение технич. наук», 
1937, № 5; Развитие представлений о сопротивлении излуче
ния, в кн.: Электросвязь. Научно-технич. сборник ..., [вып.] 
3, М., 1938.

Лит.; Академик Михаил Васильевич Шулейкин, «Элек
тричество», 1939, № 3, 9; Михаил Васильевич Шулейкин. 
Сборник статей, под ред. акад. Б. А. Введенского, М., 1952; 
Г о в о р к о в  В. А., Работы академика М. В. Шулейкина 
по электрическим машинам, «Электричество», 1952, JV* 5, 
стр. 64—70.

ШУЛОВ, Иван Семенович [13(25) сент. 1874 — 
30 мая 1940] — сов. агроном. Окончил Казан, 
земледельч. уч-ще и Моек. с.-х. ин-т. Был оставлен 
при ин-те и начал научную и педагогич. деятельность 
под руководством Д. Н. Прянишникова. В 1913— 
1929 — проф. Моек. с.-х. ин-та (ныне Моек. с.-х. 
академии им. К. А. Тимирязева), одновременно за
ведовал (1913—29) организованной по его инициа
тиве льняной опытной станцией при ин-те, преобра
зованной позже во Всесоюзный н.-и. ин-т льна 
{г. Торжок Калинин, обл.). Ш. принадлежат ра
боты по изучению корневого питания высших рас
тений; предложен оригинальный метод изолирован
ного питания и стерильных культур. Занимался 
разработкой научных основ культуры льна.

С о ч.: Обработка почвы. Общедоступная сельскохозяй
ственная беседа, 6 изд., [М.], 1921; К мерам улучшения рус
ского льноводства, М., 1925; Важнейшие прядильные расте
ния России, П., 1922; Лен-долгунец. Возделывание его в не
черноземной части России, [М.], 1921; Исследования в об
ласти физиологии питания высших растений при помоши 
методов изолированного питания и стерильных культур, М., 
1913.

Лит.: С и д о р и н  М. И., Проф. И. С. Шулов [Некро
лог], «Советская агрономия», 1940, № 7; Я к у ш к и н И. В., 
Иван Семенович Шулов (1874—1940), там же, 1950, № 8.

ШУЛЬЦБ (Schultze), Макс Зигизмунд (25 марта 
1825 — 16 янв. 1874) — нем. зоолог и гистолог. 
Образование получил в Грейфсвальд. и Берлин, 
ун-тах. Проф. ун-тов в Галле (с 1854) и Бонне 
(с 1859). Занимаясь исследованиями простейших и 
сравнивая их содержимое с содержимым клеток 
растений, Ш. пришел к заключению об идентич
ности «саркоды» простейших и протоплазмы расти
тельных клеток. Б статье «О мышечных тельцах 
и о том, что следует называть клеткой» (1861) сфор
мулировал необходимость пересмотра представления 
о клетке, созданного Т. Шванном, и дал определение — 
«Клетка есть комочек протоплазмы, внутри которой 
находится ядро». Эта статья Ш. имела большое 
значение для дальнейшего развития учения о клетке. 
Ш. принадлежит также ряд зоологич. и гистология, 
исследований, в частности по гистологии глаза жи
вотных, по электрич. органам рыб и др.

С о ч.: Uber MuskelkSrperchen und das, was man elne 
Zelle zu nennen babe, «Archly ftir Anatomie, Physiologie 
und wissenchaftliche Medicin...*, 1861, Bd 3, S. 1—27; Das 
Protoplasma der Rhlzopoden und der Pflanzenzellen, Lpz., 
1863.

ШУЛЬЦЕ (Schulze), Франц Эйльхард (1840—
1921) — нем. зоолог. Проф. ун-тов в Ростоке, Граце 
и Берлине. Осн. работы относятся к анатомии и 
эмбриологии губок и нек-рых др. беспозвоночных. 
Монографически обработал отдельные роды и от

ряды губок. Ему же принадлежат исследования 
над органами чувств у низших позвоночных.

С о ч.: Untersuchungen Uber den Bau und die Entwlck- 
lung der Spongien, «Zeitschrltt ftir wissenschaftlche Zoologie», 
Lpz., 1875—81, Bd 25—35; Ober die Sinnesorgane der Seiten- 
linie bei Fischen und Ainphibien, «Archiv ftir mikroskopische 
Anatomie», Bonn, 1870, Bd 6; Hexactinelliden des Indischen 
Oceanes, T1 1—3, B., 1894—1900.

ШУЛЯЧЕНКО, Алексей Романович (17 марта 
1844 — 29 мая 1903) — рус. химик, специалист 
в области технологии строительных материалов, 
генерал-майор. По окончании в 1864 Военно-инже
нерной академии в Петербурге был назначен пре
подавателем в инженерном училище (Петербург), 
а затем также в Военно-инженерной академии (с 
1880 — проф.). Одновременно вел н.-и. и педагогич 
работу по неорганич. химии, химии взрывчатых 
веществ и технологии строительных материалов 
в Ин-те инженеров путей сообщения (с 1882), Техно
логия. ин-те (в 1872—79) в Петербурге и в Минном 
офицерском классе в Кронштадте. Осн. труды Ш 
посвящены теории твердения гидравлич. вяжущих 
(гидравлич. известь и портландцемент), изучению 
причин разрушения бетона в морских портовых со
оружениях и изысканию мер борьбы с этим явле
нием. Участвовал в разработке первых в России 
технич. условий на цемент и научной номенклатуры 
вяжущих. Ш. впервые предложил и научно обосновал 
преимущества смешанных (известково-цементных) 
строительных растворов для каменной кладки. 
Энергично содействовал созданию отечественной 
цементной пром-сти. Был одним из организаторов 
и председателем съездов цементной пром-сти.

С о ч .: Об основной углекислой извести в гидравлических 
цементах, «Инженерный журнал», СПБ, 1871, № 12; Учеб
ник неорганической химии, вып. 1, СПБ, 1882; О портленд
ских цементах и значении их в строительной технике настоя
щего времени... Два доклада... 1-му съезду русских зодчих 
в С.-Петербурге, [в 1892 г.], СПБ, 1894; Действие морской 
воды на цементы и влияние на прочность морских соору
жений, СПБ, 1902.

Лит.: Выдающийся русский ученый Алексей Романович 
Шуляченко, «Вестник Акад. наук СССР», 1950, сентябрь 
[№] 9; «Записки ими. Русского технического общества», 
1904, № 1 (Посвящен жизни и творчеству Ш.); 3 н а ч к о- 
Я в о р с к и й  И. Л., Алексей Романович Шуляченко, 
в кн.: Материалы по истории отечественной химии. Доклады, 
М.—Л., 1954 (имеется библиография работ Ш. и литера
тура о нем).

ШУМИЛОВ, Петр Павлович (1901 — авг. 1942) — 
сов. ученый и изобретатель. Чл. В КП (б) с 1940. 
По окончании в 1929 Моек, ун-та работал в Гос. 
н.-и. нефтяном ин-те, где занимался вопросами 
гидравлики, теплопередачи и турбинного бурения. 
В 1934—39 Ш. работал в экспериментальной кон
торе турбинного бурения в Баку. Здесь под его ру
ководством был создан многоступенчатый безредук- 
торный турбобур. С 1939 Ш. руководил сектором 
турбинного бурения Народного комиссариата неф
тяной пром-сти. С 1941 занимался конструированием 
нового вида реактивного вооружения, при испыта
ниях к-рого трагически погиб. Лауреат Сталинской 
премии (1942; две премии в 1947 посмертно).

С о ч.: Гидравлика, 2 иэд., М.—Л. — Новосибирск,
1934 (совм. с др.); Практический курс по теории теплопере
дачи, М., 1932 (совм. с В. С. Яблонским); Теоретические осно
вы турбинного бурения, М.—Л., 1943.

Ш У МЛ ЯНСКИЙ, Александр Михайлович (1748— 
1795) — рус. врач. В 1773—76 учился в госпиталь
ной школе при Петербург, адмиралтейском госпи
тале, затем был направлен в Страсбург, ун-т для 
усовершенствования в акушерстве. В 1782 защитил 
в Страсбурге дисс. «О строении почек». В этой ра
боте Ш. описал примененный им оригинальный метод 
инъекции мочевых канальцев и кровеносных сосу
дов и впервые описал особенности гистологии, 
строения почки: капсулу и извитой каналец, сосу-
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дистый клубочек (клубочек Ш.).В 1785—86 был послав 
за границу для изучения постановки мед. образова
ния; участвовал в разработке проекта преобразования 
в России госпитальных школ в медико-хирургич. 
училища. Позже преподавал акушерство, патологию и 
терапию в ряде учебных мед. заведений в Москве.

С о ч.: S c l i u i n l a n s k y  A.t De structure renum.
Tractatus physiologico-anatoniicus, 2 ed., 1788; О строении 
почек. физиолого-анатомический трактат, [пер. с латинск., 
2 изд.], в кн.: С о б о л ь С. Л„ История микроскопа и микро
скопических исследований в России в XV111 веке, М.—Л., 
1949 (стр. 519—58); Мнение одного истипнолюОца о по
правлении наиполезнейшей для людей науки, СПБ, 1787.

Лит.: С о б о л ь  С. Л., Основоположник отечественной 
гистологии А. М. Шумлянский, в кн.: Научное наследство. 
Отв. ред. X. С. Коштоянц, т. 2. М.—Л., 1951; П р и в е с  
М. Г. и Т и к о т и н М. А., Значение А. М. Шумлянского 
в развитии морфологии, в кн.: Тезисы докладов IX научной 
конференции 1 Ленинградского мед. ин-та, Л., 1955.

ШУР (Schur), Иссаи (10 янв. 1875 — 10 янв.
1941) — нем. математик, чл. Берлин. АН (с 1921). 
Проф. Бонн. (1913—16) и Берлин. (1916—35) ун-тов. 
Оси. исследования посвящены вопросам теории 
функций и теории групп. 111. является одним из 
создателей теории линейных представлений, в к-рой 
с его именем связан ряд фундаментальных резуль
татов (лемма Шура о матрицах, коммутирующих 
с неприводимым множеством матриц, и др.). Ему 
принадлежат также важные работы по теории чи
сел, теории Галуа, теории конечных групп и матриц, 
теории ортогональных систем функций.

С оч.: Die Entwicklung einerge gebenen Funkt, nach 
den Eigenfunkten, eines positiv definitiven Kerns, в кн.: 
Matheniatische Abhandlungen Hermann Amandus Swarz zu 
selnem ftinfzigjShrigen DoktorjubilSum am 6. 8. 1914..., B., 
1914; t)ber die Darstellung der endlichen Gruppen durch ge- 
brochene lineare Substitutionen, «Journal fur die relne und 
angewandte Mathematik*. 1904, Bd 127, S. 20—50; Lineare 
Transformation in die Theorie der unendlichen Reihen, там же, 
1921, Bd 151; Die algebraischen Grundlagen der Darstellungs- 
theorie der Gruppen, Zurich, 1986.

Лит.: Issai Schur zum Gedachtnis, «Matheniatische Zeit- 
schrift*, B., 1955, Bd 68, № 1.

ШУХОВ, Владимир Григорьевич [16(28) авг. 
1853 — 2 февр. 1939] — сов. инженер и ученый, 
почетный акад. (с 1929, чл.-корр. с 1927). Герой 
труда (1928). Заел. деят. н. и т. РСФСР (1928). Чл.

ВЦИК (1927). Род. в г. Грайвороне 
(ныне Белгородской обл.). Но 
окончании в 1876 Моек, высшего 
технич. училища Ш. был остав
лен там для подготовки к проф. 
званию и командирован в США. 
Однако, вернувшись из-за гра
ницы, HI. предпочел инженерную 
деятельность педагогической. С 
1878 он работал гл. инженером 
технич. строительной конторы 
А. В. Бари в Петербурге, а с 
1880 — в Москве. Вскоре по со

стоянию здоровья Ш. вынужден был переехать в 
Баку, где он служил в той же фирме. Затем вновь 
вернулся в Москву. После Великой Окт. соцпа- 
листич. революции Ш. работал в строительной 
конторе з-да «Парострой» и на самом з-де (Москва).

Осн. труды Ш. посвящены технике нефтяной 
пром-сти, теплотехнике и строительному делу. Он 
нашел ряд принципиально новых решений задач 
добычи, переработки, хранения и транспортировки 
нефти. Ш. предложил осуществлять подъем нефти 
т. н. эрлифтом, с помощью инерционного насоса 
с гибкой связью, с помощью шнуровых или ленточ
ных насосов. Труды по переработке нефти Ш. на
чал с усовершенствования кубовой батареи. В 1888 
Ш. получил привилегию (№ 13200) на установку для 
непрерывной дробной перегонки нефти (построена 
в Баку в 1889). В 1890 (совм. с Ф. Инчиком) Ш.

получил привилегию (№ 9783) на гидравлич. деф
легматор (разделитель), значительно улучшивший 
работу установки для непрерывной дробной пере
гонки нефти. В 1891 (совм. с С. Гавриловым) запа
тентовал пром. установку для перегонки нефти с раз
ложением на отдельные фракции под действием вы
соких температур и давлений (привилегия № 12926). 
Эта установка впервые предусматривала осуществле
ние т. н. крекинга в жидкой фазе, получившего 
впоследствии широкое распространение.

Для хранения нефти Ш. были созданы стальные 
нефтяные резервуары минимального веса при за
данном объеме. Задача о наивыгоднейших размерах 
резервуара, решенная Ш., широко применяется 
в различных отраслях пром-сти. Г1о системе III., по
строены десятки тысяч резервуаров.

Проблема транспортировки нефти разрешалась Ш. 
созданием нефтепроводов и нефтеналивных судов. 
Он рассчитал и построил первый в России нефтепро
вод (от Б ал а ханских нефтяных промыслов до Баку), 
первый в мире мазутопровод с подогревом перека
чиваемого мазута отработанным паром паровых 
насосов. В труде «Нефтепроводы» (1884) дал основы 
гидравлики нефти, теорию и расчет наивыгодней
шего диаметра нефтепровода, впервые нашел зави
симость расхода от вязкости перекачиваемой жид
кости. Для перевозки нефти водным путем III. 
спроектировал нефтеналивные суда длиной до 172 м 
и грузоподъемностью до 12 000 ту используя раз
работанную им при расчете днищ резервуаров и 
трубопроводов теорию работы балок, лежащих на 
упругом основании.

Q1. впервые в мире осуществил пром. факельное 
сжигание жидкого топлива посредством изобретенной 
им распыливающей форсунки (1880), позволившей 
эффективно сжигать и мазут, считавшийся ранее 
отходом произ-ва. Одновременно им была разрабо
тана конструкция топки с подогревом поступающего 
к факелу воздуха.

В области теплотехники Ш. созданы конструкции 
широко распространенных в России водотрубных 
паровых котлов — т. н. котлов Ш. Заявки Ш. на 
его водотрубные котлы относятся к 1890, патенты 
выданы только в 1896 (№ 15434 — на горизонталь
ный и № 15435 — на вертикальный котлы). Котлы 
отличались низкой стоимостью, малой металлоем
костью, транспортабельностью (отдельные секции 
собирались на болтах), надежностью и удобством 
в эксплуатации. В своей заявке 1890 Ш. впервые 
предложил топочные экраны, широко распростра
ненные в совр. котельной технике.

В области строительной техники им разработаны 
конструкции легких экономичных перекрытий раз
личных типов: висячие сетчатые покрытия, пере
крывающие площади в несколько тысяч квадратных 
метров (демонстрировались впервые в 1896 на Ниже
городской выставке); легкие металлич. арочные 
покрытия (перекрытие дебаркадера Киевского вок
зала в Москве); сетчатые своды и своды двоякой 
кривизны с пролетами до 40 м (Выксунский чугуно
плавильный з-д, мостовой корпус з-да «Парострой» 
в Москве) и др. В 1896 Ш. получил привилегию на 
конструкцию башни в виде однополостного гипер
болоида вращения, сочетающую прочность с лег
костью и простотой сооружения (башня Ш.). По 
конструкции Ш. сооружено множество башен, опор 
под резервуары, маяков, мачт, антенн. Большое техни- 
ко-экономич. значение в 1921—24 в связи с резким 
дефицитом металла в стране имели работы Ш. по соз
данию легких деревянных покрытий, деревянных не
сущих конструкций и деревянных трубопроводов.
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Под руководством Ш. было запроектировано и 
построено ок. 500 мостов, среди к-рых ряд крупных 
(через Оку, Волгу, Енисей). Им выполнены много
численные инженерные работы самого разнообраз
ного характера, среди к-рых постройка ряда зерно
вых элеваторов, доменных печей, о8-метрового бато
порта (пловучие ворота сухого дока), дымовых труб, 
цементных бункеров, судовых причалов, металлич. 
конструкций здания Главного почтамта в Москве, 
вращающейся сцены МХАТ’а, подъем наклонивше
гося минарета медресе Улугбека в Самарканде, со
оружения для водоснабжения в шести городах и мно
гое др. Награжден премией имени В. И. Ленина.

Лит.: Л а з а р е в  П.  и К р ы л о в  А., Записка об уче
ных трудах В. Г. Шухова, «Известия Акад. наук СССР, 
7 серия. Отделение физико-математич. наук», 1928, JV* 8—10; 
Л е й б е н з о н  Л. С., Владимир Григорьевич Шухов,

в кн.: Люди русской науки, т. 2, М.—Л., 1948; е г о  ж е .  
К 80-летнему юбилею академика В. Г. Шухова,«Вестник ин
женеров и техников», 1933, JNftlO; К о н ф е д е р а т о в  
И. Я., Владимир Григорьевич Шухов, М.—Л., 1950; Л о- 
п а т т о  А. Э., Почетный академик Владимир Григорьевич 
Шухов — выдающийся русский инженер, М., 1951 (им. спи
сок печатных работ и патентов Ш.); П а р х о м е н к о  В. Е.„ 
Владимир Григорьевич Шухов (К 100-летию со дня рожде
ния), М.—Л., 1953.

ШЮКЕ (Chyquet), Никола — франц. математик 
15 в. Автор рукописного трактата но арифметике и 
алгебре — «Наука о числе» («Triparty en la science 
des nombres», 1484, изд. Rome, 1881), где он ввел 
в употребление отрицательные и нулевые показатели 
степеней. Алгебраич. символика Ш. по своей ла
коничности приближается к современной.

Лит.: Ц е й т е н Г. Г., История математики в древногтн 
и в средние века, 2 изд., пер. с Франц., М.—Л., 1938.

щ
ЩЕГЛОВ, Владимир Петрович [р. 15(28) июня

1904] — сов. астроном, чл.-ко^р. АН Узб. ССР 
(с 1956). Окончил Моек, межевой ин-т (1930). Проф. 
Среднеазиатского ун-та в Ташкенте (с 1948). Дир. 
Ташкент, астрономич. обсерватории (с 1941). Оси. 
работы относятся к практич. астрономии и службе 
времени. Ряд работ Щ. посвящен истории астро
номии.

С оч.: Мировые определения долгот как метод изучения 
движения материков, в кн.: Труды Совещания по методам 
изучения движений и деформаций 8емной коры, М., 1948; 
Опыт исследования некоторых систематических ошибок при 
определениях времени переносными пассажными инстру
ментами, «Астрономический журнал», 1950, т. 27, № 6.

ЩЕГЛОВ, Николай Прокофьевич (1793 — 26 июня 
1831) — рус. ботаник и физик, чл.-корр. Петербург. 
АН (с 1826). В 1814 окончил педагогич. ин-т в Пе
тербурге и с 1817 был проф. там же. С 1822 — проф. 
Петербург, ун-та. Написал учебники физики и хи
мии, пользовавшиеся в свое время большим распро
странением. Осн. и издавал журнал «Указатель 
открытий по физике, химии, естественной истории 
и технологии» (1824—31), а также еженедельную 
пром. газету «Северный муравей» (1830—33).

С оч .: Руководство к физике, ч. 1, отд. 1—2, СПБ, 
1829—1830; Начальные основания химии, СПБ, 1830.

Лит.: Г р и г о р ь е в  В. В., Императорский С.-Петер
бургский университет в течение первых пятидесяти лет его 
существования, СПБ, 1870.

ЩЕГЛЯЕВ, Андрей Владимирович [р. 7(20) окт.
1902] — сов. теплотехник, чл.-корр. АН СССР 
(с 1953). По окончании в 1926 Моек, высшего технич. 
училища преподавал там же; с 1930 — в Моек, 
энергетич. ин-те (с 1948 — проф.). Одновременно, 
с 1924 работает во Всесоюзном теплотехнич. н.-и. 
ин-те. Осн. труды Щ. посвящены исследованию теп
ловых процессов паровых турбин и их систем регу
лирования, а также эксплуатации и методике экспе
риментирования при испытании турбин. Участвовал 
в разработке новых систем регулирования турбин 
(Сталинские премии 1948 и 1952).

С о ч.: Паровые турбины, 3 изд.,М.—Л., 1955; Испытания 
паровых турбин, М.—Л., 1937 (совм. с Н. Г. Морозовым); 
Некоторые вопросы эксплуатации паровых турбин, М.—Л., 
1947; Регулирование паровых турбин, М.—Л., 1938.

ЩЕЛКИН, Кирилл Иванович [р. 4(17) мая
1911] — сов. физик, специалист в области физики 
горения и взрыва; чл.-корр. АН СССР (с 1953). 
Чл. КПСС с 1940. В 1932 окончил педагогич. ин-т 
в Симферополе и начал работать в Ин-те химич. 
физики АН СССР. Щ. внес значительный вклад в раз
работку газодинамики горения. Он эксперимен

тально доказал наличие существенного влияния 
турбулентности потока исходной смеси на процесс 
ускорения пламени и развил на основе этого пред
ставления о переходе медленного горения в детона
цию. Щ. проведены фундаментальные эксперимен
тальные исследования горения в турбулентном по
токе, а развитые им теоретич. представления о тур
булентном горении нашли широкое распространение. 
Им показано, что при искусственной турбулизации 
исходной смеси в неспособных к детонации смесях 
скорости распространения пламени близки к ско
ростям детонации. Известность получили работы 
Щ. по спиновой детонации и предложенная им тео
рия этого явления.

С оч.: К теории возникновения детонации в газовых 
смесях в трубах. «Доклады Акад. наук СССР. Новая серия»,
1939, т. 23,7; К теории детонационного спина, там же, 1945, 
т. 47, № 7; Приложение теории распространения произволь
ного разрыва к некоторым случаям воспламенения газов, 
«Журнал экспериментальной и теоретической физики»,
1940, т. 10, вып. 5 (совм. с Я. Б. Зельдовичем): Влияние шеро
ховатости трубы на возникновение и распространение дето
нации в газах, там же, 1940, т. Ю, вып. 7; О переходе медлен
ного горения в детонацию, там же, 1953, т. 24, вып. 5.

ЩЕШ1Н, К онстаитин Иванович (1728—70) — рус. 
врач и ботаник. В 1742—48 учился в Киев, духовной 
академии. С 1752 занимал должность переводчика 
при Петербург. АН, к-рая в 1756 отправила Щ. за 
границу для изучения естественных наук. Вернув
шись в Россию, Щ. работал в Петербург, сухопутном 
госпитале. В 1760—61 принимал участие (был диви
зионным доктором) в Семилетней войне. В 1762—64— 
проф. Моек, госпитальной школы, в 1764—66 — 
Петербург, сухопутного госпиталя. 1Ц. — прогрес
сивный деятель рус. медицины; разработал научно 
обоснованную систему подготовки врачей, составил 
программы обучения для госпитальных школ. Во
преки обычаю, чтение лекций проводил на рус. языке, 
ввел обязательное преподавание анатомии на тру
пах. В области ботаники был одним из первых рус. 
флористов-систематиков. Его богатая мед. библио
тека и «собрание сухих трав», доставшиеся Моек, 
ун-ту, сгорели во время пожара в 1812.

Лит.: К у п р и я н о в  В. В., К. И. Щепин — доктор 
медицины XVI11 века, М., 1953.

ЩЕРБАК, Александр Ефимович (1863—1934) — 
сов. невропатолог, психиатр и физиотерапевт. В 1887 
окончил Военно-мед. академию в Петербурге. 
В 1894—1910 — проф. Варшав. ун-та. С 1911 жил 
в Севастополе, где с 1914 руководил организован
ным по его инициативе Мн-том физич. методов лече
ния (позже Гос. ин-т физич. методов лечения им.
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II М Сеченова; ныне Пп-т мед. климатологии и 
климатотерапии туберкулеза им. И. М. Сеченова 
в г. Ялте). Щ. одним из первых начал разрабатывать 
учение о симптомокомплекоах в психиатрии, изучать 
патогенез ряда нервных болезней и осн. психопатич. 
состояний с патофизиологии, точки зрения, выделяя 
значение функциональных изменений контактов, 
связей между невронами; первым указал на роль 
нарушений вегетативной иннервации мышц в пато
генезе миопатий. Ему принадлежат работы о клас
сификации душевных болезней, о сущности болез
ненного процесса при истерии, о патогенезе и лече
нии мигрени и др. Щ. — один из основоположников 
в СССР физиотерапии, курортотерапии и физиопро
филактики. Следуя принципам нервизма и основы
ваясь гл. обр. на учении о вегетативной нервной 
системе, создал теорию механизма действия физич. 
факторов на организм и разработал ряд новых ме
тодов лечения и диагностикIворотниковый и поясной 
методы, метод ионных рефлексов, электрич. иод-ион- 
ную пробу и др.). Создал школу физиотерапевтов.

С о ч.: Клинические лекции по нервным и душевным болез
ням, Варшава, 1901; Основные труды по физиотерапии. 
(С предисл. Е. А. Нильсена о научн. значении трудов Щ.), 
Л., 1936 (Известия Гос. центр, н.-и. ин-та физ. методов ле
чения нм. И. М. Сеченова, т. 3, кн. 4).

Лит.: II и о н т к о в с к и й И. А., Александр Ефимович 
Щербак, «Советская медицина», 1945, J4? 4—5; К а н е в 
с к и й  Г. Л.  и Л и х т е р м а н  Б. В., Теория нервизма 
А. Е. Щербака в советской физиотерапии, «Врачебное дело», 
1956, № 7.

ЩЕРБАКОВ, Дмитрий Иванович [р. 1(13) янв. 
1893] — сов. геолог и геохимик, акад. (с 1953, 
чл.-корр. с 1946). Ученик В. И. Вернадского и 
А. Е. Ферсмана. По окончании Симферопольского 
ун-та (1922) работает в учреждениях АН СССР. 
В 1939—54 — в Ин-те геологич. наук Академии. 
Одновременно преподавал в Лен. ун-те (с 1922) и 
в Лен. политехнич. ин-те (1928—32). С 1953 — акад.- 
секретарь Отделения геолого-географич. наук АН 
ССЙР. Осн. работы посвящены геологии и геохимии 
месторождений редких металлов и радиоактивных 
элементов. Еще будучи студентом, участвовал в ра
диевой экспедиции АН (с 1914). Позже принимал 
участие в Памирской экспедиции (1928), Таджикско- 
Памирской экспедиции (до 1936), а также в ряде 
экспедиций в Забайкалье, Казахстан, Крым, Каре
лию, на'Средний Урал, Кольский u-ов и др. районы. 
За границей Щ. в 1927 ознакомился с нек-рыми 
месторождениями Центр. Европы и Сицилии. В 1956 
возглавлял делегацию СССР на 20-й сессии Между
народного геологич. конгресса в Мехико. Комплекс
ный геолого-геохимич. иодход, применяемый Щ., 
позволил выявить закономерности, связанные с об
разованием и размещением месторождений ряда 
редких элементов. Большой вклад внесён Щ. в гео
логич. изучение Средней Азии. Щ. известен также 
как популяризатор геологич. знаний.

С о ч. *Щ.: Значение определения возраста интрузий для 
практической геологии, в кн.; Труды Первой сессии Комиссии 
по определению абсолютного возраста горных пород (12—15 
апреля 1952 г.), М., 1954 (стр. 203—211); О картах прогноза 
для магматогенных рудных месторождений, «Известия Акад. 
наук СССР. Серия геологическая», 1952, № 4, стр. 9—15; 
Высокотемпературные рудные формации Центрального Кав
каза, в кн.; Вопросы минералогии, геохимии и петрографии, 
М.—Л., 1946 (стр. 219—27); Принципы и методика составле
ния металлогенической карты, «Советская геология», 1955, 
еС. 5, стр. 53—64; Сырьевая база редких металлов СССР, 
«Редкие металлы», 1938, № 1, стр. 14—24; Генетические 
типы оловорудных проявлений Средней Азии, в кн.: Науч
ные итоги работ Таджикско-Памирской экспедиции, М.—- Л.. 
1936 (стр. 477—507).

ЩЕРБАКОВ, Сергей Васильевич [11 февр. (ст.?) 
1859 — 28 окт. 1932] — сов. астроном и педагог. 
Но окончании Моек, ун-та (1884) был преподавате- 
л м гимназии в Нижнем Новгороде, затем в Калуге.

С 1918 — преподаватель Калужского педагогия, 
ин-та. Был одним из инициаторов соадания и пред
седателем (1891—1906) Нижегородского кружка 
любителей физики и астрономии (ныне Горьковское 
отделение Всесоюзного астрономо-геодезич. об-ва). 
По инициативе и под руководством Щ. с 1895 этот 
кружок начал ежегодное издание первого в России 
астрономич. календаря. Как педагог, много сделал 
для улучшения преподавания физико-математич. 
наук в средней школе. Автор «Курса космографии* 
(1902, 12 изд., 1916) для средней школы.

Лит.: Щ е р б а к о в  С. С., Первый редактор Русского 
астрономического календаря С. В. Щербаков (11 февраля 
1859 — 28 октября 1932), в кн.: Русский астрономический 
календарь (Ежегодник). Переменная часть, 1934, Горький, 
1934 (имеется краткая библиография печатных работ Щ.).

ЩЕРБАНЬ, Александр Назарович [р. 18 февр. 
(3 марта) 1906] — сов. ученый в области рудничной 
вентиляции и рудничной термодинамики, акад. 
АН УССР (с 1957). Чл. КПСС с 1927. В 1924—29 
был горнорабочим на шахтах Донбасса. По оконча
нии Днепропетровского горного ин-та (1933) рабо
тал (по 1941) в тресте «Доншахтопроект». В 1941—45 
служил в действующих частях Советской Армии. 
В 1946—53 — зам. дир. Ин-та горного дела АН 
УССР. В 1953—57 — гл. ученый секретарь прези
диума АН УССР, а с 1957 — вице-президент АН 
УССР. Занимается изучением вопросов теплообмена 
в горных выработках; результаты этих работ Щ. 
легли в основу новой отрасли горной науки — руд
ничной термодинамики. Исследования по газотермии 
позволили Щ. вместе с сотрудниками создать прибор 
для автоматич. определения метана в рудничной 
атмосфере, нашедший широкое применение. Совм. 
с учениками провел исследования газопроницае
мости угля, важные для разработки мер борьбы 
с внезапными выбросами угля и газа в шахтах.

С о ч.: Исследование атмосферных условий в шахтах 
Донбасса, Киев, 1950; Основы теории и методы тепловых 
расчетов рудничного воадуха, М. — Харьков, 1953; Обнару
жение и контроль метана в шахтах и промышленных зда
ниях, Киев, 1955 (совм. с Н. И. Фурманом); Кондициониро
вание рудничного воздуха, М., 1956 (совп.с А. Н. Ягельским).

ЩУКАРЕВ, Александр Николаевич [2(14) ноября 
1864 — 25 апр. 1936] — сов. физико-химик. В 1889 
окончил Моек. ун-т. В 1891—1909 работал в термо- 
химич. лаборатории при Моек, ун-те, созданной 
В. Ф. Лугининым при его участии. С 1911 — проф. 
Харьков, химико-технологич. ин-та. Осн. работы 
Щ. посвящены химич. кинетике и химич. термоди
намике, учению о растворах, термохимии и электро
химии. В 1896 дал уравнение кинетики растворения 
твердых тел. В монографии «Учение об энергии в его 
приложениях к задачам химии» (1900) изложил осн 
идеи химич. термодинамики и приложил учение 
Гиббса о химич. потенциалах к трактовке определен
ных и неопределенных соединений. В магистерской
(1906) и докторской (1909) дисс. исследовал критич. 
явления в газообразно-жидких системах и растворах.

Лит.: Проф. Александр Николаевич Щукарев (Некролог), 
«Журнал прикладной химии», 1936, т. 9, вып. 9 (имеется биб
лиография научных трудов Щ.); Проф. Олексащц Николае
вич Щукарев [Некролог], «УкраТнський хем!чний журнал», 
Харьк1в, 1936, т. 11, кн. 4.

ЩУКИН, Александр Николаевич [р. 9 (22) июля 
1900] — сов. радиотехник, акад. (с 1953, чл.-корр. 
с 1946); генерал-майор инженерно-технич. службы. 
Чл. КПСС с 1944. В 1927 окончил Лен. электротех- 
нич. ин-т; в 1929—41 преподавал там же (с 1939 — 
проф.). Одновременно преподавал в Лен. военно- 
морской академии (1933—45) и работал в ряде н.-и. 
учреждений (Центральная радиолаборатория треста
з-дов слабого тока, Лен. электрофизич. ин-т и др.). 
Осн. труды Щ. посвящены изучению распростране
ния коротких волн и созданию теории и методов
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расчета коротковолновой связи на большие расстоя
ния, разработке новой системы двухкратной радио
телеграфной передачи без потери мощности и мето
дов борьбы с импульсными помехами, изучению 
нестационарных процессов в резонансных и поло
совых усилителях. Большое значение для высшей 
школы имел написанный Щ. курс «Распространение 
радиоволн» (1940).

С о ч.: Двухкратная радиотелеграфная передача без по
тери мощности, «Техника связи», 1933,№3; Распространение 
радиоволн, «Морской сборник», 1935, № 8; Нестационарные 
процессы в резонансных и полосовых усилителях,«Известия 
Акад. наук СССР. Серия физическая», 1946, т. lu, JMe 1; 
Об одном методе борьбы с импульсными помехами радио
приему, там же.

Лит.: А. Н. Щукин, «Радио», 1947, J4» 4; Ч е с т н о е  Ф., 
В мире радио, М., 1954.

ЩУКИН, Николай Леонидович [13(25) апр. 
1848 — 2 июня 1924] — рус. ученый в области 
ж.-д. транспорта. По окончании в 1873 Петербург, 
технология, ин-та преподавал там же (с 1889 — 
проф.), в 1883—1907 — в Военно-инженерной ака
демии, с 1906 — на Высших женских курсах в Пе
тербурге. По проектам Щ. были построены паро
возы типа 1—3— 0 серии Н, бестендерные паровозы 
типа 0—4—0. Щ. проектировал пассажирские ва
гоны Николаевской (Октябрьской) ж. д., товарный 
вагон с нагрузкой 1 200 пудов (ок. 20 т ) , пассажир
ский вагон 4-то класса и др. По проекту Щ. и под 
его руководством в 1897—1907 был построен пер
вый в мире керосинопровод Баку—Батуми. Щ ру
ководил технич. советом по постройке первого сов. 
поездного тепловоза системы Я. М. Гаккеля.

Лит.: Проф. Николай Леонидович Щукин (некролог)* 
«Железнодорожное дело», 1924, JNe 6; Памяти Николая 
Леонидовича Щукина..., М., 1925 (Труды Научно-техниче
ского комитета Нар. комис. путей сообщения, зып. 12).

ЩУРОВСКИЙ, Григорий Ефимович (30 янв. 1803— 
20 марта 1884) — рус. геолог. В 1826 окончил мед. 
фак-т Моек, ун-та. С 1835 — проф. минералогии 
и геологии там же (перед этим несколько лет был 
лектором по зоологии и сравнительной анатомии). 
В 1863—80 руководил организованной им кафедрой 
геогнозии и палеонтологии. Совершил путешествия 
по Уралу (1838) и Алтаю (1844), в результате к-рых 
опубл. труды о геологич. строении этих областей. 
Много сил отдал приведению в порядок й пополне
нию коллекций геологич. кабинета ун-та, а также 
популяризации научных знаний. Пыл президентом 
Об-ва любителей естествознания, антропологии и 
этнографии со времени его основания. При его уча
стии был организовав Политехнич. музеи в Москве. 
Чл. и почетный чл. ряда рус. и иностранных науч
ных учреждений.

Со ч.: Уральский хребет в физико-географическом,
геогностическом и минералогическом отношениях, М., 1841; 
Геологическое путешествие по Алтаю с историческими и 
статистическими сведениями о Колывано-Воскресенских 
заводах, М., 1846; История геологии Московского бассейна, 
т. 1, М., 1866—67; Геологические очерки Кавказа, «Русский 
вестник», 1862, т. 37—38.

Лит.: Г о р д е е в Д. И., Г. Е. Щуровский как геолог и 
его школа, «Бюллетень Моек, об-ва испытателей природы. 
Отдел геологич.», 1954, т. 29, вып. 2; К о ф  М. И., Роль 
Г. Е. Щуровского в изучении подземных вод Подмосковной 
котловины, там же; С м и р н о в  В. И., Г. Е. Щуровский — 
основоположник в Моек, ун-те учения о полезных ископаемых, 
там же.

Э
ЭБЕРМАЙЕР (Ebermayer), Эрнст Вильгельм 

(2 ноября 1829 — 14 авг. 1908) — яем. почвовед и 
лесовед. В 1852 окончил Мюнхен, ун-т. Проф. лес
ной школы в Ашаффенбурге (с 1858) и Мюнхен, 
ун-та (с 1878). Э. принадлежат исследования в об
ласти лесного почвоведения и лесной метеорологии. 
Его работы носят экология, характер и касаются во
просов влияния леса на климатич. и почвенные 
условия, на с. х-во, на процесс накопления лесной 
подстилки и др. Организовал в Баварии сеть лесных 
и лесометеорологич. учреждений.

Соч.: Die pbyslkaliscben Einwirkungen des Waides auf Luft 
und Boden uxid seine klimatologiscbe und bygleniscbe Bedeu- 
tung..., Aschaffenburg, 1873; Die gesammte Lehre der Wal- 
dsreu mit Ru^ksicht auf die chemische Statik des Waldbaues, 
B., 1876; Die Beschaffenbeit der Waldluft und die Bedeutung 
der atbmospbMriscben Kohlensflure Шг die Waldvegetation. 
Stuttgart, 1885.

ЭВЕРСМАН, Эдуард Александрович (11 янв. 
1794 — 14 апр. 1860) — рус. натуралист, врач и 
путешественник. По национальности немец. Образо
вание получил в Германии. В 1816 переехал в Рос
сию и работал врачом (1818—20) на оружейной 
фабрике в Златоусте. Увлекшись зоологией, оставил 
медицину и с 1828 был проф. зоологии и ботаники 
Казан, ун-та. Совершил ряд путешествий по Азиат- 
• кой части России, посетил Бухару (1820), киргиз
ские степи (1825); путешествовал по Уралу (1827, 
совм. с Г. Карелиным), Оренбург, и Астрахан. губ. 
(1829), по Кавказу (1830). В результате путешествий 
собрал обширные коллекции млекопитающих, птиц, 
насекомых, дал подробное описание систематики, 
биологии, распространения различных видов живот
ных, описал ряд новых видов. Был крупным знатоком 
фауны юго-востока России. Его труды имели боль
шое значение для дальнейшего развития зоологии.

С о ч.: Естественная история Оренбургского края, ч. 1— 3 
Оренбург— Казань, 1840—66; Fauna Lepidopterologica Volgo- 
Uralensls, Casani, 1844; MittheiJungen iiber einige neue und 
einige wenlger gekannte Saugethiere Russlands, Moscau, 1840

Лит.: Г е п т н е р  В, Г., Эдуард Александрович Эверс- 
манн. Зоолог и путешественник (1794—1860), М., 1940 
(имеется библиография работ Э.).

ЭВДОКС КНИДСКИЙ — см. Евдокс Книдский.
ЭВКЛИД ( Е в к л и д )  — др.-греч. математик, 

автор первого из дошедших до нас теоретич. трак
татов по математике. Биография, сведения об Э. 
крайне скудны. Достоверным можно считать лишь 
то, что его научная деятельность протекала в Алек
сандрии в начале 3 в. до н. э. Э. был первым матема
тиком александрийской школы. Гл. работа Э. — 
«Начала» (в латинизированной форме — «Элемен
ты»). Она содержит изложение планиметрии, сте
реометрии и ряда вопросов теории чисел; в ней он 
подвел итог предшествующему развитию греч. ма
тематики и создал фундамент для дальнейшего 
развития математики.

Сохранилась работа Э., известная под латинским 
названием «Data», содержанием к-рой является 
определение условий, когда какой-нибудь матема- 
тич. образ можно считать «данным», т. е. определен
ным. Из других математич. трудов до нас дошла 
в араб, переводе книга «О делении фигур». Он на
писал также соч. по астрономии («РЬаепошепа» — 
«Явления»), музыке («Sectio canonis»), оптике («Op
tica», содержащая учение о перспективе, и «Catop- 
trica», излагающая теорию искажений в зеркалах). 
К педагогия, работам У. принадлежат не дошедшие 
до нас «Pseudaria» — «О ложных заключениях» 
(в математике). Из соч. но высшей математике надо 
отметить 4 книги «Конических сечений», материал 
к-рых вошел в произведение того же названия Анол-
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лония Пергского, а также «Поризмы», представле
ние о к-рых можно получить из «Математического 
собрания» Паппа Александрийского. Дошедшие до 
нас произведения Э. собраны в критич. издании Гей- 
берга и Менге, дающем греч. подлинники, латин
ские переводы и богатые комментарии поздней
ших авторов (Euclidis opera omnia, ediderunt I. L. 
Heiberg et H. Menge, v. 1—9, Lipsiae, 1883—
1916).

С оч.: Начала Эвклида, кн. 1—VI, VII—X, XI—XV, 
пер. с греч. и комментарии Д. Д. Мордухай-Болтовского, 
т. 1—3, М.—Л., 1848—50.

Лит.: Историко-математические исследования, вып. 1—2, 
М.—Л., 1948—49; The thirteen books of Euclid’s elements, 
translated from the text of Heiberg, v. 1—3, 2 ed., Camb
ridge, 1926 (имеется обширная библиография основных изд. 
и переводов работ Э. и комментариев к его работам).

ЭГГЕРТ (Eggert), Джон (р. 1 авг. 1891) — нем. 
физико-химик, специалист в области научной фото
графии и фототехники. Ученик В. Нернста. В 1909— 
1913 учился в ун-те и в высшем технич. училище 
в Берлине. В 1913—37 преподавал в Берлинском 
ун-те (с 1923 — проф.). В 1921—45 был научным 
руководителем исследовательской лаборатории круп
нейшей в Европе фирмы по производству фотографии, 
материалов «Агфа»; создал при центр, лаборатории 
фирмы большую научную школу. В послевоенные 
годы — профессор фотографии в высшей техни
ческой школе в Цюрихе. Э. совм. с В. Ноддаком 
исследовал (1921—29) квантовый выход процесса 
фотохимии, образования металлич. серебра в кри
сталлах галоидного серебра фотографии, эмульсии. 
Провел ряд работ по фотографии, сенситометрии, 
в частности, по изучению отклонений фото
химии. действия света на фотографии, слои от за
кона взаимозаместимости интенсивности света и 
продолжительности освещения (совм. с Г. Аренсом 
ввел в 1928 понятие о характеристич. поверхности 
фотографии, слоя) и по установлению характера 
спектрального распределения собственной чувстви
тельности фотографии, эмульсии (1938—43). В ре
зультате работ, проведенных Э. и А. Кюстером 
в 1934—40, было установлено, что степень поглоще
ния света проявленным фотографии, слоем (т. н. 
фотометрии, эквивалент почернения) определенным 
образом зависит от дисперсности серебра в послед
нем. Э. также много занимался технич. вопросами 
фотографии, в особенности разработкой рентгено- 
фотографии, цветной фотографии, кинематографии и 
проблемой расширения ассортимента фотографии, 
материалов для научных целей.

Со ч .  Э.: Lehrbuch der physikalischen Chernie in ele- 
mentarer Darstellung, Lpz., 1926,7 Aufl, Lpz., 1948; Einflihrung 
In die ROntgen Photo^aphie, 7 Aufl., Ziirich, 1951; Einfilhrung 
In die technische Rontgenphotographie, 2 Aufl., Lpz., 1956 
(совм. с H. Gajewski’M.); Учебник физической химии, 
пер. с вем., Л., 1931, 3 ивд., Л., 1933.

Лит.: A r e n s  [Н.], John Eggert zum 60. Geburtstag, 
•Zeitschrift fiir wlssenschaftliche Photographie, Photophysik 
und Photochemie», 1951, Bd 46, H. 4—6; A rn m a n-B r a s s 
li . ,  Professor Dr. John Eggert. Zur Vollendung des 65. 
Lebensjahres, там же, 1956, Bd 51, H. 1—6.

ЭДДИНГТОН (Eddington), Артур Стэнли (28 дек. 
1882 — 22 ноября 1944) — англ, астроном, чл. 
Лондон, королев, об-ва (с 1914). Учился в Ман
честер. ун-те и Тринити-колледже в Кембридже. 
В 1906—13 работал на Гринвич, обсерватории. 
С 1913 — проф. ун-та и с 1914 — дир. астрономии, 
обсерватории в Кембридже. В 1921—23 — прези
дент Королев, астрономии, об-ва в Лондоне. Труды 
Э. посвящены гл. обр. изучению движения звезд, 
их внутреннего строения, теории относительности 
и релятивистской космологии. Он впервые применил 
теорию лучистого равновесия к недрам звезд и раз- 
раоотал теорию равновесной газовой излучающей

звезды; основные принципы его теории сохранились 
до настоящего времени. Э. впервые рассчитал мо
дели звезд, находящихся в лучистом равновесии. 
Был чл. ряда иностранных академий и научных 
обществ.

С оч.: Stellar movements and the structure of the uni
verse, L., 1914; The mathematical theory of relativity, 2 ed., 
Cambridge, 1930; The internal constitution of the stars, Cam
bridge, 1926; Stars and atoms, New Haven — L., 1927; Re- 
la tm ty  theory of protons and electrons, N.Y.—  Cambridge, 
1936; The philosophy of physical science, N. Y. — Cambridge, 
1949; в  рус. пер. — Звезды и атомы, М.—Л., 1928; Относи
тельность и кванты, М.—Л., 1933; Пространство, время 
и тяготение, Одесса, 1923; Современное развитие космической 
физики, М.—Л., 1928; Теория относительности, Л.—М., 
1934.

ЭДЕЛЫПТЕЙН, Виталий Иванович [р. 17(29) апр.
1881] — сов. ученый, специалист в области овоще
водства, почетный чл. ВАСХНИЛ (с 1956). Чл. 
КПСС с 1952. По окончании Лесного ин-та в Петер
бурге (1902) был оставлен при кафедре ботаники. 
В 1907—13 преподавал в У майском земледельч. 
училище, затем заведовал Тульской садово-огород
ной станцией. С 1916 — проф. Моек. с.-х. академии 
им. К. А. Тимирязева. Труды посвящены биологии 
овощных растений, разработке вопросов о площадях 
питания, о посевах по лентам всходозащитной бу
маги, о применении утепленного грунта, о способах 
выращивания рассады и др. Автор учебника «Ово
щеводство» (1944, Сталинская премия 1946), полу
чившего широкую известность.

С о ч.: Новое в огородничестве, М.—Л., 1931; Основы ово
щеводства, М.—Л., 1934; Индивидуальный огород, 7 изд., 
М., 1956.

Лит.: Виталий Иванович Эделмптейн, М., 1953 (Учены 
Тимирязевской академии).

ЭДЕЛЫПТЕЙН, Яков Самойлович [15(27) авг. 
1869 — 21 янв. 1952] — сов. геолог и географ. 
Заел. деят. науки РСФСР (1936). Проф. Лен. ун-та 
(с 1925). Окончил Харьков, ун-т (1895). Проводил 
(с 1897) геологич. исследования на Дальнем Востоке 
(Сихотэ-Алинь, Маньчжурия, Сев. Китай), а затем 
на Памире. С 1908 работал в Геологич. комитете 
(позже во Всесоюзном н.-и. геологич. ин-те), зани
маясь геологич. исследованиями в Минусинской 
котловине и в прилегающих горных системах. Э. 
дано первое обобщение особенностей геологич. 
строения Зап.-Сибирской низменности. Значитель
ная часть трудов Э. посвящена геоморфологии. 
Принимал активное участие в работе География, 
об-ва СССР и в редакции сборников «Геология 
СССР».

С оч.: Северный и средний Сихота-алин, СПБ, 1905, 
Геоморфологический очерк Минусинского края, М. —Л., 
1936 (Труды ин-та физической географии, вып. 22); Схема 
тектонического деления Сибири и ДВК, «Известия Акад. 
наук СССР. Серия геологич.*, 1944, J4» 6; Основы геоморфоло
гии, 2 изд., М.—Л., 1947.

Лит.: С о к о л о в  Н. Н., Яков Самойлович Эделыптейн 
как геоморфолог (1869—1952), «Известия Всес. географи
ческого об-ва*, 1955, т. 87, вып. 4 (имеется краткий список 
работ О.).

ЭДИСОН (Edison), Томас Альва (И февр. 1847 — 
9 окт. 1931) — амер. электротехник, изобретатель, 
основатель крупных электротехнич. предприятий 
и компаний. Род. в г. Майлане (штат Огайо) в семье 
голл. иммигрантов. Получив начальное образо
вание, 12 лет начал работать разносчиком газет на 
ж. д., а затем телеграфистом. Прослужив несколь
ко лет в разных городах США, Э. в 1868 поселил
ся в Бостоне, затем жил в г Ньюарке (штат Ныо- 
Джерси), где занялся исключительно изобретатель
ством. В этот период он сконструировал автоматич. 
счетчик голосов, прибор для передачи на расстоя
ние телеграфными методами биржевых курсов, ми
меограф, электрич. перо, усовершенствовал пишу-
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щую машинку. В это же время Э. были начаты ра
боты по многократной телеграфии — дуплексная 
и квадруплексная системы. В Ньюарке Э. органи
зовал мастерские, в к-рых изготовлялись изобре

тенные им аппараты. В 1876 Э. 
переехал в Менло-Парк, где соз
дал более крупную лабораторию 
с мастерскими. Здесь протекала 
его деятельность в течение 11 лет— 
до 1887. Наиболее важные ра
боты Э. за этот период: усовер
шенствование телефона Белла 
путем введения в его схему 
индукционной катушки и уголь
ного микрофона, отчего гром
кость и четкость передачи воз
росли; изобретение (1877) фоно

графа и его усовершенствование; усовершенство
вание ламп накаливания (1879); разработка си
стемы освещения. Э. изобрел патрон и цоколь с 
винтовой нарезкой («нарезка Эдисона») для ламп, 
предохранитель с плавкими вставками, поворотный 
выключатель, электрич. счетчик и другие приборы 
для эксплуатации электрич. освещения. Э. ввел 
в практику параллельное включение ламп, пред
ложил трехпроводную систему канализации по
стоянного тока. Он конструировал самые мощные 
для своего времени генераторы, в 1882 пустил в 
эксплуатацию первую в мире электрич. станцию 
общественного пользования (в Нью-Йорке, на 
Пёрл-стрит). К этому же периоду относятся опыты 
Э. по электрификации ж. д., над проблемой магнит
ной сепарации руды и др.

К концу 1880 Э. осуществил большие коммерч. 
операции по эксплуатации построенных им электро
станций в США и в Европе, по произ-ву и продаже 
различных электрич. приборов, аппаратов и машин, 
по изготовлению и продаже ламп накаливания. 
С 1887 до конца своей жизни он прожил в г. Уэст- 
Орандже, располагая большими материальными 
средствами и владея крупными предприятиями 
в США и в Европе. В этот период Э. усовершенство
вал (1889) фонограф, заменив в нем оловянную 
фольгу вощеным деревянным цилиндром; изобрел 
; 1887) ж.-д. тормоз, в к-ром токи Фуко действуют 
на медные диски и вызывают торможение; построил 
щелочные железоникелевые аккумуляторы, изобрел 
кинетоскоп, телескриб (диктовальная машина), аппа
рат для записи телефонных разговоров. Он усовер
шенствовал кинематография, камеру, разрабатывал 
методы брикетирования рудной мелочи, методы 
строительства литых бетонных домов, произ-ва 
цемента и др.

В 1883 Э. при исследовании причин почерне
ния колб ламп накаливания обнаружил физич. 
явление («эффект Эдисона»), заключающееся в 
том, что между накаленной нитью лампы и 
третьим электродом, впаянным в лампу и соединен
ным с положительным полюсом патрона, обнаружи
вается ток. Это было первое в истории техники на
блюдение явления термоионной эмиссии.

Изобретения и предпринимательская деятель
ность Э. в значительной мере содействовали внедре
нию электрич. устройств в практику.

Лит.: D y e r  F. L. and М а г t i n Т. С., M e a d o w -  
c r o f t  W. Н.. Edison, his life and inventions, N. Y. — L., 
1929; Б р а й а н  Дж., Эдиссон. Шизнь и работа, пер. с 
англ., Л., 1927; Л а п и р о в-С к о 0 л о М. Я., Эдисон, М., 
1935; Б е л ь к и н д Л .  Д., Томас Альва Эдисон, М., 1957.

ЭДРИАН (Adrian), Эдгар Дуглас (р. 30 ноября 
1889) — англ, физиолог, чл. Лондон, королев, об-ва 
с 1923). Окончил Кембридж, ун-т (1908). В 1915

получил степень доктора медицины и ряд лет рабо
тал в области клинич. неврологии (Лондон) С 1919 
начал читать лекции по физиологии в Кембридж, 
ун-те (с 1937 ■— проф.). Несколько лет (с 1950) был 
президентом Лондон.королев.об-ва.Научная деятель
ность Э.началась еще в студенческие годы,когда совм. 
со своим учителем К. Лукасом он приступил к изуче
нию на нервно-мышечном препарате явлений воз
буждения; в 1913 совм. с К. Лукасом установил для 
нервною волокна т. н. закон «все или ничего», под
вергшийся в дальнейшем в ею универсальном значе
нии критич. пересмотру. Последующие работы Э. по
священы систематическому электрофизиология, ана
лизу деятельности нервной системы. С 1922 начал 
тщательное изучение электрич. реакций в чувстви
тельных нервах при адекватном раздражении са
мых разнообразных рецепторов — в легких, при 
вдохе и выдохе, в мышцах при их растяжении, 
в коже, при раздражении тактильных и болевых 
рецепторов. В этих работах возможность получить 
новые факты по электрофизиологии рецепторов была 
достигнута благодаря применению усовершенствован
ной им электроусилительной и электроизмеритель 
ной аппаратуры. С 1933 Э. начинает серию систе- 
матич. исследований, посвященных электрофизио
логия. анализу деятельности нервных центров моз
гового ствола и в особенности коры головного мозга 
у животных и человека. В 1932 за работу «Деятель
ность нервных волокон» Э. присуждена Нобелевская 
премия.

С и ч.; The activity ol the nerve iibres. Nobel lecture..., 
в кн.: Les Prix Nobel en 1932, Stockholm, 1934; The mecha
nism of nervous action, [2 print], L., 1935; The basis of sen
sation, the action of the sense organs, L., [1934J; The physi
cal background of perception, Oxford, 1947; в рус. пер. — 
Механизм нервной деятельности..., М.—Л., 1935; Основы 
ощущений. Деятельность органов чувств, [М.], 1931.

Лит.: В г и с k е Е. Th., Sir Charles Scott Sherrington 
und Edgar Douglas Adrian, «Mllnchener Medizinische Wochen- 
schrift», MUnchen, 1933, № 9, стр. 348—50.

ЭЙЛЕР (Euler), Леонард [4 апр. 1707—7 сент 
1783] — математик, механик и физик. Род. в Базеле 
(Швейцария) в семье небогатого пастора Пауля 
Эйлера. Образование получил сначала у отца (к-рый 
в молодости занимался матема
тикой под руководством Я. Бер
нулли), затем (осенью 1720) по
ступил в Базел. ун-т, где в 1724 
произнес речь, посвященную 
сравнению философии Декарта 
и Ньютона, и был удостоен 
степени магистра искусств. С 
конца 1723 Э. по настоянию 
отца стал изучать богословие, 
но вскоре целиком отдался изу
чению любимой им математики.
В Базел. ун-те Э. слушал лек
ции по математике И. Бер
нулли, но особенное значение 
имели беседы, проводимые с ним И. Бернулли по 
субботам в течение неск. лет. В 1726—27 Э. высту
пил в ж^фнале «Acta eruditorum» с первыми науч
ными работами, посвящёнными актуальным зада
чам об изохроне в сопротивляющейся среде и о траек
ториях. Тогда же он принял участие в объявленном 
Париж. АН конкурсе работ на тему о наилучшем 
расположении мачт на корабле; соч. Э. было опубл. 
в 1728.

В 1725 два друга Э., сыновья его учителя — Да
ниил и Николай Бернулли, не найдя применения 
своим силам в Базеле, приняли приглашение только 
что организованной АН в Петербурге. По словам 
Э., он «преисполнился невыразимым желанием
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поехать вместе с ними» тогда же. В конце 1720 по 
рекомендации братьев Бернулли Э. пригласили 
на одно из свободных мест в Петербург. АН. Он 
оставил Швейцарию и в мае 1727 приехал в Петер- 

1 .
Петербурге (где Э. жил в 1727 — 41 и с 1766 до 

конца жизни) Э. нашел весьма благоприятные усло
вия для научной деятельности: материальное обес
печение, широкую возможность публикации трудов, 
круг ученых с общими интересами в лице Д Бер
нулли, X Гольдбаха, Я. Германа и др. Э. сразу при
ступил к занятиям математикой и механикой. Ьго 
статьи на лат. языке появлялись в органе Акаде
мии — «Commeiitarii Acadeiniae imp. scientiaruni 
Petropolitanae», начиная со 2-го тома за 1727 (1729) 
п публиковались в этом журнале (несколько раз 
менявшем свое название) без перерыва до самой 
смерти Э. и еще десятилетия спустя. За 14 лет пер
вого Петербург, периода жизни Э. подготовил к пе
чати ок. 80 трудов и опубл. св. 50; впоследствии его 
научная продукция значительно выросла. Значение 
своей работы в рус. Академии для себя лично Э. 
оценил в письме к Шумахеру от 18 ноября 1749 
следующим образом: «Что собственно до меня ка
сается, то при отсутствии такого превосходного 
обстоятельства, я бы вынужден был, главным об
разом, обратиться к другим занятиям, в которых, 
по всем признакам, мог бы заниматься только крохо
борством. Когда его королевское величество [Фрид
рих 11 Прусский. — Р е д.] недавно меня спросил, 
где я изучал то, что знаю, я, согласно истине, отве
тил, что всем обязан своему пребыванию в Петер
бургской Академии».

Э. участвовал во многих направлениях деятель
ности Академии. Он читал лекции студентам ака
демия. ун-та, написал общедоступное «Руководство 
к арифметике» (1740), участвовал в различных 
технич. экспертизах. Многие юды он успешно ра
ботал над составлением карт России. По специаль
ному поручению Академии Э. подютовил к печати 
«Морскую науку» (2 чч., 1749) — фундаментальный 
труд по теории кораблестроения и кораблевожде
ния. Позднее на основе этой книги он написал для 
учащихся морских школ сокращенное руководство 
на франц. яз. (1773), рус. перевод к-рого опубл. 
в 1778 его ученик, племянник М. В. Ломоносова, 
М. Е. Головин.

В Петербурге Э. изучил рус. язык. В 1733 он 
женился на Е. Гзелль — дочери академия, живо
писца. В Петербурге же родились два его сына, 
впоследствии (более из уважения к заслугам отца) 
состоявшие чл. Петербург. АН: математик и меха
ник Иоганн Альбрехт (1734—1800) и врач Карл 
(1740—90). Третий сын Кристоф (1743—1812), 
участник астрономия, экспедиции Академии наук 
1769, служа в армии, достиг чина генерал-лейте
нанта от артиллерии и был дир. оружейного з-да 
в Сестроренке.

Тревожное и неустойчивое положение в период 
регентства Анны Леопольдовны заставило Э. при
нять в 1741 приглашение прусского короля Фрид
риха II переехать в Берлин, где предстояла реор
ганизация бездействовавшего Об-ва наук в боль
шую новую академию. В Берлин. АН Э. занял пост 
дир. класса математики и чл. правления, а после 
смерти ее первого президента П. Л. М. Мопертюи 
несколько лет (с 1759) фактически руководил ака
демией, вникая во все детали ее деятельности, вплоть 
до хозяйственных и финансовых дел. За 25 лет 
жизни в Берлине он полностью или вчерне подго
товил ок. 300 работ, среди них ряд больших моно

графий. В 40-е и 50-е годы он участвовал в неск. 
научных и философских дискуссиях. С позиций кар
тезианского механич. материализма, к-рый соче
тался у него с глубокой личной религиозностью, Э. 
выступал против учения о монадах и предустанов
ленной гармонии Лейбница и Вольфа. С Ж. Д ’Алам
бером он вел спор о свойствах логарифмов отрица
тельных и мнимых чисел, с Д’Аламбером и Д. Бер
нулли — о природе решений дифференциального 
ур-ния колеблющейся струны. Этот спор, в к-ром 
приняли участие и другие крупнейшие математики
2-й пол. 18 в., имел большое значение в развитии 
математич. физики и учения о тригонометрия, рядах, 
а так же в обобщении понятия функции.

Э. продолжал заниматься и чисто прикладными 
задачами. По желанию Фридриха II он перевел 
с англ, на нем. язык «Новые принципы артиллерии» 
Б. Робинса (1745) и в обширных дополнениях к этой 
книге и одном мемуаре (1753) существенно развил 
учение о движении круглого снаряда в воздухе. 
Э. консультировал работы по проведению канала 
между Хавелем и Одером, по водоснабжению дворца 
Сан-Суси, по организации лотерей. Изучая действие 
сегнерова колеса, заложил основы теории турбин. 
Он внес ценный вклад в оптич, технику, теорети
чески установив, что путем соединения двух линз 
различной преломляемости можно избежать хрома
тин. аберрации, мешавшей дальнейшему усилению 
телескопов-рефракторов; первый а хроматин, объек
тив по принципу Э. построил в 1758 англ, оптик 
Дж. Доллонд. Э. существенно усовершенствовал 
также волшебный фонарь. Он занимался и вопро
сами практич. механики, изыскивая целесообраз
ную форму зубцов зубчатых передач, изучал устрой
ство ветряных мельниц и т. д. Ценный вклад внес 
Э. и в учение о сопротивлении материалов, где его 
имя, напр., носит известная формула для критич. 
нагрузки колонн.

Живя в Берлине, Э. не переставал интенсивно ра 
ботать для Петербург. АН, сохраняя звание ее 
почетного чл. и получая пенсию. Он вел с Петербур
гом обширную научную и научно-организационную 
переписку, в частности переписывался с М. В. Ломо
носовым, к-рого высоко ценил. Э. редактировал 
математич. отдел, рус. академич. научного органа, 
где опубл. за это время почти столько же статей, 
сколько в «Мемуарах» Берлин, академии. Он дея
тельно участвовал в подготовке рус. математиков; 
в Берлин командировались для занятий под его 
руководством будущие академики — С. К. Котель
ников, С. Я. Румовский и М. Софронов. Большую 
помощь Э. оказывал Петербург. АН, приобретая 

для нее научную литературу и оборудование,” ведя 
переговоры с кандидатами на должности в Акаде
мии и т. д.

В бытность Э. в Берлине несколько раз вставал 
вопрос о его возвращении в Россию. Трения Э. 
с королем Фридрихом II, связанные с расхожде
ниями в деловых вопросах работы академии, но 
более всего с глубоким антагонизмом во многих 
взглядах и вкусах короля и ученого, постепенно 
привели к разрыву между ними. Король долго не 
отпускал ученого с мировым именем, но Э. настоял 
на своем и 17(28) июля 1766 вместе с семьей вер
нулся в Петербург.

Несмотря на преклонный возраст и постигшую 
его почти полную слепоту (правый глаз Э. потерял 
в 1738, а левым почти не видел с осени 1766), работо
способность его не снизилась. Благодаря сохранив
шейся силе ума и феноменальной памяти, а также 
помощи способных молодых секретарей, его учени_

26
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ков — И. А. Эйлера, В. Л. Крафта, А. И. Лекселя, 
Н. И. Фуса, М. Е. Головина — Э. смог до конца 
жизни по-прежнему продуктивно работать. За 17 лет 
вторичного пребывания в Петербурге им было под
готовлено ок. 400 работ, среди них неск. больших 
книг. За один 1777 он вместе с Фусом подготовил 
почти 100 статей. Э. продолжал участвовать и в ор
ганизационной работе Академии. В 1776 он был 
одним из экспертов проекта одноарочного моста 
через Неву, предложенного И. П. Кулибиным, и 
один из всей комиссии оказал широкую поддержку 
выдающемуся рус. изобретателю.

Заслуги Э. как крупнейшего ученого и организа
тора научных исследований получили высокую 
оценку еще при его жизни. Помимо Петербург, и 
Берлин, академий, он состоял чл. крупнейших 
научных учреждений: Париж, академии, Лондон, 
королев, об-ва и т. д. В различных научных кон
курсах работы Э. неоднократно удостаивались 
премии.

Э. скончался в Петербурге от кровоизлияния 
в мозг и был похоронен на Смоленском кладбище; 
в 1837 Петербург. АН воздвигла на его могиле па
мятник. В 1956 прах Э. был перенесен в Лен. не
крополь.

Одной из отличительных сторон творчества Э. 
является его исключительная продуктивность. 
Только при жизни Э. было опубл. ок. 550 его книг 
и статей; список трудов Э. содержит примерно 
850 названий. В 1909 Швейцарское естественно
научное об-во приступило к изданию полного со
брания соч. Э., к-рое должно составить 72 тома; 
к 1956 вышло из печати 40 томов. Большой интерес 
представляет колоссальная научная переписка Э. 
(около 3000 писем), до сих пор опубл. только ча
стично.

Необыкновенно широк был круг занятий Э., охва
тывавших все отделы современной ему математики и 
механики, теорию упругости, математич. физику, 
оптику, теорию музыки, теорию машин, балли
стику, морскую науку, страховое дело и т. д. Около 
8/6 работ Э. относится к математике, остальные 2/6 
преимущественно к ее приложениям. В этом соот
ношении нашла выражение тесная связь математич. 
исследований Э. с практикой. Математику он раз
рабатывал в значительной части как аппарат естест
вознания, особенно механики и техники. Но Э. 
прежде всего был математиком. Часто черпая за
дачи из практики, он развивал математику не от 
случая к случаю, но как органич. целое, части 
к-рого находятся в тесной и глубокой взаимосвязи. 
Свои результаты и результаты, полученные другими, 
Э. систематизировал в ряде классич. монографий, 
написанных с поразительной ясностью и снабжен
ных ценными примерами. Таковы, напр.: «Меха
ника, или наука о движении, изложенная аналити
чески» (2 тт., 1736), «Введение в анализ» (2 тт., 
1748), «Дифференциальное исчисление» (1755), «Тео
рия движения твердого тела» (1765), «Универсаль
ная арифметика» (в рус. пер., 2 тт., 1768—69), 
выдержавшая ок. 30 изданий на 6 языках, «Инте
гральное исчисление» (3 тт., 1768—70, 4-й т., 1794) 
и др. Особенностью этих руководств является по
стоянная забота Э. раскрыть пути, ведущие к изла
гаемым результатам; благодаря этому многие книги 
Э. и сейчас интересны не только для специалистов, 
но и для учащейся молодежи. В 18 в., а отчасти и 
в 19 в., огромную популярность приобрели общедо
ступные «Письма о разных физических и филозофи- 
ческих материях, писанные к некоторой немецкой 
принцессе...» (3 тт., 1768—1774), к-рые выдержали

св. 40 изданий на 10 языках. Ббльшая часть со
держания монографий Э. вошла затем в учебные 
руководства для высшей и отчасти для средней 
школы. Невозможно перечислить все доныне упо
требительные теоремы и методы Э., из к-рых только 
немногие фигурируют в литературе под его именем.

В «Механике» Э. впервые изложил в широком 
объеме динамику точки при помощи нового матема
тич. анализа. В первом томе этого соч. рассмотрено 
свободное движение точки под действием различных 
сил как в пустоте, так и в сопротивляющейся среде; 
во втором томе — движение точки по данной линии 
или по данной поверхности. При этом Э. не только 
упростил приемы решения уже известных проблем, 
но и решил многие новые задачи, открыл пути 
к дальнейшим исследованиям. В частности, большое 
значение для развития небесной механики имела 
глава о движении точки под действием центральных 
сил. В 1744 он впервые корректно сформулировал 
механич. принцип наименьшего действия и показал 
его первые применения. В «Теории движения твер
дых тел» Э. разработал кинематику и динамику твер
дого тела и дал уравнения его вращения вокруг не
подвижной точки, положив начало теории гиро
скопов. В своей теории корабля Э. внес ценный 
вклад в теорию устойчивости. Все это подготовило 
почву для создания системы аналитич. механики 
Лагранжа. Велики были открытия Э. и в небесной 
механике. Соревнуясь с франц. математиком 
А. Клеро, он значительно продвинул теорию дви
жения Луны. Метод, изложенный в первой моно
графии Э. по этому вопросу (1753), был использован 
Т. Майером для вычисления лунных таблиц, долгое 
время служивших для определения долготы в от
крытом море; высокие достоинства предложенного 
Э. другого метода определения лунной орбиты (1772) 
получили должную оценку лишь в конце 19 в. 
Мемуары 1757—71 внесли большой вклад в меха
нику сплошных сред (осн. ур-ния движения идеаль
ной жидкости в форме Э. и в т. н. переменных Ла
гранжа, колебания газа в трубах и пр.). Обширный 
цикл работ, начатый в 1748, Э. посвятил математич. 
физике: задачам о колебании струн, пластинок, 
мембраны и др. Все эти исследования стимулиро
вали развитие теории дифференциальных ур-ний, 
приближенных методов анализа, специальных функ
ций, дифференциальной геометрии и т. д. Многие 
чисто математич. открытия Э. содержатся именно 
в этих ею работах.

Гл. делом Э., как математика, явилась разработка 
математич. анализа, самые рамки к-рого он значи
тельно расширил по сравнению со своими предшест
венниками. Он заложил основы нескольких мате
матич. дисциплин, к-рые только в зачаточном виде 
имелись или вовсе отсутствовали в исчислении бес
конечно малых Ньютона, Лейбница и старших 
Бернулли. Так, Э. первым систематически ввел 
в рассмотрение функции комплексного аргумента 
(«Введение в анализ», т. 1) и исследовал свойства 
осн. элементарных функций комплексного перемен
ного (показательная, логарифмич. и тригонометрич. 
функции). В частности, он вывел формулы, связы
вающие тригонометрич. функции с показательной 
(формулы Эйлера). Работы Э. в этом направлении, 
выяснение им нек-рых свойств аналитич. функций 
(ур-ния Д'Аламбера — Эйлера, связь с конформ
ными отображениями) и, наконец, применение мни
мых величин к вычислению интегралов положили 
начало теории функций комплексного переменного.

Э. явился создателем вариационного исчисления, 
изложенного в работе «Метод нахождения кривых
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линий, обладающих свойствами максимума, либо 
минимума...» (1744). После работ Лагранжа Э. 
далее развил вариационное исчисление в труде 
«Интегральное исчисление» и ряде статей. Метод, 
с помощью к-рого Э. в 1744 вывел необходимое усло
вие экстремума функционала — «уравнение Э.», 
явился прообразом прямых методов вариационного 
исчисления 20 в.; позднее Э. ввел в рассмотрение 
поле экстремалей.

Систематически развивая новые приемы интег
рирования дифференциальных ур-нии, введя ряд 
осн. понятий в этой области, Э. создал, как самостоя
тельную дисциплину, теорию обыкновенных диф
ференциальных ур-ний и заложил основы теории 
ур-ний с частными производными. Здесь ему при
надлежит огромное число открытий: классич. общий 
способ решения линейных ур-ний с постоянными 
коэффициентами, метод вариации произвольных 
постоянных, выяснение осн. свойств ур-ния Рик- 
кати, интегрирование линейных ур-ний с перемен
ными коэффициентами (в частности, т. н. ур-ния 
Бесселя) с помощью бесконечных рядов, критерии 
особых решений, учение об интегрирующем множи
теле, различные приближенные методы и ряд прие
мов решения ур-ний с частными производными. 
Значительную часть этих результатов Э. собрал 
в своем «Интегральном исчислении».

Э обогатил также дифференциальное и интеграль
ное исчисления в узком смысле слова. Достаточно 
назвать широкое развитие учения о замене перемен
ных, теорему об однородных функциях, подстановки 
Эйлера, понятие двойного интеграла и вычисление 
многих специальных интегралов. 13 теорию рядов 
Э внес новые идеи, к-рые показывают, что он умел 
видеть на многие десятилетия вперед. Примером 
может служить его трактовка проблемы сходимости 
рядов. В* «Дифференциальном исчислении» Э. вы
сказал и подкрепил примерами убеждение в целе
сообразности применения расходящихся рядов и 
предложил методы обобщенного суммирования ря
дов. При тогдашнем состоянии науки он не мог 
выяснить и даже вполне корректно поставить во
прос об условиях, в к-рых законны его определения 
и методы; он не знал также всей важности построе
ния теории сходимости рядов. Тем не менее в своих 
воззрениях и в методах суммирования он предвос
хитил идеи современной строгой теории расходя
щихся рядов, созданной на рубеже 19 и 20 вв. Кроме 
того, Э получил в теории рядов множество конкрет
ных результатов. Он открыл т. н. формулу сумми
рования Эйлера—Маклорена, предложил преобразо
вание рядов, носящее его имя, определил суммы 
громадного количества рядов и ввел в математику 
новые важные типы рядов (напр., тригонометрия, 
ряды, ряды Ламберта). Сюда же примыкают иссле
дования Э. по теории непрерывных дробей и др. 
бесконечных процессов.

Э. является основоположником теории специаль
ных функций Он первым начал рассматривать синус 
и косинус как функции, а не как отрезки в круге. 
Им получены почти все классич. разложения эле
ментарных функций в бесконечные ряды и произ
ведения. В его трудах создана теория гамма-функ
ции. Он исследовал свойства эллинтич. интегралов, 
гиперболич. и цилиндрич функций, дзета-функции, 
нек-рых тэта-функций, интегрального логарифма и 
важных классов специальных многочленов.

По замечанию П. Л Чебышева, Э. положил на
чало всем изысканиям, составляющим общую часть 
теории чисел, к к-рой относится св. 100 мемуаров Э. 
Так, Э. доказал ряд утверждений, высказанных

франц. математиком П. Фермй, разработал основы 
теории степенных вычетов и теории квадратичных 
форм, обнаружил (но не доказал) квадратичный 
закон взаимности и исследовал ряд задач диофан- 
това анализа. В работах о разбиении чисел на сла
гаемые и по теории простых чисел Э. впервые ис
пользовал методы анализа, явившись тем самым 
создателем аналитич. теории чисел. В частности, 
он ввел знаменитую дзета-функцию и доказал т. н. 
тождество Э., связывающее простые числа со Всеми 
натуральными (формулы Эйлера).

Велики заслуги Э. и в др. областях математики. 
В алгебре ему принадлежат работы о решении в 
радикалах ур-ний высших степеней и об ур-ниях 
с двумя неизвестными, а также т. н. тождество Э. 
о четырех квадратах. Э. значительно продвинул 
аналитич. геометрию, особенно учение о поверх
ностях 2-го порядка. В дифференциальной геометрии 
он детально исследовал свойства геодезич. линий, 
впервые применил натуральные ур-ния кривых, 
а главное, заложил основы теории поверхностей. 
Он ввел понятие главных направлений в точке 
поверхности, доказал их ортогональность, вывел 
формулу для кривизны любого нормального сече
ния, начал изучение развертывающихся поверх 
ностей и т. д.; в одной из работ (опубл. посмертно 
в 1862) он частично предварил исследования нем 
математика К. Гаусса по внутренней геометрии по
верхностей. Э. занимался и отдельными вопросами 
топологии и, напр., доказал важную теорему о вы 
пуклых многогранниках (встречающуюся в рукопи
сях Декарта без доказательства).

Э.-математика нередко характеризуют как ге
ниального «вычислителя». Действительно, он был 
непревзойденным мастером формальных выкладок 
и преобразований; в его трудах многие математич. 
формулы и символика впервые получают современ
ный вид (напр., ему принадлежат обозначения 
для е и тг). Однако Э. был не только исключитель
ной силы «вычислителем». Он внес в науку ряд глу
боких идей. Даже в тех вопросах, где он, как и др. 
математики 18 в., стоял на шаткой почве, его рас
суждения, как правило, могут быть строго обосно
ваны и служат образцом глубины проникновения 
в предмет исследования.

По выражению Лапласа, Э. явился общим учи
телем математиков 2-й пол. 18 в. От его работ непо
средственно отправлялись в разнообразных иссле
дованиях П. С. Лаплас, Ж. Л. Лагранж, Г. Монж, 
А. М. Лежандр, К. Ф. Гаусс, позднее О. Коши, 
М. В. Остроградский, П. Л. Чебышев и др. Рус. 
математики высоко ценили творчество Э., а деятели 
чебышевской школы видели в Э. своего идейного 
предшественника в его постоянном чувстве кон
кретности, в интересе к конкретным трудным зада
чам, требующим развития новых методов, в стрем
лении получать решение задач в форме законченных 
алгоритмов, позволяющих находить ответ с любой 
требуемой степенью точности.

С оч.: Opera omnia. Series 1 — Opera mathematics, v. 
1—28, Lausannae, 1911—55; Series 2 — Opera mechanics 
et astronomies, v 1 — 4, 10, 12—14, B.—Lpz., 1912—55. 
Series 3 — Opera physica, Miscelianae epistolae, v. 1—4, Lau
sannae, 1911—42; в рус. пер. — Универсальная арифметика, 
т. 1—2, СПБ. 1768—69; Письма о разных физических ифило- 
зофических материях, писанные к некоторой немецкой прин
цессе..., ч 1—3. СПБ, 1768—74; Полное умозрение строения 
и вождения кораблей, сочиненное в пользу учащихся навига
ции..., СПБ, 1778; Введение в анализ бесконечно малых, 
т. 1, М.—Л., 1936; Метод нахождения кривых линий, обла
дающих свойствами максимума, либо минимума, или реше
ние изонериметрической задачи, взятой в самом широком 
смысле, М,—Л., 1934; Новая теория движения Луны, Л., 1934; 
Основы динамики точки, М.—Л., 1938; Дифференциальное 
исчисление, М,—Л., 1949; Интегральное исчисление, т. 1,
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М., 1956. Опубликованная до сих пор переписка Э. разбро
сана в различных изданиях; см. ниже слисоь Ernestrom’a.

Лит.: E r n e s t  г о  ш G., Verzeichnis der Schrirten
Leonard Eulers, Lfg 1—2, Lpz., 19iu—1913 (Jahresberichi 
der Deutschen Matheinatiker-Vereinigung. E^nzungsband 4, 
Lfg 1 —2) ,[Имеется обширная библиография работ Э.];
F u s s  N , Eloge de monsieur L6onard Euler..., St. P6ter- 
ebourg, 17S3 (имеется библиография работ Э., в том числе ру
кописей); в рус. пер. — Похвальная речь покойному Леон- 
гарду Эйлеру..., в кн.: Академические сочинения, выбран
ные ив первого тома Деяний Академии наук, под заглавием: 
Nova Acta Academlae scientiarum imp. Petropolitanae, 
ч. 1, СПБ, 1801, П е к а р с к и й  П., История ими Акаде
мии наук в Петербурге, т. 1, СПБ, 1870; Л и т в и н о в а  Е. Ф. 
Лаплас и Эйлер. Их жизнь и научная деятельность, 
СПБ, 1892;Т и м ч е н к о И., Основания теории аналитиче
ских функций,... ч. 1 [ вып. 1—3]. Одесса, 1892—99 (Записки 
Математич. отд. Новороссийского об-ва естествоиспытателей, 
т. 12, 16, 19), C a n t o r  М., Vorlesungen Uber Geschi 
chte der Mathematik, Bd 3—4, 2 Aufl., Lpz. 1901 — 1908; 
Протоколы заседаний Конференции имп. Академии наук, 
с 1725 по 1803 г., т. 1—4, СПБ. 1897—1911; Festschrift 
zur Feler des 200. Geburtstages Leonhard Eulers, Lpz., 1907 
(Abhandiungen zur Geschichte der mathematischen Wis- 
senschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen, H, 25); 
P a s q u 1 e r L.-G. du, L6onard Euler et ses amis, P., 1927; 
S p i e s s  O., Leonhard Euler..., Frauenfeld, 1929; Леонар;: 
Эйлер 1707—1783. Сборник статей и материалов к 150- 
летию со дня смерти, М.—Л., 1935 (Труды Института истории 
науки и техники. Серия 2, вып. 1); Историко-математически», 
исследования, вып. 7, М., 1954 (см. раздел Леонард Эйлер), 
М и х а й л о в Г. К., Леонард Эйлер, «Известия Акад. наук 
СССР. Отд. технич. наук», 1955, № 1 (имеется библиография 
трудов Э. и литература о нем); W i n t e r  Е., Die Regis
ters der Berliner Akademie der Wissenschaften 1746—1766, 
B., 1957; История естествознания в России, ч. 1, т. 1, М., 1957.

ЭЙЛЕР-ХЕЛПИН (Euler-Chelpin), Ганс Карл Ав
густ Симон фон (р. 1873) — шведский химик.
С 1906 — проф. ин-та по изучению витаминов 
(Стокгольм). Предложил новые методы исследова
ния энзимов и витаминов и доказал, что каротин 
является провитамином А. Лауреат Нобелевской 
премии 1929 (совм. с А. Гарденом). Э.-Х. — чл. 
ряда академий, в т. ч. иностр чл. АН СССР (с 1927).

Со ч.: Chemie der Enzyme, Bd 1, 3 Aufl., MQnchen, 1925, 
Bd 2. Г1 1 — 3, Mii'ichen, 1928—34; Biochemie der Tumoren, 
Stuttgart. 1942 (совм. с B. Sckarzynscki).

Лит.: L e p s i u s  R., Hans yon Luler-Chelpin zum 85. 
Geburtstage, «Chemiker — Zeitung*, 1958, Bd 82. JV* 4.

ЭЙМЕР (Eimer), Теодор (22 июня 1843 — 30 мая 
1898) — нем. зоолог. Проф. политехникума в Дарм
штадте (с 1874) и ун-та в Тюбингене (с 1&79). Труды 
посвящены морфологии, гистологии и физиологии 
как беспозвоночных, так и позвоночных животных, 
изучению вариаций окраски у кишечнополостных, 
чешуекрылых и ящериц. Наибольшую известность 
получили его теоретич. исследования по вопросам 
эволюционной теории, в к-рых он отстаивал поло
жение о наследовании приобретенных признаков и 
идеалистич. представление оо автономном развитии 
признаков организмов в определенном направлении 
В вопросе о происхождении организмов был сто
ронником полифилии, т. е. представления о про
исхождении какой-либо группы организмов от мно
гих предков

Со ч.; Zoologischc Studien aul Capri, [Tl], 1—2, Lpz., 
1873—74; Die Entstebung der Arten aul Grund von Vererben 
erworbener Eigenschalten. ., Tl 1, Jena, 1888, то же, Ti 2 — 
Orthogenesis der Schmetterlinge..., Lpz., 1897, то же, Tl 3 — 
Vergleichend-anatomisch-physioJogische lintersuchungen tiber 
das Skelett der Wirbeltiere.. , Lpz., 1901.

ЭЙНТХОВЕН (Einthoven), Виллем (21 мая 1860 — 
28 сент. 1927) — нидерл. физиолог. С 1886 — проф. 
Лейден, ун-та. Осн. труды иосвящены электрофизио
логии. Математич. анализ токов действия сердца, 
зарегистрированных капиллярным электрометром, 
позволил Э. внести существенные уточнения в рас
шифровку электрич. реакций сердца. В 1903 Э. 
созданием струнного гальванометра положил на
чало клинич. электрокардиографии. Ему принад
лежит идея трех отведений токов сердца, схема тре
угольника (треугольник Э.), иллюстрирующего из

менение высоты зубцов электрокардиограммы и их 
взаимодействие в зависимости от способа отведения, 
физиологии, объяснение каждого зубца и интервала 
электрокардиограммы; за исследования в этой об
ласти в 1924 ему присуждена Нобелевская премия.

С о ч.: Neues Galvanometer, «Annalen der Physik», 1903, 
Bd 12; Uber dit- Deutung des Elektrokardiograinms, «Pflugers 
Archiv Шг die gesamte Physiologie des Menschen und der 
Tiere»,l 913,Bd 149;DasSeitengalvanometer und die Messun^ der 
Aktionsstrome des Herzens, i hh.: Les prix Nobe. en 1924— 
1925, Stockholm, 1926.

Лит.: С а м о й л . n А. Ф., Воспоминания о профессоре 
Вильгельме Эйнтховене, в кн.. С а м о й л о в  А. О., Из
бранные статьи и речи, М.—Л., 1946; W e n c k e  b a c h  
(Wien), W. Einthoven, «Deutsche medizinische Wochen- 
schrift», 1927, 53. Jahrg., №  51, S. 2176; N y l i n  G., Willem 
Einthoven. ., «CardioJogla», 1954, v. 24, № 5, p. 311—14.

ЭЙНШТЕЙН (Einstein), Альберт (14 марта 1879 — 
18 апр. 1955) — физик. Род. в г. Ульме (Германия) 
в семье инженера. С 14 лет поселился в Швейцарии. 
По окончании в 1900 Цюрих, политехникума был 
учителем сначала в г. Винтертуре, 
затем в г. Шафхаузене В 1902 
получил место эксперта в феде
ральном патентном бюро в Берне, 
дававшее ему средства к суще
ствованию. Здесь Э. работал до 
1909 На эти годы приходится 
первый, исключительно напря
женный и плодотворный период 
его научной деятельности (соз
дание специальной или частной 
теории относительности, кванто
вой концепции света, работы по 
теории броуновского движения и др.). Только в 
1909 научные заслуги Э. получили официальное 
признание. Он становится проф. Цюрих, ун-та 
(1909—И), затем занимает кафедру теоретич. фи
зики немецкого ун-та в Праге (1911—12). В 1912 
Э. возвратился в Цюрих в качестве проф Цюрих, 
политехникума. В 1913 Э. был избран чл. Прусской 
АН и в 1914 переехал в Берлин, где в течение ряда 
лет был дир. фнзич. ин-та и проф. Берлин, ун-та. 
В 1907—16 Э. создал общую теорию относительности 
и тем завершил труд, составивший осн. содержание 
его научного творчества. В этот же берлинский пе
риод своей деятельности Э. развивал далее кван
товую теорию света. За заслуги в области теоретич. 
физики и особенно за открытие законов фотоэффекта 
Э. была присуждена Нобелевская премия за 1921. 
С начала 1920-х гг. признание теории относитель
ности в научном мире стало всеобщим; и в этот же 
период против нее в ряде стран развернулась оже
сточенная идеологии, борьба со стороны нек-рых 
ее противников, принявшая особенно острые формы 
в Германии после захвата власти фашистами. На
падки на теорию относительности со стороны идео
логов национал-социализма переплетаются с трав
лей Э. как общественного деятеля — борца против 
милитаризма, и как еврея. В 1933 Э. вынужден был 
покинуть Германию. Впоследствии в знак протеза 
против гитлеровских гонений оп отказался от гер
манского подданства и от звания чл. Прусской АН 
и переехал в г. Принстон (США), где жил вплоть 
до своей смерти и работал в Принстон, ин-те фун
даментальных исследований. В этот период своей 
деятельности Э. занимался гл. обр. дальнейшим обоб
щением теории относительности (единая теория поля, 
вопросы космологии).

Р а б о т ы  по  т е о р и и  о т н о с и т е л ь 
н о с т и  Гл. научным достижением Э. является 
теория относительности, утвердившееся название 
к-рой недостаточно отражает широкое значение 
этой науки как теории пространства, времени и тя
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готения. Господствовавшие до Э. представления 
о пространстве и времени были сформулированы 
И. Ньютоном в конце 17 в. Эти представления не 
вступали в явное противоречие с фактами, пока 
развитие физики не привело к изучению движений, 
в к-рых скорости тел v нельзя уже было считать 
пренебрежимо малыми по сравнению со скоростью 
света с. Когда стало невозможным пренебрегать ве
личинами порядка у2/с2 выяснилась неправильность, 
чрезмерная упрощенность ньютоновских представ
лений. Появление прямых экспериментальных фак
тов, к-рые противоречили классич. физике (напр., 
опыт Майкельсона), побудило Э. произвести полный 
пересмотр пространственно-временных представле
ний. В отличие от физиков, искавших выход из 
противоречий в конкретных свойствах электромаг
нитного поля, Э. объяснил эти факты, исходя из 
общих свойств пространства и времени. Он показал, 
в частности, что следствием этих свойств является 
изменение протяженности тел и промежутков вре
мени при изменении состояния движения тел.

Специальная или частная теория относительности, 
предметом к-рой являются пространственно-времен
ные соотношения при инерциальных, т. е. равно
мерных и прямолинейных движениях систем от
счета, была опубл. Э. в 1905 в почти законченном 
виде. Им были даны, в частности, новые законы 
движения, обобщающие законы движения Ньютона 
и сводящиеся к ньютоновым законам только в слу
чае столь малых скоростей гел, что величинами 
порядка v2jc2 можно пренебречь. Здесь же была 
дана теория онтич. явлений в движущихся телах. 
Эти явления в то время играли особую роль, по
скольку в области таких явлений только и можно 
было достигнуть необходимой экспериментальной 
точности при изучении эффектов порядка у2/с2. 
В опубл. в том же 1905 дополнении к упомянутой 
работе Э. показал, что масса тела пропорциональна 
запасенной в нем энергии. В настоящее время это 
свойство энергии и массы особенно ярко проявляется 
в процессе высвобождения внутриядерной энергии.

Одно из осн. положений специальной (частной) 
теории относительности утверждает полную равно
правность всех инерциальных систем отсчета. Тем 
самым отвергается существование абсолютного про
странства и абсолютного времени, фигурирующих 
в ньютоновой физике. Оказывается, что лишь нек-рое 
сочетание неразрывно связанных пространства и 
времени имеет абсолютный смысл. Математич. вы
ражением этого т. н. принципа относительности 
является принцип ковариантности законов природы. 
Именно согласно теории относительности все физич. 
закономерности, имеющие объективное значение, 
сохраняют свое значение при переходе к любой 
системе отсчета (в данном случае инерциальной), 
если в формулировке этих законов правильно учтены 
свойства пространства и времени. В рамках спе
циальной теории относительности ковариантность 
законов природы можно рассматривать, как отра
жение объективного свойства пространства и вре
мени, к-рое можно назвать свойством однородности.

Следует отметить, что почти одновременно франц. 
математик А. Пуанкаре (см ) опубл. исследование, 
в к-ром он очень близко подошел к специальной 
теории относительности и, в частности, тоже выдви
нул и развил концепцию ковариантности (сохра
нения формы) законов при преобразованиях от 
одной инерциальной системы отсчета к другой.

В последующие годы частная теория относитель
ности стала необходимым орудием физич. исследо
ваний. Многочисленные, в том числе неожиданные,

выводы частной теории относительности (напр., вы
вод об изменении хода часов) нашл » полное подтверж
дение. Исключительно велика ее роль в совр. 
физике элементарных частиц, ядерных реакций 
и т. ц.

После 1905 развитие специальной теории относи
тельности сводилось к выработке более удобных 
математич. средств (нем. ученый Г. Минковский) 
и к применению этой теории к многочисленным част
ным вопросам. Сам Э. перешел к изучению про
странственно-временных отношений в более общем 
случае, когда изменение системы отсчета не сводится 
к переходу из одного инерциального движения 
в другое, а носит произвольный характер, и к рас
пространению на этот случай иринципа ковариант
ности законов природы. Э. обратил внимание на то, 
что существует полная эквивалентность между пере
ходом из инерциальной системы в систему прямоли
нейно, но неравномерно движущуюся, с одной сто
роны, и появлением нового поля тяготения — с дру
гой. Эта эквивалентность выражается т. н. принци
пом эквивалентности. Поэтому проблема ковариант
ности неизбежно переплетается с проблемой тяго
тения (гравитации). К 1916 Э. создал общую теорию 
относительности, основанную на соединении прин
ципа эквивалентности и принципа относительности. 
Она является релятивистской теорией тяготения. 
Здесь пространство — время уже не являются одно
родными. Э. показал, что в присутствии тел, создаю
щих ноле тяготения, метрика, т. е. количественные 
меры пространства и времени, иная, чем в отсутствии 
этих тел. Так, напр., сумма углов треугольника 
превышает 2 л, время течет медленнее и т. д. Пере
ход к другой системе отсчета, движущейся, напр., 
прямолинейно, но неравномерно, т. е. не инерциаль- 
но, эквивалентный введению нек-рого нового поля 
тяготения, соответственно также меняет простран
ственную метрику. Известно, что еще рус. матема
тик Н. И. Лобачевский в 1-й половине 19 в. выска
зал утверждение, что метрика реального пространст
ва может обладать подобными отклонениями от 
обычно принимавшейся эвклидовой метрики и пы
тался экспериментально найти подобные отклоне
ния. В теории Э. найдена физич. причина этого от
клонения, дано его математич. выражение и, в част
ности, показано, что подобные отклонения в мет
рике реального пространства нельзя рассматривать 
в отрыве от соответствующего изменения времени. 
Т. о. теория пространства, времени и тяготения Э. 
показывает их взаимную неразрывную связь. Вместе 
с тем в общей теории относительности отнюдь не 
всякое тяготение может быть полностью сведено 
к кинзматич. эффекту.

Ур-ния поля тяготения общей теории относитель
ности определяют как метрику пространства и вре
мени, так и законы движения тел, являющихся источ
никами поля Однако отклонение метрики от эвкли
довой и законов движения от ньютоновых может 
проявиться лишь в достаточно сильных гравита
ционных полях, при достаточно больших массах 
тел, какие встречаются лишь в астрономии. Соответст
венно в астрономии и особенно в космологии общая 
теория относительности находит гл. применение. 
Общая теория относительности сразу, без привле
чения каких-либо гипотез, объяснила аномальное 
поведение орбиты планеты Меркурий, к-рое оста
валось непонятным с точки зрения ньютоновой меха
ники. Она предсказала два эффекта (отклонение луча 
в поле тяготения Солнца и смещение спектральных 
линий для излучения атомов, находящихся в поле 
тяготения), к-рые впоследствии были обнаружены.
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В настоящее время просматриваемая телескопами 
область Вселенной включает столь большую массу 
небесных тел, что роль общей теории относительности 
в космологии становится исключительно большой.

Развитие общей теории относительности в трудах 
самого Э. и его сотрудников было связано с попыт
ками построения т. н. единой теории поля, в к-рой 
электромагнитное поле должно было бы быть столь 
же органически соединено с метрикой пространства 
и времени, как поле тяготения. Эти попытки окон
чились неудачей. С другой стороны, с большим успе
хом шло применение общей теории относительности 
к космологич. проблемам.

Р а б о т ы  по  к в а н т о в о й  т е о р и и .  Э. 
принадлежит весьма важная роль в создании основ 
квантовой теории. В этой области до Э. первый шаг 
был сделан нем. физиком М. Планком, к-рый в 1900, 
исходя из законов испускания теплового излучения 
телами, показал, что элементарные излучатели — 
атомы — могут отдавать свою энергию электромаг
нитному полю, в частности световому, т. е. излучать 
свет и поглощать его, только дискретными порциями. 
Однако до Э. никто не предполагал, что световое 
поле представляет собой совокупность элементарных 
световых полей, фотонов или квантов света, незави
симо излученных телами и независимо же погло
щаемых ими. Э. ввел представление о дискретной, 
квантовой структуре поля излучения и на этой 
основе сразу объяснил целый ряд физич. явлений 
(законы фотоэффекта, люминесценции, фотохимия, 
закономерности).

В отличие от частной теории относительности, 
исключительно стройной логически и завершенной, 
квантовая концепция света, опубл. в том же 1905, 
носила характер смелой и плодотворной эвристич. 
идеи. Противоречие между квантовой структурой и 
волновой природой света нашло разрешение только 
после создания в 1925—28 последовательной кван
товой механики и квантовой электродинамики.

После создания фотонной теории света Э. продол
жал с успехом развивать квантовую теорию. В част
ности. ему принадлежит концепция индуцированного 
испускания света (1917). Именно Э. показал, что 
вероятность испускания фотона возбужденным ато
мом существенно зависит от количества таких фото
нов, уже имеющихся вблизи атома. Он был первым, 
кто распространил (1907) идеи квантовой теории на 
физич. процессы, не связанные непосредственно со 
светом. Рассмотрев тепловые колебания атомов 
в твердом теле и приняв во внимание квантовый 
характер приобретения и потери энергии атомами, 
Э. объяснил понижение теплоемкости твердых тел 
при понижении температуры.

В области с т а т и с т и ч е с к о й  ф и з и к и  
следует прежде всего отметить весьма важную 

аботу Э., опубл. в 1905. Эта работа, посвященная 
роуновскому движению, устанавливала связь между 

этим явлением и диффузией. Здесь была дана моле
кул ярно-статистич. теория, к-рая впоследствии по
служила прообразом всех последующих молеку- 
лярно-статистич. теорий различных флюктуанион- 
ных процессов. Кроме того, эта теория открыла 
пути для новых экспериментальных работ (франц. 
ученого Ж. Перрена и др.), к-рые не только подтвер
дили все выводы теории Э., но и дали неоспоримые 
подтверждения атомистич. структуры вещества. 
Впоследствии к статистич. проблемам были приме
нены закономерности квантовой теории. Так воз
никла т. н квантовая статистика, в развитии и 
обосновании к-рой роль Э. весьма велика (т. н. 
статистика Бозе—Эйнштейна).

Ряд работ Э. посвящен тепловым колебаниям в 
жидкостях и их влиянию на рассеяние света. Он 
предсказал и совм. с нидерл. физиком В. де Гаазом 
экспериментально обнаружил эффект изменения 
механич. момента при намагничении тела (т. н. 
эффект Эйнштейна — де Гааза).

Значение деятельности Э. в истории науки опре
деляется, во-первых, тем, что специальная теория 
относительности и квантовая теория света являются 
основой всей совр. физики, основой для исследова
ния атома, ядра и т. п. элементарных частиц, а об
щая теория относительности — основой для изуче
ния космологич. проблем. Во-вторых, изменение 
представлений о пространстве, времени, тяготении 
и их взаимной связи имеет глубокое методологиче
ское, философское значение. Оно означает переход 
от упрошепно-механистич. ньютоновских представ
лений, сводившихся к тому, что пространство и 
время рассматривались не как форма существования 
материи, а сами по себе, в отрыве друг от друга и от 
материи, к последовательно материалистич. воззре
ниям. Наконец, в-третьих, появление частной тео
рии относительности оказало революционизирующее 
влияние на характер развития физики. До Э. в естест
вознании почти безраздельно господствовало меха- 
нистич. представление о неизменности установлен
ных законов. Идея о том, что экспериментальное 
проникновение в новую область явлений может при
вести к установлению принципиально новых воззре
ний и коренным образом изменить понимание преж
них, была чужда естествоиспытателям. В настоящее 
время эта точка зрения стала в физике необхо
димой.

Философские взгляды Э. никогда не высказыва
лись им в сколько-нибудь последовательной форме. 
Он, в особенности в первый период своей деятель
ности, несомненно находился под сильным влия
нием позитивизма, и соответствующие формулировки 
проникли в его работы. Однако впоследствии ряд 
его материалистич. высказываний навлек на него 
со стороны представителей позитивизма упреки в 
«непоследовательности». Труды Э. сохраняют свое 
глубоко прогрессивное научное значение независимо 
от тех или иных высказываний такого рода. П< 
масштабу переворота, совершенного Э., его часто 
сравнивают с Ньютоном. В. И. Ленин назвал 
Э. одним из «великих преобразователей естество 
знания».

Общественная, прежде всего антивоенная, дея 
тельность Э. особенно развернулась, начиная < 
1920-х гг. Здесь следует отметить такие факты, каь 
его совместное с М. Горьким, А. Барбюсом и Р. Рол 
ланомучастие в антивоенной борьбе начала 1930-хгг 
как его многочисленные высказывания проти] 
использования атомной энергии в военных целях 
и т. п. Э. был избран чл. научных об-в и учреждешп 
многих стран; в 1927 — почетным чл. АН СССР

Соч. :  /,иг Elektrodynamlk bewegter Кбгрег, «Annalei
der Physik», 1905, Bd 17, II. 5; 1st die Tragheit eines Korpei 
von seinern Energieinhalt abhdngig?, там же, 1905, Bd 18, H. i 
Die Grundlage der allgemeinen Relativitatstheorie, там ж* 
1916, Bd 49, №  7 (в рус. пер. см. в кн.: Принцип относи 
тельности. Г. А. Лоренц, А. Пуанкаре, А. Эйнштей» 
Г. Минковский. Сборник работ классиков релятивиь 
ма, Л., 1935); Основы теории относительности, 4 лекции.... 
пер. с [нем.], 2 ивд., М,—Л., 1935; Uber einen die 
Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heu- 
ristischen Gesichtspunkt, «Anrtalen der Physik», 1905, Bd 
17, H 1.; Untersuchungen tiber die Theorie der «Brownsehen 
Bewegung», Lpz., 1922 (Ostwald’s Klassiker...), (в рус. пер. 
см. в сб.: Э й н ш т е й н  А. п С м о л у х о в с к и й М., 
Брауновское движение. Сб. статей, пер. с [нем.], Л., 1936); 
Сущность теории относительности, пер. с англ., М., 1955; 
Эволюция физики, пер. с англ., М.—Л., 1948 (совм. с 

i Л. Инфельдом).
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Лит.: «Успехи физических наук», 1956, т. 59, вып. 1 
(выпуск посвящен Э.): Эйнштейн и современная физика. 
Сборник памяти А. Эйнштейна, М., 1956; S е е 1 i g С., 
Albert Einstein. Eine dokumentarlsche Biographie, 2 Aufl., 
Zurich — Stuttgart, — W. 1954; J o r d a n  P., Einsteins phy- 
sikallsches Eebenswerk, «Pbysikaliscbe Blatter», 1955, 11. 
Jahrg., H. 7, S. 289—97; I n f e 1 d L .,  Albert Einstein, 
l iis  work and its influence on our world, N. Y.—L., 1950; 
Albert Einstein als Phllosoph und Naturforscber, hrsg. von 
P. A. Schlipp, Stuttgart, 1955 (имеется библиография тру
дов Э.); L a u e  М., Einstein und die Kelativitatstheorie. 
«Naturwissenschaften*, 1956, Bd 43, JSs 1; Л ь в о в  В. E., 
Жизнь Альберта Энштейна, [М.], 1958.

ЭЙР (Eyre), Эдуард Джон (1815—1901) — англ, 
колониальный администратор, исследователь внут
ренней Австралии. В 1839—41 совершил несколько 
путешествий к С. и к 3. от порта Аделаида, открыл 
хребет Флиндерс и оз. Торренс, обследовал течение
р. Муррей и южноавстралийские озера (оз. Эйр 
названо его именем). Прошел вдоль юж. побережья 
Австралии. В 1846—66 был вице-губернатором Но
вой Зеландии, губернатором Сент-Винсента (Вест- 
Индия) и Ямайки, где в 1865 подавил восстание 
негров и учинил над ними зверскую расправу; 
англ, правительство вынуждено было его отозвать. 
Именем Э. назван также п-ов на юге Австралии.

С оч.: Journal ol expeditions of discovery into Central 
Australia..., v. 1—2, 1845.

Лит.. Б е й к е р  Дж., История географических открытий 
и исследований, пер. с англ., М., 1950.

ЭЙРИК РАУДА, Э й р и к  Р ы ж и й  (Eirik 
raudi den Rode) — норв. мореплаватель 10 в. 
Ок. 983 совершил плавание из Исландии на 3. и 
открыл Гренландию. Через три года он вернулся 
на родину и вновь поплыл в Гренландию во главе 
большого отряда колонистов, к-рые расселились 
вдоль юж. части зап. побережья Гренландии.

Лит.: М а г и д о в и ч  И. П., Очерки по истории геогра
фических открытий, М., 1957

ЭЙФЕЛЬ (Eiffel), Александр Гюстав (15 дек. 
1832 — 28 дек. 1923) — франц. инженер-строитель. 
В 1855 окончил Центральную школу искусств и 
ремесел в Париже. Построил ряд мостов, виадуков 
и др. сооружений (мост в Бордо, виадук в Гараби, 
вокзал в Будапеште), широко используя металлич. 
конструкции Принимал участие в строительстве 
Панамского канала. Мировую известность иолучила 
выстроенная Э. в Париже т н. Эйфелева башня. 
С 1900 в осн. занимался аэродинамикой.

С о ч.: Travaux sclentiiiqucs executes й la tour ^e 300 
metres, de 1889, й 1900, P., 1900; Nouvelles recherches sur 
la resistance de I’air et I’aviation, [v.j 1—2, P., 1914

Лит.: P r o v o s t  J., Eiricl. P.. 1929
ЭЙХВАЛЬД, Эдуард Иванович (Карл Эдуард) 

(4 июля 1795 — 4 ноября 1876) — рус. естествоиспы
татель, чл.-корр. Петербург. АН (с 1826). Родился 
в Митаве (ныне Елгава Латв ССР). В 1814—17 
изучал медицину и естественные науки в Берлин, 
ун-те. В 1819 возвратился в Россию и был проф. 
ун-тов в Дерпте (с 1821), Казани (с 1823). Вильне 
(с 1829) и Медико-хирургич. академии в Петербурге 
(1838—51); кроме того, в 1839—55 читал палеонто
логию в Петербург, горном ин-те. В 1825—26 совер
шил путешествие по Кавказу и Каспийскому морю, 
во время к-рого собрал богатые материалы по 
флоре, фауне и геологии. Обработав материалы пу
тешествия, опубл. серию работ, в к-рых дал описа
ние ряда новых видов растений, описание каспийско- 
кавказской фауны (гл. обр. моллюсков, рыб и пре
смыкающихся), а также сведения по географии по
сещенных им мест В 1829 предпринял путешествие 
по юго-зап. России и собрал большой материал по 
минералогии, геологии, палеонтологии, ботанике и 
зоологии. В 1829—31 опубл. трехтомный труд «Спе
циальная зоология», долгое время служивший учеб
ным пособием для студентов. В этом труде Э. дал

очерк классификации животных и привел сравни- 
тельно-анатомич., физиология, и палеонтология, 
сведения; предложил свою систему животного царст
ва. Э. понимал естественную систему не только 
как определенную группировку животных по сходст
ву организации, но и как выражение истинных ге- 
нетич. отношений между ними. Ему принадлежат 
также учебники но минералогии («Ориктогнозия 
преимущественно в отношении к России...», 1844), 
геологии («Геогнозия преимущественно в отношении 
к России», 1846) и единственное в то время на рус. 
языке руководство по палеонтологии («Палеонто
логия России», 2 чч., 1854—61). В 1860—68 вышла 
четырехтомная монография Э. с атласом «Палеон
тология России» («Lethaea Rossica»), в к-рой дано 
описание большого числа ископаемых из различных 
отложений России.

Лит.: Р а й к о в  Б. Е., Русские биологи-эволюционисты 
до Дарвина, т. 2, М.—Л., 1951 (стр. 321—89).

ЭЙХЕНВАЛЬД, Александр Александрович [23 дек. 
1863 (4 янв. 1864) — 1944] — рус. физик. По окон
чании в 1888 Ин-та инженеров путей сообщения 
в Петербурге работал инженером-строителем. В 1895 
поступил в Страсбург, ун-т, к-рый окончил в 1897. 
С 1897 — проф. Моек, инженерного училища (ныне 
Ин-т инженеров ж.-д. транспорта). С 1901 — проф. 
Высших женских курсов. В 1906—11 и 1917—20 
преподавал в Моек, ун-те. С 1920 жил за границей. 
Наибольшее значение имеет осуществленная Э. 
в 1901—04 работа «О магнитном действии тел, дви
жущихся в электростатическом иоле» (1904). В ней 
он впервые с несомненностью установил существо
вание магнитного поля при механич. движении 
наэлектризованных тел в точными измерениями 
доказал эквивалентность конвекционных токов и 
токов проводимости; в этой же работе Э. впервые 
путем непосредственных измерений доказал сущест
вование магнитного поля при изменении поляри
зации диэлектрика (т. е. при токах смещения). Из 
теоретич. работ Э. наиболее важны: «О движении 
энергии при полном внутреннем отражения света» 
(1909) и «Акустические волны большой амплитуды» 
(1934). Э. был прекрасным педагогом. Автор учеб
ников «Электричество» (1911, 8 изд., 1933) и «Тео
ретическая физика» (3 чч., 1926—32).

Со ч.: Избранные работы, М., 1J56 (имеется биографии, 
очерк).

Лпт.: М л о д з е е в с к и й  А. Б ., А. А. Эйхенвальд, 
в кн.: Очерки по истории физики в России, М.( 1949 (стр. 
170—85); К а п ц о в Н. А., Александр Александрович Эй
хенвальд, «Ученые записки Московского университета. 
Юбилейная зерня», 1940, вып. 52. Физика.

ЭЙХЛЕР (Eichler), Август Вильгельм (22 апр. 
1839 — 2 марта 1887) — нем. ботаник. Окончил 
Марбург, ун-т (1860). Был проф. и дир. ботанич. 
сада в Граце и Киле. С 1878 — проф. и дир. ботанич. 
сада и ботанич. музея в Берлине. Работал в области 
систематики и морфологии высших растений. В труде 
«Диаграммы цветков» (2 чч., 1875—78) дал обзор 
сравнительной морфологии цветков всех покрыто
семенных. Предложил систему растительного мира, 
развитую далее его учеником А. Энглером.

С о ч.: Bltithendlagramme construlrt und erlftutert, T!
1—2, Lpz., 1875—78; Syllabus der Vorlesungen ttber speci- 
elle und medlcinisch-pharmaceutlsche Botanik, 5 Aufl., 1890.

Лит.: ( S c h u m a a n  R .],A  W. Eichler, «Berlchte der Deut- 
schen botanischc; Gesellschaft*, 1887, Bd 5, S. XXXIII— 
XXXVII.

ЭЙХФЕЛЬД, Иоган Гансович [p. 13(25) янв. 
1893] — сов. ботаник и растениевод, чл.-корр. 
АН СССР (с 1953), акад. АН Эстон. ССР (с 1946), 
действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1935). Заел. деят. науки 
Эстон. ССР (1953). Деп. Верх. Совета СССР 3—5-го со
зывов. По окончании Петроград, с.-х ин-та был
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дир. (1923—40) Полярного отделения (Мурман, 
обл.) Всесоюзного ин-та растениеводства (до 1930 — 
Всесоюзного ин-та прикладной ботаники и новых 
культур); в 1940—о1 — дир. ин-та (Ленинград). 
С 1950 Э. — президент АН Эстон. ССР Специалист 
в области полярного растениеводства и земледелия, 
Э. своими работами способствовал изучению во
проса о продвижении с.-х. культур в северные райо
ны страны и доказал возможность создания овощной 
и кормовой базы в суровых климатич. условиях 
Кольского п-ова и сев. части Карельск. АССР. 
Им проведены работы по изучению и селекции спе
циального набора скороспелых культур для Край
него Севера, по изучению возможности применения 
хибинских горных пород в качестве минеральных 
удобрений, дано описание полевых культур Скан
динавии. Лауреат Сталинской премии (1942).

С о ч.: Селекция у полярного круга, «Труды по приклад
ной ботанике и селекции», 1925, т. 14, вып. 5; Культурные 
пастбища и метот i селекции пастбищных трав в Скандинавии, 
Л.. 1929 (Известия по с.-х. опытному делу Ленинградской 
области, вып. Ю) Проблема земледелия на крайнем Севере, 
«Советский Север», 1931, J4* 5; Борьба за крайний север..., 
Л., 1933; Основные задачи сельскохозяйственной науки в 
ЭССР в области земледелия (Резюме), в кн.: Pdllumajan- 
dusliksessioon. 16—18 jaanuarini, 1947 Сельскохозяйственная 
гессия 1 i— 1* января 1947 г., Tartu, 1947, стр 212—14; 
Создание летней кормовой базы для молочного скота. «Из
вестия Акад. наук Латвийской ССР*. 1955, J4* 2 (91); Опыт 
создания долголетних пастбищ в Эстонии, «Вестник сельско
хозяйственной науки», 1956, «№ 2.

ЭККЕРТ ( Э к к е р т  - Г  р е й ф е н д о р ф ,
Eckert-Greifendorff), Фридрих Эдуард Макс (10 апр. 
1868 — 26 дек. 1938) — нем географ и картограф. 
Проф. Высшей технич. школы в Ахене (с 1907). 
Из работ Э. наибольшей известностью пользуется 
труд «Картоведение» (т. 1—2, 1921—25), в к-ром 
рассматривается ряд положений теории и практики 
картография, изображения и история вопроса. По 
количеству и разнообразию собранного материала, 
эта работа Э. не утратила своего справочного значе
ния до настоящего времени.

С о ч.: Die Kartenwissenscnaft, Bd 1—2, В. —Lpz 1921—25; 
Neues Lehrbuch der Geographie, FI 1—2. B., 1931—33.

ЭКМАН (Ekman), Вагн Вальфрид (3 мая 1874— 
9 марта 1954) — швед, геофизик, чл. Швед. АН. 
Учился в Упсальском (1893—96) и Стокгольмском 
(1896—1901) ун-тах. Проф. Стокгольм, ун-та 
(1910—39). Осн. исследования посвящены физич. 
океанографии. Создал теорию дрейфовых (ветровых) 
и градиентных течений в море. Открыл вращение век
тора скорости течения с глубиной (спираль Экмана).

С о ч.: Beitrage zur Theorie des Meeresstromungen. «Ап- 
nalen der Hydrographie und inaritimen Meteorologie», 1906. 
Bd 34, S. 423—30, 472—84, 527—40, 566—83; Tables Гог 
sea-water under pressure, Copenhague, 1910; Ober llo- 
risontalzirkulation bel winderzeugten Meeresstromungen, Stock
holm — B., 1923; A survey of some theoretical investiga
tion of ocean currents, «Journal du Conseil permanent inter
national pour J’exploration de la mer», 1928, t. 3, № 3; Neu- 
ere Ergebnisse und Probleme zur Theorie der Konverktions- 
strdme irn Meere, «Ergebnisse der Kosmischen Physik», 1939, 
S .l—74 (Gerland’s Beitrage zurGeoph\sik, Mipplementband 4).

Лит.: K u l l e n b e r g  B., Vagn Walfrid Ekuan 1874— 
1954, «Journal du Conseil permanent international pour 
1’exploration de la mer», 1954, v 20, JVfe 2.

ЭКСНЕР (Exner), Феликс (23 авг. 1876 — 7 февр. 
1930) — австр. геофизик. В 1900 окончил Венский 
ун-т. В 1910—16 — проф. Инсбрук, ун-та. С 1917 — 
проф. Венского ун-та и дир Центр, ин-та метеоро
логии и геодинамики в Вене. Осн. исследования 
относятся к теоретич. метеорологии. В 1910 вышла 
в свет переработанная и дополненная им фундамен
тальная работа «Метеорологическая оптика», со
ставление к-рой было начато И. М. Пернтером. 
В 1917 появилась «Динамическая метеорология» 
Э., в к-рой он поставил себе целью подвести итоги 
совр. ему знаний в области теоретич, метеорологии;

наряду с классич. проблемами статики и динамики 
атмосферы в ней рассматривались вопросы энергии 
движений в атмосфере, общей циркуляции, цикло- 
нич. движения, процессы погоды. Эта работа долгое 
время служила учебником метеорологии.

С о ч.: byuamische Meteorologie, 2 Aufl., W., 1925.
ЭКХОЛЫЙ (Ekholm), Нильс (9 окт. 1848 — 5 апр.

1923) — швед, метеоролог, чл Швед. АН в Сток
гольме. В 1889 окончил Упсальский ун-т. Дир. 
Швед, метеорология, ин-та (1913—18). Работал 
в Метеорология, обсерватории в Упсале (1876—81,
1883—90). В первый Международный полярный год 
(1882—83) возглавлял швед, полярную экспедицию 
на Шпицберген. Наиболее важные работы отно
сятся к синоитич. метеорологии. Предложил теорию 
происхождения циклонов, в к-рой близко подошел 
к совр. воззрениям на строение циклонов, разработал 
метод использования изаллобар для прогноза по
годы.

Лит.: X р г и а н А. X., Очерки развития метеорологии,
Л., 1948.

ЭЛИ ДЕ БОМОН, Леоне (Б о м о н, Жан Батист 
Арман Луи Леоне Эли де; ЁИе de Beaumont) (25 сент. 
1798— 21 сент. 1874) — франц. геолог, чл. Париж. 
АН (с 1835). Учился в политехнич. и горной школах 
в Париже. Проф. Коллеж де Франс (с 1832). Геоло
гия. наблюдения проводил в Англии, Франции и 
Италии. Составил капитальные сводки по геологии 
Франции. Крупное значение имела изданная им 
геология, карта Франции (1841). Пытаясь устано
вить закономерности в распределении горных цепей 
на земном шаре, выдвинул в 1829 контракционную 
гипотезу, впоследствии им развитую. Считал (1852), 
что распределение горных цепей на земном шаре 
приурочено к ребрам двадцатигранника. Разработал 
методику определения возраста складчатости по 
стратиграфия, перерывам и угловым несогласиям. 
Являясь сторонником теории катастроф Кювье, 
Э де Б. пытался видеть следы «переворотов» в каж
дом стратиграфия, перерыве. В истории Земли он 
насчитывал 32 катастрофы. Много внимания уделял 
Э. де Б. проблеме рудообразования. Важное зна
чение, в частности для сульфидных соединений, он 
придавал летучим компонентам, выделяющимся из 
магмы. Основными минерализаторами он считал 
эманации и перегретую воду. Э. де Б. полагал, что 
водяные пары играют весьма важную роль в вул- 
канич. явлениях. Он утверждал, что металлич. 
оруденение всегда связано с интрузиями, причем 
выделение руд происходит либо в самой интрузии, 
либо во вмещающей породе, в зависимости от их 
химия, свойств. Ввел понятия об основных и кислых 
породах. Изучал распространение различных химия, 
элементов в земной коре, метеоритах и организмах. 
Занимался искусственным получением минералов и 
горных пород

Со I. Extrait d’une эёНе de recherches sur quelques-unes 
des revolutions de la surface du globe, Strasbourg, [1829—301; 
Memo re  ̂ pour le servir a une description geologique de la 
l ran e, t 1—2, P., 1830—34; Note sur les 6mi nations
voleaniques et . iota! llferes, P.. [1846—47]; Notice sur les sys- 
temes des rnontagnes. t. 1—2, P., 1852; Voyage metallurgique 
en Angleterre... P. 1827 (совм. с  P. A. Dufr£noy). Exp
lication de la c-a’te geologique de la France, t. 1, P.. 1841 
(сонм с P \ .  Dufrenoy)

ЭЛЬТЕКОВ, .Александр Павлович (1846 — 7 июля 
1894) — рус химик-органик В 1868 окончил Харь
ков. ун-т. Проф Харьков, (с 1887) и Киев (с 1889) 
ун тов Э принадлежат работы по установлению 
строения и изучению закономерностей превращений 
углеводородов и их кислородных производных. 
В 1877 на основании своих исследований Э пришел 
к выводу о неустойчивости непредельных спиртов 
с гидроксильной груииой при углеродном атоме,
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связанном двойной связью (правило Эльтекова). 
Позже», в 1880, это правило было сформулировано 
Эрленмейером. Разработал метод определении строе
ния непредельных соединений путем перевода их 
в двугалоидные производные, а затем в кислородные 
соединения. Выяснил природу «продажного ами
лена», показав, что он состоит из смеси четырех изо
меров с преобладанием тримстилэтилена. В 1878 
(одновременно с Ю. В. Лермонтовой в лаборатории 
А. М. Бутлерова) открыл реакцию алкилирования 
олефинов галоидопроизводными жирного ряда; эта 
реакция легла в основу синтеза ряда видов совр. 
моторного топлива.

С о ч.: Материалы по вопросу о молекулярных переме
щениях между углеводородами ряда этилена и между пре
дельными спиртами. Дисс., Харьков, 1884.

Лит.: Х о т и н с к и й  Е. С., Александр Павлович Эль- 
теков и его роль в развитии органической химии, в кн.: 
Из истории отечественной химии..., [Сборник ст.], Харьков, 
1952; М у с а б е к о в Ю. С., Выдающийся представитель 
бутлеровского направления в химии — А. П. Эльтеков, «Со
общения о научных работах членов Всесоюзного химиче
ского общества им. Д. И. Менделеева», 1952, вьш. 3 (имеет
ся библиография научных трудов Э.).

ЭМДЕН (Emden), Роберт (4 марта 1862 — 8 окт.
1940) — нем. астрофизик и геофизик. В 1887 окон
чил Страсбург, ун-т. С 1899 — доцент Высшей тех- 
нич. школы в Мюнхене. Работы Э. посвящены термо
динамическим, аэро- и гидродинамич. проблемам 
в применении их к астрофизике. Наибольшее значе
ние имеют его исследования но состоянию равнове
сия газового шара, к-рие нашли применение в тео
рии строения звезд. Созданную нем. астрономом 
К. Шварцшильдом теорию лучистого равновесия 
звездных атмосфер он применил к изучению земной 
атмосферы, вычислил теоретич. распределение тем
ператур по вертикали в земной атмосфере и показал, 
что начиная с нек-рой высоты температура стано
вится постоянной.

С о ч.: Ausstroinungserscheinungen permanenter Gase, An- 
nalen der Physik und Chemie. Neue Folge, 1899. Bd 69. S. 
264—82, 426—53; Gaskugeln..., Lpz. — B., 19o7; Grundlagen 
der Ballonfiihrung, Lpz., —B., 1910; Sonnenatmosphiire
und Einsteineffeckt, «Astronomlsche Nachrichten», 1922, 
Bd 215, S. 357—400; Ober den Bau und Entwieklung der 
Sterne, «Physik a lische Zeitschri ft», 1922, Bd 23, S. 490—99; 
Thermodynamik der llimmelskdrperw, Lpz. — B., 1926.

Лит-: B r u n n e r  \V., Robert Emden, «Verhandlungen
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft», 1940, Bd 
120 (имеется библиография трудов Э.).

ЭМИН-ПАША (настоящее имя Э д у а р д  Шн и -  
ц е р, Schnitzer: 28 марта 1840 — 20 окт. 1892) — 
нем. путешественник и колониальный деятель. 
С 1864 находился на турецкой службе и принял 
мусульманство. В 1876 поступил на службу к егип. 
правительству в качестве советника; вместе с ге
нерал-губернатором Судана Ч. Гордоном дошел 
до оз. Виктория. В 1878 был назначен губернатором 
Экваториальной провинции Судана; вел география, 
исследования, собирал орнитологии, коллекции. 
В 1877—88 жил на верхнем Ниле, путешествовал 
по окружающей оз. Альберта области, открыл
р. Семлики, проводил исследования на водоразделе 
между Нилом и Конго. После смерти Гордона в 1885 
и эвакуации европ. миссионеров из Уганды он ока
зался отрезанным восставшими махдистами в Центр. 
Африке и защищался от них до 1889, когда при
бывший туда Г. М. Стэнли (см.) проводил его 
до побережья. В 1890 поступил па службу к 
герм, правительству; совм. с Ф. Штульманом до
стиг оз. Виктория и поднял германский флаг в Та
боре (Танганьика). Позже сделал попытку проник
нуть в Камерун; на пути был убит араб, рабо
торговцами.

Лит.: S c h w e i t z e r  G., Emin Lascha, Line Jjarstel- 
lung, seines Lebens und Wirkens, B., 1898; S t u h 1 m a n n 
F., Mit Emin Pascha ii)* Gerz von Afrika, B.. 1894.

ЭММОНС (Emmons), Уильям Харви (p. 1 февр.
1876) — амер. геолог. Окончил Чикаг. ун-т (1904). 
С 1906 преподавал там же (с 1909 — проф.). В 1911— 
1944 — проф. ун-та штата Миннесота. Возглавлял 
также геологич. службу штата. В 1910—15 — ред. 
журнала «Экономическая геология» («Economic geo
logy»). Осн. работы посвящены учению о рудных 
месторождениях. Особый интерес представляют его 
труды по вопросу о зональности гидротермальных 
месторождений и их генетич. связи с интрузивными 
породами. По Э., большая часть гидротермальных 
месторождений связана с гранитоидными батоли
тами, волнистая повержность к-рых образует вы
ступы и депрессии. Рудоносные гидротермальные 
растворы, выделяющиеся из батолитов, сосредото
чиваются гл. обр. в выступах кровли (куполах), 
внутри и вокруг к-рых располагаются рудные место
рождения. Нижняя граница распространения ору
денения в батолитах очерчивается в их разрезах 
т. н. «мертвой линией», выше к-рой Э. выделяет 
6 зон возможного нахождения месторождений в за
висимости от глубины эрозии кровли батолитов. 
Кроме того, в связи с изменением физико-химич. 
условий по мере удаления от источника рудоносных 
растворов (в основном со снижением их температуры) 
изменяется минеральный состав образующихся ме
сторождений, что дало основание Э. выделить внутри 
и вокруг батолитов 16 зон рудоотложения, сме
няющих друг друга как в вертикальном, так и в 
горизонтальном направлениях. Исследования 
С. С. Смирнова и др. сов. ученых показали, что 
связь оруденения с массивами изверженных пород 
является более сложной, чем это представляет Э. 
Автор ряда статей и монографий по месторождениям 
многих р-нов США, окислению и вторичному обо
гащению рудных месторождений, а также учебника 
по теории рудообразования и сводки о золотых 
месторождениях мира.

С о ч.: The principles of economic geology, N. Y., 1918; 
Geology of petroleum, 2 ed.f N. Y.— L., 1931; The enrichment 
of ore deposits, Washington, 1917; Gold deposits of the world, 
N. Y. —L., 1937.

ЭНГЕЛЬГАРДТ, Владимир Александрович 
[p. 21 ноября (3 дек.) 1894] — сов. биохимик, акад. 
(с 1953, чл.-корр. с 1946), действит. чл. Академии 
мед. наук СССР (с 1944). В 1919 окончил Моек, 
ун-т. В 1929—33 — проф. Казан, ун-та и Казан, 
мед. ин-та; проф. Лен. (1934—40) и Моек, (с 1936). 
ун-тов. Одновременно с 1933 работает в учрежде
ниях АН СССР; с 1935 заведует лабораторией 
биохимии животной клетки Ин-та биохимии, в 
1944—50 работал в Ин-те физиологии. В 1945—52 
заведовал отделом биохимии Ин-та эксперимент, 
медицины Академии мед. наук СССР. С 1955 — ака
демик-секретарь Отделения биологич. наук АН 
СССР. Осн. труды посвящены изучению закономер
ностей превращения органич. фосфорных соедине
ний в процессах клеточного обмена веществ, их 
роли в обмене энергии и в физиологич. функции 
клетки, изучению взаимосвязи энергетич. процессов 
и механич. реакции мышечных белков. Его исследо
вания способствуют установлению конкретных свя
зей между химич. явлениями в мышечном волокне 
и его функцией. Э. обнаружил процесс аэробного 
ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты, сопря
женного с клеточным дыханием, установил, что 
сократительный белок мышцы — миозин, обладает 
свойством фермента аденозинтрифосфатазы и, рас
щепляя макроэргич. соединение — аденозинтрифос- 
форную кислоту, непосредственно получает энер
гию для своей функции. Доказал возможность пря
мого ступенчатого окисления гексомонофосфатя в
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клетке и дал наименование этому пути — «апото- 
мический путь». Предложил объяснение физиология, 
механизма взаимодействия процессов дыхания и 
брожения, именно фазы угнетения брожения дыха
нием (т. н. эффект Пастера). Э. принадлежат также 
исследования по биохимии витаминов; много вни
мания им уделяется разработке вопросов техноло
гии произ-ва витаминов и количественного их 
определения. Э. — ял. ряда отечественных и ино
странных научных об-в; с 1944 — главный ред. жур
нала «Биохимия». За исследования в области дея
тельности мышц награжден (совм. с М. Н. Любимо
вой) Сталинской премией (4943).

С о ч.. Анаэробный распад и аэробный ресинтеэ пирофос
фата в красных кровяных клетках птиц, «Казанский меди
цинский журнал», 1931, т. 27, № 4—5; Обратимые и сопря
женные реакции в энергетическом обмене клеток, «Известия 
Акад. наук СССР. Серия биологическая», 1936, № 4; Окисли
тельный распад фосфоглюконовой кислоты, «Биохимия», 
1938, т. 3, вып. 4 (совм. с А.II. Бархашем); Аденозинтрифос- 
фатаза и миозин мышцы, там же, 1939, т. 4, вып. 6 (совм. 
с М. Н. Любимовой); К механо-химии мышцы, там же, 1942, 
т.7, вып. 5—6 (совм.с М. Н. Любимовой); Фосфорная кислота 
и функции клетки, «Известия Акад. наук СССР. Серия био
логическая», 1945, № 2; Дыхательное фосфорилирование и 
пастеровский эффект, «Биохимия», 1949, т. 14, вып. 6 (совм. 
с И. М. Сейц).

Лит.: Академик В. А. Энгельгардт (К 60-летию со дня 
рождения), «Успехи современной биологии», 1954, т. 38, 
№ 3(6); К 60-летию со дня рождения и 35-летию научной 
деятельности акад. Владимира Александровича Энгель
гардта, «Вопросы медицинской химии», 1955, т. 1, № 1; 
О п а р и н  А.  И. ,  С и с а к я н  Н. М. [и др.], Владимир 
Александрович Энгельгардт (К 60-летию со дня рождения), 
«Известия Акад. наук СССР», 1954, № 6; Владимир Алек
сандрович Энгельгардт, М., 1955 (АН СССР. Материалы к 
биобиблиографии ученых СССР. Серия биохимии, вып. 4).

ЭНГЕЛЬМАН (Engelmann), Теодор Вильгельм 
(14 ноября 1843 — 20 мая 1909) — нем. естество
испытатель. Проф. Утрехт, (с 1871) и Берлин, 
(с 1897) ун-тов. Осн. работы посвящены вопЬосам 
физиологии нервной и мышечной систем, физио
логии зрения, сердца. В области ботаники известны 
его исследования гл. обр. по вопросам ассимиляции 
углекислоты растениями; в 1888 открыл ассимиля
цию углекислоты у пурпурных бактерий. Ему же 
нринадлежит теория, устанавливающая связь между 
окраской водных растений и их распределением по 
глубинам. Изобрел и усовершенствовал ряд при
боров для физиология, исследований, предложил 
бактериология, метод исследования ассимиляции 
углекислоты и др.

ЭНГЛ ЕР (Engl ег), Адольф, Генрих Густав (25 мар
та 1844 — 10 марта 1930) — нем. ботаник. Окончил 
Бреславл. ун-т (1866). Проф. и дир. ботанич. садов 
ун-тов в Киле (1878), Бреславле (с 1884) и Берлине 
(с 1889). Разработал наиболее детализированную 
систему растений, по к-рой до сих пор составля
ются многие флоры, в т. ч. «Флора СССР» (22 тт.,
1934—55), и был одним из основоположник© в эволюци
онной географии растений. Особенно известны его ра
боты по флоре и растительности тропич. Африки. Осн. 
ряд многотомных ботанич. справочных изданий.

С о ч .: Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflan- 
zenwelt, insbesondere der Florengebiete selt der Tertiarpe- 
riode, [t. ] 1—2, Lpz., 1879—82; Syllabus der Pflanzenfamilien,
11 AufJ., bearb. von L. Diels, В , 1936; Die naturlichen Pflan
zenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, 
Lpz., 1887—1915.

Лит.: D i e l s  L., Zum Gedachtnis von Adolf Engler, 
«Botanisehe JabrbOcher fur Systematic Pflanzengescbielite 
und Pflan7engeographie»,1931, Bd 64, S. I—LYI.

ЭНГЛЕР (Engler), Карл Оствальд (5 янв. 1842 —
8 февр. 1925) — нем. химик рганик. Окончил 
Фрейбург. ун-т (1864). Проф. ун-та в Галле (1876—
1887) й высшей технич. школы в Карлсруэ (1887— 
1919). Э. —- специалист в области химии и техноло
гии нефти; исследовал продукты разложения жиров 
и жирных кислот при нагревании под давлением и ;

на основании этих исследований предложил теорию 
органич. происхождения нефти (1890). В 1897 почти 
одновременно с рус. ученым А. Н. Бахом выдвинул 
перекиеную теорию окисления (переписная теория 
Баха—Энглера). Изучал действие брома на ацето
нитрил (1865), производные нитрилов (1869); иссле
довал образование трифенилбензола (1875) и тет- 
рафенилэтана (1878) и др. Э. предложил колбу для 
определения выхода нефтяных фракций, лампу для 
определения серы в нефти и ее легких погонах, вис
козиметр для определения вязкости жидкостей 
в условных единицах; дал способ определения пара
фина в нефти.

С о ч .: Die neueren Ansichten iiber die Entstehung des 
Erdoles, В., 1 9u7; DasErdol..., Bd 1—4, 2 изд., Lpz., 1929— 
1932 (begriindet совм. о 11. llofer’OM).

Лит-: С т а д н и к о в  Г., Карл Энглер (Некролог), 
«Нефтяное и сланцевое хозяйство», 1925, т. 8, № 3.

ЭНДРЮС (Andrews), Томас (19 дек. 1813 — 26 но
ября 1885) — англ, химик, чл. Лондон, королев, 
об-ва (с 1849). Учился в ун-те в Глазго. В 1835 полу
чил степень доктора медицины в Эдинбург, ун-те. 
В 1849 (?)—79 — проф. ун-та в Бельфасте. Осн. 
труды Э. посвящены вопросам критического состоя
ния вещества. Развив работы франц. ученого 111. 
Каньяра де ла Тура и Д. И. Менделеева, Э. выяснил 
поведение однокомпонентных систем из жидкости 
и пара в критич. точке и ее окрестностях и создал 
теорию непрерывности газообразного и жидкого 
состояний вещества (1869). Опубликованная по
смертно, в 1888, работа Э. «Свойства вещества 
в газообразном и жидком состоянии при различных 
температуре и давлении» показала, что он незави
симо от других открыл критич. явления при равно
весии жидкость — пар в растворах. Работы Э. ока
зали большое влияние на развитие учения о фазовых 
равновесиях и учения об уравнении состояния. Ус
пешно работал в области химии озона и термохимии.

С о ч.: On the continuity of the gaseous and liquid states 
of matter, «Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London», L., 1869, v. 159, p. 575—90; On the gaseous state 
of matter, там же, 1876, v. 166, p. 421—49; О непрерыв
ности газообразного и жидкого состояний вещества, пер. 
[с англ.1, М.—Л., 1933.

ЭНКЕ (Encke), Иоганн Франц (23 сент. 1791 — 
26 авг. 1865) — нем. астроном. Окончил ун-т в Гёт
тингене. С 1816 работал на обсерватории в Готе. 
В 1825—63—дир. Берлин, обсерватории. В 1828—63— 
издатель Берлин, астрономия, ежегодника. Иссле
довал движение кометы 1818 г., у к-рой обнаружил 
вековое ускорение среднего движения (Энке— Бак- 
лунда комета). Определил значение солнечного 
параллакса из наблюдений прохождения Венеры 
по диску Солнца.

С о ч .: Gesaminelte rnathematische und astronomische
Abhandlungen, Bd 1—3, B., 1888—89.

ЭНРИКЕС (Enriques), Федериго (5 янв. 1871 — 
14 июня 1946) — итал. математик, чл. Нац. академии 
деи линчеи в Риме. Проф. Болон. (с 1896), затем 
Рим. (с 1923) ун-тов. Труды относятся гл. обр. к об
ласти проективной и алгебраич. геометрии. Э. пред
ложил систему аксиом проективной геометрии, лежа
щую в основе всех позднейших систем аксиом этой 
геометрии. Большинство работ Э. относится к гео
метрия. теории алгебраич. ур-ний и функций. Рабо
тал также в области истории и философии матема
тики (критич. издание «Начал» Эвклида, труды по 
логике) и методики преподавания геометрии в школе.

С о ч.: Leztoni di geometria proiettiva, Bologna, 1898,
4 изд., Bologna, 1926 (есть нем. и франц. переводы); Lezioni 
sulla teoria geometricadelle equazioni edelle funzioni a algebri- 
che, 1—4, Bologna. Question! rfgardanti la geometria elementare, 
Bologna, 1900 (совм. с др.); Les problemes de la science et la 
iogique, P. 1909: Gli dementi d’Euclide e la critica antica 
e rnoilerna. Linn 1—4, Roma, 1925.
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Лит.: C o z i e r  О., Enriques sclenziato е filosofo, «Civiltt 
macchine», 1956. v. 4, № 1.

ЭПИКУР — др.-греч. философ-материалист
(341—270 до н. э.). Род. на о-ве Самосе в семье 
афинского клеру ха Неокла. Философией Э. на
чал заниматься с 14-летнего возраста. Учителями 
его были нлагонии Памфил и демокритовеи Новси- 
фан. Э., первоначально называвший себя демокри- 
товцем, впоследствии стал подчеркивать свою само
стоятельность, хотя на самом деле в основу своего 
учения о природе положил учение Демокрита. По 
достижении 32-летнего возраста Э. стал сам учить 
философии в Колофоне, Митилене, Ламшаке, а он. 
307 (или 306) основал в Афинах свою школу в приоб
ретенном для этой цели саду. Свое учение Э. изла
гал в многочисленных (ок. 300) сочинениях, письмах 
и беседах. Гл. сочинением его были 37 книг «О при
роде». До нас дошли три письма Э. (к Геродоту, по
священное учению о природе, к II и фок л у о воздуш
ных и небесных явлениях и к Менекею по вопросам 
этики), а также ряд фра! ментов из др. произведений. 
Осн. сведения о жизни и учении Эпикура со, ержатся 
в 10-й книге соч. Диогена Лаэртскою: «Жизнь и 
учения людей, прославившихся в философии» (в ней 
приведены и упомянутые письма Э ).

В соответствии с духом времени Э., разделявший 
философию на три части: канонику (учение о крите
риях^ знания), физику (учение о природе) и этику, 
преобладающее значение отводил этике, ибо она 
определяет цель жизни и критерии поведения. Фило
софия Э., как по ее история значению, так и по за- 
Mbicjpr автора, была филогофией просвещающей и 
освобождающей от гнета ложных страхов и суеве
рий. К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» 
(Соч., т. 3, изд. 2, М., 1955, п р . 127) и К. Марке 
в своей дисс. «Различие между натурфилософией 
Демокрита и натурфилософией Эпикура» ( Ма ркс  К. 
и Э н г е л ь с  Ф., Из ранних произведений, 
М., 1956) называли Э. радикальным и даже величай
шим просветителем древности, открыто нападавшим 
на античную религию. Так воспринимали философию 
Э. и его античные последователи, что видно из поэмы 
Лукреция «О природе вещей» (I, 62—79, V, 3—12). 
Осн положениями физики Э. являются положения 
о вечности вселенной: «Ничто не происходит из 
несуществующего и не переходит в несуществующее», 
«вселенная всегда была такой, какова она теперь 
и всегда будет такой». Следуя Демокриту, Э. учил, 
что тела представляют собой соединения или неде
лимые плотные частицы, из к-рых образуются соеди
нения. Атомы различаются но форме, величине и 
весу (различие по весу ввел Э.). Эти различия объяс
няют качественное многообразие вещей. Помимо 
атомов, есть пустота, существование к-рой доказы
вается тем, что без нее не было бы движения. Помимо 
физич. неделимости атомов, Э. признавал матема- 
тич. неделимость их частей. Существенным отклоне
нием от теории Демокрита было учение Э. о способ
ности атомов спонтанно (самопроизвольно) откло
няться от необходимого прямолинейного движения. 
Это учение было связано с учением Э. о свободе 
воли, оно было направлено против учений о роке, 
предопределяющем все существующее, и углубляло 
учение о материи, как попытка найти источник дви
жения в самой материи. Существование бессмертных 
богов Э. признавал, но решительно отрицал их вме
шательство в жизнь вселенной, полагая, что они 
живут в промежутках между бесчисленными мирами.
В своей канонике Э. различал три критерия истины:
1) восприятия, 2) понятия, к-рые образуются как 
воспоминание того, что часто являлось извне, и
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3) чувства. Теория познания Э. была строго сенсуа
листической. Восприятия он объяснял проникнове; 
нием в органы чувств образов вещей и считал их, 
а также основанные на них понятия всегда истинны
ми. Заблуждение и ложь возникают через присое
динение в мысли к чувственному восприятию того, 
что не подтверждается или опровергается в чувств 
венном же восприятии.

С оч.: Epicurus, the extant remains of the Greek text* 
transl. by Cyril Bayley, N. Y., 1947; Материалисты
древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и 
Эпикура, М., 1955 (Акад. наук СССР).

Лит: М а р к с  К., Различие между натурфилософией 
Демокрита и натурфилософией Эпикура, в кн.: М а р к с К. 
и Э н г е л ь с Ф., Из ранних произведений, М., 1956; 
Л у к р е ц и й ,  О природе вещей. Редакция латинского тек
ста и перевод Ф. А. Петровского, т. 1—2, М., 1946—47 (Акад. 
наук СССР) (Текст и неревод сочинений Э. см.т. 2); U е b е г- 
w e g  F.t Grundriss der Gesciiichte der Philosophic, T il, B., 1926.

Э11ИНУС, Франц Ульрих Теодор (13 дек. 1724 — 
10 авг. 1802) — физик, чл. Петербург. АН (с 1756). 
Род. в г. Ростоке. Учился в Росток, и Венском ун тах. 
Пыл приват-доцентом в Росток, ун-те, а затем 
с 1755 — проф. астрономии в Берлине. С 1757 жил 
в Петербурге, будучи приглашен на должность 
проф. Петербург. АН. Приняв рус. подданство, Э. 
навсегда остался в России. Деятельность Э. в Петер
бурге не ограничивалась научной работой. В 1760 (?) 
он был назначен дир. по учебной части Сухопутного 
шляхетского кадетского корпуса. В 1765 Екатери
на П поручила Э. преподавать физику и матема
тику наследнику престола (Павлу I). Э. привле
кали к работе в иностранной коллегии; по нек-рым 
данным, он участвовал в разработке декларации 
о вооруженном нейтралитете (1780). ( о то я с 1782 чл. 
комиссии пи учреждению народных училищ, Э. раз
работал проект, легший в основу всей системы низше
го и среднего образования в России. В 1798 Э. был 
уволен в отставку и переехал в Дерпт (ныне Тарту).

В Ростоке и в Берлине Э. онубл. ряд работ по ма
тематике. астрономии и физике, среди к-рых наиболь
шее значение имеет мемуар об открытии им явления 
пироэлектричества в кристаллах турмалина (1756). 
В 1762 вышел полемический «Сборник различных
мемуаров о турмалине», где опроверг высказанные 
различными авторами гипотезы и сделал удачную 
попытку объяснить наблюдаемые явления пироэлект
ричества. Экспериментальные исследования по изу
чению действия лейденской банки, произведенные 
Э. совм. с его учеником И. К. Вильке, привели 
к изобретению электрофора. В 1759 Э. онубл. трак
тат «Опыт теории электричества и магнетизма», 
получивший широкую известность как первая по
пытка математич. трактовки электрич. и магнитных 
явлений. В своей теории электричества Э. исходил 
из представлений В. Франклина (см.). В этой работе 
Э. впервые установил и объяснил явления электро- 
статич. индукции и поляризации, близко подошел 
к понятию о потенциале и электроемкости и предска
зал колебательный характер разряда конденсатора. 
Хотя теория магнетизма Э., базировавшаяся на 
представлении о «магнитной жидкости», в целом 
неудачна, однако им впервые сделана попытка 
объяснить гистерезисные явления, а также само- 
размагничивающее действие. Ок. 1784 Э. сконструи
ровал первый ахроматич. микроскоп.

Со ч.: Tentamen thcoriae electrfcitatis et magnetismi..., 
Petropoli, [1759]; Рассуждение о воздушных явлениях..., 
читанное в Публ. собр. имп. Акад. наук 2 июля 1763 года, 
пер. с нем., СПБ, [б. г.]; RecueiJ de ditlerents m&noires sur 
la tourmaline, St. Ph., 1762; Vorschlag ein Femrohr als 
Mikroskop zu brauchen, «Gdttinglsche Anzeigen von gelehrten 
Sachem», 1784, Stiick 125, S. 1249—52; Теория электричества и 
магнетизма, [М.], 1951 (см ст. Я. Г. Дор<1мана об Э., а так
же библиографический указатель трудов Э. и литературы 
о его жизни и деятельности).
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Лит.: С о 0 о л ь С. Л., История микроскопа и микроско- 
■ических исследований в России в  XVIII веке, М.—Л., 1949.

ЭППЛТОН (Э п л т о н , Appleton), Эдвард Виктор 
(р. 6 сент. 1892) — англ, радиофйзик, чл. Лондон, 
королев, об-ва (с 1927). В 1920—24 — ассистент 
демонстратора Кавендишской лаборатории при 
Кембриджском ун-те. В 1924—36 — проф. Лондон, 
ун-та, в 1936—39 — проф. Кембриджского ун-та. 
В 1939—48 Э. — секретарь Департамента научных 
исследований. С 1948 — ректор Эдинбург, ун-та. 
Первые работы Э. посвящены исследованиям раз
личных явлений в трехэлектродных лампах (детек
тирование, форма колебаний, синхронизация и др.). 
С 1924 гл. обр. занимается изучением ионосферы. 
В 1924 доказал экспериментально (совм. с англ, 
ученым М. Барнеттом) существование отражающего 
слоя в верхней атмосфере, т. н. слоя Е ионосферы на 
высоте 80—90 км и выше, а в 1927 им был обнаружен 
более высокий слой на высоте 200—250 км. Э. одним 
из первых начал разработку теории дисперсии и 
двойного лучепреломления в ионосфере, работы по 
изучению связи между полярными сияниями, сол
нечной активностью, метеорной активностью и явле
ниями в ионосфере. За работы по исследованию ионо
сферы награжден в 1947 Нобелевской премией.

С о ч.: Local reflection of wireless waves from the upper 
atmosphere, «Nature*, L., 1925, v. 115, № 2888 (совм. с M. A. 
F. Barnett’OM); The existence of more then one ionized layer 
in the upper atmosphere, там же, 1927, v. 120, № 3018; 
Ionospheric investigations in high latitudes, там же, 1933, 
у. 132, № 3331 (совм. с др.).

ЭПШТЕЙН, Герман Вениаминович [5 (17) мая 
1888 — 1935] — сов. протистолог. В 1912 окончил 
физико-математич., а в 1915 мед. фак-т Моек, ун-та. 
С 1919 (и до конца жизни) работал в Ин-те инфек
ционных болезней им. И. И. Мечникова. Специалист 
по патогенным простейшим, автор монографий «Па
тогенные простейшие, спирохеты и грибки» (1931), 
«Паразитические амебы» (1941), а также «Практи
кума по паразитическим простейшим и спирохетам» 
(1940). Кроме того, занимался гематологией и рик- 
кетеиозами; предложил реакцию агглютинации с 
риккетсиями для диагностики сыпного тифа (1920).

ЭРАЗИСТРАТ (р. ок. 300 до н. э.) — древнегреч. 
врач. Ученик Теофраста. Вместе с Герофилом про
изводил вскрытия и вивисекция (живосечения). Э. 
способствовал развитию анатомич., в частности пато- 
лого-анатомич. и физиологич. знаний. Изучая сосу
дистую и нервную систему, описал сердечные ш 
венозные клапаны, мозговые извилины и разветвле
ния нервов; различал нервы двигательные и чувст
вительные Ему приписывают термин «артерия». 
В теоретич. взглядах Э. отходил от господствовав
шего в его время гуморализма — учения о преобла
дающей роли соков — и отстаивал роль твердых 
частиц в организме (солидаризм). В лечении болез
ней главное место отводил диете, полагая, что вся
кая болезнь является следствием застоя, переполне
ния того или иного органа непереваренной пищей. 
В хирургии ему приписывают изобретение катетера. 
Сочинения Э. сохранились лишь только в воспроиз
ведениях Цельса, Галена и др.

Лит-: К о в н е р  С. С., История древней медицины, вып. 
3, Киев, 1888 (стр. 687—700).

ЭРАТОСФЕН ( К и р е н с к и й )  (ок. 276—194 до 
н. э.)— др.-греч. ученый. Род. в Кирене.Образование 
получил в Александрии и Афинах. Заведовал Алек
сандрийской библиотекой (после смерти Калли
маха). Работал во многих отраслях древней науки. 
В области математики Э. дал известный способ на
хождения простых чисел (т. н. Эратоефеново реше
то), построил прибор для решения задачи об удвое
нии куба (мезолябий) и занимался изучением сред

них величин. Э. заложил основы математич. геогра
фии; ему принадлежит первое измерение дуги мери
диана. Э. занимался хронологией, астрономией (опи
сание созвездий вместе с соответствующими мифами), 
филологией (исследование о древней комедии), 
философией (диалог «Платоник») и музыкой. От 
соч. Э. до нас дошли только отрывки.

Лит-: Д а н н е м а н  Ф., История естествознания, т. 1, 
пер. с нем., М., 1932; Г е й б е р г И .  Л., Естествознание и ма 
тематика в классической древности, пер. [с нем.1, М.—Л., 
1936.

ЭРЕНБЕРГ (Ehrenberg), Христиан Готфрид (19 апр. 
1795 — 27 июня 1876) — нем. натуралист. Образо
вание получил в Лейпциг, ун-те, позже был проф. 
Берлин, ун-та. В 1820—26 путешествовал по Егип
ту и побережью Красного м. В 1829 принимал уча
стие в путешествии А. Гумбольдта в Россию (Зап. 
Сибирь). Оси. работы относятся к изучению простей
ших, особенно инфузорий. Его работы, несмотря 
на ряд допущенных им ошибок, имели большое 
значение для развития протистологии. Изучал све
чение моря, производимое микроорганизмами, уста
новил участие микроорганизмов в образовании 
осадочных горных пород. Ряд работ посвящен фауне 
Красного м. и роли кораллов в образовании его рифов 
и островов.

Соч. ;  Naturgeschichtliche Reisen durch Nord-Afrika 
und West-Asien in den Jahren 1820 bis 1825..., Bd 1, Abt. 
1, B., 1828; Die lnfusionsthierchen als vollkommene Orga- 
nismen, Lpz., 1838; Das Leuchten des Meeres, B., 1835; 
Mikrogeologie..., Lpz., 1854; t)ber die Natur und Bildung der 
Coralleninseln und Corallenbanke in Rothen Мееге, B., 
1834.

Лит-: S t r e s e m a n n  E., Hemprich und Ehrenberg. 
Reisen zweier naturforschender Freunde im Orient..., B.. 
1954.

ЭРЕНФЕСТ (Ehrenfest), Пауль (18 янв. 1880 — 
25 сент. 1953) — физик-теоретик. Ученик Л. Больп- 
мана. Род. в Вене. В 1904 окончил Венский ун-т. 
Вскоре затем вместе со своей женой — рус. физиком 
Т. А. Афанасьевой-Эренфест — переехал в Петер
бург, где преподавал в политсхиич. ин-те. С 1912 — 
проф. Лейден, ун-та. Наиболее известны работы Э. 
по обоснованию статиетич. методов в термодинамике, 
разработка метода адиабатич. инвариантов в кван
товой теории (1916), труды по термодинамике тер- 
моэлектрич. явлений и теории фазовых переходов
2-го рода. Сформулировал в квантовой механике 
теорему, получившую название теоремы Эренфеста 
(1927). Блестящий лектор и организатор, Э. оказал 
большое влияние на развитие физики, особенно тео
ретической, как в СССР, так и в Нидерландах. 
Активно участвовал в съездах сов. физиков.

Соч. :  Begrilfliclie Crundlagen der statistischen Auffas- 
sung in der Mechanik, Lpz., [s. 1.] (EnzykJopadie der ma- 
thematischen Wissenschaften, Bd 4, T1 t>d 4, H. 6, Art. 32); 
Zur Krise der Liehtather Hypothese. Rede. B., 1913.

Лит.: P a u l i  W., Paul Ehrenfest, «Naturwissenschaften*, 
1933, S. 841; К r a in e r s H. A., In memoriae' P. Ehrenfest, 
[умер] 25 sept. 1933, «Physica», 1933, 13. Jahrg., JMi 9;
Ю л е н б е к  Г. E., Воспоминания о профессоре П. Эренфесте. 
«Успехи физических наук», 1957, т. 62, вып. 3, стр. 367—70; 
И о ф ф е А. Ф., Дополнения к «Воспоминаниям о профессоре 
П. Эренфесте Г. Е. Юленбека, там же.

ЭРИ (Airy), Джордж Бидделл (27 июля 1801 — 
4 янв. 1892) — англ, астроном. В 1826—35 — 
проф., с 1828 — дир. обсерватории Кембридж, ун-та. 
В 1835—81 — дир. Гринвич, обсерватории. Э. при
надлежат работы по теоретич. астрономии и астро
номии. оптике. Разработал способ определения 
параллакса Солнца и метод определения апекса его 
движения. Обнаружил явление астигматизма в че
ловеческом зрении. В связи с исследованиями по 
интенсивности света пришел (1838) к одному классу 
цилппдрич. функций (функции Э.), получивших 
применения в разнообразных задачах. Много внима 
ния уделял Э. ря.чвитию наблюдательной астрономии



и изучению инструментов, в частности разработал 
метод исследования цапф (метод Э.), применяемый 
и в настоящее время. Сконструировал и ввел в аст
рономии. практику отражательную зенитную трубу 
и хронограф. По инициативе Э. на Гринвич, оосер- 
ватории в 1873 было начато систематич. фотографи
рование Солнца. В 1874 руководил работой англ, 
экспедиций по наблюдению прохождения Венеры 
по диску Солнца.

С оч.; Gravitation..., L.., 1834; Mathematical tracts on 
physical astronomy, 4 ed., L., 1858; A treatise on magnetism..., 
L., 1870; Autobiography..., Cambridge, 1896; Популярная 
физическая астрономия, пер. Ъ нем., СПБ, 184 7.

Лит.: [Н. Н. T.j, George Bidden Airy (Некролог], «Mon
thly Notices of the Royal Astronomical Society», Б., 1892, 
v. 52 (p. 219—29).

ЭРИСМАН, Федор Федорович (1842 — 31 окт. 
1915) — рус. гигиенист. Но национальности швей
царец. Образование получил в ун-тах Цюриха, Вюрц
бурга и Праги; специализировался по глазным бо
лезням. В 1869 переехал в Россию, сначала в Петер
бург (1869—72), затем в Москву (1870—96). В 1872— 
1877 работал за границей, в т. ч. в Германии, где в те
чение ряда лет изучал гигиенич. науки под руковод
ством М. Иеттенкофера и К. Фойта. Во вре.мя русско- 
турецкой войны 1877—78 руководил дезинфекцион
ными работами в рус. армии; в 1882—96 был проф. 
Моек, ун-та. В 1896 Э. в числе др. проф., подавших 
ходатайство о смягчении участи студентов, аресто
ванных за беспорядки, был уволен из ун-та и вер
нулся в Швейцарию; жил в Цюрихе, был избран 
в муниципальный совет и с 1901 заведовал санитар
ной частью городского управления. Э. работал пре
имущественно в России, является автором трудов 
в самых различных областях гигиены и ему принад
лежит заслуга утверждения общественного направ
ления в рус. гигиенич. науке. Еще будучи в Петер
бурге, опубл. работу «Влияние школ на происхожде
ние близорукости» (1870) и ряд статей по санитар
ному обследованию жилищных условий Петербург, 
бедноты. В 1872—77 опубл. первое на рус. языке 
трехтомное руководство по гигиене. В 1879—85 
(совм. с А. В. Погожевым и Е. М. Дементьевым) 
провел широкое санитарное обследование фабрик 
и заводов Моек, губ., результаты к-рого были опуб
ликованы в 17 тт. и 2-х дополнительных выпусках 
в 1890—93. Сочетание научных исследований 
с практич. санитарной работой — характерная черта 
в деятельности Э. Он разработал санитарные вопро
сы строительства моек, водопровода, канализации, 
полей орошения, осн. (1891) первую в России город
скую санитарную лабораторию (ныне Н.-и. гигие
нич. ин-т имени Э.). Э. создал школу ученых-гигие- 
нистов, среди его учеников — Г. В. Хлопин, С. С. Ор
лов, П. К. Игнатов, П. И. Диатроптов и др.

Лит.: Федор Федорович Эригман (Краткий очерк научной 
деятельности), под ред. М. М. Эттиигера, М., 1936 (имеется 
библиография печатных трудов Э.); Труды научной конферен
ции, посвященной памяти Ф. Ф. Зрисмана. пол ред. В. V. Ря
занова, М., 1947.

ЭРИСТАВИ, Константин Давидович [р. 9 (21) дек. 
1889] — сов. хирург, акад. АН Груз. ССР (с 1950).
В 1914 окончил мед. фак-т Дер пт. ун-та. С 1922 ра
ботает в Тбилис. мед. ин-те (ранее мед. фак-т Тби- 
лис. ун-та); одновременно (с 1950) — дир. Ин-та 
экспериментальной и клинич. хирургии и гематоло
гии АН Груз. ССР. В 1950—55 — пред, отделения 
биология, и мед. наук АН Груз. ССР. Наряду с науч
ной и педагогич. деятельностью Э. ведет большую 
общественную и государственную работу: в 1932— 
1937 состоял чл. Закавказского ЦИК, былдеп. Верх. 
Совета Груз. ССР ряда созывов; активный деятель 
мед. об-в Грузии. Научные исследования посвящены 
ироблеме эмболии, грудной и брюшной хирургии, 1
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экспериментальной и клинич. онкологии, вопросам 
истории медицины и переливания крови.

С о ч.: Механизм скоропостижной смерти при жировой 
эмболии, Тбилиси, 1925 (на груз, ну.); К экспериментально- 
морфологическим основам возникновения и роста опухолей, 
Тбилиси, 1956 (совм. с др., на груз, я ..); И. Р. Тархнишвили. 
Жизнь, научная и общественная деятельность, Тбилиси, 
1953 (совм. с К- М. Семенскои, на груз. яз.;.

ЭРЛЕНМЕЙЕР (Erlenmeyer), Эмиль (28 июня 
1825 — 1 янв. 1909) — нем. химик-органик. Учился 
в Гисенском ун-те у Либиха. В 1868—83 был проф. 
Высшей технич. школы в Мюнхене. Сторонник струк
турной теории, Э. своими работами способствовал 
развитию последней. Ему принадлежит идея о двой
ной связи между атомами углерода и ее обоснование 
в противоположность представлению о свободных 
валентностях углерода (1864). В 1880, несколько 
позднее А. П. Эльтекова, обнаружил неустойчивость 
непредельных спиртов с гидроксилом при углерод
ном атоме с двойной связью. В 1866 установил струк- 
ТУРНУЮ формулу нафталина. Выяснил строение 
бутилового и амиловых спиртов брожения, а также 
маннита и дульцита. Синтезировал изомасляную 
кислоту и получил три изомерные валерьяновые 
кислоты, доказал строение этиленмолочной кислоты, 
нашел, что 7-оксикислоты легко превращаются в лак- 
тоны. Синтезировал лейцин и изосерин, определил 
структуру креатина, креатинина и тирозина и осу
ществил синтез тирозина (1883). В ряду ароматич. 
соединений Э. исследовал реакции присоединения 
и замещения у коричной кислоты. Э. ввел в употреб
ление коническую колбу (колба Э.) и газовую печь 
для элементарного анализа.

Лит.: C o n r a d  М., Emil Erlenmeyer. Nekrolog, «Beri- 
chte der Deutschen chemischen Gesellschalt», B., 19io, Bd 43, 
S. 3645—64.

ЭРЛИХ (Ehrlich), Пауль (14 марта 1854 — 20 авг. 
1915) — нем. врач и исследователь, работавший 
в различных областях медицины, биологии, химии, 
экспериментальной патологии и терапии. Учился 
в ун-тах Бреславля, Страсбурга и Лейпцига. В 1878 
был старшим врачом берлин. клиники. В 1887 — при
ват-доцент, с 1890 —■ экстраординарный проф. Бер
лин. ун-та; одновременно работал в Коховском ии-те. 
С 1896 — дир. Ин-та для изучения сывороток в Штег- 
лице. В 1899 перешел на работу в Ин-т эксперимен
тальной терапии во Франкфурте на Майне и с 1906 
был его дир. (ныне ин-т носит имя Э. — «Рац1- 
Ehrlich-Institute). Еще будучи студентом, начал 
изучать факторы, определяющие распределение хи- 
мич. веществ в организме, считая, что от них и от 
специфич. сродства каждого лекарственного веще
ства к клеткам и тканям организма зависит их фарма
кология. действие. Применяя различные красители 
и методы окрашивания,установил наличие различных 
форм лейкоцитов крови, показал значение костного 
мозга для образования гранулоциюв, моноцитов 
и установил роль лимфоидных органов в образова
нии лимфоцитов; дифференцировал определенные 
формы лейкемий и создал дуалистич. теорию крове
творения; открыл в соединительной ткани т. н. туч
ные клетки и объяснил значение метахромазии вооб
ще. Благодаря методам прижизненного окрашивания 
впервые определил существование гемато-энцефалич. 
барьера и способствовал развитию гистологии нерв
ной системы. Им же разработан метод окрашивания 
туберкулезных бацилл фуксином, что имело боль
шое значение для клипич. диагностики туберкулеза.

Особое значение имели работы Э. по иммунитету. 
Разработал методы определения активности антито
ксин. сывороток и изучения реакции антиген — 
антитела в пробирке и создал теорию боковых цепей, 
сыгравшую свою роль в развитии иммунология.
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вауки. Эти работы были отмечены Нобелевской 
премией, к-рую Э. получил в 1908 вместе с И.И. Меч
никовым. Начиная с 1891 работал над созданием 
методов лечения инфекционных болезней путем при
менения химич. веществ, способных фиксироваться 
на возбудителях инфекции. Вначале он внедрил ле
чение четырехдневной малярии метиленовой синь
кой, затем применил для лечения эксперименталь
ного трипанозомоза трипанрот и многие др. краси
тели. При проведении этих работ был впервые уста
новлен факт приобретения микроорганизмами устой
чивости к лечебным препаратам и значение иммуно
логия. реакций для выздоровления. Но особый успех 
имели работы Э. по лечению спирохетозов (1907) и 
особенно сифилиса человека мышьяковыми органич. 
соединениями; в 1907 создал препарат сальварсан. 
Исследования Э. в этой области явились основой для 
развития химиотерапии. С 1901 Э. уделял большое 
внимание проблеме злокачественных опухолей. Им 
был разработан ряд методов экспериментального 
получения перевиваемых опухолей у животных и 
впервые была доказана возможность получения 
саркомы у мышей производными стирилхинолина, 
а также наличие иммунология, реакций у животных 
после рассасывания привитой опухоли. В области 
химии Э. разработал ряд реакций, имеющих большое 
теоретич. и практич. значение, за что был удостоен 
медали Либиха и звания почетного чл. нем. хим. 
об-ва; им открыты диазореакция в моче с сульфа- 
ниловой кислотой, реакция с диметиламинобензаль- 
дегидом для определения уробилиногена, ряд реак
ций для определения ароматич. нитросоединений,- 
азония, нафтохинонов и др.

С оч.: The collected papers..., under the ed. dir. of sir 
Henry Dale, L.—N. Y., 1956; в рус. пер. — Потребность орга
низма в кислороде, М., 1892; Биологические этюды, СПБ, 
1911 Материалы к учению о химиотерапии, СПБ, 1911; Экс
периментальная химиотерапия спириллеэных заболеваний 
(Сифилис, возвратный тиф,спириллез кур.фрамбезия), М., 1911.

Лит.: R o u x  e t  M e t c h n i k o f f ,  L’oeuvre de
P. Ehrlich, «Ber'iner kliniscne Wochenschrift*, 1914,51. Jahrg., 
S. 529. Paul Ehrlich. Eirie Darstellung seinee wlssenschaft- 
lichen VVirkens. Festschrift zum 60. Geburtstage des Forschers, 
Jena, 1914; B e y e r  A., Zum 100. Geburtstag von Paul Ehrlich 
und Einll von Behring, «Gesundheltswesen», 1954, 9. Jahrg., 
S. 293—96; B r o w n i n g  С. H., Emil Behring und Paul 
Ehrlich. Their contributions to science, «Nature*, L., 1955, v. 
175, 4457, p. 570—75; JSft 4458, p. 6l6—19; S t u h m e r A . ,
E innerungen an Paul Ehrlich, «Hautarzt», 1954; 5. Jahrg., 
S. 127—34; W a k s m a n  S. A., Paul Ehrlich — as man 
and scientist, «Internation Record of Medicine and General 
Practice Clinics*, 1954, v. 167, ,N* 3, p. 136—42; Zum 100. 
Geburtstage Paul Ehrlichs und zum Wiederaufbau des Paul 
Ehr'ich-Instituts, Stuttgart, 1954.

ЭРМАН (Erman), Адольф (12 мая 1806 — 12 июля
1877) — нем. физик и путешественник. С 1834 — 
проф. Берлин, ун-та. В 1828—30 совершил круго
светное путешествие с целью проведения геомагнит
ных измерений. При этом, в 1828—29, производил 
измерения элементов земного магнетизма по марш
руту Петербург — Москва — Пермь — Иркутск — 
Якутск — Охотск — Камчатка с ответвлением по 

Иртышу и Оби. Данные Э. были использованы 
Гауссом для его теории земного магнетизма. Из

давал в 1841—67 «Архив научных сведений о России».
С о ч.: Reise um die Erde durch Nord—Asien und durch die 

beiden Oceane in den Jahren 1828—1830, v. 1—5, B., 1833— 
1«48; Die Grundlagen der Gaussischen Theorie und die Erschei- 
nunsren des Erdmagnetismue im Jahre. 1829, B., 1874.

ЭРМИТ (Hermite), Шарль (24 дек. 1822 — 14 янв.
1901) — франц. математик, чл. Париж. АН (с 1856). 
С 1848 работал в Политехнич. школе, с 1869 — проф. 
Париж, ун-та. Э. принадлежат многочисленные ис
следования по различным вопросам классич. ана
лиза, алгебры и теории чисел. Осн. его работы свя
заны с теорией эллиптич функций и приложениями 
этой теории (напр., к решению ур-ний пятой степени

при помощи эллиптич. модулярных функций). Э изу
чил один класс ортогональных многочленов (т. н. 
многочлены Э. или многочлены Чебышева) и рас
смотрел аналогичный класс многочленов от многих 
переменных. Ряд работ Э. посвящен теории алгеб- 
раич. форм и их инвариантов и приложениям этой 
теории к теории чисел, в частности к теории пред
ставлений целых чисел алгебраич. формами. В связи 
с этими исследованиями ввел билинейные формы 
особого вида (Эрмитовы формы). Доказал трансцен
дентность числа е.

С оч.: Oeuvres, t. 1—4, Р., 1905—1917; Sur la theorie
des equations modulaires et la resolution de liquation du 
cinquieuie degre, P., 1859; Sur la theorie des fonctions ellipti- 
ques et ses applications d i’arithmetique, P., 1862; Sur la the
orie des formes quadratiques, «Comptes rendus hebdomadaires 
des seances de l ’Academie des sciences*, 1862, t. 55, p. 684— 
692; Sur lei fonctions de sept lettres, там же, 1863, t. 57, 
p. 750—57; Sur la fonction exponent!elle, там же, 1873, t. 77, 
p. 18—24, 74—79, 226—33, 285—93; Sur requation du
5-e degr6, P., 1866; Cours d’analyse de ГЁсо1е polytechnique, 
part 1, P., 1873; Sur la transformation de l ’integrale elliptique 
de seconde espece, Prague, 1888; Курс анализа, пер. с франц., 
Л.—М., 1936.

Лит.: P i c a r d  Е., L’oeuvre scientilique de Charles Hermite, 
«Annales scientifi ques de l ’Ecole normaie superieure*, ser. 3, 
I9ul, t. 18, p. 9—34; К л е й я Ф . ,  Лекции о развитии ма
тематики в XIX столетии, пер. с нем., ч. 1, М.—Л., 1937.

ЭРСТЕД (([jTsied или Oersted), Ханс Кристиан 
(14 авг. 1777 — 9 марта 1851) — датский физик. 
Род. в г. Рудкёбинге на о. Лангеланн в семье апте
каря. Учился в Копенгаген, ун-те (в 1797 получил 
диплом фармацевта, в 1799 — док
тора философии). С 1806 — проф. 
этого ун-та. С 1815 и до конца 
жизни — непременный секретарь 
Дат. королев научного оо-ва. В 
1824 основал Об-во для рас
пространения естествознания. С 
1829 — дир. организованной при 
его участии политехнич. школы 
в Копенгагене. Э. был блестя
щим лектором и популяризато
ром Научные интересы Э. были 
широки и разносторонни. Начав 
с химии и философии, он под 
А. Вольта перешел к изучению электричества. 
Применяя изобретенный им пьезометр (1822), иссле
довал сжимаемость жидкостей. В химии наиболее 
важные работы Э. связаны с разработкой методов 
получения хлористого и металлич. алюминия. Миро
вую известность принесли Э. работы, посвященные 
изучению действия гальванич. тока на магнитную 
стрелку, положившее начало систематич. исследова
ниям электромагнетизма как нового раздела физики. 
Опубл. в 1820 сообщение Э о своем открытии вызвало 
поток исследований (А. Ампер, Д. Ф. Араго, Т. Зее- 
бек, Ж Био, Ф. Савар, М. Фарадей и др.), привед 
ших к формированию электродинамики и появлению 
работ по практич. использованию электромагнетизма. 
Э много занимался философией Канта и Шеллинга. 
Задолго до своего открытия делал попытки найти 
связь между светом, теплотой, электричеством и 
магнетизмом. Почетный чл. и чл. многих научных уч- 
реждений,в т. ч. почетный чл. Петербург. АН (с 18^0).

Соч. :  Опыты, относящиеся н действию электрического 
конфликта на магнитную стрелку, в кн.: А м п е р  А. М. 
Электродинамика, М., 1954 (стр. 433—39); Gesamelte Schri f- 
ten, Bd 1—6, Lpz., 1850—51; Naturvidenskabelige Skrif- 
ter, Bd 1—3, Kdbenhavn, 1920.

Лит-: Ни л ь с е н ,  И Руд. Ганс Эрстед, «Физика в школе*, 
1939, JVft 4, стр. 11—16.

ЭРУ ( Г е р у ,  Herouit), Поль Луи Туссен (10 аир. 
1863 — 9 мая 1914) — франц. металлург. В 1886 
разработал способ получения алюминия электроли
зом криолитно-глиноземных расплавов. В 1898—99
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сконструировал дуговую электрич. печь прямого 
действии дли выплавки стали.

Лит.: M a t s c h o s s  С., Мйппег der Technik, В., 1925.
ЭСКИРОЛЬ (Esquirol), Жан Этьен Доминик 

(3 февр. 1772 — 12 дек. 1840) — франц. психиатр. 
Образование получил в ун-те в Тулузе, нек-рое время 
работал в Монпелье. С 1796 работал в известном 
париж. психиатрия, учреждении — Сальпетриере. 
С 1825 — дир. психиатрии, больницы в Шарантоне 
(близ Парижа). В 1838 опубл. труд «О душевных 
болезнях», в к-ром изложил такие важные теоретич. 
и практич. проблемы клинич. психиатрии, как клас
сификация психич. расстройств, различие между 
иллюзиями и галлюцинациями, понятие о врожден
ном и приобретенном слабоумии, о ремиссии и интер
миссии. Им указано клинич. значение соматич. нару
шений при психич. заболеваниях, указаны особен
ности ухода за душевнобольными, освещен ряд 
вопросов социально-правовой психиатрии и др. При
нимал активное участие в разработке закона об 
охране прав и интересов душевнобольных. Работы 
Э. и его учителя Ф. Пи не ля послужили научной 
основой для развития психиатрии.

С о ч.* Des maladies men tales considdr6es sous les rapports 
medical, bygienigue et medico—legal, v. 1—2, P., 1838.

ЭСКОЛА (Eskola), Пентти (p 8 янв. 1883) — фин
ский петрограф, чл. Финляндской АН (с 1921). 
Окончил ун-т в Хельсинки (1906). С 1910 преподает 
там же (в 1924—53 — проф. минералогии и петро
графии). С 1922 работает в геология, комиссии 
Финляндии. Посетил многие страны Европы, Сев. 
Америку, СССР (Забайкалье). Осн работы посвя
щены докембрию Финляндии и Карелии Впервые 
применил принципы физич. химии к проблемам 
геологии и сформулировал понятие о «минеральных 
фациях». Значительные работы Э. касаются мета- 
морфич. дифференциации, анатексиса пород, про
исхождения шаровых пород, генезиса гранитной 
магмы, им описаны эклогиты Норвегии и др. Чл. и 
почетный чл. многих научных учреждений.

С оч.: On the petrology of the Orijarvi region in southwes
tern Finland, «Bulletin de la Commision giologique de la 
Finlande», 1914, № 40; On the principles of inetainorphic 
different ation, там же, 1932, 97; Krlstalle und Gesteine.
Ein Lehrhuch der Kristallkunde und allgemeinen Mlneralo- 
gie, W., 1946; Die Bothnische Formation ini finnischen Grund- 
gehlrge, «Geologische Rundschau», 1953. Rd 4l.

ЭСМАРХ (Esmarch), Фридрих Август фон (9 янв. 
1823 — 23 марта 1908) — нем хирург Проф. ун-та 
в Киле (с 1857). В качестве врача принимал уча
стие в ряде войн (1864, 1866, 1870—71); в 1866 
заведовал хирургич. отделом берлин. лазаретов, 
в 1870 — гл. врач и хирург-консультант действую
щей армии. Один из пионеров антисептики и асепти
ки, крупный специалист в области военно-полевой 
хирургии. Сторонник сберегат лечения при огне
стрельных ранениях конечностей; в своих трудах 
обосновывал преимущества резекций и артротомий 
перед ампутациями. Предложил кровоостанавли
вающий жгут (1873), наркозную маску, ирригаци
онную кружку и ряд рационализаторских мероприя
тий, широко вошедших в мед. практику. Э является 
инициатором широкого привлечения гражданского 
населения к оказанию помощи раненым в военное

время, для чего им были разработаны специальные 
программы и учреждены курсы (Samariter-kurse); 
опубл. ряд работ об уходе за ранеными.

С о ч.: Verbandplatz und Feldlazareth, В., 1868; t)ber kiin- 
stliche Blutleere bei Operationen, Lpz., 1873; Chlrurgische 
Technik, Bd 1—4, Kiel, 1893-1901 (Bd 1, 4 Aufl., Bd 2. 5 
Aufl., Bd 3—4, 3 Aufl. (cobm. с E. Kowalzig’oM); Die erste 
HDfe bei plOtzlicben Unglhcksfallen..., 50. Aufl., B., 1931.

Лит.: B i e r  A., Friedrich von Esmarch (1823—1908), 
«Chlrurg», 1935, 7 Jahrg., S. 287—94; Festschrift von Esmarch 
zur Feier seines 80-sten Geburstages gewidmet, Lpz., 1902.

ЭТВЕШ (Eotvos), Лоранд (Роланд) (27 июля 
1848 — 8 апр. 1919) — венг. физик, чл. Венг. АН 
(с 1873). Сын венг. писателя И. Этвеша. Образование 
получил в Будапешт, ун-те и далее учился у Г. Кирх
гофа, Г. Гельмгольца и Р. Бунзена в Кёнигсберг, и 
Гейдельберг, ун-тах. В 1871 начал чтение лекций 
в Будапешт, ун-те (с 1872 — проф.). В 1889 был 
избран президентом Венг. АН. В 1894—95 занимал 
пост министра просвещения. Первые научные ис
следования Э. были посвящены изучению капилляр
ности. В 1886 сформулировал закон, связывающий 
изменение поверхностного натяжения с температу
рой. Начиная с .1890 занимался проблемами земного 
магнетизма и гравитационного поля. Изобрел гра
витационный вариометр, получивший широкое при 
менение в геофизич. разведке полезных ископаемых, 
особенно рудных месторождений. Наиболее значи
тельной работой Э. в области экспериментальной 
физики является доказательство осн. положения 
закона всемирного тяготения (гравитирующая сила 
пропорциональна только инертной массе и не экра
нируется промежуточными телами), выполненное 
с помощью гравитационного вариометра. Позже, 
в конце своей жизни, Э. установил, что вес тел на 
движущихся объектах (вследствие вращения Земли) 
изменяется в зависимости от скорости и направле
ния движения (т. н. эффект Этвеша). По имени Э. 
назвала единица измерения градиента ускорения 
силы тяжести — этвеш.

С о ч.: Untersuchungen aul dem Gebiete der Gravitation 
und des Magnetismus, «Annalen der Physik und Chemie*, 
1896, Bd 59, S. 354—400; Beltrage zum Gesetze der Propor
tional! tat von Tr^ghelt und Gravftat, «Annalen der Physik», 
1922, Bd 68, JVe 9, p. 11—66; Expertmenteller Nachweis der 
Schwereanderung, die ein auf normal geformter Erdoberfia- 
che in ostlicher Oder westlicher Kichtung bewegter Kdrper 
durch dise Bewegung erletdet, там же, 1919, Bd 59, JVe 16.

Лит.: P e k a r  D.t Die geophyslkalische Messungen 
barons R. von Eotvds, «Die Naturwissenschaften*. 1919, 
7. Jahrg., S. 149—59; Die Entwicklung der Eotvtisschen Ori- 
ginaldrehwagen, там же, 1928, 16. Jahrg., H. 51, S. 1079—88;
S /. о 1 n о k i J., Der Edtvds-Effekt und seine Anwendungen, 
там же, 1951, 29. Jahrg.,H. 19, S. 273—77; V a s s a 1 1 8 J., 
Ldrand Edtvds. «Revue d’histoire des sciences», 1953, t. 6, № 1.

ЭТУОТЕР (Atwater), Уилбур (1844—1907) — амер. 
физиолог. Проф. Вислианского ун-та (с 1873). 
Автор работ в области физиологии питания, обмена 
веществ и энергии. В исследованиях Э. и его ученика 
Ф. Бенедикта получены наиболее точные данные, 
позволившие установить приложимость закона сохра
нения энергии к организму человека. В 1875 организо
вал в США эксперимент, агростанцию в Мидл
тауне (штат Коннектикут); с 1888 руководил отделом 
опытных станций департамента земледелия США.

С о ч.: Neue Versuche Uber Stoff- und Kraftwechsel lm men- 
schlichen KOrper, «Ergebnisse der Physlologle», Abt. 1. Bio 
chemie, 1904.

ЮДИН, Вадим Михайлович | p. 25 янв. (6 февр.)
1899] — сов. зоотехник-овцевод. лейст вит. чл.
ВАСХНИЛ (с 1948). Заел деят. пауки У зб. ССР
(1943). Чл . КПСС с 1945. В 1925 окончил Моек.

зоотехнич. ин-т и до 1931 работал там же. Позже 
был доцентом Всесоюзного ин-та пушно-мехового 
хозяйства (1931—35), сотрудником Всесоюзного 
ин-та животноводства (1936—56); с 1956 — проф.
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Мог к. ветеринарной академии. Осн. работы но 
вопросам смушковедения и разведения каракульской 
породы овец.

С о ч.: Каракульские смушки, М., 1932 (совм. с М. Ф. Ива
новым и др.); Опыт племенной работы с черными каракуль
скими овцами в племхозе «Кара-Кум* Узбекской ССР 
1936—1943 гг., Самарканд, 1943; Альбом по бонитировке 
каракульских ягнят, М., 1951; Опыт разведения каракуль
ских овен сур в племхозе «Кара-Кум »(1947—1953), «Кара
кулеводство и звероводство», 1953, jN° 6.

ЮДИН, Сергей Сергеевич [27 сент. (9 окт.) 1891 — 
12 июня 1954] — сов. хирург, действит. чл. Акаде
мии мед. наук СССР (с 1944). В 1915 окончил М о е к , 
ун-т и работал полковым врачом. В 1918—22 рабо
тал в санатории «Захарьино» (под Москвой), в 
1922—28 — в Серпухове. С 1928 заведовал хирургич. 
отделением Ин-та скорой помощи им. Склифосовско
го; с 1931 — проф. Центрального ин-та усовершен
ствования врачей. Ю. — блестящий хирург, автор 
многочисленных работ в различных областях хирур
гии. Особой известностью пользуются его исследо
вания по вопросам хирургии желудка, пищевода, 
переливания трупной крови,вопросам обезболива
ния и др. За научные работы по военно-полевой 
хирургии и по искусственному пищеводу: «Заметки 
по военно-полевой хирургии*, «О лечении военных 
ран препаратами сульфамидов* и «Некоторые впе
чатления и размышления о 80-ти случаях операций 
искусственного пищевода*, опубл. в 1941, Ю. при
суждена Сталинская премия (1942).

С о ч.: Спинномозговая анэстезия. Серпухов, 1925; Восста
новительная хирургия при непроходимости пишевода.М.,1954.

Лит.: П е т р о в  Б. А., С. С. Юдин. Биографический 
очерк, в кн.: Анналы института им. Склифосовского, т. 3, 
кн. 1, М., 1942 (стр. 1 —10); М е л ь н и к о в  А. В., Сергей 
Сергеевич Юдин. Некролог, «Вестник хирургии нм. И. И. 
Грекова», 1955, № 1.

ЮЗ (Hughes), Давид Эдуард (16 мая 1831 — 21 янв.
1900) — физик и изобретатель в области электротех
ники, чл. Лондон, королев, об-ва (с 1880). Род. 
в Лондоне. В 1838 семья Ю. переехала в США. Об
ладая выдающимися музыкальными способностями, 
Ю. в 1850 стал проф. музыки в Бардстаунском кол
ледже (Кентукки), с 1851 — проф. физики там же. 
С 1854 занимался разработкой буквопечатающего 
телеграфного аппарата и в 1855 получил на него 
первые патенты (англ, патенты № 2058, 1855; № 938
1858). С 1856 аппарат Ю. начал эксплуатироваться 
в США и с 1862 — в Европе. С 1865 Ю. работал 
в России, устанавливая свои аппараты па телеграф
ной линии Петербург — Москва. В 1867 пересе
лился в Лондон. Ю. создал конструкцию угольного 
микрофона, к-рый впервые продемонстрировал в на
чале 1878. В 1879 изобрел индуктивные весы и 
звукомер. В это же время Ю., проводя опыты по 
электричеству, довольно близко подошел к осущест
влению радиотелеграфирования.

Лит.: F l e m i n g  J. A., Fifty years of electricity, L .— 
N. Y., 1921; Из предистории радио. Сборник оригинальных 
статей и материалов. (Сост. С. М. Рытов), под ред. акад. 
Л. И. Мандельштама, М.—Л., 1948.

ЮКАВА, Хидэки (р. 1907) — японский физик, 
чл. Япон. АН (с 1946). В 1929 окончил ун-т в Киото; 
с 1932 преподавал там же, в 1933—36 — в ун-те 
в Осака. С 1939 — проф. ун-та в Киото. В 194$—52 
преподавал в Колумбийском ун-те. Осн. труды Ю. 
посвящены мезонной теории ядерных сил и теории 
элементарных частиц. В 1935 он высказал гипотезу 
о существовании мезонов — частиц с массой ок. 
200 электронных масс, что позднее было подтверж
дено экспериментально. Развил осн. положения 
мезонной теории и, в частности, получил из нее ма- 
тематич. выражение для взаимодействия нуклонов, 
осуществляемого через обмен такими мезонами 
(«потенциал Ю.*). Нобелевская премия (1949).

С о ч.: On the theory of elementary particales.T, «Progress 
of Theoretical Physics», [Kyoto, Japan], 1947, v. 2, «V 4 p. 
202— 215 .  ’

Лит.: Pe r e s  I., Floge de M. llideki Yukawa, professeur 
3 I’Universite de Kyoto «Annales de l ’Universite de Paris» 
1956, t. 26, JSi» 4.

1011Г (Yong), Артур (7 сент. 1741 — 12 апр. 1820) — 
англ, агроном и экономист. Один из основателей 
научной агрономии и опытного дела, защитник 
капиталистич пути развития с. х-ва. Организовал 
опытную ферму (1767); пропагандировал травосея
ние, улучшенные приемы обработки почвы. Опубл. 
описания своих путешествий по Англии и Ирландии, 
являющиеся ценным история, источником по эконо
мике, статистике, с. х-ву страны. Особую извест
ность имеют его «Путешествие по Франции» (1792),
в к-ром он дал яркую и резко отрицательную кар
тину социального строя и экономия, жизни дорево
люционной Франции. К. Маркс характеризовал Ю. 
как «точного наблюдателя и поверхностного мысли
теля» (Капитал, т. I, 1951, стр. 678) и как «фанатика 
прибавочного продукта» (там же, стр. 235).

С о ч.: The farmer’s letters to the people of England, L., 
1767; Travels in France during the years, 1787, 1788 and 1789. 
Cambridge, 1929.

ЮНГ (Young), Томас (13 июня 1773 — 10 мая 
1829) — англ, физик, врач и астроном, один из созда
телей волновой теории света. Уже в 8-летнем воз
расте занимался геодезией и математикой, с 9-лет
него возраста изучал латинский, 
греческий, еврейский и арабский 
языки, а также новые языки и 
ботанику. В 1801—04 был проф.
Королев, ин-та в Лондоне. С 1811 
и до конца жизни — врач в 
больнице Св. Георгия в Лондоне.
С 1818 одновременно был секре
тарем Бюро долгот, где на пего 
было возложено издание «Мо
реходного календаря» («Nauti
cal Almanac», с 1787).

10. принадлежит большое ко
личество работ по физике, хи
мии, физиологии, медицине, астрономии, геофи
зике, технике, филологии и в др. областях нау
ки и техники. В 1793, за два года до получения 
степени доктора медицины, Ю. опубл. работу по 
физиологии зрения («Наблюдения над процессом 
зрения»), в к-рой указал, что аккомодация глаза 
обусловлена изменением кривизны хрусталика. 
В связи со своими опытами по оптике он выразил 
сомнения в правильности корпускулярной теории 
света и высказался в пользу волновой теории. Вслед
ствие возражений нек-рых учёных Ю. отказался от 
своего мнения, но в 1800 вновь вернулся к прежней 
точке зрения. Опубл. им в 1800 трактат по оптике 
и акустике «Опыты и проблемы по звуку и свету» 
знаменателен не только тем, что в нём Ю., критикуя 
корпускулярную теорию света в оптике, возвратился 
к волновой теории света, но и тем, что в этом соч. он 
впервые разобрал проблему суперпозиции волн. 
Дальнейшим развитием этой проблемы явилось 
открытие 10. принципа интерференции и оконча
тельный переход к волновой теории света. 
В докладе «Теория света и цветов», прочитанном им 
Королев, об-ву в 1801 (опубл. 1802), давалось объяс
нение ньютоновских колец с помощью принципа 
интерференции и описывались первые опыты по 
определению длин световых волн. Самый термин 
«интерференция» введён Ю. в 1803 в работе «Опыты 
и исчисления, относящиеся к физической оптике* 
(опубл. в 1804); в ней Ю. разбирал явления диффрак- 
ции. Неблагоприятный приём, оказанный работам
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Ю. англ, учеными, а в особенности трудность объяс
нения явлений поляризации поколебали Ю. Однако 
классич. исследования О. Френеля по интерферен
ции поляризованных лучей привели 10. к гипотезе 
о поперечности световых колебаний, о к-рой он 
сообщил в письме к Араго в 1817. Ю. разработал 
также теорию цветного зрения, основанную на 
допущении в сетчатой оболочке трех родов чувстви
тельных волокон, реагирующих на три осн. цвета. 
Эта теория была развита Г. Гельмгольцем. В своих 
«Лекциях по натуральной философии» (2 тт., 1807) Ю. 
упоминает о работе М. В. Ломоносова «Слово о про
исхождении света», в к-рой последний противопостав
ляет теории истечения волновую теорию Гюйгенса.

Из других достижений Ю. в физике известны 
его исследования по деформации сдвига. Им была 
введена (1807) числовая характеристика упругости 
при растяжении и сжатии — т. н. модуль Юнга. 
Он впервые рассматривал механич. работу как 
величину, пропорциональную энергии произведен
ного работой движения, причем словом «энергия» 
10. обозначал величину, пропорциональную массе 
и квадрату скорости движущегося тела.

Ю. написал около 60 глав для приложений к «Бри
танской энциклопедии». Ему принадлежат интерес
ные работы по расшифровке египетских иероглифов. 
По свидетельству его биографов, он был также осно
вательным знатоком музыки, отличным живописцем 
и искусным наездником.

С о ч.: M iscella n eo u s w o rk s, v .  1— 3, L . ,  1855.
Л и т .:  А р а г о  Ф .,  Б и огр аф и и  зн ам ен и ты х астр оном ов, 

ф и зиков и геом етров, п е р ., т . 2, С П Б , 1860 (стр . 3 1 — 66); 
V  э в е л  л ь В . ,  И стори я и н д ук ти вн ы х н а у к  от др евн ей ш его 
до н а стоя щ его  вр ем ен и , пер . с  а н гл ., т .  2, С П Б , 1867; Me
m o ir  of th e  life  of T h o m a s Y o u n g  w i t h  a c a ta lo g u e  o f h is  
w o rk s  and assays, L . ,  18 31; W o o d  A . ,  T h o m a s Y o u n g  n a tu ra l 
p h ilo so p h e r. 17 7 3 — 1829, C a m b r id g e , 1954 (им еется библио
граф и я тр уд о в  Ю .).

ЮНГ (Young), Чарлз Огастес (15 дек. 1834 — 
3 янв. 1908) — амер. астроном, чл. Нац. АН в Ва
шингтоне (с 1872). В 1877—1905 — нроф. Принстон, 
ун-та. Занимался гл. обр. изучением Солнца. Уста
новил газообразную природу солнечной короны, 
а также то, что она является внешней частью сол
нечной атмосферы. Открыл зеленую линию в спектре 
короны. Впервые наблюдал спектр вспышки. Ю. 
принадлежат спектральные исследования хромо
сферы, протуберанцев и солнечных пятен.

С о ч.: T h e  sun, N . Y . ,  1896; С олн це, пер. с ан гл ., С П Б , 
1914.

Л и т .:  F r o s t  Е . В . ,  C h arles  A u g u stu s  Y o u n g  [W e ite re r 
N ekro log], «The A stro p h y s ic a l Journal», C h icago , 111., 19u9, 
v . 30. p. 323— 38.

ЮНГХУН (Junghuhn), Франц Вильгельм (26 окт. 
1812 — 20 апр. 1864) — нем. естествоиспытатель и 
путешественник. Находясь на голл. службе, в 1835— 
1S37 путешествовал по о-ву Яве, в 1840 — по Суматре, 
в 1842—44 исследовал зап. нагорье и в 1845 среднюю 
часть о-ва Ява; в 1846—48 руководил работами 
по геология, изучению этого же о-ва. С 1855 жил на 
Яве. Собрал обширные ботанич. и палеонтология, 
коллекции.

Л и т .:  T o p o g ra p h !sch e  und n a tu rw tsse n sc h a ftllc h e  R eisen  
d urch  J a w a , M a gd eb u rg , 1845; D ie  B a tt la n d e r  au f S u m a tra , 
T1 1— 2, B ., 1847; J a w a , se in e  G e s ta lt  P fla n ze n d e ck e  und 
in n ere B a n a rt , L frg . 1 — 12, L p g ., 1852— 54.

ЮНКЕР, Василий Васильевич (1840 — 1 февр. 
1892) — рус. исследователь Африки. Получил меди
цинское образование в Дерпте и Гёттингене. 
В 1875—78 совершил путешествие по Ливийской 
пустыне и исследовал юж. часть Судана и сев. часть 
Уганды. В 1879—86 исследовал область водораздела 
между Нилом и Конго, в частности р. Бахр-Эль- 
Газаль; несколько лет провел в Центр. Африке среди 
племен ньям-ньям и мангбатту (монбутту); первым

из европейцев прошел всю область р. Узле и дока
зал, что она является верхней частью р. Убанги и 
принадлежит поэтому бассейну р. Конго, а не р. Ша
ри (впадающей в оз. Чад), как предполагали ранее 
многие географы.

С о ч.: Путешествия по Африке (1877—1878 и 1879—1886), 
пер. с нем., М., 1949.

Лит.: 3 а б р о д с к а я М. П., Русские путешественники 
по Африке, М., 1955.

ЮНКЕРС (Junkers), Гуго (3 февр. 1859 — 3 февр.
1935) — нем. авиаконструктор и предприниматель. 
Учился в высшей технич. школе в Карлсруэ. С 1880 
начал работать на з-де газоаппаратуры в г. Дессау; 
в 1890 организовал там исследовательскую лабора
торию по газовым двигателям. С 1895 основал в Дес
сау фирму по произ-ву газовой аппаратуры, выпу
скавшую газовые приборы и аппараты, в т. ч. и 
сконструированные им. В 1897—1911 — проф. в 
высшей технич. школе в Аахене. С 1910 начал зани
маться авиацией, запатентовав самолет по схеме 
летающего крыла. В 1913 организовал з-д авиадви
гателей. Предприятия Ю. в Дессау стали вскоре 
большими з-дами самолетов, авиадвигателей и газо
вого оборудования. В 1915 Ю. выпустил опытный 
цельнометаллич. самолет со свободнонесущим кры
лом, а в 1917 совм. с А. Фоккером — цельнометал
лич. самолет — бронированный разведчик с гофри
рованной дуралевой обшивкой крыльев. В 1919 
заводами Ю. был построен цельнодуралевый с гоф
рированной обшивкой шестиместный пассажирский 
самолет Ю-13 (Ф-13), получивший широкую извест
ность и ставший прототипом для многих др. самоле
тов этого типа. После первой мировой войны 1914— 
1918 фирма Ю. открыла ряд пассажирских и почто
вых авиалиний в различных странах.

С о ч.: Studlen und ехperi mentelie Arbelten zur Konstruk- 
tion meines Grossolmotors, в кн.: Jahrbuch der schiffbaute- 
cinischen Gesellschaft, B., 1912; Eigene Arbelten auf dem 
Gebiet des Metallflugzeugbaues, «Berichte und Abhandlungen 
der wissenschaftlichen Gesellschaft fur Luftfahrt*. 1924, H. 
11; Metal aeroplane konstruction, «Journal of the Royal 
Aeronautical Society*, 1923, v. 27, № 153.

Лит.: S u p f P., Das Buch der deutschen Fluggeschlchte. 
Vorzelt, Wendezeit, Werdezelt, [B., 1935]; Jane’s all the 
world’s aircraft, L., 1923—45).

ЮНУСОВ, Адхам Юнусович [p. 1 (14) июня 1910]— 
сов. физиолог, акад. АН Узб. ССР (с 1952). Чл. КПСС 
с 1948. Окончил Среднеазиатский ин-т шелководства 
(1932) и Ташкент, мед. ин-т (1943). Работал в Таш
кент. мед. ин-те (1934—43), в Ташкент, с.-х. ин-те 
(1945—49); в 1949—52 — проф., зав. кафедрой 
физиологии Ташкент, мед. ин-та. В 1953—56— 
академик-секретарь АН Узб. ССР; с 1956 — зав. 
лабораторией физиологии Ин-та краевой медицины 
АН Узб. ССР. Исследования посвяшены вопросам 
климатофизиологии, в частности влияния высокой 
температуры на организм человека. Показал роль 
коры головного мозга в деятельности потовых желез 
человека. Изучает вопросы водно-солевого обмена, 
питьевого и пищевого режима в условиях высокой 
температуры и др,

С о ч.: Условнорефлекторное потоотделение у человека, 
«Физиологический журнал СССР», 1937, т. 23, вып. 3; 
Условнорефлекторная регуляция теплоотдачи у детей и взрос
лых, в кн.: «Труды Объединенной сессии, посвященной де
сятилетию со дня смерти И. П . Павлова», М., 1948 (стр. 266— 
271); Физиологическая характеристика потоотделения у де
тей, Ташкент, 1950; Анатомия и физиология человека, Таш
кент, 1952; Толковый словарь физиологических терминов, 
Ташкент, 1954.

ЮНУСОВ, Сабир Юнусович [р. 29 окт. (11 ноября)
1909] — сов. химик-органик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1958), акад. АН Узб. ССР (с 1952). Чл. КПСС 
с 1950. Окончил Среднеазиатский ун-т в 1935. 
С 1943 — зав. лабор. химии алкалоидов Ин-та химии 
АН Узб. ССР (проф. с 1952). Одновременно в 1950—
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1952—jiHp. Ин-та химии АН Узб. ССР, с 1952 — вице- 
президент АН Узб. ССР. Работает в области химии 
алкалоидов. Исследовал на содержание алкалоидов 
большое число видов растений Узбекистана в раз
личные периоды вегетации. Установил закономер
ности накопления алкалоидов в различных частях 
растения, выяснил строение ряда алкалоидов и выде
лил несколько десятков новых соединений этой груп
пы. Работы Ю. опубликованы в «Журнале общей хи
мии» (1937—57), в «Докладах АН Узб. СССР» и др.

ЮРКЕВИЧ, Иван Данилович [р. 22 июня (5 июля)
1902] — сов. лесовод и геоботаник, акад. АН БССР 
(с 1956; чл.-корр. с 1953). Чл. КПСС с 1927. В 1930 
окончил Белорус, с.-х. академию. В 1930—53 рабо
тал в Белорус, н.-и. ин-те лесного хозяйства (Го
мель). В 1953—56 — в Ин-те леса АН БССР (с 1954 — 
дир.); с 1956 — зам. академика-секретаря АН БССР 
и зав. отделом геоботаники Ин-та биологии АН БССР. 
Труды посвящены изучению типов леса, биологии 
цветения и плодоношения древесных пород, естест
венного и искусственного возобновления леса, эко- 
лого-биологич. свойств отечественного гуттаперче
носа — бересклета, и др. вопросам. Лауреат Сталин
ской премии (1951).

С о ч . :  Натуральнае адна^ленне сасны на канпэнтра-
ваных высечках у «барах-верашчатн!ках», БССР, Менск, 
1934; Классификация типов леса БССР, в кн.: Сборник работ 
по лесному хозяйству, вып. 1, Минск, 1940; Дубравы Бело
русской ССР и их восстановление, Минск, 1951; Исследования 
отечественного гуттаперченоса бересклета бородавчатого, 
Минск, 1950.

ЮРЬЕВ, Борис Николаевич [29 окт. (10 ноября) 
1889 — 14 марта 1957] — сов. ученый в области 
аэродинамики, акад. (с 1943), генерал-лейтенант 
инженерно-технич. службы. Ученик Н. Е. Жуков
ского (см.). Заел. деят. н. и т. РСФСР (1940). По 
окончании в 1919 Моек, высшего технич. училища 
преподавал там (с 1925 — профессор), а затем руко
водил созданной им кафедрой эксперименталь
ной электродинамики в Военно-воздушной инже
нерной академии (ВВИА) и в Моек, авиационном 
ин-те (МАИ). Принимал участие в организации 
Центрального аэрогидродинамич. ин-та, МАИ и 
ВВИА. Под руководством Ю. были спроектированы 
и построены аэродинамич. лаборатории в этих учеб
ных заведениях. В 1944—50 был пред, комиссии по 
истории техники АН СССР, с 1950 работал в Ин-те 
механики АН СССР. В 1910—И Ю. совм. с Г. X. 
Сабининым создал теорию воздушного винта, в 
к-рой вызванное винтом течение впервые было свя
зано с геометрией лопасти. Результаты своих после
дующих работ по этому вопросу он обобщил в кн. 
«Импульсная теория воздушных винтов» (1948). 
В 1923 в статье «О современном положении теории 
гребного винта» вывел формулы для вычисления 
относительных скоростей около лопасти винта при 
конечном числе лопастей, уточнив вихревую теорию 
винта Н. Е. Жуковского. Идеи, высказанные в этой 
статье, легли в основу «относительных» или «лопаст
ных» теорий винтов. Ю. разрабатывал вопросы 
индуктивного сопротивления крыльев. Большое 
значение имеют раооты Ю. по геликоптерам, теорией 
и конструированием к-рых он занимался на протя
жении всей своей научной деятельности. В 1912 он 
получил на международной выставке воздухопла
вания золотую медаль «за прекрасную теоретиче
скую разработку проекта геликоптера и его конструк
тивное осуществление». В 1925 руководил поста
новкой предварительных экспериментов и принимал 
участие в проектировании геликоптера ЭА-1, по
строенного в ЦАГИ и по своим летным данным пре
восходившего существовавшие тогда машины этого

типа. В 1941 Ю. и И. П. Братухин сконструировали 
двухроторный геликоптер «Омега» (Сталинская пре
мия 1946). По инициативе и при участии Ю. были 
разработаны стандарты обозначений по аэродина
мике. Он также принимал участие в издании руко
водства для конструкторов (Сталинская премия 1943).

С оч.: Аэродинамические исследования, М., 1928 (совм. 
с Н. П. Лесниковой); Воздушные винты, М.—Л., 1933; Экс
периментальная аэродинамика, ч. 1—2, М.—Л., 1936—38; 
Исследование летных свойств геликоптеров, М., 19391
(Труды Военно-возд. акад. им. Н. Е. Жуковского, вып. 49); 
Импульсная теория воздушных винтов [б. м.], 1948 (Труды 
Военно-воздушной акад. им. Н. Е. Жуковского, вып. 306); 
Вихревая теория винтов [б. м. ], 1947; Аэродинамический рас
чет вертолетов, М., 1956.

Лит.: Борис Николаевич Юрьев (некролог), «Известия 
Акад. наук СССР. Отдел, технич. наук», 1957, № 4.

ЮРЬЕВ, Василий Яковлевич [р. 22 февр. (ст.?)
1879] — сов. селекционер-растениевод, акад. АН 
УССР (с 1945), действит. чл. Академии с.-х. наук 
УССР (с 1956) и почетный чл. ВАСХНИЛ (с 1957). 
Заел. деят. науки УССР (1948), Герой Социалистич. 
Труда (1954). По окончании Ново-Александрийск. 
ин-та с. х-ва и лесоводства (1905) был уездным агро
номом Пензен. губ. С 1909 работает на Харьков, 
селекционной станции (с 1944 — дир.). С 1937 — 
проф. Харьков, с.-х. ин-та, с 1946 — дир. Ин-та 
генетики и селекции АН УССР. Исследования посвя
щены теоретич. и црактич. вопросам селекции и 
семеноводства с.-х. культур. Им выведены новые 
сорта озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя, 
проса, кукурузы, из к-рых ряд сортов районирован 
и получил широкое распространение. Соавтор и 
ред. известного учебника «Общая селекция и семе
новодство полевых культур» (1940, 2 изд. 1950). 
Лауреат Сталинской премии (1947).

С оч.: Сортоиспытание яровой и озимой пшеницы за 
1911 —1925, Харьков, 1928; Методика селекции пшеницы на 
Харьковской станции, М., 1939; Работы по селекции и семе
новодству, под ред. В. Я. Юрьева, Киев—Харьков, 1947.

Лит.: К у л е ш о в  М. М,  Василь Яковлевич Юр’св. 
■«Труди Шституту генетики i селекцП [Акад. Наук УРСР]», 
1951, т. 1; К у ч у м о в XI. В., Сорти зернових культур се
лекцП В. Я. Юр’ева, там же; К семидесятипятилетию вы
дающегося селекционера В. Я. Юрьева, «Земледелие», 
1954, № 5.

ЮСКОВЕЦ, Моисей Каллиникович [р. 3 (15) авг. 
1898] — сов. ветеринарный врач, акад. АН БССР 
(с 1950) и действит. чл. Академии с.-х. наук БССР 
(с 1957). Чл. КПСС с 1929. В 1925 окончил Моек, 
ветеринарный ин-т и работал врачом ряда совхозов. 
В 1928—35 работал в Моек, ветеринарном ин-те, 
затем во Всесоюзном ин-те экспериментальной вете
ринарии (1935—41 и 1952—57), в Гос. научно-конт
рольном ин-те Мин-ва с. х-ва СССР (1943—52); 
с 1957 — академик-секретарь отделения животно
водства и ветеринарии и дир. н.-и. ветеринарного 
ин-та Академии с.-х. наук БССР. Осн. исследования 
относятся к эпизоотологии с.-х. животных; разра- 
батьшает вопросы борьбы с туберкулезом, бруцелле
зом и нек-рыми др. опасными болезнями, общими: 
для животных и человека.

Соч.: Туберкулез сельскохозяйственных животных
2 изд., М., 1953: Бруцеллез сельскохозяйственных живот
ных. М.. 1952.

ЮСУПОВА, Сараджан Михайловна [р. 5 (18) мая
1910] — сов. геохимик, акад. АН Тадж. ССР 
(с 1951). Окончила Узбек, ун-т в Самарканде (1935). 
С 1948 работает (с 1949 — проф.) в Таджик, ун-те 
в Сталинабаде Осн. работы посвящены рентгено- 
структзфным исследованиям коллоидных минера
лов, гл. обр. группы глинистых. Изучает вопросы 
геохимии целестина и минеральных источников Тад
жикистана.

С оч.: Коллоидно-химические свойства глин Узбекистана, 
Ташкент. 1941; Минералогические особенности лёссов Сред
ней Азии, М., 1951; то же, Сталинабад, 1958.
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ЮЦИС, Адольфас Пранович [р. 30 авг.
(12 сент.) 1904]— сов. физик, акад. АН Лит. ССР 
(с 1953). В 1931 окончил Каунас, ун-т, где ра
ботал в 1933—39. С 1940 преподает в Вильнюс, 
ун-те (с 1953 — проф.). С 1953 — академик-се
кретарь Отделения геолого-химич. и технич. наук 
АН Лит. ССР, к-рое в 1956 было преобразо
вано в Отделение физико-химич. и технич. наук. 
С 1956 — дир. Ин-та физики и математики АН 
Лит. ССР. Осн. труды посвящены разработке спо

собов уточнения методов квантово-механич. рас
чета атома.

С о ч.: Teorlnis ionq С4+ ir С++ 1г neutralaus С tyrlmas- 
Disertacija daktaro..., Vilnius, 1941 (Vilniaus un — to Matema- 
tikos-gamtos fak-tas); Уравнения Фока в многоконфигура
ционном приближении, «Журнал экспериментальной и теоре
тической физики», 1952, т. 23, вып. 2 (8), стр. 129—39; Обоб
щение теории неполного разделения переменных на случай 
многовалентных атомов, там же, 1952, т. 23, вып. 4 (10), 
стр. 371—80; О теоретическом определении изотопического 
смещения в спектре гелия и положительного иона лития, 
«Труды АН Литовской ССР»,Серия Б., 1957, [№] 1, стр. 3—16.

Я

ЯБЛОКОВ, Александр Сергеевич [р. 1 (13) ноября 
1897] — сов. лесовод, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). Чл. КПСС с 1947. В 1925 окончил Моек, 
лесной ин-т. Работал в Кучинском лесничестве 
(Моек, обл.), затем в Ин-те древесины (1928—33). 
С 1933 — зав. отделом селекции и семеноводства 
Всесоюзного н.-и. ин-та лесоводства и механизации 
лесного х-ва и одновременно (с 1948) — проф. Моек, 
лесотехнич. ин-та. С 1957 — академик-секретарь 
отделения лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ. Исследования в области генетики, се
лекции, акклиматизации и семеноводства лесных 
деревьев и кустарников. Вывел новые сорта быстро
растущих и зимостойких пирамидальных тополей, 
грецких орехов, урожайных фундуков, формы осины, 
устойчивые к сердцевинной гнили, и др. Лауреат 
Сталинской премии (1951).

С оч  .: Культура лиственницы и уход за насаждениями. 
М., 1934; Селекция орехов на быстроту роста и зимостой
кость, «Труды Московского научно-исслед. ин-та лесного 
хозяйства», 1936, вып. 2; Исполинская форма осины в лесах 
СССР, Пушкино, 1941; Воспитание и разведение здоровой 
осины, М. —Л., 1949; Лесное семеноводство и селекция. 
М. — Л., 1949; Интродукция быстрорастущих и технически 
пенных пород для лесных и озеленительных посадок, М .~Л ., 
1950; Селекция древесных пород с основами лесного семено
водства, ч. 1 — Генетика, М.—Л., 1952; Акклиматизация
деревьев и кустарников методом отдаленной гибридизации, 
М., 1953; Пирамидальные тополи, М. —Л., 1956.

ЯБЛОЧКОВ, Павел Николаевич (2 сент. 1847 — 
19 марта 1894) — рус. изобретатель в области элект
ротехники, военный инженер. Род. в Сердобском 
уезде б. Саратовской губ. в семье мелкопоместных 

дворян. В 1866 окончил Нико
лаев. инж. училище, в 1869 — 
Технич. гальванич. заведение 
в Петербурге. Военная служба 
Я. протекала в саперном ба
тальоне Киев, крепости. В 1871 
он вышел в отставку. Работы 
Я. в области электротехники на
чались со светотехники, но очень 
скоро вышли за пределы этой 
сравнительно узкой области и 
составили большой вклад в тех
нику сильных токов. Осн. изо
бретением Я., из к-рого, как 

следствия, вытекают его последующие работы, была 
электрич. свеча — первый источник света, оказав
шийся способным обеспечить разнообразные прак- 
тич. случаи освещения. Принцип электрич. свечи, 
т. е. дуговой лампы без регулятора, Я. разрабо
тал в 1875 во время своего пребывания в Москве, 
где он с 1873 служил начальником телеграфа 
Моек.-Курской ж. д., а затем был владельцем 
мастерской физич. приборов. Окончательная до
работка конструкции электрич. свечи, разработка 
системы электрич. освещения как единого ком

плекса, а также устройство многочисленных круп
ных осветительных установок было осуществлено 
Я. в Париже, куда он уехал в конце 1875. Патент 
на электрич. свечу Я. получил в Париже 23 марта 
1876 (№ 112024). Одновременно с работами над 
усовершенствованием свечи Я. занимался построе
нием лампы накаливания («каолиновая лампа Я.»), 
в к-рой под действием тока происходило свечение 
каолинового стержня, предварительно разогретого 
электрич. искрой.

Осн. итоги работ Я. следующие: разработка и 
усовершенствование электрич. свечи, к-рая сразу 
была принята практикой, как самый удобный для 
своего времени и надежный источник света. Элект
рич. свеча, совершив в течение 1876—80 переворот 
в технике освещения, сыграла большую роль в деле 
становления электротехники и развития электро- 
технич. пром-сти; внедрение в практику однофазного 
переменного тока, к-рый лучше, чем постоянный 
ток, подходил для питания электрич. свечей, по
скольку мог обеспечить равномерное выгорание 
обоих электродов, несмотря на отсутствие регу
лятора; разработка методов дробления электрич. 
света, т. е. питания произвольного числа свечей от 
одного генератора. Для решения этой проблемы Я. 
дал несколько способов (секционирование обмотки 
якоря генератора и в результате этого питание от 
одного генератора одновременно нескольких не
зависимых цепей; индукционные катушки; конден
саторы). Предложенные Я. индукционные катушки 
(франц. патент № 115793, 1876) представляли собой 
первые практически применявшиеся трансформаторы 
переменного тока с разомкнутой магнитной систе
мой. Также впервые Я. применил для практич. 
целей конденсатор в цепях переменного тока.

В связи с введением электрич. освещения по си
стеме Я. оказалось необходимым внести существен
ные изменения в организацию самого способа снаб
жения установок электроэнергией. В 1879 Я. пред
ложил организовать централизованное произ-во 
электроэнергии и канализацию ее к месту потребле
ния по сетям. Эта плодотворная идея Я. была реа
лизована позже.

Кульминационным пунктом успехов Я. была 
Париж, выставка 1878, на к-рой во всем блеске и 
разнообразии были представлены его изобретения, 
принесшие уже к тому времени крупные прибыли 
«Генеральной компании электричества» («Societe 
Generate d’electricite procedee Jablochkoff»), эксплу
атировавшей патенты Я. После 1878 Я. работал 
нек-рое время в России, где организовал «Товари
щество электрического освещения П. Н. Яблочков- 
изобретатель и К0» и электромеханич. з-д в Петер
бурге. Однако он не смог развернуть в России 
работу в тех масштабах, на к-рые рассчитывал.
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К 1879 Т. Эдисону удалось довести конструкцию 
электрич. лампы накаливания до достаточного прак- 
тич. совершенства и начать с 1881 их фабричное 
произ-во. Лампы накаливания имели значительные 
преимущества перед электрич. свечами. Во второй 
пол. 1880-х гг. они полностью вытеснили электрич. 
свечи.

Начиная со второй пол. 1880-х гг. Я. занимался 
преимущественно проблемами генерирования и рас
пределения тока. К числу значительных работ этого 
времени нужно отнести конструирование электрич. 
машин и различных химич. генераторов тока. Осо
бого внимания заслуживает его магнитодинамо- 
электрич. машина (франц. патент № 119702, 1877), 
к-рая имела все черты совр. индукторного генера
тора. В области химических источников тока Я. 
впервые поставил на практич. почву вопрос о непо
средственном превращении энергии топлива в элект
рич. энергию, проведя в этом направлении много 
оригинальных исследований. Я. впервые предложил 
гальванич. элементы со щелочным электролитом. 
Построением натриевого элемента он положил на
чало новому направлению в области химич. источ
ников тока. Им оыл создан регенеративный элемент 
(автоаккумулятор Я.), на к-рый изобретатель воз
лагал большие, но не оправдавшиеся надежды.

Я. был участником электротехнич. выставок 
в России (1880 и 1882), Париж, электротехнич. выста
вок (1881 и 1889) и участником Первого конгресса 
электриков 1881. За участие в выставке и конгрессе 
1881 Я. был награжден франц. орденом Почетного 
Легиона. Я. был одним из инициаторов создания VI 
(электротехнич.) отдела Рус. технич. об-ва и орга
низации журнала «Электричество». Он был почет
ным чл. Об-ва любителей естествознания, антрополо
гии и этнографии в Москве; Рус. технич. об-во награ
дило его золотой медалью.

Работы Я. сыграли большую роль в развитии 
электротехники, но не принесли ему, как служа
щему капиталистич. компании, материальных выгод. 
Весь период начиная с 1880-х гг., Я. был в стеснен
ных материальных условиях. Вредная обстановка 
работы над натриевыми элементами окончательно 
подорвала его и без того слабое здоровье. В 1893 
больным Я. переехал в Саратов, надеясь поправить 
свое здоровье в спокойных условиях родных мест. 
Там он умер от тяжелого сердечного заболевания и 
был похоронен в с. Сапожок (Ртищевский р-н Бала- 
шовской обл.). В 1947 Совет Министров СССР при
нял постановление об увековечении его иамяти. 
В 1952 на могиле Я. воздвигнут памятник.

С о ч.: Труды. Документы. Материалы, М., 1954.
Лит.: Б е л ь к и н д Л .  Д ., Павел Николаевич Яблочков. 

Жизнь и труды, М.—Л., 1950; Ш а т е л е н М .  А., Русские 
электротехники XIX века, М.—Л., 1955; К а п ц о в Н. А., 
Павел Николаевич Яблочков. Его жизнь и деятельность, 
М., 1957.

ЯВЕЙН, Людвиг Юльевич (1854 — 25 окт. 1911)— 
рус. химик. В 1878 окончил Петербург, ун-т и рабо
тал у А. М. Бутлерова по изучению гексиленов и 
третичных гексиленовых спиртов. С 1879 препода
вал аналитич. химию в Петербург, технология, ин-ге. 
Работал гл. обр. по аналитич. химии в области неор- 
ганич., органич. и технич. анализа; занимался ис
следованием метафосфорных кислот. Я. перевел 
на рус. яз. и издал несколько учебников химии; 
совм. с А. Тилло издал «Основы химии» Д. И. Мен
делеева на нем. яз. (1892).

Лит.: Ч е р н ы ш е в  И., Памяти Людвига Юльевича 
Явейна, «Записки Русского технического общества*, 1912, 
т. 46, № 1; Т и з е н г о л ь т В.; Научная деятельность
Людвига Юльевича Явейн, там же.

ЯВОРСКИЙ, Василий Иванович [р. 29 дек. 1874 
(10 янв. 1875)] — сов. геолог и палеонтолог. С 1893 
был горнорабочим. В 1898 окончил горное училище 
в г. Домброве и работал на Урале. По окончании 
Петербург, горного ин-та (1913) работает в Геология, 
комитете (во Всесоюзном н.-и. геология, ин-те). 
Труды Я. посвящены геологии угольных месторож
дений. Под руководством Л. И. Лутугина участ
вовал в геология, съемке Донбасса, а позже стал 
одним из ведущих исследователей геологии Кузбасса. 
Его труд «Кузнецкий каменноугольный бассейн» 
(1927, совм. с 11. И. Бутовым) удостоен География, 
обществом СССР премии им. Н. М. Пржевальского. 
Большие заслуги принадлежат Я. в открытии и раз
ведке крупных запасов коксующихся углей в юж. 
части бассейна, в т. ч. известного Прокопьевско- 
Киселевского р-на. Принимал деятельное участие 
в промышленном освоении бассейна. В палеонтоло
гии основные труды Я. посвящены строматопорам; 
открыл присутствие их в кембрийских отложениях. 
Автор монографии «Stromatoporoidea Советского 
Союза» (ч. 1, 1955). У Я. учились многие геологи- 
угольщики. Лауреат Сталинской премии (1946).

Л и т .:  Ш а б а  р о r Н . В ., В аси л и й  И ванович Я в ор ск и й , 
в к н .: И нф ормационны й сб. В с ес. н .-и . геологич. и н -та. 1956. 
№ 4.

ЯВОРСКИЙ, Владимир Поликарпович [15 (27) 
июля 1876 — 24 сент. 1942] — сов. химик-органик, 
действит. чл. АН УССР (с 1934). В 1901 окончил 
Киев, ун-т и до 1924 (с перерывами) преподавал там 
же. Проф. Киев, политехнич. ин-та (с 1926) и Киев, 

н-та (с 1935). Я. разрабатывал реакцию С. Н. Ре- 
орматского в применении к синтезу высоконепро- 

дельных кислот сорбинового и гидросорбинового 
ряда. Разработал методы синтеза с участием непре
дельных галоидмагнийорганич. соединений и химию 
органич. производных азотистоводородной кислоты. 
Синтезировал много новых спиртов сложной непре
дельной и циклич. структуры, получил ряд триазе- 
нов, азидоалкинов, азидоэфиров, азидокетонов и 
азидов кислот.

Л и т .:  О черки по и стор и и  о р ган и ч еской  хим ии в К и евском  
ун и в ер си т ете , под ред. А . И. К н п р и а н о в а , К и е в , 1954.

ЯДАССОН (Jadassohn), Йозеф (10 сент. 1863 — 
24 марта 1936) — дермато-венеролог. Род. в Лигнине 
(ныне Легница в Польше), образование получил 
в ун-тах Гёттингена, Лейпцига, Гейдельберга и Бре- 
славля. В 1892—96 был гл. врачом кожно-венероло- 
гич. отделения госпиталя в Бреславле; с 1896 — 
проф. и дир. клиники в Берне; в 1917—31 — дир. 
клиники в Бреславле. После прихода к власти фа
шистов покинул Германию и переехал в Швейца
рию (1934). Исследования Я. относятся к различ
ным областям дермато-венерологии. Им описаны 
заболевания кожи, носящие его имя (granulosis 
rubra nasi, dermatitis psoriasiformis nodularis, pi 
tyriasis lichenoides); его работы по вопросам сальвар 
сановой терапии и профилактики сифилиса имели 
большое значение для мед. практики.

Л и т .:  Ц и п е р с о н  Д . А .,  Иосиф Я д асон , «За со ц и а л и 
сти ч еское зд р авоохр ан ен и е' У зб ек и ста н а» , 1937, № 2.

ЯЗЫКОВ, Петр Михайлович (26 июня 1798 — 
17 июня 1851) — рус. геолог. Окончил Горный ка
детский корпус в Петербурге (1820). Занимался 
геологии, изысканиями в воет, и центр, частях 
Европ. России; одним из первых среди рус. геоло
гов начал применять палеонтологии, метод в страти
графии; разработал схему расчленения меловых 
отложений Поволжья; предложенное им стратигра
фии. деление верхнего мела сохранило свое значение 
и поныне. Я. составил геологии, карту Симбирской 
губ. и опубл. ряд палеонтологии, работ, гл. обр. но
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меловой фауне. Он собрал уникальную для своего 
времени коллекцию окаменелостей, переданную 
впоследствии музею Горного ии-та и послужившую 
основой для палеонтология, монографий др. иссле
дователей. Я. известен также как собиратель древ
них рукописей, народных песен и сказок и как автор 
«Краткой истории городов Симбирской губернии». 
Был одним из учредителей публичной библиотеки 
и музея краеведения в Симбирске (ныне Ульяновск).

С о ч.: краткое обозрение мелового образования Сим
бирской губернии, «Горный журнал», 1832, ч. 2, кн. 5; Таб
лица ночв Симбирской губернии, СПБ, 1843.

ЯКИМОВ, Василий Ларионович [28 янв. (9 февр.) 
1870 — 1940] — сов. паразитолог. В 1897 окончил 
Казан, ветеринарный ин-т и был участковым вете
ринарным врачом.В 1902—09 работал в Ин-те экспе
риментальной медицины, в 1914—18 — в центр, 
ветеринарной лаборатории мин-ва внутренних дел. 
Был одним из организаторов и первым дир. (1919) 
Ветеринарно-зоотехнич. ин-та (позже Лен. ветери
нарный ин-т); с 1921 — проф. того же ин-та. Труды 
посвящены ветеринарной и мед. паразитологии, 
арахноэнтомологии и химиотерапии. Автор много
численных исследован! й по гемоспоридиозам домаш
них животных, лейшманиозам, трипаносомозам верб
людов и лошадей, спирохетозам, кокцидиозам, кле
щам — переносчикам возбудителей заболеваний, а 
также по вопросам химиотерапии. Я. — один из 
организаторов борьбы с гемоспоридиозами и др. 
заболеваниями с.-х. животных; организатор и уча
стник ряда экспедиций по изучению и борьбе с па
разитарными заболеваниями человека и животных.

С о ч.: Ветеринарная химиотерапия, М.—Л., 1930;
Болезни домашних животных, вызываемые простейшими 
(Protozoa). Ветеринарная протозоология, М.—Л., 1931.

Лит.: К а з а н с к и й  И. И., Жизнь, научная и педаго
гическая деятельность Василия Ларионовича Якимова, в 
к н .:  Очерки по истории паразитологии, м., 1953.

ЯКОБИ, Борис Семенович (Мориц Герман) (21 дек. 
1801 — 26/27 марта 1874) — рус. физик и электро
техник, чл. Петербург. АН (с 1839). Род. в г. Потсда
ме. Учился (до 1823) в Гёттингенском ун-те.

В 1831—33 работал архитектором- 
строителем в Потсдаме. В 1834 
переехал в Кенигсберг, где в ун-те 
преподавал его брат К. Г. Якоби 
(см.). Осн. научные интересы Я. 
лежали в области физики, осо
бенно в области электромагне
тизма и его практич. использова
ния. Работая над этими пробле
мами во внеслужебное время, он 
уже в 1834 сконструировал пер
вый электродвигатель. Научные 
труды Я. привлекли внимание 
В. Я. Струве, П. Л. Шиллинга, 

К. М. Бэра, по рекомендации к-рых в 1835 Я. был 
приглашен проф. в Дерптский (ныне Тартуский) 
ун-т. Вследствие ориентации правительства на ис
пользование электричества в военных целях, Я. по
лучил в России достаточно широкие возможности 
для исследований, связанных с различными приме
нениями электричества. В 1837 он был вызван в 
Петербург для проведения опытов над электродви
жением судов с помощью изобретенного им двигателя. 
С этого времени, вплоть до самой смерти, Я. почти 
безвыездно жил в Петербурге. Он принял рус. под
данство и считал Россию «вторым отечеством, будучи 
связан с ней не только долгом подданства и тесными 
узами семьи, но и личными чувствами гражданина».

В период 1837—55 Я. были осуществлены его 
важнейшие работы по электрич. машинам, электрич. 
телеграфам, минной электротехнике, электрохимии и

электрич. измерениям. В 1860-х гг. Я. отошел от 
активных работ по электротехнике, что было свя
зано как с потерей экспериментальной базы, к-рая 
предоставлялась ему военным ведомством, так и 
с новой тематикой даваемых ему правительством 
поручений. В 1859 его привлекли к изучению спосо
бов обработки платины. Результатом этих исследо
ваний явился обширный труд «О платине и употреб
лении ее в виде монеты» (1860). В 1864 Я. был вклю
чен в комиссию мин-ва финансов для разработки 
способов определения крепости алкогольных напит
ков. Этой проблеме Я. посвятил ряд своих работ. 
В последние 10—15 лет жизни он также много зани
мался вопросами метрологии. В 1872 тяжело боль
ной Я. вынужден был почти полностью прекратить 
свою научную деятельность. Умер в Петербурге, где 
похоронен на Смоленском кладбище.

Осн. характерной чертой научного творчества Я. 
являлось стремление использовать достижения нау
ки для нужд практики, благодаря чему он стал авто
ром многочисленных изобретений по практич. при
ложению электричества. Электродвигатель, изобре
тенный Я. в 1834, впервые имел непосредственное 
вращение рабочего вала, электромагниты на под
вижной и неподвижной частях двигателя и прин
ципиально новую конструкцию коммутатора — вра
щающегося с трущимися контактами. В «Мемуаре 
о применении электромагнетизма к движению машин»
(1835) Я. первым обосновал преимущества вращатель
ного и нецелесообразность возвратно-поступатель
ного движения для электродвигателя, описал откры
тое им явление обратной эдс, изложил свои наблю
дения над изменением магнитных свойств железа 
от толчков и сотрясений. В 1840 им было установлено 
и количественное выражение для обратной эдс.

Работая с 1837 в «Комиссии для приложения 
электромагнетизма к движению судов по способу 
профессора Якоби», Я. создал несколько конструк
ций электродвигателя. Один из них был установлен 
на судне — «электроходе», совершившем в сент. 1838 
первое плавание (по р. Неве). Опыты над приспо
соблением электродвигателя для привода судна 
продолжались вплоть до 1840, пока они, а также 
теоретич. исследования электрич. машин не привели 
Я. к выводу, что разрешение вопроса о широком 
применении электродвигателя стоит в прямой зави
симости от создания более экономичного и удобного 
источника тока, чем гальванич. батареи.

В период работы в «Комиссии» Я. совм. с Э. X. 
Ленцем (см.) были осуществлены (1838—44) фунда
ментальные исследования электромагнитов. В 1850 
Я. опубл. выполненный еще в 1840 труд «О теории 
электромагнитных машин», к-рый был первой попыт
кой теоретич. анализа работы электрич. двигателя. 
В нем он впервые в математич. форме показал, что 
определенная механич. мощность на валу двигателя 
может быть получена только путем затраты пропор
ционального количества электрич. энергии, а также 
впервые вывел ряд формул для магнитодвижущей 
силы, соотношения токов в тормозном и рабочем 
режиме и пр.

Я. изобрел ок. 10 конструкций телеграфных аппа- 
атов, среди к-рых были пишущий, синхронно-син- 
азные стрелочные и буквопечатающий (1850). Одним 

из первых в мире он построил кабельные теле
графные линии в Петербурге (Зимний Дворец — 
Главный штаб, 1841; Зимний Дворец — Главное 
управление путей сообщения и публичных зданий,
1842), а также линию Петербург — Царское Село 
протяженностью ок. 25 км (1843). Значительный 
интерес с технич. точки зрения представляют про
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екты кабельных линий Петербург — Москва (1844) 
и Петербург — Петергоф (1846). Большие заслуги 
имеет Я. в создании конструкций подземных и под
водных кабелей, в разработке технологии произ-ва 
этих кабелей, в подборе электроизоляционных мате
риалов. В 1842—43 им впервые была разработана 
методика для контрольных и эксплуатационных 
испытаний кабелей. В это же время для поддержания 
телеграфных линий в рабочем состоянии Я. предло
жил метод скрещивания проводников, ретрансля
цию ослабленных сигналов и изобрел контрбатарею.

В 1839 Я. был привлечен к деятельности «Коми
тета о подводных опытах», где в течение 15 лет под 
его руководствам проводилась разработка минного 
оружия для рус. флота и армии. Я. сконструировал 
несколько типов гальванич. батарей, электромаг
нитный генератор, изобрел и широко применил 
т. н. распределитель тока и индукционный аппарат; 
последний позволял получат*, от 1— 2 гальванич. 
элементов повышенное напряжение, необходимое 
для срабатывания запала мины. В 1844 Я. изобрел 
конструкции «самовоспламеняющихся», или гальва
ноударных, мин, а также различные типы соедини
тельных приборов к ним. Им был усовершенствован 
угольковыи запал П. Л. Шиллинга (см.), впервые 
предложен проволочный запал, в к-ром использова
лось тепловое действие тока. Я. решил задачу созда
ния полевых мин, также нашедших применение 
в рус. армии. Он явился инициатором образования 
гальванич. подразделений в саперных батальонах. 
Выдающаяся роль принадлежит Я. в создании элект- 
ротехнич. произ-ва в России: в мастерской учебной 
гальванич. команды им было организовано изготов
ление электротехнич. оборудования (кабели, элек
тромагнитные генераторы, гальванич. элементы 
И пр.).

Я. является изобретателем гальванопластики: 
в 1837 он впервые обнаружил полное сходство поверх
ности медного полюса батареи и поверхности сня
того с него листка восстановившейся меди. В окт. 
1838 Я. сообщил Петербург. АН о разработанном 
им гальванопластич. процессе и затем в 1840 опубл. 
его полное описание («Гальванопластика или спо
соб по данным образцам производить медные изде
лия из медных растворов помощью гальванизма», 
1840). Гальванопластика сразу же нашла широкое 
применение. Сам Я. много сделал для внедрения ее 
в типографское и монетное дело, а также для 
производства художественных изделий.

Труды Я. по метрологии и электрич. измерениям 
также увенчались важными результатами. Он изоб
рел прибор для регулировки силы тока в цепи — 
реохорд в виде арометра, предложил жидкостный регу
лятор сопротивления, создал несколько новых конст
рукций гальванометра, вольтаметр, первый про
вел сравнение показаний электромагнитного и элект
рохимия. гальванометров, совм. с Э. X. Ленцем раз
работал баллистич. метод измерения магнитных вели
чин. В 1848 Я. предложил проволочный эталон 
сопротивления, к-рый использовался в течение ряда 
лет в разных странах. Работы Я. по электрич. изме
рениям привели его к специальным занятиям метро
логией. Его деятельность в этой области сыграла 
большую роль, ускорив решение многих назревших 
тогда проблем — установление метрич. системы, 
разработка эталонов, выбор единиц измерений.

Большое значение для России имели труды Я. по 
организации электротехнич. образования. В начале 
1840-х гг. им были составлены и прочитаны в Учеб
ной гальванич. команде первые курсы прикладной 
электротехники, разработана программа теоретич.

и практич. занятий. Учебная гальванич. команда, 
руководимая им в течение 15 лет, подготовила кадры 
первых рус. гальванеров и явилась основой, на 
к-рой впоследствии выросла рус. высшая военная 
электротехнич. школа.

С о ч.: Работы по электрохимии. Сб. статей и материалов, 
под ред. акад. А. Н. Фрумкина, М.—Л., 1957.

Лит.: Борис Семенович Якоби. Библиографический ука
затель. Сост. М. Г. Новлянская, под ред. К. И. Шафрановско- 
го, М.—Л., 1953.

ЯКОБИ (Jacobi), Карл Густав Якоб (10 дек. 
1804 — 18 февр. 1851) — нем. математик, чл. Бер
лин. АН (с 1836). Брат Б. С. Якоби. Проф. Кениг
сберг. ун-та в 1827—42. Я. — один из создателей 
теории эллиптич. функций. Он ввёл и изучил тэта- 
функции и нек-рые др. трансцендентные функции. 
Теорию эллиптич. функций Я. применил к изучению 
движения волчка, исследованию геодезич. линий на 
эллипсоиде и к др. задачам. Я. принадлежат также 
открытия в области теории чисел, линейной алгебры, 
вариационного исчисления, интегрального исчис
ления и теории дифференциальных ур-ний, в особен
ности теории ур-ний первого порядка с частными 
производными. Он исследовал дифференциальные 
ур-ния динамики, дав ряд новых методов их 
решения. Ввел в употребление функциональные 
определители и указал на их роль при замене пере
менных и в кратных интегралах и при решении ур-ний 
с частными производными. Исследовал один класс 
ортогональных многочленов, являющихся обобще
нием многочленов Лежандра (т. н. многочлены Я.).

С о ч.: Gresammelte Werke, Bd 1—7, В., 1881 — 91; Лекции 
по динамике, пер. с нем., Л.—М., 1936.

ЯКОБСОН, Георгий Георгиевич [19 (31) янв. 
1871 — 23 ноября 1926] — сов. энтомолог. В 1898 
окончил Петербург, ун-т. С 1896 и до конца жизни 
работал в Зоологич. музее Петербург. АН; в 1921 — 
1926 — проф. Лен. с.-х. ин-та. Автор каталога жуков 
рус. фауны и многочисленных работ но систематике 
и классификации жесткокрылых и др. насекомых; 
описал много новых форм.

Соч. :  Ж у к и  России и Западной Европы, [вып. 1—11’. 
СПБ, 1905—15; Прямокрылые н ложносетчатокрылые Рос
сийской империи и сопредельных стран, СПБ, 1905 (совм. 
с В. Бланки); Определитель жуков, М.—Л., 1927.

Лит.: Памяти Георгия Георгиевича Якобсона, «Русское 
энтомологическое обозрение», 1928, т. 22, № 1—2 (имеется 
библиография работ Я.).

ЯКОВКИН, Александр Александрович [13 (25) 
ноября 1860 — 22 ноября 1936] — сов. х й и к . чл.- 
корр. АН СССР (с 1925). Заел. деят. науки РСФСР 
(1928). По окончании Моек, ун-та работал химиком 
на частных ситценабивных фабриках. В 1890 посту
пил в Моек, ун-т лаборантом. В 1895 защитил маги
стерскую диес. «О распределении веществ между 
растворителями» и с 1896 был проф. Петербург, 
технология, ин-та, где работал до самой смерти. 
С 1919 работал также в организованном при его 
участии Гос. ин-те прикладной химии. Осн. труды 
Я. посвящены развитию учения о растворах Д. И. 
Менделеева и технич. химии. В докторской дисс. 
«О гидролизе хлора» (1897) он впервые подробно 
изучил поведение хлора в водных растворах. Я. 
синтезировал цианистые соединения, подробно ис
следовал процесс обезвоживания мирабилита, раз
работал способы получения чистой окиси алюминия. 
В течение ряда лет был председателем отделения 
химии Рус. физико-химич. об-ва, а также президен
том об-ва.

Соч. :  К вопросу о распределении веществ между раство
рителями, «Журнал Русского физико-химического общества», 
1896, т. 28, вып. 2, отд. 1; Синтез цианистых соединений из 
цианамида кальция, «Труды Гос. ин-та прикладной химии», 
1927, вып. 5 стр. 3—7 (совм. с Н. А. Флейщером); Основные 
приемы пол ченин окиси алюминия из природных материалов.
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(Доклад...), «Легкие металлы», 1932, № 5—6; Основные законы 
и понятия химии, СПБ, 1907; Учебник общей химии 
(теоретической и прикладной), т. 1—2, 2 изд., Л., 1934—35 
(т. 1, 3 и <т., Л., 1937).

Лит.: 11 о р а й - К о ш и ц  А. Е., А. А . Яковкин, «Журнал 
общей химии», 1937, т. 7 ,вып. 15; П о р а м  - К о ш и ц  А. Е. 
и П л а т о н о в  М. С. А. А. Яковкин, «Природа», 1936, 
JV» 12. [Некролог]; Л и л е е в И. С. и 11 л а т о н о в М. С., 
Александр Александрович Яковкин (Некролог), «Журнал 
прикладной химии», 1937, т. 10, №6 (есть список трудов Я.).

ЯКОВЛЕВ, Александр Сергеевич [р. 19 марта 
(1 апр.) 1906] — сов. авиаконструктор, чл.-корр. 
АН СССР (с 1943). Генерал-полковник инженерно- 
технич. службы. Герой Социалистич. Труда. Деп. 
Верх. Совета СССР 2—5-го созывов. Чл. КПСС 
с 1938. В 1931 окончил Военно-воздушную инженер
ную академию в Москве. С 1934 — главный, а с 
1957 — генеральный конструктор опытно-конструк
торского бюро. В 1940—48 — зам. наркома, а затем 
министра авиац. пром-сти. Я. создал ряд самолетов 
разного назначения — спортивные, учебно-трениро
вочные, пассажирские, истребители, бомбардировщи
ки, а также вертолеты. Среди учебных и пассажир
ских самолетов выделяются: учебные УТ-1 и УТ-2; 
самолет связи ЯК-12, применяемый также в с. х-ве 
и как легкий пассажирский самолет, ЯК-18 — 
для первоначального обучения и тренировки, выпу
скаемые серийно. Осн. работы Я. посвящены созда
нию боевых поршневых и реактивных самолетов, 
преимущественно истребителей и истребителей-пе
рехватчиков. К началу Великой Отечественной вой
ны Я. сконструировал истребитель ЯК-1, нашедший 
широкое применение на фронтах. Известны также 
истребители ЯК-9 и особенно ЯК-3, к-рый являлся 
одним из осн. истребителей среди принимавших 
участие в Великой Отечественной войне 1941—45 
и обладал высокой скоростью и маневренностью. 
Этим самолетом был также оснащен франц. авиаполк 
«Нормандия—Неман». Под руководством Я. в 1945 
был создан первый реактивный истребитель ЯК-15, 
а затем реактивные истребители ЯК-17, ЯК-23 и 
в дальнейшем ряд реактивных сверхзвуковых истре
бителей. Я. конструировал также вертолеты, в т. ч. 
двухмоторный вертолет «летающий вагон» — ЯК-24, 
на к-ром оыло установлено несколько мировых рекор
дов грузоподъемности. Автор воспоминаний «Рас
сказы авиаконструктора» (1957). Лауреат Сталин
ской премии (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1948).

ЯКОВЛЕВ, Владимир Анатольевич [15 (27) июля 
1865 — 21 дек.. 1924] — рус. химик и металлограф. 
По окончании в 1888 Петербург, ун-та работал там 
в химич. лаборатории. В 1894—99 был химиком-ис- 
следователем на Охтенских пороховых з-дах, где 
предложил в качестве стабилизатора бездымного 
пороха дифениламин. В 1900—18 заведовал испыта
тельными лабораториями Обуховского сталелитей
ного з-да. Здесь Я. выполнил ряд металлография, 
работ по изучению пороков стали и способов борьбы 
с ними, что помогло резко уменьшить брак стальных 
изделий; изучал также разгар (износ) арт. орудий.
С 1918 Я. работал в Главной палате мер и весов, где 
занимался рентгенографическими исследованиями 
металлов и сплава. Я. принадлежат работы по изу
чению влияния переохлаждения при криоскопия, 
определениях, получению свободной азотистой кис
лоты, жирных аминов и др. Я. был одним из органи
заторов Рус. металлургия, об-ва.

Лит.: Б а й к о в А. А., Владимир Анатольевич Яковлев, 
«Журнал Русского металлургического общества», 1925,
№ 1.

ЯКОВЛЕВ, Николай Николаевич [р. 15 (27) апр. 
1870] — сов. геолог и палеонтолог, чл.-корр. АН 
СССР (с 1921). Заел. деят. науки РСФСР (1930).
С 1895 работает в Геология, комитете (ныне Все
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союзный н.-и. геология, ин-т в Ленинграде); одно
временно был проф. (1900—30) Петербург. (Ленин
град.) горного ин-та. В 1923—26 — дир. Геология, 
комитета. Провел геологические исследования в 
различных районах страны. В Донбассе участвовал 
в проводившейся (с 1892) Геология, комитетом 
детальной геология, съемке, изучил строение Бах- 
мутской соленосной котловины; разработал и па
леонтологически обосновал стратиграфию нижне
пермских отложений, дав монографию по их фауне 
кораллов, моллюсков и плеченогих. На Урале Я. 
проводил геология, исследования, связанные с изу
чением месторождений угля, железных и др. р у д ,  
на Кавказе и Закавказья — связанные с изуче
нием различных минеральных источников. Я. при
надлежат первые палеоэкология, исследования бес
позвоночных России. Большинство из них посвя
щено трем палеозойским группам животных — 
плеченогим, четырех лучевым кораллам и стебель
чатым иглокожим. Им освещены вопросы происхо
ждения особенностей строения организмов и изме
нения этих особенностей под воздействием внешних 
факторов. За научные исследования АН СССР при
судила Я. премию А. П. Карпинского (1948).

С о ч.: Фауна некоторых верхнепалеозойских отложений 
России, СПБ, 1899 (Труды Геологического комитета, т. 15, 
•N? 3); О морфологии и морфогении кораллов группы Ru- 
gosa, «Известия С.-Петербургской биологической лаборато
рии», 1904, т. 7, вып. 2; Этюды о кораллах Rugosa, «Труды 
Геологического комитета. Новая серия», 1914, вып. 96; 
Фауна верхней части палеозойских отложений в Донепкоу 
бассейне, I—III, там же, 1903—1912, вып. 4, 12, 79; Прикреп
ление брахиопод как основа видов и родов, там же, 1908, 
вып. 48; Вымирание животных и растений, и его причины 
по данным геологии, в кн.: Известия Геологического коми
тета, т. 41, № 1, П., 1922; Морские лилии и бластоидеи 
каменноугольных и пермских отложений СССР, М., 1956- 
Организм и среда. Статьи по палеоэкологии беспозвоноч
ных. 1913—1956, М.—Л., 1956 (имеется библиографияработ Я.).

Лит.: Р я б и н и н  А., Николай Николаевич Яковлев 
(К семидесятилетию со дня рождения, в кн.: Ежегодник Все
российского палеонтологического общества, т. 12. 1936_
1939, М.— Л., 1945 (имеется библиография трудов Я.)- 
М е н н е р В. В., Николай Николаевич Яковлев, «Известия 
АН СССР. Серия геологическая», 1951, № 3; Г о р 
с к и й  И. И., Н. Н. Яковлев (К 80-летию со дня рождения), 
в кн.: Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общест
ва, т. 14, 1948—1953, М.—Л., 1953; Н е х о р о ш е е  В. П. 
О работе Н. Н. Яковлева в области геологии, там же. '*

ЯКОВЛЕВ, Павел Никанорович [28 июня (10 
июля) 1898 — 9 сент. 1957] — сов. селекционер-плодо
вод, действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1948). Чл. КПСС 
с 1942. В 1925—57 заведовал осн. отделением 
Центр, генетич. лаборатории им. И. В. Мичурина 
(Мичуринск) и одновременно был проф. Плодоовощ
ного ин-та. Работал в области селекции и генетики 
плодовых и ягодных растений. Ученик и последова
тель И. В. Мичурина. Разрабатывал вопросы управ
ления развитием плодово-ягодных растений с по
мощью ментора, методы географич. воспитания гиб
ридных сеянцев и др. Много занимался селекцией 
груши; несколько новых форм груши, выведенных 
Я., выделены в стандартный сортимент (осенняя 
Яковлева, 110, 115, 132). Им продолжены исследова
ния, начатые еще И. В. Мичуриным, по продвиже
нию абрикоса в центральные районы страны; про
ведена большая работа по изучению мичуринского 
гибридного фонда яблони и груши. Лауреат Сталин
ской премии (1941).

С о ч.: О взаимовлиянии подвоя и привоя в свете мичу
ринских работ, «Яровизация», 1936, № 4 (7); Факт поглощения 
наследственных признаков отца при отдаленной гибридиза
ции, там же, 1939, № 4 (25); О новом методе «двойного по
средника», «Вестник сельскохозяйственной науки. Плодово- 
ягодные культуры», 1940, вып. 1; И. В. Мичурин и основные 
направления работ Центральной генетической лаборатории 
им. И. В. Мичурина, «Успехи современной биологии», 1940, 
т. 12, вып. 3.
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ЯКОВЛЕВ, Сергей Александрович [25 сент. 
(7 окт .) 1878 — 15 окт. 1957] — сов. геолог. Окончил 
Петербург, ун-т (1903). С 1908 преподавал в Петер
бург. лесном ин-те; в 1921—38 — проф. Лен. лесотех- 
нич. академии. С 1928 работал во Всесоюзном н.-и. 
геологич. ин-те. Работы посвящены различным во
просам общей и региональной геологии, а также 
методике геологич. исследований. Особенно известен 
как специалист по геологии четвертичных отложе
ний. Являлся полигляциолистом, доказывая 6 до
стоверных и 2 предположительных оледенения Рус. 
равнины, исходивших из скандинавского, но воз е- 
мельского и уральского центров оледенения. Изве
стен также как составитель и редактор карт четвер
тичных отложений Европ. части СССР и сопредель
ных с ней территорий масштаба 1 : 2 500 000 (1932,
1950) и 1 :5 0 0 0  000 (1956). Принимал участие 
в организации Комиссии по изучению четвертичного 
периода при АН СССР (1927). В 1933—41 был гене
ральным секретарем международной редакционной 
комиссии по составлению карты четвертичных отло
жений Европы масштаба 1 : 1 500 000 (в 1936 изданы 
2 листа ее).

С о ч.: Наносы ■ рельеф гор. Ленинграда и его окрестно
стей, ч. 1—2, Л., 1925—26; Общая геология [учебник], 
9 изд., М.—Л., 1948; Методическое руководство по изучению 
и геологической съемке четвертичных отложений, ч. 1—2, 
М., 1954—55 (при участии др. авторов); Основы геологии 
четвертичных отложений Русской равнины (стратиграфия) 
с приложением карты четвертичных отложений Европейской 
части СССР..., М., 1956.

Лиг.: Б о ч С. Г., Сергей Александрович Яковлев, в кн.: 
Материалы по четвертичной геологии и геоморфологии СССР, 
М., 1956; М у р а т о в М. В., Сергей Александрович Яков
лев, «Известия высших учебных заведений. Геология и раз
ведка», 1958, № 1.

ЯКУБОВИЧ, Николай Мартынович (1817—79)— 
рус. гистолог и физиолог. В 1838 окончил Харьков, 
ун-т. С 1853 — адъюнкт-проф., с 1857 — экстра
ординарный и в 1860—69 — ординарный проф. 
Медико-хирургич. академии в Петербурге. Я. при
надлежат исследования гистология, строения голов
ного и спинного мозга у человека и животных; изу
чал топография, распределение нервных элементов 
головного и спинного мозга. Работы Я. в этой обла
сти были удостоены премии Франц, мед. акаде
мии.

С о ч.: Микроскопические исследования начал нервов 
в большом мозге, «Военно-медицинский журнал», 1856, 
ч. 68 [№ 1], отдел «Смесь», стр. 11—13 (совм. с Овсяннико
вым); Микроскопические исследования начал нервов в спин
ном и продолговатом мозге, чувствительных и симпатических 
ячеек в них и строения первичных ячеек, нервных волокон и 
нервов вообще, там же, стр. 13—21; J a k u b o w i  t s c h  N., 
Mlkroekopische Untersuchungen Uber die Nervenursprtinge im 
Gehlrn [1855], «Bulletin de la classe phisico-math&natique d 
Г Acad, des sciences de St.-Petersbourg», 1856, t. 14, p. 173—74 
(совм. c Owsjanskow'btM); Mi kroskopische Untersuchungen 
Uber die Nervenurspriinge im Ruckenmarke und verlangertem 
Marke..., [1856], там же, 1857, t. 15, p . 1—11.

Лит.: Л а в д о в с к и й  M. Д ., Исторический очерк 
кафедры гистологии и эмбриологии в имп. Военно-меди
цинской академии, СПБ, 1898.

ЯКУТ ИБН-АБДАЛЛ АХ (1179—1229) — араб, 
путешественник и писатель. По происхождению 
малоазиатский грек; был в детстве похищен и про
дан в рабство в Багдаде сирийскому купцу, к-рый 
дал ему образование, сделал своим приказчиком. 
По торговым делам Я. и.-А. совершил несколько 
путешествий по Египту, Передней и Средней Азии; 
в частности ок. 2-х лет жил в Мерве и побывал 
в Хорезме. Из многочисленных трудов Я. и.-А. 
сохранились: сборник арабских родословий, био
графия. словарь писателей, словарь география, 
омонимов и «Алфавитный перечень стран» («Мудшам 
аль-бульдан»), представляющий собой география, 
энциклопедию, где дается довольно точное представ
ление о всех странах, известных арабам в 12—13 вв.,

и содержится также много история., филология, ш 
этнография, материалов.

С о ч.: Geographisches Worterbuch, t. 1—6, Lpz., 1866—73.
ЯКУШКИН, Иван Вячеславович [р. 10 (22) авг.

1885] — сов. растениевод, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1935). Чл. КПСС с 1945. По окончании Моек. с.-х. 
ин-та (1909) был участковым, позже уездным агро
номом в б. Полтав. губ. В 1912—17 работал в Моек,
с.-х. ин-те, в 1917—20 и 1922—32 — проф. Воронеж,
с.-х. ин-та; одновременно (1922—32) был дир. орга
низованной при его участии Рамонской опытно
селекционной станции (Воронеж, обл.). С 1932 — 
проф. Моек. с.-х. академии им. К. А. Тимирязева. 
Работы посвящены вопросам растениеводства и сево
оборотов, агротехнике зерновых, масличных, сахар
ной свеклы и др. технич. культур, в частности 
удобрению в системе севооборотов, улучшению 
методов сортирования семенного материала, вне
корневой подкормке, борьбе с опаданием завя
зей у хлопчатника, сахарной свеклы и др. В труде 
«Растениеводство» (1947, 2 изд. 1953) дал обобще
ние научных достижений и производственного опыта 
сов. агрономии. Дважды лауреат Сталинской пре 
мии (1943, 1948).

Соч. :  Учение о севообороте, М.—Л., 1928; Руководство 
по применению удобрений под сахарную свеклу, М.—Л., 
1933; Растения полевой культуры, 1и изд., М., 1938 (совм. 
с Д. Н. Прянишниковым); Из многолетних работ по селекции 
свеклы на Рамонской станции, «Доклады Всесоюзной ака
демии с.-х. наук им. В. И. Ленина», 1947, вып. 11; Сортиро
вание семян по принципу выделения однородных выравнен
ных групп по размерам в целях повышения урожайности, 
«Советская агрономия», 1949, JVii 8 (совм. с А. П. Осетровой); 
Из результатов работ кафедры растениеводства в 1953— 
1954 гг. «Известия Тимирязевской сельскохозяйственной ака 
демии), 1955, вып. 1; Внекорневая подкормка сельскохозяйст
венных культур, М., 1955 (совм. с М. М. Эделыптейн).

Лит.: Иван Вячеславович Якушкин, М., 1955 (имеется 
библиография трудов Я.).

ЯНГХАЗБЕНД (Jounghusband), Фрэнсис Эдуард 
(1863—1942) — англ, исследователь Центр. Азии. 
В 1886—91 путешествовал по Маньчжурии, прошел 
от Пекина и Калгана через пустыню Гоби до Алтая, 
затем — вдоль подножья Тянь-Шаня к Кашгару, 
от него — к р. Яркенд (приток Тарима) и через 
открытый им перевал Мустанг — в Индию; иссле
довал со стороны Индии малоизученные части 
Памира. В 1902—04 — британский комиссионер 
в Тибете, в 1906—09 — резидент в Кашмире. Был 
президентом Королев, географич. об-ва в Лондоне 
(1919—22).

Соч. :  The relief of Chitral, N. Y., 1895; The heart of a 
continent, L., 1896; Kashmir, L., 1911; India and Tibet. 
L., 1910; The heart of Nature, L., 1921; Wonders of the H i
malaya, L., 1924; The epic of mount Everest, [L., 1926]; Dawn 
in India, L., 1930.

ЯНИЦКИЙ, Иван Витальевич (Яницкис Ионас 
Витальевич) [р. 21 июля (3 авг.) 1906] — сов. фи- 
зико-химик, акад. АН Литов. ССР (с 1956). Окончил 
Высшую технич. школу в Дрездене в 1930. С 1933 
по 1951 работал в Каунас, ун-те, с 1951 преподает 
в Каунас, политехнич. ин-те. Осн. исследования 
посвящены химии серы и селена (в частности, поли
тионовых и селенотионовых кислот и их солей), 
электрохимии и технологии силикатов.

Соч. :  Анализ смесей некоторых кислородных соединений 
селена и серы, «Журнал неорганической химии», 1957, т. 2, 
вып. 6 (совм. с др.); О взаимодействии селеносульфата с се
ленистой кислотой, там же, 1957, т. 2, вып. 6 (совм. с 
В. И. Зелионкайте); К вопросам электроосаждения марганца, 
«Журнал прикладной химии», 1957, т. 30, вып. 12 (совм. 
с Б. Б. Стульпинас); J a n i c k i s J . ,  Del kreidos merged о 
panaudojimo silikatiniq dirbinin gamybai, «Kauno poJitech- 
niko instituto darbaW, Kaunas, 1957, t. 7, p. 7—16 (совм. c 
K. Sasnauskas).

ЯНИШЕВСКИЙ, Михаил Эрастович [2 (14) дек. 
1871 — 4 дек. 1949] — сов. палеонтолог и геолог 
Заел. деят. науки РСФСР (1945). Окончил в 189з
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Казан, ун-т, где работал в 1895—1902. В 1902—11 — 
проф. Томск, технология, ин-та. В 1912—32 работал 
в Геология, комитете. С 1916 — проф. Петроград, 
высших женских курсов, а в 1919—49 — Петроград. 
(Лен.) ун-та. Исследования проводил в Поволжье, 
на Урале, в Зап. Сибири и др. областях. Труды 
в области геологии посвящены строению и полезным 
ископаемым с.-з. яасти Рус. платформы. Наибольшее 
знаяение имеют исследования по стратиграфии 
карбона с.-з. крыла Подмосковного каменноуголь
ного бассейна и древнего палеозоя Прибалтики. 
Палеонтология, исследования Я. охватывают раз- 
лияные группы ископаемых, преимущественно бес- 
позвонояных палеозоя. Наиболее крупные палеон
тология. монографии посвящены нижнекаменно
угольным брахиоподам.

С о ч.: Ф ауна каменноугольного известняка, выступаю 
щего по р. Ш арты мке на восточном склоне У р а л а , в кн.: 
Труды  общества естествоиспытателей при К азан ско м  ун-те, 
К азан ь, 1900, т. 34, вып. 5; Ф ауна брахиопод ниж него  
карбона Л енинградской  области. Л ., 1954.

Л и т .:  С т е п а н о в  Д . Л . ,  П ам яти  М. Э. Я ниш евского, 
«Ученые записки  Ленинградского ун-та. Серия геологич. 
наук», 1953, вып. 3, JVe 159.

ЯНОВСКИЙ, Михаил Иосифовия [27 мая (8 июня) 
1888 — 15 июля 1949] — сов. уяеный в области 
судовых паровых и газовых турбин, ял.-корр. АН 
СССР (с 1943). Инженер-контр-адмирал. В 1909 
оконяил Военно-морское инженерное училище в 
Кронштадте, в 1923 — Военно-морскую академию. 
С 1935 — проф. Военно-морской академии в Ленин
граде. Осн. труды Я. посвящены теории и тепло
вым расяетам морских паровых турбин, конструи
рованию и расяету на прояность деталей паровых 
турбин, теории и расяету судовых конденсационных 
и газотурбинных установок. Я. предложил ориги
нальные методы расяета быстровращающихся ди
сков, опорных и упорных подшипников, зубяатых 
передан и др. деталей турбин. Лауреат Сталинской 
премии (1949).

С о ч.: М орские паровые турбины . Л ., 1925; Те о ри я  и теп
ловые расчеты м орских паровых турби н, М .— Л ., 1941; 
Судовые конденсационные установки, М ., 1943; К о н стр уи р о 
вание и расчет на прочность деталей паровых турбин, М .—  
Л ., 1947.

Л и т .:  Т р уд ы  Всесою зного научного инж енерно-технич. об
щества судостроителей, В Ы И Т О С С , т. 6, вып. 1, М .— Л ., 1953.

ЯНОВСКИЙ, Феофил Гавриловин [12 (24) июня 
1860 — 8 июля 1928] — сов. терапевт, акад. АН 
УССР (с 1927). В 1884 оконяил Мед. фак-т Киев, 
ун-та и в дальнейшем вся его науяная и педагогия, 
деятельность была связана с этим фак-том, преобра
зованном позже в Киев. мед. ин-т. Науяно-клинич. 
деятельность Я. относится к различным разделам 
внутренней медицины. Много сделал по изучению 
легочных заболеваний и туберкулеза легких: опи
саны новые физикальные признаки заболеваний 
легких и плевры; разработаны вопросы иммунитета 
при туберкулезе легких, диагностика, клиника и 
терапия этого заболевания. С именем Я. связано 
развитие противотуберкулезных мероприятий на 
Украине. Сонм, со своими учениками Я. разрабаты
вал важные вопросы почечной патологии. Его труд 
«Диагностика заболеваний ночек в связи с их пато
логией» (1927) получил широкую известность. В кли
нике Я. успешно разрабатывались также вопросы 
физиологии и патологии пищеварения и нек-рые 
вопросы патологии кровообращения. Я. создал свою 
f ико л у вр а я е й -те рапе втов.

С о ч.: О способах ф ункционального распознавания по
чечных болезнен, «Русский врач», 1913, JV® 6; К  современному 
положению дизтетики мри нефритах, там же, 1913, № 34; 
П ути  научного исследования в клинике, Х а р ь к о в , 1927; 
Туберкул ез легки х , 3 над., М .— Л ., 1931.

Л а т . Б а р е  н б о и м А . М ., Академик Феофил Гаврило
вич Я новский как ф тизиатр, К и ев , 1956; И в а н о в  В.  Н.

Академик Феофил Гаврилович Яновский, в кн.: Очерки 
истории медицинской науки и здравоохранения на Украине, 
Киев, 1954.

ЯНСЗОН (Янц,  Janszoon), Виллем — голл. море
плаватель начала 17 в. Состоял на службе Голл. Ост- 
Индской компании. В 1606 на судне «Дейфкен» одним 
из первых среди европейцев достиг Австралийского 
материка (п-ова Кейп-Йорк в зал. Карпентария).

ЯНСКИЙ (Jansky), Ян (1873 — 1921) — чешский 
врач. В 1907 установил наличие четырех групп кро
ви у людей, что имело большое значение для разви
тия проблемы переливания крови; последнее допу
стимо только в том случае, если переливаемая 
кровь по своим серология, свойствам совместима с 
групповыми свойствами лица, получающего кровь.

Лит.: В а с и л ь е в с к а я  О. В., Ученые медики
Чехословакии, «Советская медицина», 1956, № 3; М a t о- 
u S е k М., К otazee priority objevu krevnich skupin Jana 
Janskeho, «Casopis lekaru 66skych», 1954, t. 93, № 29 (от 
16 июля).

ЯН ЧЖЭНЬ-НИН (р. 22 апр. 1922) — китай
ский физик. Образование получил в Китае и США 
(Чикаг. ун-т, 1948). С 1949 — член Ин-та перспек
тивных исследований (с 1955 — проф.). В 1957 
совм. с китайским физиком Ли Чжен-дао по
лучил Нобелевскую премию за исследование
т. н. правила четности.

ЯНШИН, Александр Леонидович [р. 15 (28) марта*
1911] — сов. геолог, акад. (с 1958). Окончил Моек, 
геологоразведочный ин-т (1932). С 1929 работал 
в горно-геологич. отделе Научного ин-та по удобре
ниям. С 1936— в Геологич. ин-те АН СССР. С 1956 
руководит в этом институте отделом региональной 
тектоники. Труды посвящены вопросам тектоники, 
стратиграфии, литологии и гидрогеологии, гл. обр. 
зап. областей Казах. ССР и Юж. Урала. Установил 
широкое развитие на Юж. Урале континентальных 
мезозойских отложений и выделил в них ряд свит. 
Разработал стратиграфию третичных отложений 
Арало-Тургайской низменности, в связи с чем под
верг критич. пересмотру ряд общих вопросов стра
тиграфии палеогена. В оиостратиграфич. исследо
ваниях проводит мысль о неодновременности появ
ления и вымирания одинаковых или близких видов 
в различных зоофитогеографич. областях и провин
циях. В тектонике разрабатывает вопросы развития
т. н. «молодых» платформ с палеозойским складчатым! 
основанием. В частности, предложил новое, подтвер
дившееся бурением, представление о соотношении 
складчатых сооружений Урала, Тянь-Шаня и Ман
гышлака и о глубинном геологич. строении равнин, 
окружающих Аральское море, с чем связаны выска
занные Я. прогнозы о нефтеносности этой террито-

ии. Принимал участие в составлении тектонич. карт
ССР (1952 и 1956). Из полезных ископаемых изучал 

бурые угли, железные руды, бокситы, фосфориты, 
калийные соли, цементное сырье. С именем Я. свя
зано открытие ряда пром. месторождений этих полез
ных ископаемых, а также ряда артезианских бассей
нов. В 1953 за работу «Геология Северного При- 
аралья»Я. присуждена премия им. А. П. Карпинского.

С о ч.: Методы изучения погребенной складчатой струк
туры на примере выяснения соотношений Урала, Тянь- 
Шаня и Мангышлака, «Известия АН СССР. Серия геологич.», 
1948, № 5; Палеоген Мангышлака, «Бюллетень Моек, об-ва 
испытателей природы. Новая серия», 1950, т. 55. Отд. гео
логич., т. 25, вып. 4; Взгляды А. Д. Архангельского на тек
тонический характер юго-восточного обрамления Русской 
платформы и современнее представления по это' у вопросу, 
в кн.: Памяти академика А. Д. Архангельского. Вопросы 
литологии и стратиграфии СССР, М., 1951; Геология Север
ного Приаралья, М., 1953; О погружении к югу Уральской 
складчатой системы и тектонической природе Южно-ЭмСен- 
ского поднятия, «Бюллетень Моек, об-ва испытателей при
роды. Новая серия», 1955, т. 60, Отдел геологический, т. 30,. 
вып. 5.
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ЯРЦОВ ( Я р д е  в), Аникита Сергеевич (1737— 
1819) — рус. деятель горнозаводской пром-сти. Под 
руководством Я. были построены металлургия, з-ды: 
Климковский (1762), Холуницкий (1764) и крупней
ший для того времени Александровский з-д. Позже 
руководил реконструкцией Александровского з-да, 
построил там рельсовый колейный путь (1788). 
В 1797—1802 был начальником канцелярии правле
ния Екатеринбург, з-дов. Много сделал для внедре
ния новой техники на Урале. Составил обширный 
труд «Российская горная история» (рукопись хра
нится в Лен. горном ин-те), содержащий ряд инте
ресных сведений по истории русского горнозавод
ского дела.

Лит.: Д а н и л е в с к и й  В. В., Русская техника, 
2 И8Д., Л ., 1948.

ЯСИНСКИЙ, Феликс Станиславович (15 сент. 
1856 — 18 ноября 1899) — рус. инженер и ученый в об
ласти строительной механики и теории упругости. По
ляк по национальности. Род. в Варшаве. В 1877 окон
чил Петербург, ин-т инженеров путей сообщения. 
В 1878—88 работал инженером на Петербурго-Вар- 
шавской ж. д. и городским инженером в г. Вильно. 
Здесь Я. составил проекты ряда ж.-д. сооружений, 
а также двух городских мостов, набережных рек, 
проекты водоснабжения и скотобоен в Вильно. 
С 1888 работал в Петербурге на Петербурго-Варшав- 
ской ж. д., а с 1890 — нач. технич. отдела Петербур- 
го-Московской ж. д. В 1890—92 составил проекты 
реконструкции путей, станций и мостов этой дороги, 
разработав и применив новые методы их расчета. 
Широкую известность получили примененные Я . но
вые типы перекрытий зданий: стропила уравнове
шенной системы и пилообразное сетчатое перекры
тие. С 1896 Я. был проф. Петербург, ин-та инжене
ров путей сообщения; преподавал также в Горном 
ин-те и в Ин-те гражданских инженеров в Петербур
ге. В 1892—93 в связи с разработкой проектов уси
ления мостов Я. опубл. исследование «Опыт разви
тия теории продольного изгиба», в к-ром впервые 
научно обосновал инженерное значение теории 
устойчивости сжатых стержней, дал решение многих 
новых задач этой теории, предложил основанную 
на опытных данных эмпирич. формулу критич. на
пряжений в сжатых стержнях выше предела пропор
циональности и др.В последующих трудах Я. указал 
правильный путь теоретич. решения задачи о критич. 
силе сжатого стержня выше предела пропорциональ
ности и разработал практич. метод расчета сжатоизог
нутых стержней. Я. принадлежит ряд других 
работ по строительной механике, теории упругости 
и ж.-д. делу. Учениками Я. были видные ученые и 
инженеры Н. Н. Митинский, Е. О. Патон, Г. П. 
Передерий, С. П. Тимошенко и др.

С о ч.: Собрание сочинений, т. 1—3, СПБ, 1902_1904;
Избранные работы по устойчивости сжатых стержней,'~М.—Л 
1952 (имеется биографии, очерк о Я.). ”

ЯЧЕВСКИЙ, Артур Артурович [15 (27) янв. 
1863 — 12 февр. 1932] — сов. ботаник, миколог и 
фитопатолог, чл.-корр. АН СССР (с 1923). Образо
вание получил в Швейцарии, нек-рое время жил и 
работал там же. В 1894 возвратился в Россию. Пер
воначально изучал микофлору Смоленск, и Моек, 
губ. С 1896 работал в Петербург, ботанич. саду, где 
в 1901—06 заведовал организованной по его инициа
тиве фитопатологич. станцией; с 1907 — зав. Бюро по 
микологии и фитопатологии при ученом комитете 
Гл. управления землеустройства и земледелия (в 
1929 лаборатория вошла в состав Всесоюзного ин-та 
защиты растений) и одновременно (с 1909) был проф. 
ряда высших учебных заведений Петербурга (Ле
нинграда). Я. принадлежат многочисленные работы 
по вопросам систематики И филогенетики, а также 
монографии по многим систематич. группам грибов, 
работы по вирусным и бактериальным заболеваниям 
растений, но фитотоксикологии, по фунгисидам 
и др. Автор первого определителя грибов (1897). Был 
ред. многих журналов и составителем «Ежегодника 
сведений о болезнях и повреждениях культурных 
и дикорастущих полезных растений» (7 тт., 1904—17). 
Работы Я. легли в основу организации в СССР 
мероприятий по защите растений.

С о ч.: Определитель грибов..., т. 1—2, 2 изд., СПБ, 
1913—17, то же, 3 изд., т. 1. Фикомицеты, М.—Л., 1931 
(совм. с П. А. Ячевским); Голосумчатые грибы, в кн.: Кар
манный определитель грибов, вып. 1, Л., 1926; Мучнисто- 
росечные грибы, там же, вып. 2, Л., 1927; Основы миколо
гии, М.—Л., 1933; Бактериозы растений, М.—Л., 1935.

Лит.: Х о х р я к о в  М. К., Памяти А. А. Ячевского, 
«Ботанический журнал», 1954, Л? 5; Г о р л е н к о М. В., 
Артур Артурович Ячевскпй как миколог и фитопатолог 
(1863—1932) (К 20-летшо со дня смерти), «Микробиология», 
1953, jVs 5.

ЯЧЕВСКИЙ, Леонард Антонович (30 авг. 1858 — 
20 апр. 1916) — рус. геолог. По национальности 
поляк. По окончании Петербург, горного ин-та 
(1883) проводил полевые исследования в Сибири 
и на Урале, занимаясь изучением месторождений, 
гл. обр. золота. Изучил совр. оледенение Воет. 
Саяна (Мунку-Сардык и др.). Нек-рые работы Я. 
посвящены изучению условий образования много
летней мерзлоты, термич. режиму земной коры, 
а также минеральным источникам Кавказа. С 1913 
был геологом Геология, комитета.

С о ч.: О термическом режиме земной поверхности в 
связи с геологическими промессами, «Горный журнал», 
1905, т. 2, № 4—6; Материалы для изучения физико-хими
ческой природы минеральных источников, там же, 1910 
т. 1, № з.

Лит.: «Известия Геологич. комитета», 1916, т. 35, № 7 
(ст. К. Богдановича, С. Чарноцкого и А. Стопневича. Им. 
список работ Я.).



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

А
* АБДУЛЛАЕВ, Хабиб Мухамедович. В 1958 из

бран чл.-корр. АН СССР.
АВДЕЕВ, Валентин Николаевич [р. 3(16) мая 1915] — 

сов. специалист в области электроники, чл.-корр. 
АН СССР (с 1958). Чл. КПСС с 1951. В 1930—42 рабо
тал на з-де «Светлана» в Ленинграде. С 1949 — дир. 
н.-и. ин-та. Осн. труды посвящены вопросам кон
струирования и технологии произ-ва электронных 
приборов.

* АЛИЕВ, Муса Мирзоевич. Президент АН 
Азерб. ССР в 1950—58.

АЛЬФВЕН (Alfven), Ханнес [р. 30 мая 1908] — 
швед, физик, чл. Королев. АН в Стокгольме. С 
1934 — доц. Упсал. ун-та, с 1940 — нроф. Высшей 
технич. школы в Стокгольме по кафедре электрони
ки. Осн. труды посвящены космич. излучению, уско
рителям электронов и электродинамике. Является 
создателем новой отрасли науки — космич. элект
родинамики. Развил теорию возникновения север
ных сияний, геомагнитных бурь и солнечной систе
мы. В 1958 избран иностранным чл. АН СССР.

С о ч.: On th e  o rig in  of the so la r sy s te m , O x fo rd , 1954; 
К осм и ческая  эл ектроди н ам и к а, пер. с  а н гл ., М ., 1952.

АМАЛЬДИ (Amaldi), Эдуардо (р. 1908) — итал. 
физик, чл. Над. академии деи линчеи в Риме. Уче
ник Э. Ферми (см.). С 1930 работает в Римском ун-те, 
где в настоящее время возглавляет физич. ин-т. 
Является президентом Нац. комитета по ядерным 
исследованиям Италии и одним из директоров Нац. 
ин-та ядерной физики. Осн. труды посвящены атом
ной спектроскопии, физике элементарных частиц 
и космич. лучей. Экспериментальные исследования, 
выполненные А. совм. с Э. Ферми и др. учеными в 
1934—36, сыграли большую роль в развитии нейт
ронной физики. В частности, А. (совм. с др.) в 1934 
было открыто явление замедления нейтронов в пара
фине. Среди послевоенных работ А. следует отметить 
его вклад в исследование т-мезона, гиперонов и 
антипротонов. В 1958 избран иностранным чл. АН 
СССР.

С о Ч.: A r t i f ic ia l  r a d io a c t iv ity  p roduced  b y  neutron  bom 
b ard m en t. I — I I , « P roceedings of th e  R o y a l S o c ie ty  of London», 
serie  A ., 1934, v . 146, № 857, p. 483— 500; 1 9 3 5 , № 868 , p. 522— 58 
(совм. с  д р .); On the ab sorp tion  and the d iffu s io n  of s lo w  
n eu tron s, « P h y sica l R ev iew » , 1936, ^. 50, № 10, p. 899— 928 
(совм. с E . F erm i); R a p o rt on the x -m esons, « S u p p le m e n t al 
v . 4, serie  10 der, «N uovo cim ento». 1956, № 2, p. 179— 214.

АСТАУРОВ, Борис Львович [p. 14(27) окт.
1904] — сов. биолог, чл.-корр. АН СССР (с 1958).

окончании Моек, ун-та (1927) работал в Моек, 
отделении Комиссии по изучению естеств. произво
дительных сил АН СССР (1926—30), в Средне

азиатском ин-те шелководства (1930—35, Ташкент); 
с 1935 — сотрудник Ин-та экспериментальной био
логии (после ряда преобразований — Ин-т морфоло
гии животных им. А. Н. Северцова АН СССР), 
где с 1955 заведует лабораторией экспериментальной 
эмбриологии. Осн. работы по теоретич и практич. 
проблемам наследственности тутового шелкопряда, 
особенно по вопросам пром. гибридизации. Разра
ботал метод термин, искусственного партеногенеза; 
открыл способ получения полного эксперименталь
ного андрогенеза.

С о ч.: Вопросы селекции и генетики тутового шелкопряда, 
М.—Ташкент, 1934 (Труды Среднеазиатского н.-и. ин-та 
шелководства, вып. 5); Опыты по экспериментальному андро- 
генезу и гиногенезу у тутового шелкопряда, «Биологический 
журнал», 1937, т. 6, JVs 1; Искусственный партеногенез у 
тутового шелкопряда. (Экспериментальное исследование), 
М., 1940; Термоактивапия как явление и как способ устра
нения эмбриональной диапаузы, «Журнал общей биологии*, 
1943, т. 4, № 6; Прямое доказательство ядерной природы био
логического эффекта X-лучей и независимости конечных 
последствий рентгенизации от первичных изменений цито
плазмы, там же, 1947, т. 8, № 6; Значение опытов по меро- 
гонии и андрогенезу для теории развития и наследствен
ности, «Успехи современной биологии», 1948, т. 25, № 1; 
Получение полного гетероспермного андрогенеза у меж
видовых гибридов шелковичного червя. (Экспериментальный 
анализ соотносительной роли ядра и цитоплазмы в развитии 
и наследственности). «Известия АН СССР. Серия биологи
ческая*, 1957, № 2 (совм. с др.).

Б
БАНК (Bacq), Зенон Марсель (р. 31 дек. 1903) — 

белы, физиолог. В 1927 окончил ун-т в Брюсселе. 
Ассистент Брюссел. (с 1931), Льеж, (с 1932) ун-тов; 
в последнем с 1934 — проф. Автор работ в области 
патологич. физиологии, фармакологии, радиобиоло
гии. Много занимался вопросами теории нервного 
возбуждения. Б. — чл. научных об-в ряда стран; 
в 1958 избран иностранным чл. АН СССР.

С о ч.: L’ac^tylcholine et Padr&ialine, 2 6d., P., 1947;
La transmission chimique des Influx dans le systSme nerveux 
autonome», «Ergebnisse der Physiologie, biologischen Chemie 
und experimentellen Pharmakologie*, 1935, Bd 37, S. 82—185; 
Principes de physiopathologie et de th^urapeutique g£n£rales, 
P., 1950; Prineipes de radiobiologie, P., 1955 (совм. c
P. Alexander’OM).

* БАКЛУНД, Хельге Гётрик. Ум. 29 янв. 1958.
* БАКУЛЕВ, Александр Николаевич. В 1958 из

бран академиком. Звание заел. деят. науки РСФСР 
получил в 1946.

БАРАНОВ, Павел Александрович [р. 12(24) февр. 
1899] — сов. агрохимик, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1948). Окончил с.-х. фак-т Политехнич. ин-та в 
Иваново-Вознесенске (1925) и Химико-технологич.

отмечены дополнения и изменения к статьям, имеющимся ъ основном тексте.



ин-т в Иванове (1930). С 1932 работает во Всесоюз
ном ин-те удобрений и агропочвоведения (с 1957— 
руководитель лаборатории минеральных удобрений). 
Разрабатывает способы применения минеральных 
удобрений; предложил приемы, способствующие по
вышению эффективности таких удобрений, как фос
форитная мука, бес хлорные калийные удобрения; 
разрабатывает приемы и технико-экономич. вопросы 
применения жидких азотных удобрений и др.

С о ч.: Физико-химия удобрений [Сб. 1—2], М.—Л.,
1935—36 (Минеральные удобрения, вып. 3, 5. Труды Всес. 
н.-и. ин-та удобрений и агропочвоведения..., вып. 10, 17);
К вопросу об ассортименте и размещении производства фос
форных удобрений в 3-м пятилетии «Химизация социалисти
ческого земледелия», 1938, № 6; Промышленные (минераль
ные) удобрения, в кн.: Справочник агронома по удобрениям,
2 изд., М., 1955; Калийные удобрения и их применение, М., 
1956 (совм. с Д. А. Кореньковым).

БАРМИН, Владимир Павлович [р. 4(17) марта
1909] — сов. ученый, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
Чл. КПСС с 1944. После окончания в 1930 Моек, 
высшего технич. училища работал на з-де «Компрес
сор» (в 1940—46 — гл. конструктор). С 1931 преподает 
в Моек, высшем технич. училище. Труды посвяще
ны вопросам механики, в частности компрессоро- 
строения. Лауреат Сталинской премии (1943).

С о ч.: Холодильные машины и аппараты, М., 1946
(совм. с др.).

БАШКИРОВ, Андрей Николаевич [р. 9(22) дек.
1903] — сов. химик, специалист в области химии и 
технологии топлива, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
Окончил Моек, химико-технологич. ин-т в 1929.
В 1934—38 работал во Всесоюзн. н.-и. ин-те газа и 
искусственного жидкого топлива и в его Сибирск. 
филиале (Новосибирск). В 1939—47 работал в Ин-те 
горючих ископаемых АН СССР, с 1947 — в Ин-те 
нефти АН СССР. С 1943 — зав. кафедрой в Моек, 
ин-те тонкой химич. технологии. Б. выполнены ра
боты по обессериванию газов и нефтепродуктов, по 
исследованию процессов термич. переработки уг
лей, состава получающихся продуктов и путей их 
переработки. Осн. работы Б. посвящены каталитич. 
синтезам углеводородов, спиртов и аминов на базе 
окислов углерода и водорода, исследованию направ
ленных процессов окисления углеводородов. Раз
работал пром. метод получения высших жирных 
спиртов прямым окислением углеводородов.

С о ч.: Синтез высших спиртов жирного ряда методом 
прямого окисления парафиновых углеводородов, «Хими
ческая наука и промышленность*, 1956, т. 1 [№] 3; Синтез 
высших жирных спиртов, И8 СО и Н2, «Доклады АН СССР», 
1956, т. 109, № 3 (совм. с Ю. Б. Каган и Л. И. Звездкиной); 
Новый синтез алифатических аминов, там же, 1956, т. 109,
К* 4 (совм. с Ю. Б. Каган и Г. А. Клигер); О некоторых 
путях развития синтезов на основе окислов углерода и 
водорода и методах переработки синтетических углеводо
родов, в кн.: Химическая переработка топлива. Труды II 
Всесоюзного совещания по искусственному жидкому топливу 
и технологическим газам, М., 1957; Синтез этанола из дву
окиси углерода и водорода, «Доклады АН СССР», 1958, 
т. 118, № 2 (совм. с В. В. Камзолкиным).

БЕЛОЗЕРСКИЙ, Андрей Николаевич [р. 16(29) 
авг. 1905] — сов. биохимик растений, чл.-корр. 
АН СССР (с 1958). В 1927 окончил Среднеазиат. 
ун-т в Ташкенте. С 1930 работает (с 1946 — проф.) 
в Моек, ун-те и одновременно (с 1946) в Ин-те 
биохимии АН СССР. Исследования посвящены 
химии и биохимии белков и гл. обр. нуклеиновых 
кислот. Установил наличие дезоксирибонуклеиновой 
кислоты у высших и низших растений, проследил 
закономерности изменений нуклеиновых кислот в 
онтогенезе растений; показал видовую специфичность 
дезоксирибонуклеиновой кислоты у бактерий.

С о ч.: Полинуклеиновые кислоты и их связь с эволюцией 
ядерного аппарата растительной клетки, «Успехи современ
ной биологии», 1944, т. 18; Практическое руководство по 
биохимии растений, М., 1951 (совм. с Н. И. Проскуряковым);
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О метафосфатно-нуклеиновых комплексах дрожжей и °  
химической природе волютина, М., 1955 (Сообщения и докл. 
на i l l  Международном биохимическом конгрессе. Брюссель^ 
1—6 августа 1955 г.); О видовой специфичности нуклеиновых 
кислот у бактерий, в кн.: Возникновение жизни на земле. 
Сборник докладов на международном совещании. Август. 
1957, Москва, [М. ], 1957.

БЕЛЯКОВ, Александр Алексеевич [р. 16(28) июля 
1894] — сов. специалист в области гидротехнич. 
сооружений, действит. чл. Академии строительства 
и архитектуры СССР (с 1956). После окончания в 
1925 Моек, ин-та инженеров путей сообщения рабо
тал в ряде гидростроительных организаций: в 1927— 
1934 — на Днепроетрое, в 1934—38 — на строительстве 
Камской ГЭС. В 1938—40 — нач. технич. отдела, с 
1940 — гл. инженер Гл. управления по строитель
ству гидростанций. Осн. труды посвящены вопро
сам гидротехнич. строительства.

С о ч.: Перспективы гидроэнергостроительства на бли
жайшие годы, «Гидротехническое строительство». 194 5 
<Ne 12.

* БЕРНАЛ, Джон Десмонд. В 1958 избран ино
странным чл. АН СССР.

БИЦАДЗЕ, Андрей Васильевич [р. 9(22)мая 19161- 
сов. математик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). Чл. 
КПСС с 1947. В 1940 окончил Тбилис. ун-т, в 1942— 
1947 преподавал там же. С 1941 работал в Ин-те ма
тематики АН Груз. ССР. С 1948 работает в Мате- 
матич. ин-те АН СССР. Осн. труды посвящены про
блемам ур-ний с частными производными и сингу
лярных интегральных ур-ний. Ряд работ относится 
к системам эллиптич. ур-ний и ур-ниям смешанного 
типа.

С оч.: К проблеме уравнений смешанного типа, М., 1953; 
Граничные задачи для систем линейных дифференциальных 
уравнений эллиптического типа, «Сообщения АН Груз. ССР», 
1944, т. 5, № 8; К общей задаче смешанного типа, «Доклады 
АН СССР», 1951, т. 78, № 4; Об эллиптических системах 
дифференциальных уравнений с частными производными 
второго порядка, там же, 1957, т. 112, JNft 6.

* БЛОХИНЦЕВ, Дмитрий Иванович. В 1958 из
бран чл.-корр. АН СССР.

БОГОРОВ, Вениамин Григорьевич [р. 11(24) дек 
1904] — сов. океанолог, чл.-корр. АН СССР [С 
1958). В 1926 окончил Моек. ун-т. В 1930—41—со
трудник Всесоюзного ин-та рыбного х-ва и океаногра
фии. С 1941 работает в Ин-те океанографии (до 
1946 — Лаборатория океанографии) АН СССР. Осн. 
исследования посвящены изучению типологии морей, 
географич. зональности океана, продуктивности 
морей, суточной миграции планктона, биологич. 
сезонам. Предложил новые методы и приборы для 
колич. исследования планктона и ведения морских 
экспедиционных работ. Лауреат Сталинской пре
мии (1951).

Соч. :  Суточное вертикальное распределение планктона 
в полярных условиях (в юго-восточной части Баренцева мо
ря), «Труды Полярного н.-и. ин-та морск. рыбного хозяйства 
и океанографии им. Н. М. Клиновича», 193е>, вып. 2; Особен
ности сезонных явлений в планктоне полярных морей и их 
значение для ледовых прогнозов, «Зоологический журнал», 
1939, т. 18, выи. 5; Роль биологических индикаторов в по
знании гидрологического режима моря [Доклад], М.—Л., 
1945; Вертикальное распределение зоопланктона и верти
кальное расчленение вод океана, «Труды Института океано
логии [Акад. наук СССР]», 1948, т. 2; Продукция планктона 
и характеристика Оиогеографических областей океана, 
«Доклады АН СССР», 1958, т. 118, № 5; Жизнь моря, М., 
1954.

БОЗЕ (Б о с), Джагадис Чандра (30 ноября 1858—23 
ноября 1937) — индийский ученый, специалист 
в обл. физики и физиологии растений. Образование 
получил в колледже Калькутты и ун-та Кембриджа 
(1884). Профессор президентского колледжа в Каль
кутте (1885—1915); основатель (1917) и дир. ис
следовательского ин-та в Калькутте (Bose Re
search Institute). В 1894—1900 выполнил серию ис-

— ВОЗЕ ( Д О П О Л Н Е Н И Я >
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следований свойств коротких электромагнитных 
волн. Одновременно с П. Н. Лебедевым сконструи
ровал генератор электромагнитных волн миллиметро
вого и сантиметрового диапазонов, повысил чувстви
тельность когерера Лоджа, исследовал двойное луче
преломление электромагнитных волн в непрозрачных 
для видимого света кристаллах. G 1900 занимался 
преимущественно изучением различных физиология, 
процессов в растениях с помощью изобретенных 
им чувствительных физич. приборов. Изучал во
просы раздражимости; разрабатывал вопросы услож
нения живых форм.

С о ч . :  B o s e  J. С ., P la n t  response . . . .  L .— N .Y .  [a. о .], 
1906; T h e  m otor m ech anism  of p la n ts , L .— N .Y . ,  1928.

Л и т .:  G e d d e s  P . ,  T h e  life  and w o rk  of s ir  Ja g a d is  
C. B ose, L .— N .Y . ,  1920; S ir  J . C. Bose: H is  life , d isco v eries  
an d  w r itin g s , M adras, 192 1; В у л ь ф  E . В ., И сследован и я 
Б озе над ч увстви тел ьн о стью  растен и й , «Природа», 1927, 
Ль 12: «Nature», 193 7, 140, № 3555, р. 1041— 43 [н евр олог).

БОКИЙ, Георгий Борисович [р. 26 сент. (9 окт.) 
1909] — сов. физико-химик, специалист в области 
кристаллографии и кристаллохимии, чл.-корр. АН 
СССР (с 1958). Чл. КПСС с 1944. Окончил в 1930 
Лен. горный ин-т. С 1930 работает в Ин-те общей 
и неорганич. химии АН СССР. С 1939 преподает в 
Моек, ун-те (с 1944 — проф.). Применяя кристалло
графические методы исследования в химии, Б. раз
нил оригинальное научное направление — кристал
лохимию комплексных соединений; широко исполь
зовал гониометрию в качестве метода физико-хими
ческого анализа. Совм. с С. С. Бацановым разрабо
тал кристаллооптический метод определения строе
ния комплексных соединений, отмеченный в 1954 
премией президиума АН СССР. Б. предложил ме
тод количественного определения величин транс
влияния по измерению межатомных расстояний в 
кристаллах комплексных соединений. Эта работа 
была доложена на международном конгрессе по 
кристаллографии в 1957 в Канаде. Разработал атом
но-структурную теорию дальтонидов и бертолли- 
дов (1956), занимался историей кристаллографии в 
России.

С о ч . :  К р и стал логр аф и ческое изучени е тверды х фаз
в си стем е К ^ О — Р 0О 5— Н »0, «И звестия A l l  С С С Р , сер и я  хи 
м ическая», 1938, № 1 (совм. с  Э. Е . Б ур ов ой ); К  теории д а л ьто 
нидов и бертолл и дов, «Ж урн ал н еорган и ческой  химии», 
1956, т. 1 , вы п. 7; Р у с с к и е  кр и сталл ограф ы , в кн .: Т р уд ы  Ин
с т и т у т а  истор ии естествозн ан и я  и техн и к и , 1947 (совм. с 
И. И . Ш аф рановски м ); К р и ста л л о х и м и я  ком плексн ы х со 
еди нений , «И звестия С ек тор а платины  Ин-та общ ей и н еор га
ни ческой хим ии А Н  С С С Р », 1948, № 21; О новом методе опре
делен и я стр оен и я  ко м п л ек сн ы х соеди нений , ст а т ь я  1 «В естни к 
М ГУ », 1952, № 2 (совм. с С. С. Б анановы м ).

БОЛТИНСКИЙ, Василий Николаевич [р. 22 дек. 
1903 (4 янв. 1904)]— сов. ученый в области механи
зации с. х-ва, действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1956). 
Чл. КПСС с 1951. В 1929 окончил с.-х. академию им. 
К. А. Тимирязева. С 1930 преподает в Моек, ин-те 
механизации и электрификации с. х-ва (с 1948 — 
проф.). Осн. труды посвящены разработке вопросов 
теории тракторных поршневых двигателей внутрен
него сгорания. Лауреат Сталинской премии (1952).

С о ч . :  А втотр ак тор н ы е д ви гател и , 4 изд., М ., 1948;
К а р б ю р а ц и я  и карбю ратор ы  тр а к то р н ы х  и автом оби льны х 
д в и гател ей , М ., 1938; Р абота тр а к то р н о го  дви гателя  при 
и еу стан о ви в ш ей ся  н а гр у з к е , М ., 1949; Т р ак то р н ы е и а в т о 
мобильны е д в и гател и , 5 и зд ., М ., 1953.

БОЛЬШАКОВ, Кирилл Андреевич [р. 11(24) дек. 
1906] — сов. химик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
Окончил Казан, ун-т в 1930. В 1930—48 работал в 
Гос. ин-те редких и малых металлов (Москва). 
С 1933 преподает в Моек, ин-те тонкой химич. тех
нологии (с 1948 ■— проф.). Осн. исследования по
священы изучению физико-химич. основ технология, 
процессов получения редких элементов. Сталинская 
цремия (19411.

Соч. :  Извлечение ванадия из титано-магнетитовых
руд, «Редкие металлы», 1933, № 6 (совм. с М. Н. Соболевым); 
Получение феррованадия из ванадата кальция силикотер- 
мическим путем, «Качественная сталь», 1934, № 6 (совм. с 
В. А. Языковым); Диаграммы плавкости двойных систем 
хлористый натрий — хлористый кобальт и хлористый нат
рий — хлористый никель, «Журнал неорганической химии», 
1957, т. 2, вып. 5 (совм. с П. И. Федоровым и Г. Д. Агашки
ной).

* БОР, Нильс Генрик Давид. В 1957 вторично 
получил Нобелевскую премию.

БОРЕСКОВ, Георгий Константинович [р. 7(20) апр.
1907] — сов. физико-химик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1958). Внук М. М. Борескова (см.). Окончил в 
1928 Одес. химич. ин-т. В 1928—37 работал в Украин
ском химико-радиологич. ин-те (Одесса; ныне Ук
раинский филиал Ин-та редких металлов), одновре
менно преподавал в Одес. ун-те (1934—37) и в Одес. 
химико-технологич. ин-те (1930—37). В 1937—49— 
зав. лабораторией катализа Н.-и. ин-та удобрений 
и инсектофунгисидов. С 1946 работает в Физико- 
химич. ин-те имени Л. Я. Карпова и одновременно 
(с 1949) — проф. Моек, химико-технологич. ин-та 
им. Д. И. Менделеева. Исследования Б. посвящены 
изучению каталитич. процессов, разработке научных 
основ подбора и приготовления катализаторов и кон
струирования контактных аппаратов. Предложил 
новый ванадиевый катализатор для производства 
серной кислоты, используемый на контактных сер
нокислых заводах. Исследовал влияние процессов 
переноса тепла и вещества на скорость контакт
ных реакций и избирательность действия катализа
торов. Лауреат Сталинской премии (1942).

Соч. :  Катализ в производстве серной кислоты, М.—Л., 
1954; Технология серной кислоты, М.—Л., 1950 (совм. 
с К. М. Малиным и др.); Механизм действия твердых ката
лизаторов, в кн.: Гетерогенный катализ в химической про
мышленности, Н., 1955.

Лит.: С л и н ь к о  М. Г., Георгий Константинович 
Боресков (к 50-летию со дня рождения), «Журнал физи
ческой химии» 1957, т. 31, № 4.

* БОТЕ, Вальтер. Умер 10 февр. 1957.
* БРОЙЛЬ, Луи де. В 1958 избран иностран

ным чл. АН СССР.
БРОНК (Bronk), Детлев Вульф (р. 13 авг.1897)— 

амер. физиолог, чл. Национальной АН США (с 
1945). В 1921 окончил Пенсильванский ун-т и в
1929—49 был проф. там же. С 1946 — дир. Рок
феллеровского ин-та мед. исследований. Работы в 
области физиологии, биофизики и авиационной меди
цины. Особенно известны его исследования по элект
рофизиологии нервной системы. Под руководством 
Б. разработан ряд биофизич. методов, позволяющих 
одновременно исследовать тканевой обмен и элект- 
рич. активность коры головного мозга, симпатия, 
ганглиев. В 1958 избран иностранным чл. АН СССР.

Соч. :  Mechanism of sensory end organs, в кн.: Sensation: 
its mechanisms and disturbances..., Baltimore, 1935; Role 
of the hypothalamus In cardiovascular regulation, в кн.: The 
hypothalamus and central levels of autonomic function..., 
Baltimore, 1940 (совм. с др.); The nervous regulation of 
visceral processes, в кн.: Chemistry and medicine..., Minnea
polis, 1940; The physical structure and biological action of 
nerve cells, в кн.: Science in progress, 4 ser., New Haven, 
1945; Visual problems, в кн.: Advances In military medicine 
m ad e by American investigators working..., v. 1, Boston, 
1948 (совм. c W. R. Miles).

БУДКЕР, Герш Ицкович (p. 1 мая 1918) — сов. 
физик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). В 1941 окончил 
Моек. ун-т. С 1946 работает в Ин-те атомной энергии 
АН СССР. С 1956 — одновременно проф. Моек, 
инженерно-физич. ин-та. С 1957 — директор инсти
тута Сибирского отделения АН СССР.

Труды Б. посвящены теории гетерогенных уран- 
графитовых реакторов, теории кинетики и регулиро
вания атомных реакторов, теории и расчету циклич. 
ускорителей заряженных частиц. С 1951 занимается
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исследованием физики плазмы, созданием новых 
типов ускорителей и осуществлением управляемых 
термоядерных реакций. Им выполнены работы 
по теории стабилизированного электронного пучка, 
кинетич. ур-нию для релятивистской плазмы и др.

С оч .: Релятивистский стабилизированный электронный 
пучок, «Атомная энергия», 1956, J4* 5; Релятивистское кине
тическое уравнение, «Доклады АН СССР», 1956, т. 107, 
№ 6 (совм. с С. Т. Беляевым).

БУЗАНОВ, Иван Феоктистович [р. 29 апр. (ст.?)
1903] — сов. физиолог растений, действит. чл. 
ВАСХНИЛ (с 1956). Чл. КПСС с 1938. В 1928 окон
чил Одесский с.-х. ин-т. С 1933 работает (с 1941 — 
дир.) во Всесоюзном н.-и. ин-те сахарной пром-сти 
(Киев). Разрабатывает вопросы, связанные с ка
чественным улучшением сортов сахарной свеклы. 
Установил причины пониженной сахаристости са
харной свеклы в Узбекистане и выявил пути устране
ния этого недостатка. Предложил агробиология, 
обоснование для планирования свеклосахарной 
пром-сти на территории СССР.

Соч. :  СелекШйна робота з цукровими буряками в 
Радянському Coiosi, «Техшчш культури», 1938, № 4 (совм. 
с М. И. Орловским); Пути повышения сахаристости сахарной 
свеклы, «Агробиология», 1952, № 6; Насущные вопросы 
свеклосеяния, «Земледелие», 1956, № 2.

БУКРЕЕВ, Борис Яковлевич [р. 25 авг. (бсент.)
1859] — сов. математик. Заел, деятель науки УССР 
(с 1941). В 1882 окончил Киев, ун-т, с 1887 — до
цент, с 1889 — проф. там же. Осн. труды относятся к 
теории функций, анализу и геометрии, в частности 
к неэвклидовой геометрии.

Соч.: Планиметрия Лобачевского в аналитическом изло
жении, М.—Л., 1951.

Лит.: Список работ Бориса Яковлевича Букреева,
«Украинский математический журнал», 1Э50, т. 2, ЛЬ 1.

В
* ВАГНЕР, Егор Егорович. Род. 17 (а не 27) 

ноября 1849.
* ВАЛЬДЕН, Павел Иванович. Умер 22 янв. 1957.
ВАСИЛЕНКО, Владимир Харитонович [р. 25 мая

(6 июня) 1897] — сов. терапевт, действит. чл. Акаде
мии мед. наук СССР (с 1957, чл.-корр. с 1946). Заел, 
деят. науки РСФСР (1957). В 1922 окончил Киев, 
мед. ин-т и до 1935 работал там же. Одновременно — 
научный сотрудник Клинич. ин-та АН УССР (1931 — 
1943) и зав. кафедрой терапии Ин-та усовершенствова
ния врачей в Киеве (1935—41). В 1943—45 — гл. 
терапевт Сев.-Кавказского, затем 1-го Укр. фронтов. 
Проф. Львов, мед. ин-та (1945—48); с 1948 — проф. 
1-го Моек. мед. ин-та и гл. терапевт 4-го управления 
Мин-ва здравоохранения СССР (1948—57); с 1957— 
чл. президиума Академии мед. наук СССР. Исследо
вания в области патологии почек, кардиологии, 
заболевания органов пищеварения; разрабатывает 
вопросы методологии клинич. медицины. С 1952 — ред. 
журнала «Клиническая медицина».

Соч. :  Клиническое значение определения аромати
ческих соединений крови и мочи при заболеваниях почек, 
Терапевтический архив», 1927, т. 5, вып. 1; Непосредствен

ная аускультация диастолической фазы сердца, «Врачебное 
дело», 1934, № 9; Метод шНшчного д1агнозу, «Мед1чн1й 
журнал», 1934, т. 4, № 2; Азотистий обм1н при хрон!чшй 
недостатност1 кровооб1гу, К ит, 1941; Крупозное воспале
ние легких, Киев, 1947; Внутренние болезни, 7 изд., М., 
1954 (совм. с др.).

Лит.: Владимир Харитонович Василенко (К 60-летию 
со дня рождения), «Клиническая медицина», 1957, т. 35, 
№  6 .

ВАСИЛЯУСКАС, Казимир Иосифович [5(17) марта 
1879—24 ноября 1957] — сов. ученый в области 
строительной механики, действит.чл. Академии строи
тельства и архитектуры СССР (с 1957), чл.-корр. 
АН Лит. ССР (с 1946). Заел, деятель науки Лит.

ССР (1947). В 1907 окончил Рижский политехнич. 
ин-т й работал в ряде строительных организация. 
С 1922 преподавал в Каунас, ун-те (с 1925 — проф ). 
С 1951 — проф. Каунас, политехнич. ин-та. Осн. 
труды посвящены различным вопросам строительной 
механики (расчет стержневых систем, построение 
линий влияния и др.). Автор учебника «Сопротивле
ние материалов» (1941, на литов, яз.).

С о ч.: A p s k r it im o  b u d a s s ta ty b o s  s ta t ik o je . La m Cthodt 
de la c irco n  Terence dans la  s ta tiq u e  des c o n str u c tio n s , K a u n a s  
1929; S ta ty b in e s  s ta t ik o s  p a g r in d a i. S ta t is k a i ISsprendziam o? 
sistem o s, V iln iu s , 1953; S v y ru o ja n C iq  a tra m q  s ijo s , [V iln iu s] 
1948; L e k a lin e s  k reiv^ s, [K a u n a s ] , 1948.

ВДОВЕНКО, Виктор Михайлович [p. 23 дек. 1906 
(5 янв. 1907)] — сов. химик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1958). Чл. КПСС с 1928. Окончил Киев, химико- 
технологич. ин-т пищевой пром-сти в 1930. В 1930— 
1935 работал в Ин-те химич. физики АН СССР. 
С 1935 преподает в Лен. ун-те (проф. с 1953). Одно
временно с 1946 работает в Радиевом ин-те АН СССР 
(с 1953 — дир.). Работы В. относятся к области ра
диохимии, неорганич. и физич. химии. Им изучено 
поведение ионов в сложных системах (в растворах в 
присутствии желатины, твердых электролитов), 
действие атомного водорода на неорганич. соедине
ния, выполнен ряд работ по химии защиты от отрав
ляющих веществ, по адсорбции радия на стекле в 
зависимости от концентрации ионов радия в растворе 
и от изменения Рн. Осн. работы В. посвящены ис
следованию распределения радиоактивных элемен
тов между двумя несмешивающимися растворите
лями, что открыло возможность применения экстрак
ционного метода для выделения и очистки этих 
элементов. В. исследовал ряд систем: радиоактивный 
элемент — вода— органич. растворитель, определил 
растворимость и формы состояния нек-рых радио
элементов в неводных растворах, установил связь 
между строением органич. растворителей и их эк
стракционной способностью.

С о ч.. и  м еханизм е движения иоыов хлора и водорода 
в присутствии желатины, «Журнал физической химии», 
1934, т. 5, вып. 4 (совм. с С. А. Щукаревым); Исследование 
действия атомного водорода на неорганические соединения, 
в кн.: Труды Юбилейной научной сессии (Ленинград, гос. 
ун-т). Секция хим. наук, Л., 1946 (стр. 112—22); Адсорбция 
ионов и скачок потенциала на границе твердый электролит — 
раствор, «Ученые записки [Ленингр. гос. ун-та]*, 1936,№ 11. 
Серия хим. наук, вып. 2, стр. 48—102; Об адсорбции радия 
на стекле, «Труды Гос. радиевого ин-та», 1937, т. 3, стр. 
256—65 (совм. с Б. А. Никитиным); Экстракционные методы 
разделения элем ентов, «Журнал аналитической химии», 
1957, т. 12, вып. 5, стр. 593—99; Экстракция, как метод вы
деления и изучения радиоактивных элементов, «Журнал 
неорганической химии», 1958, т. 3, вып. 1, стр. 145—54.

* ВЕЙМАРН, Петр Петрович. Умер в 1935.
* ВЕКСЛЕР, Владимир Иосифович. В 1958 из

бран академиком.
* ВЛАСОВ, Василий Захарович. Умер 7 авг. 1958.
ВОЕВОДСКИЙ, Владислав Владиславович [р. 12

(25) июля 1917] — сов. физико-химик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1958). Окончил Лен. политехнич. ин-т 
в 1940. С 1940 — аспирант, с 1944 — старший науч
ный сотрудник Ин-та химич. физики АН СССР. 
В 1946—52 преподавал в Моек, ун-те; с 1953 работа
ет в Моек, физико-технич. ин-те (с 1955 — проф.). 
Осн. работы в области химич. кинетики и химии 
свободных радикалов. В. разработан ряд вопросов 
теории горения, крекинга и окисления углеводоро
дов, гетерогенного и гомогенного катализа, строения 
и свойств свободных радикалов. Установил ряд важ
ных деталей механизма цепной реакции окисления во
дорода. В теорию крекинга парафиновых углеводоро
дов ввел представление о роли гетерогенных факто
ров. В результате исследования строения и свойств 
свободных радикалов им был открыт новый тип ради
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кальных реакций и построена количественная тео
рия крекинга олефиновых углеводородов. Совм. 
с Н. Н. Семеновым (см.) и Ф. Ф Волькенштейном 
показал возможность радикально-цепных механиз
мов в гетерогенно-каталитических процессах. В 
1952 В. присуждена премия им. Д. И. Менделеева.

С оч.: Тепловой взрыв и распространение пламени
в газах, М., 1947 (совм. с Я. Б. Зельдовичем); Механизм 
окисления и горения водорода, М.—Л., 1949 (совм. с А. Б. 
Налбандяном).

ВОРОЖЦОВ, Николай Николаевич (младший) 
[р. 24 мая (5 июня) 1907] — сов. химик-органик, 
чл.-корр. АН СССР (с 1958). Чл. КПСС (с 1942). 
Сын Н. Н. Ворожцова (см.). Окончил в 1928 Моек, 
высшее технич. училище. В 1928—30 работал в 
лаборатории Комиссии по изучению естественных 
производительных сил АН СССР (Москва), в 1930— 
1938 — в Гос. ин-те высоких давлений (Ленинград), 
в 1938—43 преподавал в Казахском гос. ун-те 
(с 1939—проф.). В 1943—47 — дир. Н.-и. ин-та 
органич. полупродуктов и красителей. С 1945 — 
зав. кафедрой в Моек, химико-технологич. ин-те 
им. Д. И. Менделеева. Исследования В. относятся 
к области органич. химии, технологии органических 
красителей и промежуточных продуктов. В. иссле
довал нек-рые реакции обмена ароматически свя
занного галоида, каталитич. изомерию галоиднафта- 
линов, изучал реакции галоидирования соедине- 
нпт ароматического и жирного рядов, реакции суль
фирования и превращения сульфокислот. Часть ра
бот В. посвящена изучению строения нек-рых при
родных веществ. В. дополнил и подготовил к печати 
третье и четвертое издание известной монографии 
Н. Н. Ворожцова (старшего) «Основы синтеза про
межуточных продуктов и красителей». За третье 
издание в 1952 ему была присуждена Сталинская 
премия.

С о ч.: Химия природных дубильных веществ,, М.—Л., 
1932; Кинетика и механизм каталитического обмена хлора 
на амино-группу, «Доклады АН СССР*, 1934, т. 3, № 2 
(совм. с В. А. Кобелевым); Непрерывные процессы в красоч
ной промышленности, «Промышленность органической хи
мии», 1939, т. 6, № 8; Изучение механизма каталитической 
изомеризации монохлорнафталинов методом меченых ато
мов, «Журнал общей химии», 1958, № 2 (совм. с В. А. Коптюг).

Г
* ГАККЕЛЬ, Яков Модогтович. Род. 30 апр. 

(12 мая) 1874.
* ГАПЕЕВ, Александр Александрович. Ум. 26 

июля 1958.
ГАРШИН, Владимир Георгиевич [7(19) дек. 

1887—20 апр. 1956] — сов. патолого-анатом, дей- 
ствит. чл. Академии мед. наук СССР (с 1945). В 1913 
окончил мед. фак-т Киев, ун-та. Проф. 1-го Лен. 
мед. ин-та (1938—52) и одновременно зав. отделом 
патологич. анатомии Ин-та эксперимент, медицины 
(1939—50). Труды по различным вопросам патологич. 
анатомии. Особую известность имеют его исследова
ния об асептич. воспалительных разрастаниях и 
метаплазии эпителия.

С о ч.: Воспаление и аллергия, в кн.: Аллергия,
Со. работ по аллергии, Киев, 1938; Воспалительные раз
растания эпителия, их биологическое значение и отношение 
к проблеме рака, М.—Л., 1939; Патологическая анатомия 
алиментарной дистрофии у взрослых, в кн.: Алиментарная 
дистрофия в блокированном Ленинграде, Л., 1947; Морфо
логия заживления ран, М.. 1951 (совм. с И. Н. Аничковым 
и К. Г. Волковой).

Лит.: А н и ч к о в  Н. Н.,  З а х а р ь е в с к а я  М. А., 
Владимир Георгиевич Гаршин (1887—1956), «Архив пато
логии», 1956, N? 6.

ГЕРЦ (Hertz), Густав (р. 22 июля 1887) — нем. 
физик. Племянник Генриха Герца (см.). Учился в

Гёттинген., Мюнхен, и Берлин, ун-тах. С 1917 был 
приват-доцентом Берлин, ун-та, в 1920—25 рабо
тал в лаборатории ламп накаливания Филлипса в. 
Эйндховене. В 1925—27 — проф. ун-та в Галле, 
в 1928—35 — в Высшей технич. школе в Берлине. 
В 1935—45 возглавлял исследовательские лаборато
рии з-дов Сименса, в 1945—54 работал в СССР. 
С 1954 — проф. и дир. Физич. ин-та Лейпциг, ун-та. 
Оси. труды посвящены вопросам спектроскопии. 
В 1911 защитил дисс. на тему «Инфракрасный спектр 
поглощения углекислоты». В 1913 и в последующие 
годы совм. с Дж. Франком (см.) осуществил классич. 
экспериментальные исследования столкновений элек
тронов с атомами и молекулами газа. В этих опытах 
впервые было доказано опытным путем существование 
дискретных уровней энергии атомов, что послужило 
одним из важнейших обоснований теории строения 
атома. Изучал спектр поглощения рентгеновских лу
чей. Выполнил ряд исследований в области электрон
ной эмиссии, разряда в газе, ультразвука и полу
проводников. Чл. АН ряда стран; с 1958 — иностран
ный чл. АН СССР. Лауреат Нобелевской премии (1925).

Лит.: V о 1 ш е г М., Gustav Hertz, «Annaten der Physik*r 
1957, Bd 20, H. 1—6.

ГИРШФЕЛЬД (Hirszfeld), Людвик (1884—1954)— 
польский бактериолог. Образование получил в 
ун-тах Вюрцбурга и Берлина. Работал в ин-те рака 
в Гейдельберге (1907—И), ин-те гигиену в Цю
рихе (1911—20). Дир. серология, ин-та (с 1920), 
а также бактериология, и экспериментального отде
ла ин-та гигиены в Варшаве (с 1926); проф. Варшав. 
ун-та (с 1930). Автор работ по изучению малярии, 
брюшного тифа, дизентерии, лихорадки паппатачи; 
предложил противотифозную и противохолерную 
сыворотку. Много занимался вопросами иммунитета.

С о ч.: Uber Nachweis und Vererbung biochemischer
Strukturen. 1, «Zeitschrift ftir Immunitytsforschung und 
ex peri men telle Theraple», 1910, Bd 4 (совм. с E. Dungern); 
Uber Vererbung gruppenspezifischer Strukturen des Blutes. 
11, там же, Bd в (совм. с Е. Dungern); Uber gruppenspezi- 
fische Strukturen des Blutes. I l l ,  там же, 1911, Bd 8 (совм. 
с E. Dungern); Uber eine Gerinnungsreaktion bei Lues, «Deut
sche medizlnische Wochenschrift», 1914, Bd 40 (совм. с K. Klin
ger); Essai d'application des m6thodes sdrologlques au 
probldme des races, «L’Anthropologic», 1919, t. 29 (совм. 
о H. Hirszfeld); A new germ of paratyphoid, «The Lancet», 
1919, v. 1; Gruppenspeziflsche Bezlehungen zwlschen Mutter 
und Frucht und elektive Durchl&ssigkelt der Placenta, «Kli- 
nische Wochenschrift», 1925, Bd 4 (совм. с H. Zborowski); 
Uber komplementbindende AntikOrper gegen alkohlischo 
Krebsextrakte bei Krebskranken und Schwangeren, «Zeit
schrift ftlr Immunity tsforschung und experimen telle Thera pie», 
1930, Bd 67 (совм. с др.); Wspdlczesne zagadnienia naukl o 
grupach krwi, «Czasopismo Sadowo — Lekarskie», 1939, 
t. 12; Immunobiologia poronieh, «Polski tygodnick lekarskl», 
1949, t. 4; Historia jednego iycla, [2 wyd.], Warszawa, 1957.

Лит.: H i r s z f e l d o w a  H.,  K e l u s  A. i M i I-
g г о m F., Ludwik Hirszfeld, Wroclaw, 1956 (имеется 
библиография трудов Г.); Людвик Гиршфельд, «Журнал 
микробиологии, эпидемиологии ь иммунологии», 1954, №11.

ГОРБАЧЕВ, Тимофей Федорович [р. 10(23) июня 
1900] — сов. ученый в области горного дела, чл.- 
корр. АН СССР (с 1958). Герой Социалистич. Труда 
(1948). Чл. КПСС с 1942. В 1928 окончил Томск, 
политехнич. ин-т и затем работал в угольной 
пром-сти. В 1946—50 — гл. инженер комбината Куз- 
бассуголь. В 1950—54 — дир. Кемеровского гор
ного ин-та. С 1954 — пред, президиума Западно- 
Сибирского филиала АН СССР. С 1957 — зам. пред. 
Сибирского отделения АН СССР. Осн. труды Г. 
посвящены вопросам систем разработки мощных 
крутопадающих пластов и систем разработки с ша
гающим передвижным креплением. Проводит рабо
ту по совершенствованию систем разработки уголь
ных пластов. Является одним из авторов проекта 
гидрофицированного самоходного комбайна «Куз
басс». Лауреат Сталинской премии (1949).
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С о ч.: Пути совершенствования системы разработки
мощных крутопадающих пластов южного Кузбасса, М., 
1949; Предварительные результаты наблюдения за подра
боткой угольных пластов, горных выработок, сооружений и 
водных источников в Кузбассе, М., 1951; Опыт разработки 
мощных пластов в СССР и за рубежом, М., 1957; Комби
нированная система разработки щитами..., вкн.: Совершен
ствование щитовой системы разработки, М., 1954.

ГРИГОЛЮК, Эдуард Иванович (р. 13 дек. 1923) — 
сов. механик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). По окон
чании в 1944 Моек, авиационного ин-та преподавал 
там, в 1946—50 — в Моек, высшем технич. училище. 
О 1948 работает в опытном конструкторском бюро, 
с 1953 — в Ин-те механики АН СССР. С 1952 — ред. 
реферативного журнала «Механика». Осн. труды от
носятся к теории оболочек. Занимается также вопро
сами теории упругости и пластичности.

Соя. :  Тонкие биметаллические оболочки и пластины,
«Инженерный сборник», 1953, т. 17; Уравнения осесиммет
ричных биметаллических упругих оболочек, там же, 1954, 
т. 18; Нелинейные колебания и устойчивость пологих стерж
ней и оболочек, «Известия АН СССР. Отдел, технич. наук», 
1955, 1N9 3; О выпучивании тонких оболочек за пределом 
упругости, там же, 1957, № 10; Конечные прогибы трех
слойных оболочек с жестким заполнителем, там же, 1958, 
№ 1; Устойчивость упруго-пластических неоднородных обо
лочек, «Доклады АН СССР», 1958, т. 119, № 4.

* ГРИНБЕРГ, Александр Абрамович. В 1958 
избран академиком.

ГРОМАШЕВСКИЙ, Лев Васильевич [р. 1(13) окт.
1887] — сов. эпидемиолог, действит. чл. Академии 
мед. наук СССР (с 1944). Заел. деят. науки УССР 
<1957). Чл. КПСС с 1920. В 1912 окончил мед. фак-т 
Новороссийск, ун-та в Одессе. Работал в Одес. мед. 
ин-те (1920—27; с 1923 — проф.) затем был дир. 
санитарно-бактериологич. ин-та и проф. мед. ин-та 
усовершенствования врачей в Днепропетровске 
(1928—31), проф. Центрального ин-та усовершен
ствования врачей в Москве (1932—48); с 1948 — 
проф. Киев. мед. ин-та и одновременно (с 1952) зам. 
дир. Киев, ин-та эпидемиологии и микробиологии. 
Исследования посвящены изучению эпидемиологии 
инфекцион. заболеваний (холеры, сыпного тифа и др.) 
и разработке методов борьбы с инфекциями.

С о ч.: Общая эпидемиология, 3 изд., М., 1949; Частная
эпидемиология, М., 1947 (совм. с Г. М. Вайндрахом).

* ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО, Григорий Ефимович. В
1884—87 путешествовал в горной Бухаре, по Алаю...

Д
* ДЕГТЯРЕВ, Василий Алексеевич. Ум. 16 (не 

19!) янв. 1949.
* ДЕМБОВСКИЙ, Ян. В 1958 избран иностран

ным чл. АН СССР.
ДОЛГОПЛОСК, Борис Александрович [р. 31 окт. 

(12 ноября) 1905] — сов. химик-органик, чл.-корр. 
АН СССР (с 1958). Чл. КПСС с 1945. Окончил Моек, 
ун-т в 1931. В 1932—46 работал на з-дах синтетич. 
каучука. В 1944—46 преподавал в Ярославском тех
нология. ин-те (с 1945 — проф.). С 1946 работает во 
Всесоюзном н.-и. ин-те синтетич. каучука и одновре
менно с 1948 — в Ин-те высокомолекулярных соеди
нений АН СССР. Осн. работы посвящены химии по- 
лимеризациопных процессов и их практич. приложе
ниям. Д. изучено явление инициирования радикаль
ных процессов под влиянием окислительно-восстано
вительных реакций. Ряд работ посвящен изучению 
реакций свободных радикалов в растворах, выясне
нию связи между строением радикалов и их относи
тельной реакционноспособностью, выяснению ме
ханизма инициирования и ингибирования радикаль
ных процессов. В области каталитич. полимериза
ции Д. выяснил роль комплексообразования при 
полимеризации иод влиянием литий-органич. соеди

нений. Д. провел ряд исследований связи между 
структурой и свойствами каучуков, разработал спо
собы получения новых видов каучуков. Им выполне
на работа но синтезу карбоксилатных каучуков и 
получению резин из них, близких по свойствам к 
резинам из натурального каучука. В 1947 Д. при
суждена премия им. С. В. Лебедева. Дважды лау
реат Сталинской премии (1941, 1949).

С о ч.: Реакционноспособность свободных радикалов
и роль полярного фактора, в кн.; Вопросы химической кине
тики, катализа и реакционной способности. Доклады..., 
М., 1955 (совм. с Б. Л. Ерусалимским, В. А. Кролем и 
Л. М. Романовым). Основные типы окислительно-восстано
вительных систем для инициирования радикальных про
цессов в водных и углеводородных средах и механизм их 
действия, «Химическая наука и промышленность», 1957, т. 2, 
№ 3 (совм. с Е. И. Типяковой); Генерирование свободных 
радикалов в растворах и их реакции в модельных системах, 
Доклад..., «Известия АН СССР. Отд. хим. наук», 1958, К? 4, 
стр. 469—81 (совм. с Б. Л. Ерусалимским и Е. И. Тиняковой).

* ДОЛИНО-ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Михаил Осипо
вич. Род. 21 дек. 1861 (2 янв. 1862).

ДОМБРОВСКИЙ,Бронислав Александрович! р.6(18) 
янв. 1885] — сов. зоолог, акад. АН Каз. ССР (с 
1954). Заел. деят. науки Каз. ССР (1945). По оконча
нии Киев, ун-та (1912) работал там же; в 1924—29— 
сотрудник Киев, зооветеринарного ин-та. В 1929— 
1953 работал (с 1930 — проф.) в Алма-Атинском зоо
ветеринарном ин-те; с 1951 — проф. Каз. ун-та 
(Алма-Ата). Специалист в области сравнительной 
морфологии, Д. основал биоморфологич. направление 
в сравнительной анатомии и разработал синтетич. 
метод («метод установления и учета корреляций»). 
Его работы относятся к изучению челюстного суста
ва, среднего уха позвоночных, мускулатуры туло
вища позвоночных, иериферич. нервной системы и др.

С о ч.: Ein Yersuch der Analyse dinger Korrelationen,
«Zeitschrift fur Anatomie und Entwickelungsgeschiclite», 
1926, Abt. 1, Bd 79; Опыт изучения филотектоники челюстного 
сочленения позвоночных, в кн.: Памяти академика А. Н. Се- 
верцова. 1866—1936. Сборник статей, т. 2, ч. 2, М.—Л., 
1941; О рецппрокности как принципе функциональных и 
трофических соотношений в организме-животного, «Труды 
Алма-Атинского зооветеринарного ин-та», 1955, т. 8; О 
системе периферических нервов и иннервации органов, 
«Вестник All Казахской ССР», 1956, № 10.

* ДОННАН, Фредерик. Ум. 16 дек. 1956.
* ДЭВИ, Гемфри. Род. 17 дек. 1778.
* ДЭВИССОН, Клинтон Джозеф. Ум. 1 февр. 1958.

ж
ЖУРКОВ, Серафим Николаевич [р. 3 (16) мая 

1905] — сов. физик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
Чл. КПСС с 1944. Окончил Воронеж, ун-т в 1929. 
С 1930 работает в Лен. физико-технич. ин-те 
(с 1947 — проф.). Осн. исследования в обл. фи
зики твердого тела и полимеров. Работы Ж. по
священы выяснению природы прочности хрупких 
материалов и полимеров, изучению общих законо
мерностей механич. разрушения в завнсимости от 
температуры и длительности действия механич. 
напряжения. Ж. провел исследования молекуляр
ного механизма перехода в твердое состояние (стек
лования) полимеров и аморфных веществ, связав 
температурную зависимость механич. свойств таких 
веществ с природой межмолекулярного взаимодей
ствия. На основе этих исследований развил теорию 
пластификации полимеров.

С о ч.: Молекулярный механизм отвердевания поли
меров, «Доклады АН СССР. Новая серия», 1945, т. 47, № 7; 
Временная зависимость прочности твердых тел, «Журнал 
технической физики», 1953, т. 23, вып. 10 (совм. с Б. Н. Нар- 
зуллаевым); Температурно-временная зависимость прочности 
чистых металлов, «Доклады АН СССР», 1955, т. 101, № 2 
совм. с Т. П. Сапфировой).
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3
ЗАВАБАХИН, Евгений Иванович (р. 1917) — 

сов. физик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). Чл. КПСС 
с 1949. В 1944 окончил Военно-воздушную инженер
ную академию, после чего преподавал там же. 
Труды посвящены вопросам газодинамики.

С о ч.: Ударные волны поля и их кумуляция, «Журнал 
экспериментальной и теоретической физики», 1957, т. 33, 
вып. 2(8) (совм. с М. Н. Нечаевым).

ЗАИМОВСКИЙ, Александр Семенович [р. 26 сент. 
(9 окт.) 1905] — сов. металловед, чл.-корр. АН СССР 
(с 1958). Чл. КПСС с 1945. После окончания в 1928 
Моек, горной академии преподавал там, а затем в 
Моек, ин-те стали, в 1932—41 — в Моек, ун-те. 
В 1928—43 работал во Всесоюзном электротехнич. 
пн-те. Осн. труды посвящены разработке ряда теоре- 
тич. вопросов металловедения, созданию новых 
сплавов с особыми физ. свойствами, технологии их 
изготовления и обработки. Работы 3. способствова
ли произ-ву в СССР новых магнитных и проводнико
вых сплавов, что позволило организовать выпуск 
электрич. приборов, аппаратов и машин с постоян
ными магнитами, обладающих высокими эксплуата
ционными качествами. Ряд исследований выполнен
3. по проводниковой и трансформаторной стали, 
электротехнич. железу, пермаллою и порошковым 
магнитодиэлектрикам. Лауреат Сталинской премии.

С оч.: Металлы и сплавы в электротехнике, [3 изд.], 
т. 1—2, М.—Л., 1957 (совм. с др.).

ЗАКИРОВ, Кадыр Закирович [р. 12(25) июля 
1906] — сов. ботаник, акад. АН Узб. ССР (с 1956), 
президент Академии с.-х. наук Узб. ССР (с 1957). 
Заел. деят. науки Узб. ССР (1956). Чл. КПСС 
с 1951. В 1933 окончил Узб. педагогич. академию в 
Самарканде. Работал в Узб. ун-те (1937—41, Самар
канд), в Среднеазиатском ун-те (1941—43, Ташкент), 
в Педагогич. ин-те (1943—52, Ташкент); в 1952— 
1956 — дир. Ин-та ботаники Узб. ССР, в 1956—57— 
ректор Узб. ун-та. Осн. работы посвящены геогра
фии, биологии и систематике растений. Исследовал 
флору и растительность р. Зеравшан; дал теоретич. 
обоснование зонально-поясного деления Ср. Азии 
на «чуль», «адыр», «тау» и «яйлау».

С о ч.: Материалы к флоре Зеравшана. Сем. Бурачни
ковые, Самарканд, 1941 (Труды Уэб. гос. ун-та. Нов. серия, 
Л* 28, вып. 15); К вопросу о микрозональных изменениях 
солончаковой растительности, «Бюллетень АН Узб. ССР», 
1947, № Ю; К проблеме зональности и терминологии бота
нической географии в Средней Азии. Высотные пояса долины 
Зеравшана, «Бюллетень Среднеазиатского гос. ун-та», 1947, 
вы и. 25; Флора и растительность бассейна реки Зеравшан,
4. 1, Ташкент, 1955.

ЗАХИДОВ, Тиша Захидович (р. 1906) — сов.
зоолог, акад. АН Узб. ССР (с 1952). Заел. деят. 
науки Узб. ССР (1949). Чл. КПСС с 1939. В 1930 
окончил Среднеазиатский ун т в Ташкенте;был ассис
тентом, доцентом, а с 1949 — проф. того же ун-та. 
В 1941—45 — зав. сектором вузов и науки ЦК КП(б) 
Узбекистана; в 1952—56 — президент АН Узб. ССР. 
Работы посвящены изучению фауны позвоночных 
пустыни Узбекистана, в частности пустыни Кызыл
кум. Результаты исследования позволили 3. сделать 
нек-рые теоретич. обобщения, имеющие значение для 
он ределения места пустыни Узбекистана в зоогеогра
фия. районировании мира. Подробно изучил эколо
гия. условия пустыни и выявил приспособления на
земных позвоночных к условиям пустыни; разрабо
тал зоология, номенклатуру на узб. яз. Участвуя в 
комплексных экспедициях, способствовал освое
нию отдельных массивов Кызылкумов для животно
водства (каракулеводства).

С о ч.: Биология рептилий Южных Кызылкумов ■
хребта Нура-Тау, Ташкент, 1937; Фаунистические иссле
дования пустынь Узбекистана, Ташкент, 1950; Пустыня 
Кызылкумы как арена жизни, «Известия АН Узб. ССР. 
Серия биологических наук», 1957, № 3; Зоологическая эн
циклопедия, т. 3. Птицы, Ташкент, 1957.

* ЗИГБАН, Карл Манне Георг. В 1958 избран 
иностранным чл. АН СССР.

к
КАНТОРОВИЧ, Леонид Витальевич [р. 6(19) янв.

1912] — сов. математик, чл.-корр. АН СССР (с 
1958). В 1930 окончил Лен. ун-т. В 1930—39 препо
давал в Лен. ин-те инженеров пром. строительства, 
с 1932 преподает в Лен. ун-те (с 1934 — проф.). 
С 1940 работает в Лен. отделении Математич. ин-та 
АН СССР. Осн. труды К. посвящены теории функ
ций действительного переменного, приближенным 
методам анализа, функциональному анализу (полу- 
упорядоченные пространства, применение в теории 
приближенных методов), вопросам использования 
быстродействующих электронных вычислительных 
машин, в частности автоматизации программирова
ния, вопросам применения математики в планово-эко- 
номич. анализе. В 1949 за цикл работ по функцио
нальному анализу К. была присуждена Сталинская 
премия.

С о ч.: Математические методы организации и плани
рования производства, Л., 1939; Приближенные методы 
высшего анализа, 4 изд., М.—Л., 1952 (совм. с В. И. Крыло
вым); Функциональный анализ в полуупорядоченных прост
ранствах, М.—Л., 1950 (совм. с др.); Функциональный 
анализ и прикладная математика, «Успехи математических 
наук», 1948, т. 3, вып. 6.

КАРАНДЕЕВ, Константин Борисович [р. 5 (18) 
июля 1907] — сов. электротехник, чл.-корр. АН 
СССР (с 1958) и АН УССР (с 1957). Заел. деят. н. 
и т. УССР (1954). В 1930 окончил Лен. политехнич. 
ин-т. В 1929—35 работал в Электрофизич. ин-те 
в Ленинграде, в 1937—42 — проф. Лен. ин-та ин
женеров связи и одновременно зам. дир. Всесоюз
ного н.-и. ин-та метрологии. С 1944 —проф. Львов, 
политехнич. ин-та; одновременно (с 1952) работал 
в Ин-те машиноведения и автоматики АН УССР. 
С 1957 — дир. Ин-та автоматики и электрометрии 
Сибирского отделения АН СССР. Осн. труды по
священы разработке точных методов электрич. из
мерений, методов измерения больших и малых то
ков, малых электродвижущих сил, классификации 
методов электрич. измерений, теории мостовых мето
дов и др. Ряд работ К. относится к вопросам элек
троизмерительных приборов с полупроводниковыми 
выпрямителями, телеметрии, применения счетно
решающих устройств в измерительных схемах и 
устройствах, а также геофизич. приборостроения.

С о ч.: Методы электрических измерений (дифферен
циальные, мостовые и компенсационные), М.—Л., 1952; 
Мостовые методы измерений, Киев, 1953; Полупроводнико
вые выпрямители в измерительной технике, Киев, 1954; 
Гальванометры постоянного тока (теория и применение), 
Львов, 1957.

КАРПЕНКО, Александр Николаевич [р. 16(28) 
авг. 1896] — сов. ученый в области механизации 
с. х-ва, действит. чл. ВАСХНИЛ (с 1956). Чл. КПСС с 
1948. В 1928 окончил Киев, политехнич. ин-т. В
1930—33 работал в Укр. н.-и. ин-те с.-х. машино
строения (Киев). В 19о0—36 преподавал в Киев, 
ин-те механизации и электрификации с. х-ва. 
В 1936—50 работал во Всесоюзном н.-и. ин-те меха
низации и электрификации с. х-ва. С 1950 — проф. 
Моек. с.-х. академии им. К. А. Тимирязева. Осн. 
труды посвящены разработке конструкций, методик#

28
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испытаний и теории различных с.-х. машин — сея
лок, уборочных машин и др.

С о ч.: Экспериментальная теория мотылькового семя- 
высевающего аппарата, в кн.: Теория, конструкция и произ
водство сельскохозяйственных машин, т. 3, М.—Я., 153»; 
Экспериментальное исследование режущего annapiTa п о 
рочных машин, там же, т. 2, М.—Л., 1936; Сельскохозяйст
венные машины и орудия, М., 1956 (совм. с К. А. Полевиц- 
ким); Механизация полеводства, М., 1955 (совм. с др.).

Лит.: Александр Николаевич Карпенко, М., 1956.
* КАРПИНИ. Джованни да Плано (ок. 1182 — ум. 

между 1248 и 1252).
КАРТАШОВ, Константин Николаевич (р. 8(21) мая 

1902] — сов. специалист по пром. зданиям и же
лезобетонным конструкциям, действит. чл. Акаде
мии строительства и архитектуры СССР (с 1957). 
После окончания в 1924 Томск, технология, ин-та 
работал в ряде строительных и проектных организа
ций. Одновременно (в 1928—30 и 1935—38) препо
давал в Урал, индустриальном ин-те, в 1930—35 — 
в Урал, строит, ин-те (Свердловск), а с 1940 препо
дает в Моек, инженерно-строительном ин-те. С 1938 
работал в руководящих строит, организациях; 
с 1954 — нач. технич. управления Мин-ва строитель
ства предприятий тяжелой индустрии и Мин-ва 
строительства предприятий металлургия, и химия, 
нром-сти СССР. С 1957—зам. дир., а затем дир. н.-и. 
ин-та бетона и железобетона Академии строительства 
и архитектуры СССР. Принимал участие в разработ
ке стандартов на строит, материалы и изделия, 
норм, технич. условии и инструкций по проектиро
ванию конструкций пром, зданий и сооружений.

КАЯ, Сейдзи (р. 1899) — япон. физик. В 1923 
окончил ун-т Тохоку (г. Сендай). В 1931—43 — 
проф. ун-та Хоккайдо (г. Саппоро), в 1941 — 
1948 — проф. Токийского технология, ин^га. С 1943— 
проф., с 1958 — ректор Токийского ун-та. С 1954- 
президент Научного совета Японии. Осн. труды от
носятся к области ферромагнетизма. Иностранный 
чл. АН СССР (с 1958).

КИУР-МУРАТОВ, Александр Павлович [р. 8(20) 
сент. 1898] — сов. ветеринарный врач-эпизоотолог, 
акад. АН Эстонской ССР (с 1951). Чл. КПСС с 
1952. По окончании Лен. ветеринарного ин-та рабо
тал во Всесоюзном ин-те экспериментальной ветери
нарии (1927—об), затем был гл. бактериологом 
Гл. ветеринарного управления Мин-ва с.х-ва СССР 
(1943—48); в 1951—53 — дир. Ин-та животноводства 
и ветеринарии Эстонской АН; с 1954 работает во 
Всесоюзном ин-те экспериментальной ветеринарии 
(Кузьминки Моек. обл.). Осн. исследования посвя
щены микробиологии (гл. обр. вопросам антагониз
ма микробов), эпизоотологии, болезням мелких 
животных и др.

С о ч.: Трубчатая кость, как материал для бактериоло
гической диагностики при инфекционных заболеваниях, 
«Труды Государственного ин-та экспериментальной ветери
нарии», 1927, т. 4, вып. 2; К вопросу о сингамозе птиц (Syn- 
gamus trachealis Siebold 1836), там же, 1930, т. 7, вып. 1; 
К вопросу об оспе птиц, «Труды Всесоюзного научно-иссле
довательского института птицепромышленности», 1937, т. 3, 
М 1; О чуме птиц, «Ветеринария», 1944, № 11—12; Антаго
низм микробов и его использование в борьбе с инфекцион
ными болезнями животных, «Научная сессия по вопросам 
биологии и с. х-ва, Рига, 22—26 октября 1951 г.», М., 1953.

КЛЕЧКОВСКИЙ, Всеволод Маврикиевич [р. 15 
(28) ноября 1900] — сов. агрохимик, действит. 
чл. ВАСХНИЛ (с 1956). Чл. КПСС с 1946. В 1929 
окончил Моек. с.-х. академию им. К. А. Тимирязе
ва и с 1930 работает там же (с 1955 — проф.). Одним 
из первых организовал широкие экспериментальные 
исследования с применением радиоактивных изо
топов и яде^ных излучений в исследованиях пита
ния растении и при применении различных удобре
ний; создал ряд приборов для подобных исследова
ний. Лауреат Сталинской премии (1952).

С о ч.: Руководство к практическим занятиям по агро
химии, ч. 1 — Анализ удобрений, М., 1937 (совм. с А. Г. Шеста
ковым); К вопросу о последовательности термов в спектрах, 
многоэлектронных атомов, «Журнал экспериментальной п  
теоретической физики», 1953, т. 25, вып. 2 (8); К вопросу и  
применении удобрений в нечерноземной полосе, М., 1954 
(совм. с др.).

КОВАЛЬСКИЙ, Александр Алексеевич [р. 28 авг. 
(10 сент.) 1906] — сов. физико-химик, чл.-корр. АН 
СССР (с 1958). Чл. КПСС с 1949. В 1930 окончил 
Лен. политехнич. ин-т. С 1929 работает в Ин-те 
химич. физики АН СССР (с 1947 — проф.), с 1957 — 
дир. Ин-та химич. кинетики и горения Сибирского 
отделения АН СССР. Осн. работы выполнены в обла
сти кинетики химич. реакций и ядерной физики. 
Исследования К. по изучению верхнего и нижнего 
пределов воспламенения явились одним из важней
ших экспериментальных обоснований для создания 
теории разветвленных цепных реакций. Изучил 
механизм ряда гетерогенных каталитических реак
ций. В области ядерной физики провел исследования 
частиц высокой энергии.

С о ч.: Об инициировании гомогенной реакции в газе
твердыми катализаторами, «Журнал физической химии», 
1946, т. 20, вып. 11 (совм. с М. Л. Богоявленской); Поперечные 
сечения неупругого взаимодействия нейтронов с энергией 
120 и 380 Мэв с ядрами, «Доклады АН СССР», 1956, т. 106. 
JVs 2 (совм. с В. И. Гольданским и др.).

КОРОТКОВ, Алексей Андреевич [р. 12(25) фев?-
1910] — сов. химик-органик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1958). Чл. КПСС с 1942. Окончил Лен. химико- 
технологич. ин-т в 1931. В 1931—45 работал на
з-дах синтетич. каучука. С 1945 работает во Все
союзном н.-и. ин-те синтетич. каучука (ВНИИСК) 
и одновременно с 1953 — в Ин-те высокомолеку
лярных соединений АН СССР. Работы К. относятся 
к области переработки побочных продуктов произ-ва 
синтетич. каучука, синтезов на основе окиси эти
лена, посвящены также исследованию процессов 
получения изопрена и каталитич. полимеризации 
виниловых соединений и двуэтиленовых углеводо
родов. Разработал способ получения полипзопре- 
нового синтетич. каучука, приближающегося но 
своим свойствам к натуральному каучуку.

Соя. :  К вопросу о природе действия комплексных
катализаторов, «Доклады АН СССР», 1957, т, 117, № 4 
(совм. с Л. Б. Трухмановой); Опрелелекге строения кау
чуков методом инфракрасной спектросы пип. [Доклад...], 
«Известия АН СССР. Отд. :ич. науь», 1950, т. 14. вып. 4 
(совм. с М. П. Буровой); Влияние микроструктуры поли- 
изопрена на его свойства, «Доклады АН ССС1 *, 1956, т. 110, 
№ 1 (совм. с К. Б. Пиотровским и Д. П. Ферингером).

КОСЫГИН, Юрий Александрович [р. 9(22) янв.
1911] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
По окончании Моек, нефтяного ин-та (1931) работал 
в нефтяной пром-сти. В 1935—41 — в Ин-те горю
чих ископаемых АН СССР и в Моек, нефтяном ин-те. 
С 1945 работает в Геологич. ин-те АН СССР. Осн. 
труды посвящены изучению тектоники платформ я 
краевых прогибов, гл. обр. в нефтеносных р-нах. 
Работы К. по соляной тектонике способствовал» 
выяснению закономерностей расположения нефтя
ных залежей на соляных куполах. Ряд работ по
священ вопросам нефтеносности и газоносности раз
личных р-нов СССР. Принимал участие в составлении 
тектонич. карт СССР (1952 и 1956).

С о ч.: Нефтяные месторождения Туркмении, Л. —М. —
Новосибирск, 1933; Соляная тектоника платформенных 
областей, М.—Л., 1956; Основы тектоники нефтеносных
областей, М.—Л., 1952; Тектоника нефтеносных областей,, 
т. 1, М., 1958.

КРАСИЧКОВ, Вячеслав Прокофьевич [р. 26 сент. 
(8 окт.) 1898] — сов. агроном-селекционер, акад. 
АН Тадж. ССР (с 1957, чл.-корр. с 1951). Заел. деят. 
науки Тадж. ССР (1952). Чл. КПСС с 1939. В 192̂ > 
окончил Горский с.-х. ин-т (г. Орджоникидзе) и
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работал на Тадж. зональной опытной станции Все
союзного н.-и. ин-та хлопководства. С 1956 — дир. 
Тадж. н.-и. ин-та земледелия; с 1957 К. — вице- 
президент АН Тадж. ССР. Работы в области селек
ции и семеноводства хлопчатника. Вывел сорта хлоп
чатника, обладающие ценными производственными 
качествами (высокая урожайность, скороспелость, 
высокие технология, качества волокна), получив
шие широкое распространение в Таджикистане.

С о ч.: Селекция и семеноводство советского тонко
волокнистого хлопчатника в Таджикистане, Сталинабад, 
1950.

КРЕЙН, Марк Григорьевич (р. 21 марта (3 апр.)
1907] — сов. математик, чл.-корр. АН УССР (с
1939). В 1933—41 преподавал в Одес. ун-те (с 1934— 
проф.) и одновременно (в 1934—40) работал в Ин-те 
математики и механики Харьков, ун-та; в 1940—41 и 
1944—51 — в Ин-те математики АН УССР. В 1941 — 
1944 — проф. Куйбышев, индустриального и авиацион
ного ин-тов. В 1944—54 — проф. Одес. ин-та инже
неров морского флота, с 1954 — проф. Одес. инже
нерно-строительного ин-та. Осн. труды посвящены 
функциональному и классич. анализу. Ему принадле
жат исследования по теории осцилляционных мат
риц, ядер и дифференциальных операторов (нек-рые 
совм. с Ф. Р. Гантмахером), теории моментов (нек-рые 
совм. с Н. И. Ахиезером), теории конусов в ба
наховых пространствах, теории параметрич. резо
нанса, теории спектральных функций дифференци
альных операторов и др. Для работ К. характерно 
сочетание совр. идей функционального анализа и 
классич. идей школы Чебышева — Маркова и связь 
с конкретными проблемами механики.

С о ч.: Теория самосопряженных расширений полуогра- 
ниченных эрмитовых операторов и ее приложения. I—II, 
«Математический сборник», 1947, т. 20 (62), № 3, т. 21 (63), 
JV» 3; Идеи П. Л. Чебышева и А. А. Маркова в теории пре
дельных величин интегралов и их дальнейшее развитие, 
«Успехи математических наук», 1951, т. 6, вып. 4 (44); Ос- 
цилляционные матрицы и ядра и малые колебания механи
ческих систем, 2 изд., М.—Л., 1950 (совм. с Ф. Р. Гантма
хером).

Лит.: К о л м о г о р о в  А. Н. ,  К р а с н о с е л ь 
с к и й  М. А., Марк Григорьевич Крейн (к пятидесяти
летию со дня рождения), «Успехи математических наук», 
1958, т. 13, вып. 3 (81) (имеется список трудов К.).

КРОПОТКИН, Петр Алексеевич [27 ноября (9 дек.) 
1842—8 февр. 1921] — рус. князь, географ и путе
шественник, теоретик анархизма. По окончании 
(в 1862) Пажеского корпуса служил офицером в 
Сибири, в 1867 вышел в отставку. В 1872, будучи 
за границей, примкнул к бакунистам; по возвраще
нии в Россию участвовал как анархист в народнич. 
движении. В 1876 эмигрировал за границу. К. — 
автор ряда работ по осн. проблемам анархизма. 
Во время 1-й мировой войны занимал шовинистич. 
позиции, к-рые были подвергнуты резкой критике 
В. И. Лениным. Вернувшись (в 1917) из эмиграции, 
выступал против диктатуры пролетариата. Однако 
в 1920 признал историч. значение Великой Октябрь
ской социалистич. революции.

К. был крупным ученым-географом. Принимал 
активное участие в работе Рус. география, об-ва, 
был избран (1868) секретарем отделения физич. 
географии. В 1864 путешествовал по неизученным 
районам Сев. Маньчжурии, где открыл груниу 
третичных вулканов в хр. Ильхури-Алинь, н в 
1865 — по сев. склону Воет. Саяна. В 1866 К. со
вершил самое значительное свое путешествие — 
от устья р. Витым через Ленские золотые прииски 
до Читы. К. открыл Патомское и Витимское плоско
горья, несколько горных хребтов, собрал большой 
география, и геология, материал. За эту экспедицию 
был награждён Рус. география, об-вом золотой

медалью. В 1871 изучал ледниковые отложения и свя
занные с ними формы рельефа в Финляндии и Шве
ции.

В работе «Исследование о ледниковом периоде» 
(1876) К. выдвинул теорию существования в чет
вертичное время материкового оледенения на зна
чительных территориях Европы, Азии и Сев. Аме
рики. Показал, что многие рыхлые отложения (ва
луны, пески и др.) и ряд форм рельефа (морены, 
озы и др.) возникли в результате существования и 
деятельности мощного ледникового покрова и по
токов вод, образовавшихся при таянии льдов. Осно
вываясь на громадном фактич. материале, К. раз
работал схему орографии Сев.-Воет. Азии. Он по
казал, что хребты Сев.-Воет. Азии имеют сев.-воет, 
простирание, а не меридиональное и широтное, как 
считал А. Гумбольдт. К. впервые показал действи
тельную роль плоскогорий в рельефе Воет. Сибири. 
На основании изучения материалов о течениях и 
дрейфе льдов в Баренцовом м. и прилегающих к нему 
частях Северного Ледовитого океана К. предполо
жил существование суши к С. от Новой Земли. 
Ранее К. предположение о существовании земли 
между Шпицбергеном и Новой Землей высказал 
(1865) Н. Г. Шиллинг (см.). В 1873 австр. экспедиция 
открыла эту сушу, названную Землей Франца-Иоси
фа. В годы эмиграции К. написал множество статей 
по географии России, принял участие в создании 
всемирной географии «Земля и люди» Э. Реклю (см.). 
Труды К. сыграли важную роль в развитии геогра
фии (особенно геоморфологии) и геологии. Путеше
ствия К. и его теоретич. обобщения ставят его в число 
виднейших географов 19 в.

Именем К. названы хребет на юж. окраине Па- 
томского нагорья, город в Краснодарском крае, 
поселок в Иркутской области, улица и площадь 

опоткинские ворота) в Москве и др. 
о ч.: Отчет об Олекминско-Витимской экспедиция 

1866 г., «Записки Русского географ, об-ва. По общей геогра
фии», 1873, т. 3; Общий очерк орографии Восточной Сибири» 
там же, 1875, т. 5; Исследование о ледниковом периоде, ч_ 
1—2, там же, 1876, т. 7; Записки революционера, М., 1933;; 
Дневник, М.—П., 1923.

Лит.: О б р у ч е в  В. А., Петр Алексеевич Кропоткин,, 
в кн.: Люди русской науки, т. 1, М.—Л., 1948; е г о  ж е ,  
П. А. Кропоткин. (К 75-летию его жизни), «Природа», 
1918, № 4—6; А н и с и м о в  С., Путешествия П. А. Кро
поткина, М.—Л., 1943; Б е р г  Л. С., Очерки по истории, 
русских географических открытий, 2 изд., М.—Л., 1949.

КУЗНЕЦОВ, Валерий Алексеевич [р. 30 марта 
(12 апр.) 1906] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР* 
(с 1958). По окончании Томского геологоразведочного* 
ин-та (1932) работал в геология, учреждениях Зап. 
Сибири. С 1945 работает в Горно-геологич. ин-те 
Зап.-Сиб. филиала АН СССР. Осн. труды посвящены 
изучению ртутных месторождений, металлогении: 
ртути, а также закономерностей размещения ртутных 
месторождений в Зап. Сибири. Ряд работ относится 
к вопросам геотектоники и магматизма Горного 
Алтая, Тувы и Алтае-Саянской складчатой области 
в целом. За исследования ртутных месторождений 
президиум АН СССР в 1946 и в 1953 присудил К. 
премии, в т. ч. премию им. В. А. Обручева.

С о ч.: Основные вопросы стратиграфии и тектоники*
Центр, и Зап. Тувы, в кн.: Материалы по геологии и полезным 
ископаемым Тувинской автономной обл., вып. 2, М., 1953; 
Гипербазиты Тувы, М., 1955 (АН СССР. Совет по изучению 
производит, сил. Зап.-Сиб. филиал. Труды Тувинской комп
лексной экспедиции, вып. 2) (совм. с Г. В. Ппнусом и 
И. М. Волоховым); Основные этапы геотектонического раз
вития юга Алтае-Саянской горной области, Труды горно- 
геологич. ин-та (Акад. наук СССР, Зап.-Сиб. филиал)* 
1952, вып. 12; Геотектоническое районирование Алтае- 
Саянской складчатой области, в кн.: Вопросы геологи» 
Азии, т. 1, М., 1954.

КУЗНЕЦОВ, Виктор Иванович [р. 14 (27) апр.
1913] — сов. механик, чл.-корр. АН СССР (с 1958)*
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СССР, с 1958 — зав. теоретик, отделом Ин-та электро
химии АН СССР. В 1940—49 преподавал в Моек.

Чл. КПСС с 1942. После окоычания в 1938 Лен. 
политехнич. ин-та работал в н.-и. и конструктор
ских организациях. Осн. труды посвящены раз
личным вопросам прикладной механики. Лауреат 
Сталинской премии (1943, 1946).

КУЗНЕЦОВ, Юрий Алексеевич [р. 6 (19) апр 
1903] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР \с "19ио;. 
Окончил Томский ун-т (1924). С 1930 работает 
(с 1938 — проф.) в Томском политехнич. ин-те 
(в 1930—33—геологоразведочный ин-т, а в 1933—38— 
индустриальный ин-т). Одновременно принимает 
участие в работе геологоразведочных организаций 
Сибири. Труды посвящены исследованию вопросов 
стратиграфии, тектоники, петрологии и металлогении 
Алтая, Кузнецкого Алатау, В. Саяна и Енисейского 
кряжа. Особое внимание им уделено выяснению усло
вий образования интрузий и их роли в рудной ми
нерализации. Изучал месторождения железных руд, 
редких и цветных металлов, золота, огнеупорных 
глин и др. Занимается разработкой вопроса о фа
циях магматич. пород, а также о магматич. форма
циях, систематикой и выяснением закономерностей 
их размещения в тектонич. структурах.

С оч.: Петрология докембрия Южно-Енисейского кря
жа. Материалы по геологии Зап. Сибири, № 15, [М.3, 
1941; Происхождение магматических пород, в кн.: Магматизм 
и связь с ним полезных ископаемых, М., 1955; Фации маг
матич. пород, в кн.: Вопросы геологии Азии, [т.] 2, М., 1955.

КУРАТОВСКИЙ (Kuratowski), Казимеж(р. 1896)— 
польский математик, чл. и вице-президент Польской 
АН. Окончил ун-ты в Глазго и Варшаве. С 1921 — 
доцент Варшав. ун-та, с 1927 — проф. Львов, по
литехнич. ин-та. С 1934 — проф. Варшав. ун-та. 
Осн. труды посвящены теории множеств, а также то
пологии, теории функций действительного пере
менного, математич. логике и др. Особенно интерес
ные результаты получены К. в т. н. дескриптивной 
теории множеств. Среди его работ по топологии сле
дует отметить предложенную им аксиоматику опера
ции замыкания, построенную им теорию неприво
димых континуумов, ряд важных результатов в 
теории размерности и др. К. возглавляет поль
скую школу в области топологии и теории множеств. 
Является ред. известного польского журнала 
«Fundamenta mathematicae», специально посвящен
ного теоретико-множественным отделам математики.

С о ч.: Topologie, v. 1—2, Warszawa—Wroclaw, 1948—50; 
Wyklady rachunku r6zniczkowego i calkowego.Cz. 1, Warszawa, 
1948; Teorla mnogoSci, Warszawa — Wroclaw, 1952 (совм. c A. 
Mostowski); Wstcp do teorii mnogoSci i topologii, Warszawa, 
1955. г г-КУЧЕРЕНКО, Владимир Алексеевич [p. 5 (18) 
июля 1909] — сов. специалист в области строитель
ной техники и гос. деятель, действит. чл. Академии 
строительства и архитектуры СССР (с 1956). Деп. 
Верх. Совета СССР 5-го созыва. Чл. КПСС с 1942. 
По окончании в 1933 Харьков, строительного ин-та 
работал на ряде строек; в 1936—39 был гл. инженером 
строительства з-дов треста «Индустрой», в 1939—50— 
управляющим строительными трестами. В 1954— 
нач. Главмосстроя при Мосгорисполкоме. В 1955— 
1956 _  зам. пред. Совета Министров СССР и с 
1955 — пред. Госстроя СССР. В 1951 К. была при
суждена Сталинская премия за участие в разработке 
и освоении произ-ва ячеистых бетонов.

л
ЛЕВИЧ, Вениамин Григорьевич [р. 17 (30) марта

1917] — сов. физико-химик, физик-теоретик, чл.- 
корр. АН СССР (с 1958). Окончил Харьков, ун-т 
в 1937. В 1940—58 работал в Ин-те физич. химии АН

гос. педагогия, ин-те, с 1950 — зав. кафедрой 
Моек, инженерно-физич. ин-та (с 1951 — проф.). 
Работы Л. посвящены приложениям методов теоре- 
тич. физики к исследованию физико-химич. процессов 
и относятся в основном к проблемам физико-химич. 
гидродинамики. Им разработаны: теория переноса 
вещества к поверхности раздела фаз, теория кон
центрационной поляризации при прохождении тока 
через растворы, теория влияния поверхностно-ак
тивных веществ на движение жидкостей, теория не
равновесною двойного слоя, коагуляции аэрозолей 
и коллоидов в турбулентных потоках и др! вопросы 
теории взаимного влияния физико-химич. процессов 
и движения среды.

С о ч.: Физико-химическая гидродинамика, М., 1952;
Статистическая физика, М., 1950.

* ЛЕНЦЕВИЧ, Станислав (19 апр. 1889 — 
1 сент. 1944).

ЛЕТАВЕТ, Август Андреевич [р. 6(18) февр. 
1893] — сов. врач, специалист в области гигиены 
труда, действит. чл. Академии мед. наук СССР (с 
1950; чл.-корр. с 1945). По окончании мед. фак-та 
Моек, ун-та (1917) работал санитарным инспектором 
Народного комиссариата труда, затем был ассистен
том кафедры гигиены труда 2-го Моек. мед. ин-та 
(1924—31) и Центр, ин-та охраны труда (1925—27). 
Позже работал в Центр, ин-те гигиены труда и 
пром. санитарии Наркомздрава РСФСР (1927—35), 
затем в Центр, ин-те гигиены труда и профзаболе
ваний (1935—45); с 1948 — дир. того же ин-та, 
вошедшего в состав Академии мед. наук СССР 
Одновременно (1931—55) Л. — проф. Центр, ин-та 
усовершенствования врачей. С 1957 Л. — академик- 
секретарь отделения гигиены, микробиологии и эпи
демиологии Академии мед. наук СССР. Изучает во
просы влияния производственных метеорология 
условий на организм, радиационного теплообмена 
человека с окружающей его средой, гигиены труда 
при работе с радиоактивными веществами и излу
чениями, разрабатывает мероприятия по профилак
тике силикоза, а также ряд гигиенич. нормативов, 
к-рые имеют значение при проектировании пром. 
предприятий. Лауреат Сталинской премии (1949).

С о ч.: Курс гигиены труда. Учебник для студентов
санитарных факультетов медицинских институтов, М., 1946 
(совм. с др.); Радиационный теплообмен человека с окру
жающей средой, в кн.: Гигиена труда, заболеваемость
и профилактика травматизма в металлургической и горно
рудной промышленности, М., 1956; Гигиена труда при ра
боте с радиоактивными веществами и излучениями, в кн.: 
Действие облучения на организм, М., 1955 (Доклады Со
ветской делегации на Международ. конференции по мирному 
использованию атомной энергии. Женева, 1955); Гигиени
ческие проблемы радиологии, «Медицинская радиология*, 
1957, № 1; Современное состояние проблемы силикоза, 
в кн.: Силикоз. Труды расширенного заседания президиума 
АМН СССР [Томск и Киев], М., 1956.

ЛИННЕРСТРЁМ-ЛАНГ (Linderstrom-Lang), Кай 
Ульрик (р. 29 ноября 1896) — дат. биохимик, чл. 
Королев. АН в Копенгагене. По окончании Высшей 
технич. школы (1919) — ассистент, а с 1938 — дир. 
Карлсбергской химия, лаборатории (Копенгаген), 
Автор многочисленных работ по химии белков (про
теинов, пептидов, различных гистохимия, исследова
ний). Л.-Л. является чл. академий и научных об-в 
ряда стран; в 1958 избран иностранным чл. АН СССР.

* ЛИ СЫ-ГУАН. В 1958 избран иностранным чл. 
АН СССР.

ЛИ ЧЖЕН-ДАО (р. 25 ноября 1926) — китай
ский физик. Образование получил в Китае и в США 
(Чикаг. ун-т, 1946—50). С 1950 преподавал в Кали
форнийском ун-те, с 1953 — в Колумбийском ун-те
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(с 1956 — проф.).Научные труды посвящены стати- 
стич. механике, теории поля, гидродинамике и 
астрофизике. В 1957 Л. Ч.-д. совм. с китайским фи
зиком Ян Чжэнь-нином (см.) была присуждена 
Нобелевская премия за исследование т. н. правила 
четности, приведшее к доказательству, что это 
правило неприменимо в ядерной физике.

ЛИФАТОВ, Алексей Петрович [р. 29сент. (12окт.)
1907] — сов. специалист в области строительной 
техники, действит. чл. Академии строительства и 
архитектуры СССР (с 1957). Чл. КПСС с 1931.
В 1932 окончил Высшее инженерно-строительное 
училище в Москве, после чего преподавал в Военно
инженерной академии. В 1933—46 работал в 
Военно-строительном управлении РККА и других 
учреждениях. В 1947—55 работал в Министерстве 
строительства СССР. В 1955—57 — зам. пред. 
Государственного комитета Совета Министров СССР 
по делам строительства. С 1957 — зам. пред. Гос
плана РСФСР, министр РСФСР. Занимается вопро
сами экономики и организации управления строи
тельством, вопросами нормирования труда и сис
темы заработной платы в строительстве и др.

ЛИХАЧЕВ, Николай Викторович [р. 25 ноября 
(8 дек.) 1901]— сов. вирусолог, действит. чл. 
ВАСХНИЛ (с 1956). Заел, ветеринарный врач 
РСФСР (1950). В 1929 окончил Моек, зооветеринар
ный ин-т; с 1931 работает в Гос. научно-контроль
ном ин-те по ветеринарным препаратам Министер
ства с. х-ва СССР. Осн. работы посвящены изучению 
вирусных инфекций животных. Разработал метод 
получения безвредной и иммуногенной вакцины 
против оспы овец, предложил сухую инактивирован
ную антирабическую вакцину (совм. с В. П. Наза
ровым); разработал технологию ряда биопрепара
тов, методы их контроля. Часть исследований отно
сится к вопросам биологии возбудителей вирусных 
инфекций.

С о ч.: Гидроонись-алюминиевая вакцина против оспы
овец, «Ветеринария*, 1943, № 3—*4; Гидроонись-алюминие
вая формолвакцина против оспы овец, там же, 1945, № 2—3; 
Иммунитет при ультравирусных болезнях, там же, 1945, 
Л1> 11—12; Специфическая профилактика против ультра
вирусных инфекций сельскохозяйственных животных, там 
же, 1947, № 12; Пути и методы изыскания биопрепаратов 
для активной иммунизации при вирусных инфекциях,«Труды 
Государственного научно-контрольного ин-та ветеринарных 
препаратов*, 1953, т. 4; Изыскание рационального метода 
получения сыворотки против чумы свиней, там же, 1956, 
т. 6; Культивирование вируса чумы свиней вне организма 
животного, «Журнал микробиологии, эпидемиологии, имму
нобиологии», 1937, т. 19, № 2(8); Опыт создания вакцинных 
штаммов против псевдочумы птиц, «Доклады ВАСХНИЛ*, 
1953, JV* 9 (совм. с В. Н. Сюриным и Т. А. Перминовым).

ЛОБАНОВ, Павел Павлович [р. 2 (15) янв. 1902]— 
специалист в области с. х-ва и общественный дея
тель, действит. чл. (с 1948) и президент (с 1956) 
ВАСХНИЛ. Чл. КПСС с 1927. Деп. Верх. Совета 
СССР 4—5-го созывов. В 1925 окончил Моек, с.-х. 
академию им. К. А. Тимирязева. В 1936—37 за
ведовал кафедрой организации с. х-ва Моек, ин-та 
землеустройства. С 1937 Л. находится на ответствен
ной государственной работе: заместитель народного 
комиссара и народный комиссар земледелия 
РСФСР (1937—38), народный комиссар совхозов 
СССР (1938—46), заместитель министра земледелия 
СССР (1946—53), заместитель председателя Совета 
Министров РСФСР и министр сельского хозяйства 
РСФСР (1953—55), заместитель председателя Со
вета Министров СССР (1955—56); с 1956 Л. — пред
седатель Совета Союза Верховного Совета СССР; 
с 1956 — кандидат в члены ЦК КПСС.

Автор работ по вопросам экономики и организа
ции социалистического сельского хозяйства.

ЛИФАТОВ

С о ч.: Страна мощного зернового производства, М.,
1947.

* ЛОРЕНС, Эрнест Орландо. Ум. 27 авг. 1958.
ЛУКЬЯНЕНКО, Павел Пантелеймонович [р. 27 мая 

(9 июня) 1901] — сов. агроном-селекционер, дей
ствит. чл. ВАСХНИЛ (с 1949). Герой Социалистич. 
Труда (1957). По окончании Кубанского с.-х. ин-та 
(1926) работал зав. опытным полем Кубано-Черно- 
морского н.-и. ин-та (1927—28), затем заведовал 
сортоучастком Всесоюзного ин-та прикладной бота
ники и новых культур (1929—30, Ленинград). 
С 1930 работает на Краснодар, селекционной стан
ции, реорганизованной в 1956 в Краснодар, н.-и. 
ин-т с. х-ва, где заведует отделом селекции и се
меноводства. Осн. направление работ — выведение 
высокоурожайных устойчивых к ржавчине и к поле
ганию сортов озимой пшеницы, обладающих высо
кими мукомольно-хлебопекарными качествами зер
на. Л. выведен (частично совм. с др.) ряд гибрид
ных сортов озимой пшеницы («новоукраинка 83», 
«новоукраинка 84», «безостая 4», «скороспелка 3» 
и др.), получивших широкое распространение в 
произ-ве. Лауреат Сталинской премии (1946).

С о ч.: Ржавчиноустойчивые сорта озимой пшеницы,
Ростов/Дон, 1937; Возделывание овимой пшеницы на Ку
бани, [Краснодар], 1957.
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МАЙСУРЯН, Николай Александрович [р. 30 окт. 

(11 ноября) 1896] — сов. растениевод, чл.-корр. 
АН Арм. ССР (с 1945) и действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1958). Чл. КПСС с 1953. В 1922 окончил Тиф
лис. политехнич. ин-т и работал ассистентом ка
федры частного земледелия в том же ин-те. В 1928— 
1933 последовательно был ассистентом, доцентом и 
проф. кафедры растениеводства Моек. с.-х. академии 
им. К. А. Тимирязева; с 1941 — проф. той же ака
демии. В 1932—41 — проф. Всесоюзной академии 
социалистич. земледелия. Работы посвящены биоло
гии (особенно вопросам систематики) и агротехнике 
полевых с.-х. растений. Вывел ряд сортов скороспе
лого алкалоидного и безалкалоидного люпина, ско
роспелые сорта сои (для центр, р-нов), скороспелый 
сорт ячменя (для севера) и др.

С о ч.: Определитель семян и плодов сорных растений, 
М.—Л., 1931 (совм. с А. И. Атабековой); Руководство по 
морфологии и систематике полевых культур, ч. 1—Корне
плоды и клубнеплоды, М., 1932; Биологические основы сор
тирования семян по удельному весу, М., 1947; Растение
водство, 3 изд., М., 1954.

МАХАЛАНОБИС, Прасанта Чандра [р. 29 июня 
1893] — инд. математик. Окончил Калькут. (1912) и 
Кембридж. (1915) ун-ты. С 1922 преподавал в Пре
зидент. колледже Калькут. ун-та; в 1945—48 воз
главлял его. С 1931 — дир. основанного им Инд. 
статистич. ин-та (Калькутта). С 1949 является со
ветником правительства по вопросам статистики и 
планирования, а также председателем Инд. коми
тета по исчислению национального дохода. Науч
ные труды М. относятся к области математики и 
статистики; в частности, большой интерес предста
вляют работы по теории выборочного метода. М. 
избран чл. Лондон, королев, об-ва (1945) и иностран
ным чл. АН СССР (1958).

МИШИН, Василий Павлович [р. 5 (18) янв. 
1917] — сов. механик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
Чл. КПСС с 1943. После окончания в 1941 Моек, 
авиационного ин-та работал в различных конструк
торских и н.-и. организациях. Осн. труды посвяще
ны различным вопросам прикладной механики.
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н
НАДЖАКОВ, Георгий (р. 1896) — болг. физик, чл. 

и вице-президент Болгарской АН. В 1920 окончил 
Софийский ун-т. В 1925—26 работал в Париже под 
руководством П. Ланжевена. С 1927 преподает в 
Софийском ун-те (с 1932 — проф.). Осн. труды по
священы изучению электрич. свойств диэлектриков и 
полупроводников. В последние годы занимается так
же вопросами ядерной физики. Ему принадлежит 
открытие явления фотоэлектретного состояния. Н. 
является зам. председателя Народного собрания 
Болгарии, чл. Всемирного Совета Мира. В 1958 
избран иностранным чл. АН СССР.

НЕЕЛЬ (Neel), Луи Эжен Феликс [р. 22 ноября 
1904] — франц. физик, чл. Париж. АН (с 1953). 
Образование получил в Нормальной школе в Пари
же. В 1937—45 — проф. Страсбур. ун-та, с 1945 — 
проф. Гренобл. ун-та. Н. является одновременно 
дир. лаборатории электростатики и физики металлов 
и дир. атомного центра в Гренобле. Осн. труды от
носятся к физике магнитных явлений. Выполнил 
ряд фундаментальных работ по теории ферромаг
нетизма, парамагнетизма и антиферромагнетизма. 
Разработанная им теория ферритов открыла пути 
создания принципиально новых приборов. В 1958 
избран иностранным чл. АН СССР.

НОВОЖИЛОВ, Валентин Валентинович [р. 
5 (18) мая 1910] — сов. ученый в области механики, 
чл.-корр. АН СССР (с 1958). После окончания в 1931 
Лен. физико-механич. ин-та работал в ряде н.-и. 
учреждений. С 1946 преподает в Лен. ун-те (с 1949 — 
проф.). Осн. труды посвящены теории упругости, 
теории пластичности, теории оболочек, а также их 
приложению к задачам кораблестроения.

С о ч.: Теория тоцких оболочек, (2 иэд.), Л., 1951;
Основы нелинейной теории упругости, Л.—М., 1948.

О

ОВСЯНКИН, Василий Ильич [р. 30 янв. (11 февр.) 
1900] — сов. специалист в области строительной 
техники, действит. чл. Академии строительства и 
архитектуры СССР (с 1956). Чл. КПСС с 1953. После 
окончания в 1927 Харьков, технология, ин-та рабо
тал в ряде строительных организаций; в 1954—56 — 
начальник технич. управления Мин-ва строительст
ва СССР. С 1956 — вице-президент Академии строи
тельства и архитектуры СССР. Труды посвящены же
лезобетонным конструкциям, вопросам механизации, 
организации и экономики строительства. Лауреат 
Сталинской премии (1949, 1951).

С о ч.: Железобетонные напорные трубы, М.—Л., 1951; 
Ограждающие конструкции из асбестоцементных листов 
для промышленных эданий, М., 1952 (совм. с др.); О внед
рении типовых конструкций и деталей в промышленном 
строительстве, М., 1954; Организация и механизация строи
тельства в СССР, М., 1957.

* ОРБЕЛИ, Леон Абгарович. Ум. 9 дек. 1958.

п
* ПАУЛИ, Вольфганг. Ум. 15 дек. 1958.
ПЕЙВЕ, Александр Вольдемарович [р. 27 янв. 

(9 февр.) 1909] — сов. геолог, чл.-корр. АН СССР 
(с 1958). Чл. КПСС с 1953. По окончании Моек, 
геологоразведочного ин-та (1930) работал в Научном 
ин-те по удобрениям. В 1934—35 — в Таджикеко- 
памирскои экспедиции АН СССР. С 1935 работает

в Геология, ин-те АН СССР (с 1952 — зам. дир.). 
Труды посвящены вопросам региональной и теоре- 
тич. тектоники, а также стратиграфии, магматизма и 
металлогении. Проводит исследования различного 
типа разломов в земной коре, особенно глубоких; 
автор работ об асимметрии глубинных структур и 
об условиях образования и развития геосинклина
лей. С именем И. связано открытие ряда месторож
дений бокситов, фосфоритов и калийных солей. 
Участвовал в составлении тектонич. карты СССР в 
масштабе 1 : 5 000 000 (1956). Лауреат Сталинской 
премии (1946).

С о ч.: Схема тектоники Западного Тянь-Шаня, «Из
вестия АН СССР. Отд. математич. и естеств. наук. Серия 
геология.», 1938, № 5—6; Главнейшие типы глубинных 
разломов, там же, 1956, № 1 и 3; Тектоника Северо-Ураль
ского бокситового пояса, М., 1947.

ПЕНФИЛЬД (Penfield), Уилдер Грейвс (р. 26 янв.
1891) — канадский ученый, специалист в области 
неврологии. Образование получил в Принстон. 
(1913) и Оксфорд. (1916) ун-тах. Ассистент кафедры 
хирургии Колумбийского ун-та (1921—26) и Невро
логия. ин-та (1921—28) в Нью-Йорке. С 1928 рабо
тает нейрохирургом больниц и Гл. госпиталя в Мон
реале; одновременно (с 1928) — проф. неврологии 
и нейрохирургии ун-та Мак-Гилла и дир. (с 1934) 
Ин-та неврологии в Монреале. Работы по функцио
нальной анатомии человеческого мозга, цитологии 
и патологии клеток нервной системы и др. П. — 
член многих научных об-в Канады, а также академий 
и научных об-в ряда стран; в 1958 избран иностран
ным чл. АН СССР.

С о ч.: Cytology and cellular pathology of the nervous 
system, v. 1—3, N. Y., 1932; The cerebral cortex of man, 
N. Y., 1950 (совм. с T. Rasmussen); Epilepsy and the functio
nal anatomy of the human brain, Boston, 1954 (совм. с H. Jas
per); Эпилепсия п мозговая локализация. Патофизиология 
лечение и профилактика эпилепсии, пер. с англ., М., 1949’

ПОНТЕКОРВО, Бруно Максимович (р. 22 авг.
1913) — сов. физик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
Чл. КПСС с 1955. После окончания в 1933 Рим. ун-та 
преподавал там. В 1936—40 работал в научных учреж
дениях Франции, в 1940—48 — США, в 1948—50 — 
в лаборатории Харуэлл (Англия). С 1950 работает в 
СССР. С 1933 П. в группе Э. Ферми (см.) участвовал 
в проведении исследований, положивших начало 
мощному развитию нейтронной физики. В 1936— 
1939, изучая изомерию атомных ядер, сделал вывод 
о том, что изомерные переходы имеют большой 
коэффициент внутренней конверсии. Впервые по
лучил (3-стабильный изомер при облучении кад
мия нейтронами. Возбуждая ядра рентгеновским 
излучением, открыл явление «ядерной фосфоресцен
ции». Предложил и практически осуществил (1943) 
нейтронный кароттаж. В 1948, измеряя (3-спектр 
трития, П. показал, что масса нейтрино не превос
ходит Vsoo массы электрона. Впервые наблюдал 
L-захват. Изучая распад р-мезонов, установил, 
что при этом не испускаются 7-лучи, а продуктом 
распада является электрон. П. первым пришел к 
выводу о глубокой аналогии между процессами за
хвата р-мезона с К-оболочки и обычным К-захватом 
электрона. Эта идея впоследствии была обобщена в 
гипотезу универсал. 4-фермионного взаимодействия.

После 1950 П. исследовал рождение тг°-мезонов 
нейтронами. Предсказал (1951) явление совместного 
рождения тяжелых мезонов и гиперонов. С 1955 
изучал взаимодействие ^-мезонов с нуклонами.

С о ч.: Artifical radioactivity produced by neutron bom
bardment. II. «Proceedings of the Royal Society of London», 
1935, Ser. A, v. 149, № 868 (совм. с др.); Isomerie nuc!6aire 
produite par les rajons x  du spectre continu, «Comptes rendus 
hebdomadaires des sdances de l ’Acad6mie des sciences», P., 
1939, t. 208, № 2 (совм. c A. Lazard); О процессах образо
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вания тяжелых мезонов и частиц, «Журнал эксперименталь
ной и теоретической физики», 1955,т. 29, вып. 2 (8); Рассеяние 
т+-мезонов на водороде. I, там же, 1956, т. 31, вып. 3 (совм. 
«с А. И. Мухиным и Е. Б. Озеровым); Рассеяниеи+-мезонов 
на водороде. II, там же, 1956, т. 31, вып. 4 (совм. с А. Му
хиным).

ПОПОВ, Николай Федорович [р. 6 (18) окт.
18851 — сов. физиолог, деиствит. чл. ВАСХНИЛ

1958). Заел. деят. науки РСФСР (1947). Чл. КПСС 
«е 1938. В 1912 окончил мед. фак-т Харьков, ун-та. 
В 1913—21— военный врач различных учреждений, 
затем работал в ряде н.-и. ин-тов. В 1932—38 — 
сотрудник Всесоюзного ин-та животноводства и 
одновременно (1934—38) Всесоюзного ин-та экспе
риментальной медицины. С 1938 — проф. Моек, 
ветеринарной академии; в 1945—53 заведовал лабо
раторией физиологии центральной нервной системы 
Ин-та мозга. Осн. работы относятся к физиологии 
пищеварения с.-х. животных. Разрабатывает вопро
сы, связанные с ролью центральной и вегетативной 
нервной системы в обмене веществ, в регуляции пи
щеварительного процесса и др.

С о ч.: Исследования но физиологии коры головного
мозга животных, М., 1953.

ПОУЭЛЛ ( П а у э л л ,  Powell), Сесиль Франк 
(р. 5 дек. 1903) — англ, физик, чл. Лондон, королев, 
об-ва (с 1949). Окончил Кембридж, ун-т и с 1928 ра
ботал ассистентом в Бристол, ун-те (с 1948 — проф.). 
Осн. труды посвящены физике космич. лучей. В 1947, 
изучая с сотрудниками следы частиц космич. из
лучения в толстослойных фотопластинках, обнару
жил заряженные частицы с массой ок. 300 т е , т. н. 
--мезоны. П. является вице-президентом Британ, 
комитета защиты мира. Лауреат Нобелевской пре
мии (1950). Иностранный чл. АН СССР (с 1958).

С оч.: Nuclear physics in photographs, Oxford, 1947;
Мезоны, пер. с англ., «Успехи физических наук», 1951, т. 45, 
вып. 1.

ПРИКЛОНСКИЙ, Виктор Александрович [26 янв. 
{1 февр.) 1899—13 февр. 1959] — сов. ученый в области 
гидрогеологии и инж. геологии, чл.-корр. АН СССР (с 
1958). Окончил Моек, ун-т (1920) и Моек, горную 
академию (1928). С 1930 преподавал в Моек, геолого- 
развед. ин-те (с 1950 — проф.). Одновременно рабо
тал в различных геологич. учреждениях, с 1944 — 
в лаборатории гидрогеология, проблем АН СССР 
<(с 1957 — дир.). Создал оригинальное направление 
со инженерно-геологич. изучению горных пород, 
«особенно глинистых. Установил ряд закономерностей 
диффузии солей в глинистых породах, что имеет 
значение для решения проблемы формирования под
земных вод и глинистых осадков. Принимал участие 
в экспертизе многих крупных гидротехнич. сооруже
ний. В 1951 АН СССР присудила П. премию им. 
Ф. П. Саваренского. Сталинская премия (1952).

С оч.: Изучение физических свойств и химического
состава подземных вод, М.—Л., 1935; Грунтоведение, ч. 1, 
3 изд., М., 1955; ч. 2, М., 1952.

Р
РАЗУВАЕВ, Григорий Алексеевич [р. И (24) авг. 

4895] — сов. химик-органик, чл.-корр. АН СССР 
<с 1958). Окончил Лен. ун-т в 1925. В 1924—29 
работал в лаборатории высоких давлений АН СССР. 
В 1925—27 преподавал в Военно-технич. академии 
РККА. В 1929—34 — зав. лабораторией Ин-та вы
соких давлений АН СССР. С 1946 преподает в Горь
ков. ун-те, с 1956 — дир. н.-и. ин-та химии при 
Горьков, ун-те. Р. исследовал свободные радикалы 
фенарсазинового ряда, вытеснение водородом под 
высоким давлением металлов (ртути, олова, свинца,

мышьяка, сурьмы) из металлоорганич. соединений. 
Осн. работы Р. посвящены изучению цепных реак
ций свободных радикалов в жидкой среде. Р. иссле
довал фотореакции ряда ртутноорганич. соединений, 
открыл инициируемые свободными радикалами цен
ные реакции в растворах ртутных солей органич. 
кислот, разработал метод идентификации радикалов 
по продуктам их взаимодействия с растворителем. 
За работы в области химии свободных радикалов в 
растворах Р. присуждена в 1958 Ленинская премия.

С о ч.: Радикалы в реакциях органической химии,
«Ученые записки Горьковского гос. ун-та», 1947, вып. 3; 
Свободные радикалы в органических реакциях, там же, 
1949, вып. 15; Реакция симметричных ртутноорганических 
соединений с иодом, «Доклады АН СССР», 1952, т. 85, 
№ 3 (совм. с А. В. Савицким); Новый метод синтеза ртутно
органических соединений, там же, 1953, т. 88, № 9 (совм. 
с Ю. А. Ольдекоп и Л. Н. Гробовым); Реакции свободных 
радикалов в жидкой фазе. Реакционная способность окси- 
апил-радикалов, в кн.: Вопросы химической кинетики, ка
тализа и реакционной способности. Доклады .... М., 1955 
(стр. 790—97).

РЁМЕР (Roemer), Оле Кристенсен (25 сент. 1644— 
19 сент. 1710) — датский астроном. Ученик Э. Барто
лина. В 1671—81 жил в Париже. С 1681 — 
профессор Копенгагенского ун-та. В 1675 по наблю
дениям затмений спутников Юпитера определил 
скорость распространения света. Изобрел несколько 
астрономических инструментов: меридианный круг, 
экваториал с часовым кругом и кругом склонений 
и др. Пользуясь ими, определил склонения и прямые 
восхождения более 1000 звезд.

Лит.: N i e l s e n  А. V., Ole Reraers Triduum og de 
f0rsteegenbevaegelser,«Nordlsk astronomisk tldsskrift», [Kjrt>en- 
havn], 1953, № 3.

РЕУТОВ, Олег Александрович [p. 5 сент. 1920] — 
сов. химик-органик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
Чл. КПСС с 1942. Окончил Моек, ун-т в 1941. 
В 1941—45 служил в армии. С 1945 преподает в 
Моек, ун-те (с 1954 — проф.). Р. разработано большое 
число новых методов синтеза металлоорганич. со
единений ртути, мышьяка, сурьмы, висмута, олова 
и свинца. Р. на основе своих исследований выдви
нул и обосновал новые представления о механизме 
синтеза металлоорганич. соединений через диазосо
единения, за что был удостоен в 1956 Моек, ун-том 
первой Ломоносовской премии. Другое направление 
работ Р. связано с изучением механизма реакций 
замещения, у атома углерода, особенно гомолитиче- 
ских и электрофильных реакций замещения, методом 
изотопного обмена. Р. организовал широкое изу
чение бактерицидных свойств различных металло
органич. соединений, разработал заводской способ 
получения высокоэффективного дезинфекционного 
препарата «диоцид».

С о ч.: О механизме реакций диазосоединений с метал
лами, приводящих к образованию металлоорганических 
соединений, «Известия АН СССР. Отд. хим. наук», 1956, 
№ 8; Исследование электрофильных и гомолитических реак
ций замещения у атома углерода методом изотопного обмена, 
там же, 1958, № 6; Теоретические проблемы органической 
химии, М., 1956.

РИЗНИЧЕНКО, Юрий Владимирович [р. 15 (28) 
сент. 1911] — сов. геофизик, чл^-корр. АН СССР 
(с 1958). Чл. КПСС с 1950. Окончил (1935) Киев, 
горно-геол. ин-т. С 1938 — сотрудник (с 1947 — 
проф.) геофизич. ин-та АН СССР, с 1956 — Ин-та 
физики Земли АН СССР. Осн. работы посвящены 
изучению распространения сейсмич. волн, разра
ботке сейсмич. методов разведки и сейсмологии. Р. 
разработал общий кинематич. метод интерпретации 
сейсмич. данных — метод полей времени, принципы 
к-рого изложены им в труде «Геометрическая сейс
мика слоистых сред» (1946). Под его руководством 
создан метод моделирования сейсмич. волновых 
процессов.
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Соч. :  К теории сейсмического годографа, «Известия
АН СССР. Серия географическая и геофизическая», 1939, 
№ 3; О сейсмических свойствах слоя вечной мерзлоты, там 
же, 1942, № 6; Сейсмологические скорости в слоистых средах, 
«Известия АН СССР. Серия географ, и геофиз.», 1947, № 2; 
Моделирование сейсмических волн, «Известия АН СССР. 
Серия геофизическая», 1951, № 5 (совм. с др.); Корелля- 
ционный метод преломления волн, М., 1952 (совм. с др.): 
Импульсный сейсмический метод изучения горного давле
ния, «Доклады АН СССР», 1955, т. 102, № 3; Развитие 
ультразвуковых методов в сейсмологии, «Известия АН СССР. 
Серия геофизическая», 1957, №11;  Методы массового опре
деления координат очагов близких землетрясений и скоростей 
сейсмич. волн в области расположения очагов, там же, 1958, 
Л* 4; Об изучении сейсмич. режима, там же, 1958, J4? 9.

•РУБРУКВИС, Виллем. Род. между 1215 и 1220 — 
ум. он. 1270.

РУСАКОВ Михаил Петрович [р. 8(20) ноября 
1892] — сов. геолог, акад. АН Казах. ССР (с 1946). 
Заел. деят. науки Каз. ССР (1945). Окончил гор
ный ин-т в Петрограде (1921). Еще будучи студен
том, работал в Средней Азии, на Урале. С 1920 
работает в Казахстане сначала как сотрудник гео
логии. комитета, а затем — геологии, сектора Казах, 

илиала АН СССР и Ин-та геологии, наук АН Казах. 
СР. Работы посвящены исследованиям рудных ме

сторождений, особенно месторождений меднопор
фировых руд. С его именем связано открытие ряда 
месторождений полезных ископаемых. Знаток геоло
гии Казахстана.

* РЫБКА, Эугениуш (р. 6 мая 1898). Проф. Ягел- 
лонского ун-та в Кракове.

с
САВИЧ (Savic), Павле (р. 1909) — югославский 

физик. Чл. Союза коммунистов Югославии (с 1939). 
Является зам. пред. Югославской союзной комиссии 
по атомной энергии и зам. директора центра ядер- 
ных исследований (под Белградом). Осн. труды по
священы ядерной физике и физич. химии. Выполнил 
ряд работ в области низких температур. В 1958 из
бран иностранным чл. АН СССР.

СМИРНОВ, Владимир Иванович [р. янв. 1910] — 
сов. геолог, чл.-корр. АН СССР (с 1958). Чл. КПСС 
с 1940. По окончании Моек, геологоразвед. ин-та 
(1934) преподавал там же. В 1946—51 — зам. ми
нистра геологии СССР и проф. Моек, геологоразвед. 
ин-та и Моек, ин-та цветных металлов и золота. 
С 1951 — проф. Моек, ун-та. Работы посвящены во
просам геологии рудных месторождений, их развед
ки и оценки.

С оч.: Закономерности распределения оруденения и
методы поисков в Таласском Алатау, М.—Л., 1939; Подсчет 
мпасов минерального сырья, М., 1950; Геологические основы 
■оисков и разведок рудных месторождений, 2 ивд., М., 1957.

СОБОЛЕВ, Виктор Викторович [р. 20 авг. (2 сент.) 
1915] — сов. астроном, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
В 1938 окончил Лен. ун-т. С 1941 работает там же 
(с 1948 — проф.). Работы посвящены теоретич. аст
рофизике; занимается физикой нестационарных 
авезд и теорией переноса излучения. С. дал теорию 
свечения движущихся сред, с помощью к-рой устано
вил физич. родство звезд-гигантов ранних и поздних 
спектральных классов. Заложил основы теории не
стационарного поля излучения. Создал теорию 
контуров спектральных линий с учетом перераспре
деления по частотам.

С оч.: Движущиеся оболочки звезд, Л., 1947; Курс
астрофизики и звездной астрономии, под ред. А. А. Михай
лова, М.—Л., 1951 (совм. с др.); Теоретич. астрофизика, под 
ред. В. А. Амбарцумяна, М.—Л., 1952 (совм. с др.); Перенос 
лучистой энергии в атмосферах звезд и планет, М., 1956.

СОКОЛОВ, Борис Павлович [р. 31 авг. (12 сент. 
1897] — сов. селекционер, действит. чл. ВАСХНИЛ 
(с 1956). В 1923 окончил Харьков, с.-х. ин-т и с

1924 работал на Днепропетровской областной с.-х. 
опытной станции, преобразованной в 1930 в Н.-и. 
ин-т кукурузы; затем работал (1934—38 и с 1942) в 
Украинском н.-и. ин-те зернового хоз-ва (ныне 
Всесоюзный н.-и. ин-т кукурузы, Днепропетровск). 
Исследования в области селекции и семеноводства 
кукурузы. Вывел и улучшил ряд высокопродуктив
ных гибридов и сортов кукурузы. Лауреат Сталин
ской премии (1951).

С о ч . :  Гибриды к у к у р у з ы , М ., 1955.
СТЕЙСИ (Steacie), Эдгар Уилльям Ричард (р. 25 

дек. 1900) — канад. химик. Окончил в 1923 ун-т 
Мак-Гил (Канада) и преподавал там до 1939 (с 1930— 
проф.). В 1939 С. становится дир. химич. отдела, 
в 1950 — вице-президентом, а с 1952 — президентом 
Национального исследовательского совета Канады. 
Работы посвящены фотохимии, кинетике и механизму 
химических газовых реакций, протекающих при 
участии атомов и радикалов. Большое значение 
имеют исследования С. по кинетике реакций сво
бодных радикалов. Иностр. чл. АН СССР (с 1958).

С о ч.: A n  in tr o d u c tio n  to  th e  p r in c ip le s  of p h y s ic a l
ch e m istr y , 2 e d ., N . Y . ,  1946; A to m ic  and free ra d ic a l rea c
t io n s .. . ,  N . Y . ,  1946; Free ra d ic a l m e c h a n ism s ..., N . Y . ,  1946.

СТРУМИНСКИЙ, Владимир Васильевич [p. 16 (29) 
anp. 1914] — сов. ученый в области механики, 
чл.-корр. АН СССР (с 1958). Окончил Моек, ун-т 
(1938). С 1941 работает в Центральном аэрогидро- 
динамич. ин-те. Осн. труды посвящены вопросам 
аэродинамики. Разработал теорию пограничного 
слоя на скользящем крыле (1946), общую теорию 
нестационарного пограничного слоя (1948) и общую 
теорию трехмерного пограничного слоя для произ
вольной поверхности (1952). Лауреат Сталинской 
премии (1947, 1948).

С о ч . :  С к ол ьж ен и е кр ы ла в вязком  и сж им аем ом  газе.
«Д оклады  А Н  С С С Р», 1946, т. 54, JV? 9; С к о л ьж ен и е к р ы л а  
в вязкой  ж и д к о сти , там ж е, № 7; Т ео р и я  н еста ц и о н а р н о го  
погран и чн ого сл о я , в кн .: С борн и к тео р ети ческ и х  работ п о  
аэроди нам и ке, М ., 1957; М етод р асчета р асп редел ен и я цир
к ул я ц и и  по р а зм а х у  стр елови дн ого кр ы ла, там ж е (совм. 
с  Н . К . Л ебедем ); Т ео р и я  п р остр ан ств ен н ого  п о гр а н и ч н ого  
сл оя  на ск ол ьзящ ем  кр ы ле, там  ж е.

Т
ТУРКИ, Ахмед Риал (р. 1902) — египетский

физико-химик. Окончил Каирский ин-т, где затем 
преподавал. В 1953—57 — декан факультета наук 
Каирского ун-та. С 1957 возглавляет н.-и. центр — 
осн. египетское научное учреждение в области точ
ных наук. Осн. работы посвящены борьбе с коррози
ей металлов, а также использованию методов электро
химии в химич. исследованиях. Иностранный чл. 
АН СССР (с 1958).

ф

ФРЕЙДЛИНА, Рахиль Хацкелевна [р. 7 (20) сент. 
1906] — сов. химик-органик, чл.-корр. АН СССР 
(с 1958). Чл. КПСС с 1954. Окончила Моек, ун-т в 
1930. В 1930—34 работала в Н.-и. ин-те инсекто- 
фунгисидов; в 1935—39 и 1941—54 — в Ин-те орга- 
нич. химии АН СССР. Преподавала в Моек, ин-т© 
тонкой химич. технологии (1938—41). С 1954 руково
дит лабораторией в Ин-те элементоорганич. соедине
ний АН СССР. Осн. работы посвящены синтезу 
и исследованию строения и свойств органич. 
соединений ртути, мышьяка, олова, сурьмы, свин
ца, титана, кремния, циркония, бора, фтора, хлора 
и др. Разработала ряд методов синтеза (синтеа 
несимметричных ртутноорганич. соединений, р-ами- 
ноалкилмеркурсолеи, p-хлор вин ильных соедини-
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ний ртути, свинца и т. д.), что позволило получить 
яд новых типов элементоорганич. соединений, 
еоретич. интерес представляют открытие гомоли- 

тич. изомеризации органич. соединений в раство
рах, исследования аддуктов металлич. солей к 
олефинам и ацетиленам, что привело к установлению 
понятия о квазикомплексных соединениях. Исследо
вания Ф. в области реакции теломеризации олефи
нов и химич. превращений теломеров позволили, 
в частности, разработать пром. способ синтеза полу
продуктов для изготовления новых синтетич. воло
кон — энанта и пеларгона.

С о ч.: Синтетические методы в области металлоорганиче
ских соединений мышьяка, М.—Л., 1945; Химия квазикомп
лексных металлоорганических соединений и явления тауто
мерии, в кн.: Юбилейный сборник АН СССР, иосвяшенный 
тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической рево
люции, ч. 1, М.—Л., 1947 (совм. с А. Н. Несмеяновым и А. Е. 
Борисовым); Изучение химических превращений полихлор- 
углеводородов и родственных соединений, «Успехи химии», 
1956, т. 25, вып. 6 (совм. с А. Н. Несмеяновым и Л. И. За
харкиным); Реакция теломеризации и химические превраще
ния теломеров, «Известия АН СССР. Отд. хим. наук», 1957, 
.N* 11.

X

ХИНШЕЛВУД (Hinshelwood), Сирилл Норман 
(р. 19 июня 1897) — англ, физико-химик, один из осно
воположников химич. кинетики. Чл. (с 1929) и пре
зидент (с 1955) Лондон, королев, об-ва. В 1921 после 
окончания Оксфорд, ун-та стал преподавать в Три
нити колледже (Оксфорд). С 1936 X. является проф. 
Оксфорд, ун-та. X. проведены обширные исследова
ния кинетики реакций разложения многих органич. 
веществ: альдегидов, кислот, эфиров, кетонов и т. д. 
Занимался также вопросами торможения этих про
цессов небольшими добавками ингибиторов (окись 
азота, пропилен). Значительное число работ X. 
посвящено гомогенному катализу цепных реакций. 
Большое значение имеют работы X. по исследованию 
механизмов цепных разветвленных процессов окисле
ния. В 1928 X., изучая реакцию окисления водорода, 
обнаружил верхний предел воспламенения и на ос
нове теории цепных реакций объяснил это явление 
как результат обрыва цепей в объеме при тройных 
соударениях. Работы X. и сов. акад. Н. Н. Семенова 
(см.) по явлениям пределов в разветвленных цеп
ных реакциях привели их к современным формули
ровкам цепной теории. В 1938 X. начал исследования 
по проблеме роста бактерий. Он показал зависимость 
их роста от концентрации углекислоты в газовой 
атмосфере, от присутствия токсических веществ, 
аминокислот, влияния антибактериальных веществ 
и т. д. Исследовал метаболизм, репродукцию, на
следственные изменения и кинетику размножения 
одноклеточных организмов. X. является почетным 
чл. многих химич. об-в. Член ряда АН, в т. ч. 
иностранный член АН СССР (с 1958). За исследова
ния в области изучения механизма химич. реакций 
X. совм. с сов. уч. Н. Н. Семеновым в 1956 удо
стоен Нобелевской премии.

С о ч.: The kinetics of chemical change, 1926, Oxford, 
1942; The reaction between hydrogen and oxygen, Oxford, 
1934 (совм. c A. Williamson); The chemical kinetics of the 
bacterial cell, Oxford, 1946; The structure of physical chemistry, 
Oxford, 1951; Кинетика газовых реакций, иер. с англ., 
М.—Л., 1933; Термодинамика, пер. с англ., М., 1933.

Ц
ЦЫБИКОВ, Гонбочжаб Н; бекович [20 марта 

(1 апр.) 1873—20 сент. 1930] — сов. ученый. В 1899 
•кончил Петербург, ун-т. Был профессором учебных

заведений Владивостока, Иркутска, Улан-Удэ. 
В 1899—1902 по поручению Рус. географич. об-ва 
совершил путешествие в Тибет под видом палом
ника; побывал в Лхассе, куда доступ иностранцам 
был запрещен. Результаты путешествия изложены 
в книге «Буддист паломник у святынь Тибета» 
(1919), содержащей сведения по географии, этно
графии и истории Тибета. Автор ряда работ по 
монгольской и тибетской филологии. Награжден 
Рус. географич. об-вом премией имени Н. М. Прже
вальского.

С о ч.: О центральном Тибете, «Известия Геогр. об-ва», 
1903, т. 3, вып. 3; Буддист паломник у святынь Тибета, 
П., 1919; Учебник монгольского языка, 2 изд., Верхне- 
удинск, 1929.

Ч

ЧЕЛОМЕЙ, Владимир Николаевич [р. 17(30) июня
1914] — сов. ученый в области механики, чл.-корр. 
АН СССР (с 1958). Чл. КПСС с 1941. После окончания 
в 1937 Киев, авиационного ин-та преподавал там. 
В 1941—44 работал в Центральном ин-те авиацион
ных моторов, а затем в ряде других н.-и. организа
ций. С 1952 — проф. Моек, высшего технич. учи
лища. Осн. труды посвящены различным вопросам 
механики, теории колебаний, теории устойчивости 
упругих систем, динамике машин, теории пневматич. 
и гидравлич. сервомеханизмов.

С о ч.: Об упругих колебаниях изгиба, «Труды Киев, 
авиационного ин-та», 1936, вып. 6; Об одной задаче квази- 
гармонических колебаний, там же; О колебаниях, подверг
нутых действию периодически меняющихся продольных 
сил, там же, 1937, вып. 8; Теория пружин, там же, 1938, 
вып. 8; Об устойчивости стержней, подверженных действию 
продольных, периодически меняющихся, распределенных 
по длине усилий, там же, 1938, вып. 10; Устойчивость пла
стин в специальных случаях, «Доклады АН УССР», 193$, 
№ 1; Динамическая устойчивость элементов авиационных 
конструкций, М., 1939; О пневматических сервомеханиз
мах, «Известия АН СССР. Отдел, технич. наук», 1954, № 5; 
О возможности повышения устойчивости упругих систем 
при помощи вибрации, «Доклады АН СССР», 1956, т. 110, № 3; 
Исследование пневматических и гидравлических серво
механизмов, в кн.: Автоматическое управление и вычи
слительная техника, вып. 1, М., 1958.

ЧЕРЕНКОВ, Павел Алексеевич [р. 28 июля 
(10 авг.) 1904] — сов. физик. Чл. КПСС с 1946. 
Окончил Воронеж, ун-т (1928). С 1930 — сотрудник 
Физич. ин-та АН СССР. Работая в лаборатории 
С. И. Вавилова, в 1934 при исследовании люминес
ценции жидкостей под действием 7-лучей радия 
обнаружил своеобразное оптич. явление, получив
шее название эффекта Черенкова — Вавилова. В 1937 
И. Е. Тамм (см.) и И. М. Франк (см.) показали, что 
явление, открытое Ч., состоит в излучении света, 
возникающем при движении в веществе заряженных 
частиц в том случае, когда их скорость превышает 
скорость распространения световых волн в данной 
среде. На основе «свечения Ч.» разработаны разно
образные методы регистрации заряженных частиц 
(счетчики Ч.). Счетчики Ч. сыграли большую роль 
при открытии в 1955 антипротонов. В 1946 Ч. совм. 
с И. Е. Таммом и И. М. Франком за открытие и объяс
нение эффекта Ч. присуждена Сталинская премия, 
а в 1958 — Нобелевская премия.

С о ч.: Видимое свечение чистых жидкостей под действием 
7-радиации, «Доклады АН СССР», 1934, т. 2, № 8; Свечение 
чистых жидкостей под действием быстрых электронов, «Из
вестия АН СССР. Серия физическая», 1937, № 4—5; Излу
чение электронов при движении их в веществе со сверх
световой скоростью, «Труды Физич. ин-та (АН СССР)», 
1944, т. 2, вып. 4; Особенности синхротрона на 280 Мэв 
ФИ АН СССР, в кн.: Ускорители элементарных частиц, М., 
1958 (стр. 57—72, совм. с др.); Некогерентное излучение 
электронов в синхротроне и некоторые применения его для 
исследования работы ускорителя, там же (совм. с Ю. М. Адо).
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ш э
ШАФАРЕВИЧ, Игорь Ростиславович (р. 3 июня

1923) — сов. математик, чл.-корр. АН СССР (с 1958). 
В 1940 окончил Моек, ун-т, с 1944 преподает там 
(с 1953 — проф.). С 1943 работает в Математич. ин-те 
АН СССР. Основные работы относятся к алгебре и
теории алгебраич. чисел.

С о ч • О нормируемости топологических полей, «Доклады 
АН СССР», 1943, т. 40, № 4; О группах Галуа у-адических по
лей там же, 1946, т. 53, № 1; О р-расширениях, «Математиче
ский сборник*, 1947, т. 20(62), J4* 2; Общий закон взаимности, 
«Доклады АН СССР*, т. 64, № 1, 1949; Общий закон взаим
ности, «Математический сборник*, 1950, т. 26(68), JNT* 1; О по
строении полей с заданной группой Галуа порядка Iе , «Изве- 
,.т{,я АН СССР. Серия математическая*, 1954, т. 18, JN? о; 
П строение полей алгебраических чисел с заданной разреши
мой группой Галуа, там же, 1954, т. 18, № 6; Группы гомо
логий нильпотентных алгебр, «Доклады АН СССР*, 1957, 
т. 115, № 6 (совм. с А. И. Кострикиным).

ШМИД Г, Александр Александрович [р. 6 (18) 
марта 1892] — сов. биохимик, акад. АН Латв. 
ССР (с 1946). Чл. КПСС с 1950. Проф. 2-го Лен. 
мед. ин-та (1936—45) и одновременно дир. Н.-и. 
ин-та витаминов; в 1945—51 — проф. Латв. ун-та 
и с 1951 — Рижского мед. ин-та; одновременно 
(с 1953) является руководителем сектора обмена 
веществ и питания Ин-та экспериментальной мед. 
АН Латв. ССР. В 1946—52 Ш. был академиком-се- 
кретарем отделения биологич. наук АН Латв. ССР. 
Труды посвящены изучению биохимии и технологии 
и произ-ва инсулина различных витаминов, белково
витаминных комплексов и др. препаратов.

С о ч.: Аскорбиновая кислота, ее природа и значение
в живом организме, М.—Л., 1941.

ШОРМ (Sorm), Франтишек (р. 28 февр. 1913) — 
чешский химик-органик, вице-президенг Чехосло
вацкой АН, дир. Центр, химич. ин-та. С 1948 — 
проф. Высшей химико-технич. школы, где он в 1945 
з, щитил дисс. Ш. преподает в Карловом ун-те в 
Праге. Осн. работы в области химии природных со
единений, особенно терпенов, алкалоидов, стероидов, 
пептидов, а также в области строения белковых ве
ществ и энзимов. Часть работ Ш. посвящена химич. 
технологии контактных процессов. За исследования 
по химии терпенов в 1951 Ш. была присуждена 
сударственная премия. Иностранный чл. АН СССР 
(с 1958).

ЭМАНУЭЛЬ, Николай Маркович [р. 18 сент. 
(1 окт.) 1915] — сов. физико-химик, чл.-корр. АН 
СССР (с 1958). Чл. КПСС с 1948. По окончании Лен. 
политехиич. ин-та (1938) работает в Ин-те химич. 
физики АН СССР. Одновременно с 1944 преподает в 
Моек, ун-те (с 1950 — проф.). Осн. работы в области 
химич. кинетики и ее практич. приложений. Обнару
жил образование промежуточных продуктов свобод
но-радикального типа в ходе медленных цепных 
реакций окисления, разработал кинетич. метод 
исследования этих продуктов, позволивший экспе
риментально подтвердить ряд важных положений 
цепной теории. Установил новые факты химич. про
явлений внутримолекулярной водородной связи. 
Э. открыл новый механизм гомогенного катализа 
в реакциях окисления углеводородов: они осущест
вляются в две последовательные разделяющиеся 
во времени макроскопич. стадии, первая протекает 
очень быстро и приводит к образованию нестойких 
промежуточных продуктов, инициирующих протека
ние цепной реакции на второй стадии. Изучил осо
бенности действия отрицательных катализаторов 
(ингибиторов) при введении их на разных стадиях 
развития цепных реакций. Предложил приемы управ
ления сложными цепными реакциями путем измене
ния условий по ходу процесса, разработал ряд 
методов стимулирования медленных цепных развет
вленных реакций, использующих способность этих 
процессов к самоподдерживающемуся и самоуско- 
ренному развитию. Исследования Э. имеют значение 
для усовершенствования и создания новых процес
сов химич. технологии. В последнее время Э. при
меняет представления химич. кинетики к изучению 
патологических биологич. процессов (развитие и 
торможение злокачественных опухолевых процессов). 
В 1948 Э. присуждена премия им. А. Н. Баха, в 
1958 — Ленинская премия за исследование свойств 
и особенностей цепных реакций.

С о ч.: Промежуточные продукты сложных газовых реак
ций, М.—Л., 1946; Макроскопические стадии, особая роль 
начального периода и механизм действия ингибиторов и поло
жительных катализаторов в цепных реакциях, в кн.: Вопросы 
химической кинетики, катализа и реакционной способности, 
М 1955 (стр. 117—36); Новые проблемы в области цепных 
реакций, «Известия АН СССР. Отд. хим. наук*, 1957, № 11.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

СПРАВОЧНАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ниже приведенные обзоры справочной биографи
ческой литературы познакомят читателя с изданиями 
такого рода как русскими, так и зарубежными. Эти 
справочники широко использовались при подго
товке 2-го издания БСЭ и при работе над «Биогра
фическим словарем деятелей естествознания и тех
ники». В списках литературы к статьям ссылки на 
них, как правило, не давались, главным образом

А. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Энциклопедии.

Энциклопедия является тем видом справочного 
пособия, к которому чаще всего и, пожалуй, прежде 
всего приходится обращаться в поисках биографи
ческого материала.

К настоящему времени в СССР имеются 2 издания 
«Большой Советской Энциклопедии» (БСЭ). 1-е изда
ние состоит из 65 основных и одного специального 
тома, посвященного Союзу Советских Социалисти
ческих Республик; оно было осуществлено в 1926— 
1947 гг., 2-е издание БСЭ состоит из 50 основных и 
1 дополнительного тома, которые были опублико
ваны в 1949—58 гг.

В подготовке обоих изданий принимали участие 
ведущие научные силы нашей страны, и многие 
помещенные там статьи, в том числе и биографи
ческие, имеют не только справочный, но и большой 
научный интерес.

Нет никакой необходимости подробно говорить 
в настоящем обзоре о 2-м издании «Большой Сс» 
ветской Энциклопедии», поскольку «Биографи
ческий словарь деятелей естествознания и техни
ки» построен в значительной мере на его мате
риалах.

Что касается 1-го издания БСЭ, то оно имело в 
значительной мере гуманитарный уклон. Естествен
но-технической тематике, в том числе и биогра
фиям деятелей естествознания и техники, в нем 
уделзно меньшее место, чем во 2-м издании БСЭ.

Крупнейшим и во многих отношениях наиболее 
ценным среди энциклопедических словарей досовет
ской эпохи является « Э н ц и к л о п е д и ч е с к и й  
с л о в а р ь», издателями которого были Ф. А. Брок
гауз и И. А. Ефрон. Словарь был выпущен в свет в 
течение 1890—1907 гг. в виде 86 полутомов (82 ос
новных и 4 дополнительных). Во главе важнейших 
отделов его редакции стояли такие выдающиеся 
представители отечественной науки, как Д. И. Мен
делеев, А. О. Ковалевский, А. Н. Бекетов, А. И. Во
ейков и др. Ближайшее участие в словаре принима-

из-за отсутствия места. Настоящие обзоры имеют 
целью помочь читателю разобраться в существу
ющей справочной литературе не только русской, 
но и иностранной; последнее обстоятельство пред
ставляет особый интерес, т. к. до настоящего 
времени на русском языке библиография зарубеж
ных биографических словарей и справочников 
не издавалась.

НА РУССКОМ ЯЗЫ КЕ.*

ли Д. Н. Анучин, Д. К. Бобылев, В. В. Бобынин, 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Г. Н. Потанин и др.

Этот словарь — одно из лучших в мире эн
циклопедических изданий.

Многие его статьи отличаются широтой и глуби
ной освещаемых в них вопросов естествознания 
и техники. Достаточно полно представлены в нем 
биографии деятелей науки и техники. В статьях 
о них, наряду с биографической справкой и общей 
характеристикой научной и практической деятель
ности, приводятся и сведения об основных опубли
кованных трудах (к сожалению, во многих случаях 
без точных выходных данных). В «Словаре» Брок
гауза и Ефрона можно найти немало таких имен, 
которые не вошли в позднейшие энциклопедии. 
Именно это и сохраняет ценность «Словаря» для 
нашего времени. При пользовании им следует 
иметь в виду четыре дополнительных тома, в кото
рых дано также много биографических статей.

В течение 1911—16 теми же издателями Ф. А. 
Брокгаузом и И. А. Ефроном было предпринято 
издание «Нового энциклопедического словаря». На 
этот раз имелось в виду дать словарь более доступ
ный как по своему объему, так и по характеру 
изложения материала. Вместо 86 полутомов пред
полагалось только 48. Издание осталось незакон
ченным: на 29-м томе (Ньюфаундленд — Отто) оно 
было прекращено. Биографии в «Новом словаре» 
короче, но зато здесь немало и новых имен. Библио
графия в «Новом словаре» обновлена и пополнена.

В ряду крупных энциклопедий дореволюционного 
времени следует назвать еще «Большую энциклопе
дию. Словарь общедоступных сведений по всем 
отраслям знания», под редакцией С. Н. Южакова 
(издательство «Просвещение», 22 тома, 1900—09). 
Хотя взятая в целом энциклопедия эта по общему 
своему уровню, по степени насыщенности статей 
ие идет ни в какое сравнение с «Энциклопедиче
ским словарем» Брокгауза и Ефрона, в ряде слу
чаев она дает все же существенные дополнительные 
сведения.

* Составлен И. М. Кауфманом.
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Совершенно особое место среди русских энцикло
педий занимает «Энциклопедический словарь Рус
ского библиографического института Гранат». Наи
более широкое распространение получило 7-е, пере
работанное издание этой энциклопедии, выходив
шее в 1910—48 (встречаются и другие издания). 
Принадлежность словаря к двум эпохам— доре
волюционной и послереволюционной — сказалась, 
разумеется, на всем содержании и характере слова
ря самым заметным образом. Словарь в целом на
сыщен большим материалом. В числе постоянных 
сотрудников словаря находились К. А. Тимирязев 
(им написан ряд больших биографий для словаря), 
Е. С. Федоров, И. А. Каблуков и др. В 28-м томе это
го словаря была впервые напечатана одна из заме
чательных работ В. И. Ленина — «Маркс» с образ
цовой библиографией литературы по марксизму. 
В составе энциклопедии имеется несколько тематич. 
словарей. Таков, например, напечатанный в 48-м 
томе словарь «Современные деятели науки, литера
туры и искусства Запада (1910—1929)», составленный 
при участии А. И. Блажко, М. С. Боднарского и др. 
В «Энциклопедическом словаре Гранат» можно под
час найти биографические справки по таким именам, 
которых нет в других аналогичных словарях. Всего 
вышло 58 томов: 57 основных и 1 дополнительный, 
56-й том в печати не появился.

Этими четырьмя энциклопедиями не исчерпывает
ся, конечно, русская словарно-энциклопедическая 
литература. В течение первой и второй половины 
XIX века появилось еще несколько других энци
клопедий, в большинстве своем оставшихся незакон
ченными: «Энциклопедический лексикон» А. А. Плю- 
шара (1835—41); «Справочный энциклопедический 
словарь» А. В. Старчевского (1847—55); «Русский 
энциклопедический словарь» И. Н. Березина (1873—
1878); «Энциклопедический словарь, составленный 
русскими учеными и литераторами» (1861—63). 
Однако все они сохранили только исторический 
интерес.

Общие биографические словари и справочники.
В числе словарей, посвященных деятелям отече

ственной науки и культуры, следует прежде всею 
назвать многотомный «Русский биографический сло
варь», выпущенный Русским историческим обще
ством в течение 1896—1918 гг. Всего вышло 25 то
мов. Издание в целом осталось незаконченным. 
Не вышли в свет промежуточные тома, охватываю
щие буквы: «Г» (конец), «Е», «М», «Н» (конец), «Т», 
«У». В словаре широко представлены биографии 
деятелей науки, инженеров, мореплавателей, путе
шественников, изобретателей. Наряду со статьями 
компилятивными немало биографий во всех отноше
ниях оригинальных: Н. И. Лобачевского (автор — 
А. В. Васильев), Н. Н. Зинина (автор — Б. Н. Мен- 
шуткин), Т. Ф. Осиповского и м . В. Остроградского 
(автор—В. В. Бобынин) и др. Существенные недочеты 
словаря — идеологические, структурные и иные, не 
раз отмечавшиеся на страницах печати, — относятся, 
главным образом, к биографиям деятелей полити
ческих, государственных, военных и др. Общепри
знанным достоинством словаря является библиогра
фия, которой снабжены почти все его статьи, во 
многих случаях — исчерпывающей полноты.

При работе с этим словарем следует помнить, 
что в него, по принятому Русским историческим 
обществом решению, включались биографии только 
умерших деятелей и притом только тех, которые 
скончались до начала девяностых годов XIX столе
тия (время работы над первым томом словаря).

О деятелях, умерших после указанного времени (т.е. 
после 1892 г.), статей в словаре искать не следует.

Прежде чем приступить к изданию Биографиче
ского словаря, Русское историческое общество 
выпустило двухтомный словник — «Азбучный ука
затель имен русских деятелей для Русского биогра
фического словаря» (1887—88). Этот «Азбучный 
указатель» дает несколько больше сведений, чем 
обычный словник. При каждом имени, помимо года 
рождения и года смерти, приводятся еще некоторые 
справочные сведения: род деятельности, названия 
главных произведений, если речь идет о писателе или 
ученом, и т. д. В обоих томах насчитывается около 
50000 имен «деятелей русской государственной и на
родной жизни», включая деятелей науки и различ
ных отраслей техники. Ввиду того, что далеко не 
все имена из двух этих томов вошли в «Русский био
графический словарь», а сам словарь остался неза
конченным изданием, «Азбучный указатель» сохра
няет и самостоятельное справочное значение, особен
но при первичных поисках биографических сведений - 
В нем можно найти подчас материалы о таких дея
телях, которые в других словарях и справочниках 
вообще отсутствуют.

К общим биографическим словарям примыкает 
тот ряд словарей, который открывается «Опытом 
исторического словаря о российских писателях» 
Н. И. Новикова (1772). К этой группе относятся: 
«Словарь русских светских писателей» Е. А. Болхо
витинова (митрополита Евгения, 1845), «Справоч
ный словарь о русских писателях и ученых, умер
ших в XVIII и XIX столетиях» Г. Н. Геннади (три 
части, 1876—1908), «Обзор жизни и трудов покойных 
русских писателей» (понимая под этим словом и 
ученых) Д. Д. Языкова (13 выпусков, 1885—1916) 
и широко известные труды С. А. Венгерова (см. 
ниже).

В этих изданиях читатель может найти не толь
ко даты и факты, но также идеи, оценки, воз
зрения, непосредственным образом отражающие 
эпоху. Никто, конечно, не станет обращаться к 
«Опыту исторического словаря» Н. И. Новикова за 
элементарно-справочными сведениями о И. П. Кули
бине, Л. Ф. Магницком, М. В. Ломоносове. Пред
почтительнее, разумеется, для этой цели исполь
зовать новейшие источники. Однако словарь Нови
кова привлекает нас прежде всего как замечательный 
памятник своего времени. Своеобразный источни
коведческий интерес представляет в этом смысле и 
упомянутый словарь Е. А. Болховитинова — спра
вочник по русским писателям и ученым допетров
ского времени и, в особенности, XVIII века.

«Справочный словарь» Г. Н. Геннади хронологи
чески продолжает известный труд II. П. Пекарского 
(«Наука и литература в России при Петре Вели
ком», 2 т., 1862). Это словарь писателей и ученых 
XVIII и трех четвертей XIX в. Биографические 
сведения в нем обычно скудны, но для многих имея 
(малоизвестных, в особенности) это и сегодня 
едва ли не единственный источник. Вот почему, 
при всех его пропусках и неточностях, словарь 
Г. Н. Геннади все еще сохраняет свое место в ряду 
основных наших библиографий дореволюционного 
времени. В существующих трех томах словарь до
веден до буквы «Р» включительно. Четвертая и по
следняя часть, долгое время считавшаяся утрачен
ной, недавно обнаружена в рукописных фондах Госу
дарственной публичной библиотеки им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина в Ленинграде.

Тринадцать выпусков «Обзора» Д. Д. Языкова со
держат библиографические сведения о большом
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числе (около 2 000) русских писателей и ученых, 
умерших в промежуток времени между 1881 и 1893 гг. 
В части биографической Д. Д. Языков ставил перед 
собой весьма ограниченную задачу: в каждой
справке перечислить только главные факты и даты 
служебной, научной, общественной деятельности 
писателя или ученого без каких бы то ни было оце
нок. Однако в обстоятельных подстрочных приме
чаниях к каждой статье указывается дополнитель
ная биографическая литература, вплоть до некро
логов и газетных заметок. Круг лиц, охваченных 
трудом Д. Д. Языкова, весьма обширен. Он вклю
чает классиков науки и литературы, широко изве
стных писателей и ученых, но также деятелей 
меньшего, а подчас и весьма малого значения. Наи
более ценным в труде Д. Д. Языкова является 
библиография — то, к чему чаще всего и обра
щается читатель, раскрывая тот или иной выпуск 
«Обзора». При работе с этим справочником следует 
иметь в виду, что каждый новый его выпуск начи
нается с дополнений ко всем предыдущим.

Высокой научной и справочной ценностью отли
чаются словарные работы С. А. Венгерова, к сожа
лению, оставшиеся незаконченными: «Критико-
биографический словарь русских писателей и уче
ных (от начала русской образованности до наших 
дней)» (6 тт., 1889—1904), «Русские книги» (3 тт.,
1897—99) и — в особенности — «Источники слова
ря русских писателей» (4 тт., 1900—17).

Шесть томов «Критико-биографического словаря» 
охватывают только первые три буквы алфавита. 
Здесь собраны критические статьи (для словаря 
подчас непомерно большие), биографии, биогра
фические заметки, автобиографии, списки трудов 
и т. д. о 2 000 русских писателей и ученых. Кроме 
Венгерова, в словаре в качестве авторов биографий 
в разное время участвовали 11. 11. Алексеев, А. Н. Бе
кетов, В. В. Бобынин, И. И. Бородин, В. О. Кова
левский, С. К. Костинский,П.Ф. Лесгафт, М.А.Менз
бир, Н. А. Меншуткин, И. В. Мушкетов и др. 
В словаре напечатано около 240 автобиографий, 
разбросанных вне алфавита по всем шести томам. 
Чтобы облегчить их поиски, в последнем томе при
водится алфавитная сводка автобиографий. В этом 
же томе находится указатель имен ко всем шести 
томам.

Хотя основным содержанием вышедших томов 
являются биографические материалы о деятелях 
русской литературы и русской науки, фамилии 
которых начинаются только на первые три буквы 
алфавита, в шестом томе находится довольно зна
чительное число биографий на остальные буквы 
алфавита (здесь напечатана, в частности, биография 
П. Л. Чебышева).

Необходимо, впрочем, отметить, что преобладаю
щее место в этом, да и в других трудах С. А. Венге
рова занимают представители гуманитарных наук. 
Тут сказались, по-видимому, личные вкусы его авто
ра и издателя.

Не закончив издания «Критико-биографического 
словаря», С. А. Венгеров приступил к подготовке но
вого, «совершенно переработанного» словаря. Боль
шой по замыслу труд он начал с «Предварительного 
списка русских писателей и ученых». В 1915 г. 
вышел первый том этого «Предварительного списка». 
Число имен, вошедших в него, увеличилось по 
сравнению с предыдущим изданием более чем в пять 
раз. До 1918 г. С. А. Венгерову удалось выпустить 
только два тома «Списка» и довести его до начала 
буквы «П» (Павлов). При всей его незавершенности, 
этот труд во многих глгчпях оказывается весьма

полезным, даже если в нем можно найти только 
самые элементарные справки о писателях и ученых — 
такие, как имя и отчество, точные даты жизни, род 
деятельности, названия некоторых трудов.

Другой труд — «Источники словаря русских пи
сателей» (включающий и ученых) — построен на ма
териалах огромного множества книг, газет, журна
лов, словарей, энциклопедий. «Источники» дают 
краткие справочно-биографические сведения, пе
речни биографической литературы о каждом писа
теле и ученом, перечни отзывов печати об их про
изведениях (в хронологическом порядке их опубли
кования). Этот труд С. А. Венгерова также остался 
незаконченным. Всего вышло четыре тома. Послед
нее из охваченных в них имен — Н. А. Некрасов. 
Следует, может быть, еще раз подчеркнуть, что био
графические сведения в этом издании минимальны. 
Ценны здесь указания на источники, в которых мо
гут быть найдены нужные материалы.
Отраслевые словари. Сборники биографий и другие 

издания, содержащие биографические материалы.
Биографических словарей по отдельным отраслям 

естествознания и техники у нас очень немного. 
Мы не могли бы назвать, например, ни одного 
словаря математиков, физиков, астрономов, энерге
тиков и т. п.

По химии имеется работа М. А. Блоха — «Биогра
фический справочник. Выдающиеся химики и учет 
ные XIX и XX столетий, работавшие в смежных с 
химией областях науки» (2 тт., 1929—31). Это сло
варь химиков и физико-химиков, русских и зару
бежных, а также создателей и организаторов хими
ческой промышленности. Главное место занимают 
химики XIX и первых двух десятилетий XX века. 
В обоих томах около 1 500 имен, расположенных 
в порядке латинского алфавита, что, вообще го
воря, несколько странно видеть в русском словаре. 
Статьи неравноценны. Многие из них содержат 
довольно большой и конкретный материал, другие 
состоят из очень неполных и не всегда ясных ука
заний. Автором была использована обширная ли
тература (книжная и журнальная, русская и за
рубежная), список которой приводится в вводной 
части.

О деятелях биологических наук имеется такое 
ценное издание, как «Материалы для истории науч
ной и прикладной деятельности в России по зоологии 
и соприкасающимся с нею отраслям знания, пре
имущественно за последнее тридцатипятилетие 
(1850—87), собранные Анатолием Богдановым» 
(1888—92). В четырех больших томах этих «Материа
лов» находится около 400 биографий, составленных 
главным образом на основе автобиографических 
записей, за время «от начала зарождения самостоя
тельной школы русских зоологов» до конца 80-х гг. 
XIX столетия. Некоторые статьи написаны такими 
крупными учеными, как А. И. Воейков, С. Н. Ни
китин, Д. Н. Анучин и др. Очень ценны списки 
трудов, в большей своей части составленные самими 
учеными, биографии которых приводятся в этих 
томах. Немалую ценность представляет также боль
шое собрание портретов, в том числе весьма 
редких, воспроизведенных в этом издании. Все это 
придает «Материалам» характер важного первоис
точника .

Несколько значительных словарных работ мо
жет быть указано для ботаников. В третьей части 
большого юбилейного издания — «Императорский 
С.-Петербургский ботанический сад за 200 лет 
его существования (1713—1913)» — напечатан об
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ширный труд В. И. Липе кого: «Биографии и литера
турная деятельность ботаников и лиц, соприкаса
ющихся с императорским Ботаническим садом». 
Автор, крупный ботаник, дал 100 обстоятельных 
биографий русских (или живших в России) ботани
ков с очень подробными списками их научных ра
бот, правильно полагая, что «важно собрать не толь
ко крупные работы (которые не могут затеряться), 
но и мелкие, которые часто ускользают от внимания 
и теряются». Основательно им была обследована 
ботаническая и другая литература, использованы 
архивы и другие материалы.

Из новейших работ советского времени следует 
назвать труд G. Ю. Липшица — «Русские ботаники» 
(1947—52). Вышло только четыре тома (словарь 
доведен до конца буквы «К»). Кроме ботаников, в 
словарь вошли и некоторые растениеводы, лесоводы, 
микробиологи, фитопатологи, биохимики и т. п. 
Вошли также представители смежных с ботаникой 
дисциплин, способствовавшие развитию ботаниче
ской науки в целом или отдельных ее отраслей: 
почвоведы, географы, библиографы и др.

В биографической части словаря приводятся све
дения о научной, педагогической, практической и 
общественной деятельности ботаников, сведения о 
маршрутах путешествий, собранных ботанических 
коллекциях, характеристики выполненных работ. 
Везде, где это оказалось возможным, использова
ны материалы автобиографий, написанных спе
циально для этого издания. Обстоятельны списки 
трудов, указаны использованные источники.

Недостаточность отраслевой словарно-биографи
ческой литературы на русском языке по естествозна
нию и технике в известной мере восполняется уни
верситетскими словарями, сборниками биографий, 
сериями биографий, различного рода изданиями, в 
составе которых биографии занимают немалое место.

Значительный биографический материал собран 
в таких изданиях, как (перечислим только некото
рые из них): «Люди русской науки» (2 тт., 1948); 
Ю. Г. Перель, «Выдающиеся русские астрономы» 
(1951); В. Л. Ченакал, «Очерки по истории русской 
астрономии» (1951) и «Русские приборостроители 
XVIII века» (1953); Б. А. Воронцов-Вельяминов, 
«Очерки по истории астрономии в России» (1956); 
Я. Л. Геронимус, «Очерки о работах корифеев рус
ской механики» (1952); А. X. иан, «Очерки 
развития метеорологии» (1948); «Материалы по ис
тории отечественной химии» (3 сборника, 1950—54); 
Д. П. Григорьев и И. И. Шафранове кий, «Выдаю
щиеся русские минералоги» (1949); В. Е. Прудников, 
«Русские педагоги-математики» (1956); Б. Е. Рай
ков, «Русские биологи-эволюционисты до Дарвина» 
(3 тт., 1951—1955); Берг Л. С., «Очерки по истории 
русских географических открытий» (2 изд., 1949); 
«Русские мореплаватели» (1953); Н. Н. Зубов, 
«Отечественные мореплаватели — исследователи мо
рей и океанов» (1954); М. А. Полиевктов, «Европей
ские путешественники по Кавказу» (2 вып., 1935 и 
1946); А. Ф. Капустинский, «Очерки по истории 
неорганической и физической химии в России»
(1949); А. Е. Арбузов, «Краткий очерк развития 
органической химии в России» (1948); С. Р. Сергиен
ко, «Очерк развития химии и переработки нефти»
(1955); «Выдающиеся деятели лесоводства» (два 
сборника, 1950 и 1953); М. А. Шателен, «Русские 
электротехники второй половины XIX века» (3-е изд.,
1955); С. С. Кузнецов, «Отечественные геологи» 
(1958); Д. Г. Виленский, «История почвоведения 
в России» (1958); сборники «Историко-математи
ческие исследования», «Историко-астрономические

исследования», «Труды Института истории естество
знания и техники АН СССР», «Очерки по истории 
геологических знаний» (Ин-т геологических знаний 
АН СССР) и т. д.

Следует напомнить, что авторами многих превос
ходно написанных биографий являются наши вы
дающиеся ученые: А. Н. Крылов (вошли во вторую 
часть 1-го тома его «Собрания трудов», 1951);
С. И. Вавилов («Собрание сочинений», т. 3, 1956); 
В. Л. Комаров («Избранные сочинения», т. 11, 1948); 
Л. С. Берг («Избранные труды», т. 1, 1956); К. А. Ти
мирязев («Сочинения», тт. 3, 5, 8, 9); Н. Е. Жуков
ский («Собрание сочинений», т. 7, 1950); А. А. Бай
ков («Собрание трудов», т. 1, 1952); А. Г. Столетов 
(«Собрание сочинений», т. 2, 1941); Г1. П. Лазарев 
(«Очерки истории русской науки», 1950); Д. Н. Ану
чин («О людях русской науки и культуры», 1952) и др.

Более конкретное представление о содержании 
перечисленных трудов дают специальные библио
графические справочники, перечисленные в конце 
настоящего обзора.

Полезный справочный материал предста вляют крат
кие словарики деятелей естествознания и техники, 
которыми снабжены некоторые работы по истории 
науки. Приведем только несколько примеров: 
«Краткий биографический справочник» (словарик 
физиков, отечественных и зарубежных, напечатан
ный во 2-м томе «Истории физики» П.С. Кудрявцева,
1956); «Краткие сведения о современниках Г1. Н. Яб
лочкова, имевших отношение к его работам» (в 
книге Л. Д. Белькинда: «Павел Николаевич Яблоч
ков. Жизнь и труды», 1950), «Русские ученые, рабо
тавшие в области теории теплоты в XVIII и XIX ве
ках» (в книге С. С. Кутателадзе и Р. В. Цукермана 
«Очерк развития теории теплоты в работах русских 
ученых», 1949), «Биографический справочник» (сло
варик геологов, отечественных и зарубежных, на
печатанный в книге: В. В. Тихомиров и В. Е. Хайн, 
«Краткий очерк истории геологии», 1956) и др.

В этих словариках можно подчас найти хотя бы 
некоторые сведения о таких деятелях науки или 
техники, которые в других справочных изданиях, 
даже самых крупных, отсутствуют.

Биографические издания Академии наук СССР. 
Ценный оиографический материал, во многих слу
чаях имеющий значение первоисточников, заклю
чается в различного рода изданиях, посвященных 
деятелям Академии наук (дореволюционной и совет
ской) и высших учебных заведений. Эти издания 
делятся на две группы: биографические словари 
и материалы по истории Академии наук и отдель
ных высших учебных заведений.

Для Академии наук фундаментальным трудом 
является двухтомная «История Академии наук в 
Петербурге» П. П. Пекарского (1870—73), написанная 
в форме отдельных жизнеописаний ее президентов и 
членов. Первым томом охвачен начальный период 
истории Академии: 1725—1742. В томе 50 биогра
фий, расположенных в хронологической последо
вательности, от первого президента Академии 
Л. Л. Блюментроста до академика по кафедре бота- . 
ники и натуральной философии И. Г. Сигезбека. 
Автором были широко использованы архивные 
фонды Академии наук, ее печатные издания, труды 
зарубежных академий, многочисленные другие ис
точники и материалы. Весь второй том посвящен 
жизнеописаниям В. К. Тредиаковского и М. В. Ло
моносова. В историографии Академии наук труд 
П. П. Пекарского давно пользуется общепризнанной 
репутацией обширной сводки достоверных сведений, 
почерпнутых из первоисточников.
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Непосредственного продолжения труд П. П. Пе
карского не имеет. Только в 1915 появилась пер
вая часть «Материалов для биографического сло
варя действительных членов Академии наук» за 
25-летие: 1889—1914. В 1917 вышла вторая и по
следняя часть этого труда. В обеих частях находится 
93 автобиографии и биографии академиков: 54 в 
первой, 39 — во второй. Взятые в целом, «Материа
лы» отличаются высоким уровнем выполнения, 
позволяющим относить это издание к числу лучших 
биобиблиографических трудов дореволюционного 
времени.

После этого наступает длительный период, в 
течение которого не появляется почти никакого 
биографического материала о деятелях Академии 
наук, — по крайней мере, в форме словаря. Боль
шую ценность представляют публиковавшиеся (при
мерно с середины 1920-х гг.) записки об ученых 
трудах действительных членов Академии наук СССР 
по основным ее отделениям. Таковы, например, 
«Записки об ученых трудах действительных членов 
Академии наук СССР по Отделению физико-матема
тических наук, избранных 12 января 1929 г.» (1930) 
или «Записки об ученых трудах действительных 
членов Академии наук СССР по Отделению мате
матических и естественных наук, избранных в 
1931 и 1932 годах» (1933).

Начиная с 1939 краткие биографические справки 
о вновь избранных академиках публикуются в 
отчетах об общих собраниях Академии наук и в 
«Вестнике Академии наук СССР» (в 1939, 1943, 
1946 и 1953—54).

Изданием большой научной ценности является се
рия биографий, выпускаемая Академией наук СССР 
под названием «Материалы к биобиблиографии уче
ных СССР». К настоящему времени вышло около 120 
таких биобиблиографий, подавляющее большинство 
которых посвящено деятелям естествознания и тех
ники, в основном нашим современникам.

По Академии наук СССР существует еще два 
очень полезных справочника, автором которых 
является Б. Л. Модзалевский. Первый из них — 
«Список членов императорской Академии наук. 
1725—1907» (СПБ, 1908); второй — «Список дей
ствительных членов Академии наук Союза Советских 
Социалистических Республик. 1725—1925» (Л., 1925). 
В обоих справочниках не следует искать ничего 
кроме самых элементарных сведений: фамилия,
имя и отчество действительных и почетных чле
нов Академии наук (в первом списке — также 
отечественных и зарубежных членов-корреспонден- 
тов), точные даты рождения и смерти, даты избра
ния в Академию наук, специальность. Несколько 
большие сведения представлены в юбилейном изда
нии «220 лет Академии наук СССР. Справочная 
книга» (1945).

С 1958 выходит новая «История Академии наук 
СССР» в трех томах (главный редактор — акад. 
К. В. Островитянов). Справочно-биографические 
сведения о деятелях Академии сосредоточены в 
именных указателях. В конце первого тома, среди 
приложений имеется «Список действительных чле
нов Академии наук XVIII в.».

Университетские словари. Весьма важным источ
ником биографических сведений являются словари 
университетов нашей страны. Ближайшим образом 
с университетскими словарями связаны материалы 
по истории университетов, отдельных их факуль
тетов и кафедр, поскольку значительное место в 
этих материалах занимают биографии деятелей 
науки.

В 1855, по случаю исполнившегося столетия со 
дня основания Московского университета, был вы
пущен большой «Биографический словарь профессо
ров и преподавателей Московского университета, со
ставленный трудами профессоров и преподавателей...». 
В обеих частях словаря находится 260 биографий 
и автобиографий; около половины из них посвящено 
деятелям естественных наук. Биографии располо
жены в алфавитном порядке. Среди авторов биогра
фий — А. Н. Драшусов, Н. Е. Зернов, К. Ф. Рулье, 
М. Ф. Спасский, Г. Е. Щуровский и др. Значительный 
интерес представляют автобиографии В. А. Басова, 
Н. Д. Брашмана, А. Ю. Давидова, А. Н. Драшусова, 
А. С. Ершова, Н. Е. Зернова, А. А. Иовского, 
Н. Э. Лясковского, М. А. Максимовича, Д. М. Пере- 
вощикова, К. Ф. Рулье, М. Ф. Спасского и др. 
Характеризуя положительные стороны этого слова
ря, Н. Г. Чернышевский в свое время писал: «Такие 
биографии, конечно, имеют большое достоинство: 
они служат источником несомненных справок для 
всякого специально занимающегося предметом» 
(«Полное собрание сочинений», т. 2, 1949, стр. 662— 
672). При в ей его давности словарь этот все еще 
остается основным справочником по Московскому 
университету за первое столетие его существования.

Более или менее пенный биографический материал 
появился и в последующие годы в ряде работ по 
истории Московского университета. Таковы, на
пример, «Исторический очерк химии в Московском 
университете» В. В. Марковникова (в «Ломоносов
ском сборнике», 1901), «Биографические очерки 
профессоров, занимавших кафедру технологии и 
технической химии в Московском университете 
после 1855 года» Н. Н. Любавина (напечатаны в 
«Русском архиве», 1906, т. 2), очерк Д. Н. Анучина— 
«География в Московском университете за первое 
столетие его существования» (перепечатано в книге: 
Д. Н. Анучин, «Избранные географические работы», 
1949) и несколько еще аналогичных.

Биографический материал находится в юбилей
ной серии сборников, выпущенных Московским 
университетом в 1940 в связи с его 185-летием 
(«Ученые записки МГУ», 1940, вып. 52, 53, 58). Здесь 
находятся биографии А. П. Столетова, Н. А. Умова, 
Э. Е. Лейста, А. П. Соколова, П. Н. Лебедева, 
Ю. В. Вульфа, В. К. Цераского, П. К. Штернберга 
и др.

200-летняя годовщина Университета была от
мечена появлением ряда юбилейных изданий: «Ис
тория Московского университета» (2 тт., 1955); 
«Химия в Московском университете за 200 лет» 
(авторы Н. А. Фигуровский, Г, Б. Быков, Т.А. Кома
рова); «История физики в Московском университете» 
А. Ф. Кононкова (1955); «География в Московском 
университете за 200 лет» (под ред. К. К. Маркова и 
Ю. Г. Саушкина, 1955); «200 лет медицинского фа
культета Московского государственного универси
тета» Д. М. Российского (1955) и др. Известное место 
во всех этих работах занимают биографии деятелей 
науки.

С 1947 Научной библиотекой Московского уни
верситета выпускается серия биобиблиографий под 
общим названием «Замечательные ученые Москов
ского университета». Отдельные выпуски этой серии 
посвящены Ф. А. Бредихину, А. А. Глаголевой- 
Аркадьевой, Н. Е. Жуковскому, С. А. Зернову, 
П. Н. Лебедеву, В. В. Марковникову, М. А. Менз
биру, Б. К. Млодзеевскому, А. Н. Орловскому, 
А. П. Павлову, В. В. Степанову, А. Г. Столетову, 
Н. А. Умову, С. А. Чаплыгину, П. К. Штернбергу. 
М. Ф. Спасскому и др.
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Следующим по времени возникновения является 
Казанский университет. К столетней годовщине 
этого университета в 1904, под редакцией проф. 
Н. П. Загоскина был выпущен «Биографический 
словарь профессоров и преподавателей Казанского 
университета» в 2 частях. В отличие от словаря 
Московского университета, материал в этом издании 
расположен по факультетам. Не отличаясь много
словием, биографии здесь дают все или почти все, 
чего можно хотеть от небольшой статьи или биогра
фической справки. Имеется ряд автобиографий: 
А. В. Васильева, Ю. В. Вульфа, Д. А. Гольдгаммера,
A. М. Зайцева, В. В. Марковникова и др. Некоторым 
своеобразием отличается словарь в своей библиогра
фической части: вместо обычных хронологических 
списков сделана попытка как-то систематизировать 
материал, распределить его по рубрикам, сделать бо
лее обозримым.

Последующая история университета (в немалой 
мере также его история и в предыдущем столетии) 
отражена в двухтомном труде: М. К. Корбут,
«Казанский государственный университет имени
B. И. Ульянова-Ленина за 125 лет» (Казань, 1930). 
Биографический материал занимает в этом издании 
значительное место (в обоих томах имеется также 
много портретов). Некоторый биографический мате
риал опубликован в юбилейных сборниках, выпу
щенных в 1954 в связи со 150-летней годовщиной 
университета: две книги «Ученых записок Казан
ского университета» (т. 114, кн. 8 и 9), альбом 
. Казанский государственный университет имени 
«В И. Ульянова-Ленина» (1954) и др.

Ценный биографический материал, теснейшим 
образом связанный с Казанским университетом, 
сосредоточен в книге «Материалы для биографии 
Н. И. Лобачевского» (1948), составленной Л. Б. Мод- 
зал евским. Большой, хорошо изданный том был 
выпущен в «Трудах» Комиссии по истории Акаде
мии наук СССР под ред.акад. С. И. Вавилова. Среди 
«Приложений», помещенных в конце тома, особого 
внимания заслуживает «Словарь-справочник», пред
ставляющий собой, по существу, биографический сло
варь разнообразных лиц, упоминаемых в сборнике 
(всего около 800 имен). Помимо родственников и зна
комых Н. И. Лобачевского по Казани, здесь пред
ставлен широкий круг лиц, с которыми Н. И. Ло
бачевский находился в служебных и деловых отно
шениях: профессора, адъюнкты, преподаватели,
студенты и служащие Казанского университета, 
преподаватели, учащиеся и чиновники всего Казан
ского учебного округа за целое полустояетие.

Столетие Харьковского университета, возникшего 
в 1805, было ознаменовано выходом четырех био
графических словарей, по числу факультетов тог
дашнего Университета. Том «Физико-математиче
ский факультет Харьковского университета за пер
вые сто лет его существования (1805—1905)» (под 
ред. проф. И. П. Осипова и проф. Д. И. Багалея,
1908) состоит из словаря, из краткой истории фа
культета и очерков истории отдельных его кафедр. 
Биографии в словаре расположены по кафедрам. 
Среди 100 слишком биографий — значительная часть 
автобиографий: К. А. Андреева, А. Н. Бекетова, 
Н. Н. Бекетова, А. Н. Краснова, Г. В. Левицкого,
A. М. Ляпунова, В. И. Палладина, Д. М. Синцова,
B. А. Стеклова, К. В. Харичкова и др. Многие био
графии написаны В. А. Стекловым, Д. М. Синцо
вым, М. А. Тихомандрицким, В. М. Арнольди и др. 
Обстоятельны списки трудов, на отдельных листах 
воспроизведены портреты. В целом — это один из 
наиболее ценных факультетских словарей.

Дальнейшая история Харьковского университета 
отражена в ряде томов «Ученых записок Харьков
ского университета», выпущенных в 1955 в связи 
с исполнившимся полуторавековым юбилеем уни
верситета. 56-й том «Записок» посвящен географи
ческому факультету, 58-й — химическому факуль
тету и научно-исследовательскому институту хи
мии, 59-й — биологическому факультету и научно- 
исследовательскому институту биологии, 60-й — 
физическому отделению физико-математического фа
культета, 65-й — математическому отделению того 
же факультета, 61-й — геологическому факультету 
и т. д. В сжатых исторических обзорах известное 
место занимают и характеристики деятельности 
профессоров и преподавателей университета.

Заслуживают внимания списки научных работ 
геологов и химиков за 150 лет существования Харь
ковского университета, напечатанные в 58-м и 
61-м томах «Ученых записок» (преимущественно за 
время пребывания их в Харьковском университете, 
в отдельных случаях — за весь период научной дея
тельности).

В довольно значительном объеме биографии уче
ных университета представлены еще в двух книгах. 
Первая из них — «Из истории отечественной химии. 
Роль ученых Харьковского университета в развитии 
химической науки» (1952). Ряд статей посвящен в 
этом сборнике Н. Н. Бекетову, А. II. Эльтекову, 
В. Е. Тимофееву, Г. Е. Тимофееву, Г. Е. Мухину, 
Е. Н. Гапону, В. Н. Каразину и др. Вторая книга, 
вышедшая к юбилею университета, написанная 
А. И. Сластеновым, — «Астрономия в Харьковском 
университете за 150 лет. Исторический очерк» 
(1955). Помимо биографий лиц, руководивших ка
федрой астрономии, в книге приводятся списки 
их научных трудов, перечень диссертаций по астро
номии, выполненных за 150 лет в Харьковском 
университете, и другие материалы.

Не лишен справочно-научного интереса «Биогра
фический ( ловарь бывших питомцев Первой Харьков
ской гимназии за истекшее столетие. 1805—1905», 
составленный Н. А. Чекановым (1905). Из стен этого 
учебного заведения вышел ряд крупных впоследствии 
деятелей естествознания и медицины, связанных с 
Харьковским и другими университетами.

К 50-летию Петербургского университета, возник
шего в 1819, был выпущен ценный во многих отноше
ниях труд — «Императорский С.-Петербург •. уни
верситет в течение первых пятидесяти лет его суще
ствования. Историческая записка, сост. В. В. Гри
горьевым» (1870).«Записка» эта не является словарем, 
но широко используется и для справочных целей.

В 1896 вышел двухтомный «Биографический 
словарь профессоров и преподавателей С.-Петер
бургского университета за истекшую третью чет
верть века его существования. 1869—1894» (1896). 
В обоих томах находится около 360 биографий и 
автобиографий: А. М. Бутлерова, В. И. Вернад
ского, А. И. Воейкова, А. О. и В. О. Ковалевских, 
А. Н. Коркина, Ф. 10. левинсон-Лессинга, А. М. Ля
пунова, А. А. Маркова, Д. И. Менделеева, А. Е. Фа
ворского, И. В. Мещерского, Д. К. Бобылева, 
П. А. Земятченского и др.

В 1884 был опубликован словарь Киевского уни
верситета под названием: «Биографический словарь 
профессоров и преподавателей императорского уни
верситета св. Владимира». Материалы словаря 
охватывают первое полустолетие существования уни
верситета. Биографии расположены в едином алфа
вите фамилий. Для возможности наведения справок 

| в иных разрезах — по факультетам и кафедрам —



СП РА В О ЧН А Я РИ О ГРА Ф И ЧЕС КА Я Л И ТЕ РАТУРА 449
словарь снабжен двумя вспомогательными указате
лями. Из 231 биографии — 87 автобиографий, 
40 биографий написано разными лицами, все осталь
ные — редактором словаря, историком В. С. Икон
никовым. Обрабатывая материалы для словаря, 
редактор его стремился к тому, чтобы статьи 
отличались, по возможности, «строго биографиче
ским изложением», ограничивались лишь фактами, 
воздерживаясь от какой бы то ни было их оценки. 
Только относительно лиц, сошедших с жизненного 
поприща или давно оставивших университет, по
мещались более подробные статьи. Хорошо представ
лена в этом словаре библиография.

Среди работ более позднего периода, посвящен
ных истории Киевского университета и содержащих 
биографический материал, можно назвать только 
одну — «Очерки по истории органической химии в 
Киевском университете» (под ред. А. И. Киприано- 
ва, 1954). История кафедры органической химии 
доведена здесь до 1940

К числу старейших университетов нашей страны 
относится университет в Тарту (прежде Дерпт, 
Юрьев), возникший в 1802, К столетнему юбилею 
университета вышел «Биографический словарь про
фессоров в преподавателей Юрьевского, бывшего 
Дерптского, университета за сто лет его существова
ния» (под ред. Г. В. Левицкого, 2 тт., 1902—03). 
Биографии и автобиографии размещены по факуль
тетам, в пределах факультетов — по кафедрам и 
лектурам. Биографии математиков написаны В. Г. 
Алексеевым, биографии химиков — Г.-Г. Тамма- 
ном, астрономов — Г. В. Левицким, минералогов — 
Ф. Ю. Левинсон-Лессингом. Имеется некоторое число 
автобиографий: Б. Б. Голицына, Ф. Ю. Левинсон- 
Лессинга, А. И. Садовского, А. Н. Северцова и др. 
В конце второго тома находится общий именной 
указатель к обоим томам.

Одесский (или, как он прежде именовался, Ново
российский) университет не имеет биографического 
словаря. Существует, впрочем, одна ценная работа, 
в которой биографиям деятелей этого университета 
отведено довольно большое место. Этой работой 
является исторический очерк профессора А. И, Мар
кевича — «Двадцатипятилетие Новороссийского уни
верситета» (Одесса, 1890). Крупнейший раздел 
этой книги — «Положение кафедр в Новороссий
ском университете с 1865 по 1890 год» — состоит 
из кратких биографий профессоров и преподавате
лей университета, характеристик их научной и пе
дагогической деятельности и списков научных тру
дов. Не лишне, может быть, напомнить, что в ука
занное 25-летие в числе профессоров Новороссий
ского университета находились И. И. Мечников, 
И. М. Сеченов, Н. А. Умов, Л, С. Ценковский, 
А. О. Ковалевский, Н. Д. Зелинский, В. В. Марков- 
ников, П. Г. Меликов (Меликишвили), Ф. Н. Шве
дов и многие другие.

Некоторый материал имеется и но Томскому уни
верситету, правда, только начального периода 
его существования. В 1889 в Томске был выпущен 
сборник «Первый университет в Сибири» с биогра
фиями первых профессоров, первых научных ра
ботников университета: Н. А. ГеЗехуса, С. И. Кор- 
жинского, П. Н. Крылова, Н. Ф. Кагценко и др.

Имеется несколько юбилейных сборников и по 
другим университетам (Ростов-на-Дону, Саратов 
и др.), но в биографическом отношении они не 
представляют никакого интереса.

Издания высших технических учебных заведений. 
Сводного биографического словаря отечественных 
и иностранных деятелей в области техники у наг по

существует. Имеются только более или менее пол
ные словари лиц, окончивших те или иные высшие 
технические учебные заведения, и сборники мате
риалов для биографий деятелей отдельных отрас
лей техники: горного дела, металлургии, электро
техники, железнодорожного транспорта и т. п.

В 1923 старейшее в нашей стране техническое 
учебное заведение — Горный институт (Петербург— 
Ленинград) — отмечал 150-летие своего существо
вания. Этой знаменательной дате был посвящен весь 
номер 11 «Горного журнала» за 1923. Помимо ряда 
исторических обзоров («Исторический очерк Гор
ного института за 150 лет» и др.), в нем напечатано 
несколько ценных списков лиц, имевших отношение 
к институту (с минимальными биографическими све
дениями): список профессоров и преподавателей 
за 150 лет, список окончивших Горный институт 
за 150 лет, перечень диссертаций, представленных 
на получение звания профессора или адъюнкта, и 
т. д. Некоторый биографический материал имеется 
в более ранних работах по истории Горного инсти
тута: Д. И. Соколов, «Историческое и статистическое 
описание Горного кадетского корпуса» (1830) и 
А. М. Лоранский, «Исторический очерк Горного 
института» (1873).

К 175-летию института было выпущено два сбор
ника биографий — «Выдающиеся ученые Горного 
института» (1948—51).

К старейшим техническим учебным заведениям 
нашей страны относится также Институт инженеров 
путей сообщения (Петербург — Ленинград), воз
никший в 1810. Некоторый биографический ма
териал находится в исторических очерках Е. М. Со
коловского «Пятидесятилетие Института и Корпуса 
инженеров путей сообщения» (1859), С. М. Житкова 
«Институт инженеров путей сообщения» (1899), 
А. М. Ларионова «История Института инженеров 
путей сообщения... за первое столетие его сущест
вования» (1910), Более специальный характер но
сит работа С. М. Житкова — «Биографии инженеров 
путей сообщения» (3 выпуска, 1889—1902). Этот 
труд представляет собой биографический словарь 
инженеров, в разное время окончивших Институт 
инженеров путей сообщения. Во всех трех выпусках 
находится около 90 биографических очерков, со
ставленных но печатным материалам (в большин
стве своем — малодоступным), послужным спи
скам, воспоминаниям современников. Среди дру
гих — биографии А. П. Бородина, Д. И. Жу
равского, С. В. Кербедза, Ф. С. Ясинского, 
П. И. Собко.

Юбилеи Технологического института (Петербург— 
Ленинград), возникшего в 1828 как С.-Петер
бургский практический технологический институт, 
были отмечены выходом трех сборников, содержа
щих большой биографический материал: «Пятиде
сятилетний юбилей С.-Петербургского практиче
ского технологического института» (1879), «Семи
десятилетний юбилей...» (1903) и, наконец, уже 
в советское время — «Технологический институт 
имени Ленинградского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов» (1928), выпущенный 
к столетию института в двух томах. Второй том 
последнего труда в его основной и главной части 
представляет собою словарь инженеров-технологов, 
окончивших Технологический институт в течение 
100 лет его существования. В целом — это важное 
справочное пособие, а для многих имен, вероятно, 
вообще единственное. Ценный словарно-биогра
фический материал содержится также в ряде ста
тей этого тома: «Текстильная промышленность и
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ленинградские технологи», «Роль ленинградских 
технологов в развитии русской электротехники», 
«Очерк развития русского элеваторного дела и уча
стия в нем ленинградских технологов», «Краткий 
очерк деятельности ленинградских инженер-тех
нологов в развитии нефтяной промышленности» 
и др. С выходом этого двухтомника не утратили свое 
значение и предыдущие два сборника — к 50-летию 
и 75-летию института. Там всегда можно найти ряд 
дополнительных материалов.

Московское высшее техническое училище (ныне— 
имени Н. Э. Баумана) является одним из старей
ших технических учебных заведений. Словаря про
фессоров и преподавателей этого училища не суще
ствует. Имеется только справочник, автором кото
рого является профессор МВТУ П. К. Худяков: 
«Инженер-механики, механики-строители, инженер- 
технологи, и прочие лица, окончившие курс в Тех
ническом училище и бывшем Ремесленном учебном 
заведении», выдержавший ряд изданий (последнее — 
в 1912).

К столетию этого учебного заведения в 1932 
был опубликован юбилейный сборник: «Сто лет 
Московского механико-машиностроительного ин
ститута им. Баумана. 1832—1932» (1933). Вместе 
с историческими очерками здесь находится и ряд 
биографий профессоров училища: Н. Е. Жуковского, 
П. К. Худякова, И. И. Куколевского, А. П. Ко
тельникова, А. П. Смирнова, И. И. Сидорина и др.

Для Института гражданских инженеров (Петер
бург), возникшего в 1842, имеется следующий 
словарь: Г. В. Барановский — «Юбилейный сбор
ник сведений о деятельности бывших воспитанников 
Института гражданских инженеров (Строительного 
училища). 1842—1892» (1893). Большой иллюстри
рованный том состоит из кратких биографий и спис
ков печатных трудов, разработанных проектов и 
выполненных построек.

Некоторые биографические сведения о профессо
рах и выпускниках других высших технических 
учебных заведений встречаются в юбилейных изда
ниях: «Двадцатипятилетие Электротехнического
института. 1886—1911» (1914), «50 лет Электротех
нического института им. В. И. Ленина» (1948), 
«С.-Петербургский политехнический институт» 
(1908, 1911, 1914) и др.

Справочно-биографические сведения о профес
сорах, преподавателях и выпускниках Рижского 
политехнического института (открыт в 1862) нахо
дятся в следующих двух сборниках: «Album Аса- 
demicum Рижского политехнического училища» 
(1912) и «Юбилейный сборник к пятидесятилетию 
Рижского политехнического училища» (1912). Пер
вый сборник представляет собою словарь строите
лей, механиков, химиков, астрономов и др., полу
чивших образование в Рижском политехническом 
училище за указанное полустолетие. Здесь нахо
дится около 10 000 биографических справок. «Юби
лейный сборник» содержит краткие биографические 
сведения о преподавателях ин-та.

В 1911—12 Московским обществом межевых ин
женеров было выпущено три сборника биографий 
под названием «Межевые инженеры».

Для ранних периодов развития нашей отечествен
ной техники существуют следующие работы, и 
до настоящего времени сохранившие свое значение: 
И. Е. Забелин, «О металлическом производстве в 
России до конца XVII века» (1853) и В. Ф. Железнов, 
«Указатель мастеров, русских и иноземцев, горного, 
металлического и оружейного дела и связанных с 
ними ремесел и производств, работавших в России

до XVIII века» (1907). К этой группе работ примы
кает труд проф. Н. Н. Рубцова «Словарь русских 
литейщиков X II—XVII вв.», входящий в его «Исто
рию литейного производства в СССР», ч. 1 (1947).

В небольшом обзоре невозможно, конечно, пе
речислить сколько-нибудь полно даже только на
иболее важные работы, в которых имеются биогра
фии деятелей естествознания и техники. Некото
рые из этих изданий были упомянуты уже выше. 
Назовем еще несколько работ: М. П. Татаринов, 
«Русские ученые — создатели шахтных насосов и 
вентиляторов» (1958), А. А. Остромецкий, «Очерки 
по истории русской горной механики» (1953), «Рус
ские ученые-металловеды» (1951), М. А. Безбородов, 
«Очерки по истории русского стеклоделия» (1952),
A. И. Орлов, «Русская отопительно-вентиляционная 
техника» (1950), «Ученые и изобретатели железно
дорожного транспорта» (1956), Канарский Н. Я., 
Эфрос Б. Е., Будников В. И., «Русские люди в раз
витии текстильной науки» (1950) и др.

Назовем также несколько серий биографических 
очерков, посвященных деятелям техники: «Из ис
тории техники» (Машгиз), «Выдающиеся деятели 
науки и техники прошлого» (ГНБ), «Выдающиеся 
деятели отечественной горной техники» (Углетех- 
издат), «Деятели энергетической техники» (Гос- 
энергоиздат).

Здесь названы только те серии, которые всем 
своим содержанием посвящены деятелям техники. 
Помимо них, существуют еще обширные серии био
графий, в которых деятели естествознания и тех
ники занимают большое место. Такова старая био
графическая серия Ф. Ф. Павленкова — «Жизнь 
замечательных людей». Такова большая серия 
«Жизнь замечательных людей», начатая в свое вре
мя (1933) по инициативе А. М. Горького, продол
жающаяся и в наши дни издательством «Молодая 
гвардия». Такова довольно значительная серия био
графий деятелей естествознания — отечественных 
и зарубежных, выпущенная Московским обществом 
испытателей природы.

Напомним, наконец, что весьма содержательные 
биографии и библиографии являются непременным 
элементом в сериях научных изданий «Классики 
естествознания» (Гостехиздат), «Классики науки» 
(Академия наук СССР), «Библиотека русской науки» 
(Гостехиздат) и ар.

Краевые издания.
Ценный биографический материал находится в 

некоторых краевых изданиях. Назовем только не
которые из них: «Выдающиеся уроженцы и деятели, 
Кировской области» (2 выпуска, Киров, 1955—57),
B. Н. Ашурков, «Тульские мастера оружейного 
дела» (Тула, 1952), А. К. Шарц, «Уральские тех
ники и изобретатели» (1950), А. Г. Козлов, 
«Творцы техники на Урале» (Свердловск, 1954), 
В. А. У хин, «Люди творческой мысли» (Горький, 
1956), «Куряне — выдающиеся деятели науки и 
техники» (Курск, 1950) и др.

Библиографические указатели.
Полезными справочниками при поисках материа

лов о деятелях естествознания и техники являются 
библиографические указатели:

История естествознания. Литература, опублико
ванная в СССР (1917—1947). М.—Л., Акад. наук 
СССР, 1949 (Ин-т истории естествознания АН СССР).

История естествознания. Литература, опублико
ванная в СССР (1948—1950). М., Акад. наук СССР
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1955 (Ин-т истории естествознания и техники АН 
СССР).

Материалы к библиографии по истории русской 
науки. Физика. Сост. Р. П. Гаухман. Под род. проф. 
Н. А. Капцова. М., 1948 (МГУ, Научи, б-ка им. А.М. 
Горького). Б разделе «Personalia» перечисляются 
критико-биографические материалы о 162 физиках

Материалы к библиографии по истории русской 
науки. Химия. Сост. Р. Г1. Гаухман. Под ред. проф. 
П. А. Фигуровского. М., 1951 (МГУ, Научн. б-ка 
е м. А. М. Горького). Имеется большой биобиблио- 
графический раздел, в котором приводятся крити
ко-биографические материалы более чем о 400 
русских химиках.

Библиографические источники по математике и 
механике, изданные в СССР за 1917—1952 гг. Сост. 
А. М. Лукомская. Под ред. акад. В. И. Смирнова.

М.—Л., Акад. наук СССР, 1957. В разделе «Био- 
библиографические материалы» перечисляются спис
ки трудов 178 деятелей математики и механики — 
отечественных и зарубежных.

Выдающиеся физики мира. Биобиблиографи- 
ческий указатель (около 60 имен — от Архимеда до 
Ферми). М., Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1958.

История техники. Библиографический указатель. 
Комиссия по истории техники АН СССР, в дальней
шем (с 1953) — Институт истории естествознания 
и техники АН СССР. 4 книги: 1946—1947, 1948, 
1949, 1950.

Кауфман И. М. Русские биографические и био- 
библиографические словари, М., 1955. Последний 
справочник снабжен именным указателем, показы
вающим, в каких справочных изданиях можно найти 
справку о том или ином деятеле.

Б. ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ *.
Энциклопедии.

Почти каждая страна имеет свою энциклопедию, 
а в некоторых странах они исчисляются десятками 
(напр., в Германии, Великобритании, Франции, 
США). Национальные энциклопедии включают в 
себя обстоятельные биографии не только отечест
венных, но и зарубежных деятелей. Объем таких 
изданий очень различен — от однотомной «Болгар
ской энциклопедии» Н. Г. и И. Г. Данчовых (4) 
до немецкой «Всеобщей энциклопедии наук и ис
кусств» под редакцией И. С. Эрша и И. Г. Грубера 
(12) в 181 томе.

Из английских энциклопедий одной из самых 
ранних по времени возникновения и самой большой 
по объему и полноте приводимых сведений являет
ся «Энциклопедия Британника» (6). В наст, время 
она часто переиздается в США окончательным (как 
заявлено издателями) четырнадцатым изданием в 24 
томах. Приводимые в ней биографии отличаются 
полнотой и достаточной точностью сведений, ука
зываются важнейшие научные труды ученого и 
наиболее существенная новейшая литература о 
нем. Из других энциклопедий, изданных в Вели
кобритании, следует упомянуть «Энциклопедию 
Чемберса» (5), также неоднократно издававшуюся, 
и «Циклопедию» А. Риса (9).

Из немецких энциклопедий следует прежде всего 
назвать многочисленные энциклопедии лейпцигских 
издателей Ф. А. Брокгауза и его наследников — 
уже упоминавшуюся «Всеобщую энциклопедию» 
Эрша и Грубера (являющуюся, кстати сказать, 
наряду с испанской энциклопедией, самой большой 
в мире среди изданных на западных языках — по 
размерам эти энциклопедии превзойдены только ки
тайскими, которые достигают тысяч и десятков 
тысяч томов); «Энциклопедический словарь», выдер
жавший 14 изданий и переименованный с 15 изда
ния в «Большой Брокгауз» (16); «Новый Брокгауз»— 
краткая энциклопедия в 4 томах с атласом (18). 
Все издания Брокгауза отличаются точностью и 
обстоятельностью и пользуются широкой извест
ностью. Удивительным памятником типографского 
и словарного искусства немецкого народа является 
отпечатанный в 1782—50 г.г. в 64 огромных 
томах «Большой полный универсальный лексикон 
всех наук и искусств» издателя И. Г. Целлера (20).

«Необходимые дополнения» к нему, начатые изда
нием в следующем году, к сожалению, не окончены 
(они должны были составить около 40 томов). Из 
немецких энциклопедий 19—20 вв. следует назвать 
также успешно конкурировавший по своей точности 
и научности с изданиями Брокгауза «Энциклопеди
ческий словарь» Г. Мейера, впоследствии неод
нократно переиздававшийся Библиографическим 
институтом им. Г. Мейера в Лейпциге (21).

Среди испанских энциклопедий следует особо от
метить «Всеобщую иллюстрированную европейско- 
американскую энциклопедию» (29), включающую 
более миллиона различных статей, в том числе мно
жество биографий. В Италии издана роскошно 
оформленная «Итальянская энциклопедия наук, ли
тературы и искусств» (30). Имеется также целый 
ряд кратких энциклопедий, напр. пятитомная 
«Современная иллюстрированная энциклопедия» 
издателя Валларди (31).

Польша имеет две крупные по объему энциклопе
дии «Всеобщую энциклопедию» С. Оргельбранда 
(36) и «Большую всеобщую иллюстрированную 
энциклопедию» (37). Обе они, к сожалению, значи
тельно устарели, а вторая из них осталась вообще 
незаконченной.

Количество энциклопедий, изданных в США, и< 
числяется десятками. Наиболее ценны из них — со
ставленная по образцу «Британской энциклопедии» 
«Американская энциклопедия» в 30 томах (41) и 
неоднократно перепечатывавшаяся «Новая между
народная энциклопедия» издателей Додд, Мид и К° 
(43), а из новейших — «Всеобщая образцовая эн 
циклопедия» издательства Юникорн (44).

Во Франции также имеются десятки энциклопе
дий. Важнейшие из них — знаменитый «Большой 
всеобщий словарь XIX века» П. Лярусса (50) 
с различными дополнениями (см., напр. — 52) и 
«Лярусе XX века» (51), «Большая энциклопедия», 
изданная группой крупных ученых Франции под об
щей редакцией Марселена Бертло (49). Много изда
ний выдержал в 20 веке «Новый малый Лярусс» 
(53).

В Югославии в 1955 начато издание большой 
«Энциклопедии Югославии» (60).

Не имея возможности остановиться на других 
изданиях, отсылаем читателя непосредственно к
СПИСКУ

* Настоящий обзор касается только наиболее характерных изданий из прилагаемого библиографического списка 
Упоминаемые в обзоре работы приводятся со ссылкой на их порядковый номер в списке (обозначается цифрой в скобках noc-iff 
названия). Составлен Л. Б. Морозовым.



ГРИЛОЖЕНИЕ452

Общие биографические словари и сборники 
биографий.

Общие биографшческие словари. Выход четырех
томного «Словаря ученых людей» X. Г. Иёхера (98), 
впервые изданного еще в 1732, явился своего 
рода сигналом к появлению множества различных 
«биографических», «исторических», «историко-био
графических» и т. п. словарей во Франции, Германии 
и Англии. Поток их не прекращался до конца 19 века 
и общее число их превысило несколько сотен. Словарь 
Иёхера имел два продолжения. Первое из них — 
«Продолжение и дополнение к всеобщему словарю 
ученых людей Христиана Готтлиба Иёхера» — издано 
И. X. Аделунгом (62), второе, являющееся, в свою 
очередь, продолжением издания И. X. Аделунга — 
Г. В. Ротермундом (114). Пропущенные в словаре 
Иёхера ученые отражены в «Историко-критических 
известиях об умерших ученых людях и их трудах» 
И. Г. В. Дункеля (90).

Общее количество ученых, включенных в эти сло
вари, составляет несколько десятков тысяч. Поэтому 
эти словари представляют большую ценность для 
разыскания сведений о малоизвестных и забытых 
ученых. Из немецких изданий 18 — начала 19 вв. 
следует упомянуть также два обширных историко
биографических словаря С. Баура (66, 67), словари 
И. Г. Громана (92), К. Ф. Лейденфроста (101), 
11. Б. Менкена (106).

Наибольшее количество историко-биографических 
словарей было издано за столетие (с середины 18 
до середины 19 вв.) во Франции. Все они более или 
менее повторяют друг друга. По французским сло
варям был составлен в России биографический спра
вочник «Словарь исторический, или сокращенная 
библиотека, заключающая в себе жития и деяния...» 
(61). Из французских изданий следует отметить 
«Всеобщую биографию древнюю и новую» Л . Ж. Ми
шо (107), содержащую около 75 тысяч статей-био
графий, «Новую биографию современников» изда
теля Дюфура (72), «Новый исторический словарь» 
Л. М. Шодона и Ф. А. Деландина (83) и «Новейшую 
всеобщую биографию» знаменитого парижского из
дателя Ф. Дидо (89).

Биографические словари и справочники 20 века 
следует разбить на несколько групп: 1) Общие 
биографические словари и справочники, поме
щающие биографические сведения как о живых, 
так и об умерших; 2) общие словари и справоч
ники о живущих; 3) справочники только об уче
ных.

К первой группе можно отнести «Биографиче
ский словарь Чемберса» (81), неоднократно издавав
шийся, «Минерва. Словарь знаменитейших лично
стей всех времен» П. Бург-Шаумбурга (78), «Сжатый 
биографический словарь известных мужчин и жен- 
жин» X. Л. и П. К. Фицхью (91), «Новую энцикло
педию имен за сто лет», изданную С. Л. Барнхар
том (108) и «Биографический словарь Уэбстера» 
(119). Все они дают очень сжатые биографии, при
водя только основные факты жизни, основные про
изведения и литературу. Ко второй группе отно
сятся: ежегодник «Международный ху’ з ху» (дословно 
«Международный кто есть кто») (96), «Биографиче
ская энциклопедия мира» (68), переименованная с
4-го издания во «Всемирную биографию» (120), и 
«Текущая биография» (84), издаваемый в США еже
месячный биографический журнал, который, кроме 
того, публикуется в виде сводного ежегодного спра
вочника. В «Текущих биографиях» помещаются 
гораздо более обширные биографии (иногда по не

скольку страниц), чем это делается в «Ху з ху» и 
во «Всемирной биографии», которые ограничиваются 
краткими сведениями.

К третьей группе, смешанной по своему составу/ 
должен быть отнесен «Биографико-литературный 
словарь по математике, астрономии, физике и т. д.» 
(111), начатый еще столетие назад замечательным 
энтузиастом науки И. X. Поггендорфом и продол
жаемый до настоящего времени. В словаре Пог- 
гендорфа для каждого ученого приводятся основ
ные биографические сведения и список трудов, 
опубликованных за период, охватываемый данным 
томом словаря. К этой же группе относится «Сло
варь ученых Чемберса» (82), построенный по типу 
его же выше упоминавшегося биографического сло
варя. В эту группу уместно включить также особые 
виды изданий, в которых содержатся сведения об уче
ных лауреатах Нобелевской премии. Ежегодник «Но
белевские премии в ... году» (112) содержит краткие 
биографии лиц, удостоенных почетной награды з.: 
данный год, и прочитанные ими доклады на церемо 
нии торжественного вручения премий, известные' 
под названием «Нобелевские чтения». «Календаре 
Нобелевских премий» (109) содержит список всех 
лауреатов, удостоенных этого звания с начала при 
суждения премий. Набота В. Юнка «Нобелевские 
лауреаты» (99) содержит сводку биографий за три 
дцать лет. Можно назвать аналогичные сводные ра
боты о лауреатах Нобелевской премии но физике — 
Н. X. Хиткота (165), по химии — Э. Фарбера (171: 
и по медицине и физиологии — Л. Г. Стивенсона 
( 210 ).

Сборники биографии. Сборники биографий, < 
одной стороны, обладают тем несомненным достоин 
ством, что помещаемые в них биографии полнее 
и многостороннее освещают жизнь и деятельность 
данного лица, с другой стороны, их существенным 
недостатком с точки зрения историка науки являет
ся то, что круг лиц, деятельность которых очер
чена в сборнике, очень узок и, как правило, вклю
чает только наиболее известных, сведения о которых 
можно найти почти всюду.

Сборники можно разделить на несколько групп:
1) Сборники научно-популярного характера, создан
ные для массового читателя. Это сборник «Великие 
люди» (121), изданный журналом «Вестник знания»: 
«Плутарх XIX века» (122), изданный журналом 
«Новый журнал иностранной литературы, искусства 
и науки»; книга французского естествоиспытателя. 
Г. Тисандье «Мученики науки» (123); трехтомный 
сборник биографий «Светила науки от древности до 
наших дней» Л. Фигье (124); 5-й том «Оксфордской 
юношеской энциклопедии» под названием «Великие 
люди» (147); «Биографии изобретателей и великих 
людей, чьи имена начертаны на фронтоне Дворца 
промышленности» Н. Руссо (153) и «Великие откры 
ватели в современной науке» Н. Прингля (150).
2) Сборники, в которых на примерах жизни крупней 
ших ученых делаются попытки представить осговные- 
вехи развития науки. Таковы, напр., книги «.зна
менитые мужи науки» С. К. Болтона (127), трехтом
ный сборник под ред. О. Лесура «Завоеватели нау
ки» (131), «Естествоиспытатели и изобретатели» 
Л. Дармштедтера (135), «Герои мира науки» Ч. Р. 
Джибсона (139), «Великие естествоиспытатели*. 
Ф. Ленарда (144). Среди этой группы изданий очень 
ценны работы, написанные крупными учеными. 
Анри Пуанкаре «Ученые и писатели» (149) и Биль 
гельмом Оствальдом «Великие люди» (146). Из но 
вейших книг весьма интересна «Исследователи и* 
ученые современной Европы» (137), содержаща»*.
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биографии, написанные разными авторами, в том 
числе такими,как М. Лауэ (биография А. Эйнштейна), 
Э. Ламла (биография М. Планка), К. Вейцзеккер 
(биография Н. Бора).

3) Много сведений содержат «Скорбные речи» 
(«Элож»), произнесенные по поводу кончины членов 
Парижской Академии наук ее непременными сек
ретарями Б. Фонтенелем (469, 470), М. Ж. Кон- 
дорсе (465), Ж. Кювье (133, 134), Л. Флурансом 
(136).

Справочники и сборники биографий ученых по
отдельным отраслям естествознания и техники.
Основные издания этого рода приведены в списке 

под номерами 154—216. Подсчет показывает, что 
наибольшее число книг написано о географах-пу- 
тешественниках и биологах. Наименьшим внима
нием пользуются у биографов геологи и геофизики. 
Сравнительно мало книг о деятелях техники.

Биографические словари, сборники биографий, 
справочники научных учреждений и обществ 

(по отдельным странам).
А в с т р а л и я

Имеет два биографических словаря — Ф. Джонса 
(218) и Г1. Серля (219). Кроме того, еще в конце 
19 в. начал публиковаться справочник «Ху’з ху в 
Австралии» (220), который выдержал уже 15 изда
ний. Крупнейшим научным объединением Австралии 
является Австрало-Ново-Зеландская ассоциация 
содействия прогрессу науки (здесь уместно упомя
нуть, что аналогичные общества имеются в США, 
Великобритании, Франции, Италии и других стра
нах). Отчеты о ежегодных собраниях этой ассоциа
ции содержат списки членов с краткими биографи
ческими данными (год рождения, год избрания 
членом ассоциации, место работы, специальность).

А в с т р и я
В Австрии изданы два полных биографических 

словаря — «Биографический словарь Австрийской 
империи» К. Вурцбаха (228) и «Новая австрийская 
биография 1815—1918» (224). Второй словарь,
значительно переработанный и дополненный, издает
ся сейчас под заглавием «Австрийский биогра
фический словарь. 1815—1950» (225). Имеется спра
вочник «Вер ист вер» («Кто есть кто») (226) на немец
ком языке, в настоящее время выходящий на анг
лийском языке (принятом для всех подобного рода 
изданий во всех странах) под названием «Ху’з ху 
в Австрии» (227).

Крупнейшее научное учреждение Австрии — Вен
ская академия наук — издает ежегодный «Альманах* 
(221), где помещаются списки членов академии с 
краткими биографическими данными и обширные 
некрологи об умерших членах академии. В 1947 
издана «История Венской академии наук 1847—1947» 
В. Мейстера (223), где помещен полный список 
всех членов академии за столетие.

Б е л ь г и я
Имеет «Национальную биографию» (231), справоч

ники типа «Ху’з ху» — «Голубая книга» (234) и 
«Ви из дат ин Вландерен» (237). Королевская акаде
мия Бельгии издает «Ежегодник» (229), в котором 
помещаются списки членов и некрологи. Несколько 
изданий выдержали «Библиографические заметки 
о членах, членах-корреспондентах и ассистентах 
Академии...» (230). В 1883 Э. Майи издал двухтом
ную «Историю...» Академии (235), где (во 2-м томе) 
помешен «Биографический словарь».

Б о л г а р и я
Не имеет биографического словаря. Сведения об 

ученых можно почерпнуть из «Болгарской энцикло
педии» (см. выше), из «Летописи Болгарской акаде
мии наук» (238), о современных — из справочника 
«Лауреаты Дмитровских наград в области науки. 
1950—1953» Л. Велиновой и М. Станчевой (239).

В е л и к о б р и т а н и я
Число биографических справочников очень вели

ко. Имеется 63-томный «Словарь национальной био
графии» с двумя дополнениями (247), ряд других 
словарей — ьапр., старый словарь мадам Васс (265). 
Много справочников ги ' \ «Ху’з ху» (269, 268, 240); 
кстати, справочники го типа появились впервые 
в Англии. Много разных сборников — «Британ
ские химики» (242), «Творцы британской ботаники» 
(253), книги английского физика Дж. Дж. Кроутера 
«Британские ученые 19-го столетия» (245) и «Бри
танские ученые 20-го столетия» (246) и т. д. Большую 
ценность представляют «Ежегодник» и другие изда
ния Лондонского королевского общества (258—263) 
и издания других научных учреждений Великобри
тании: Британской ассоциации содействия прогрес
су науки (241), Ирландской королевской академии 
в Дублине (256), Эдинбургского королевского об
щества (257).

В е н г р и я
Есть только отдельные сборники биографий. 

Справочник типа «Ху’з ху».
Г е р м а н и я

Имеется «Всеобщая немецкая биография» (276). 
С 1953 начато издание «Новой немецкой биогра
фии» (310), доведено на 1957 до слова «Ditmar». 
В 1897—1917 издано 18 томов ежегодника «Биогра
фический ежегодник и немецкий некролог» (286), 
продолженного в виде «Немецкого биографического 
ежегодника» (290). Имеется много местных слова
рей — «Шлезвиг-голыптейн-лауэнбургский» Э. Аль
берти (275), «Баденский» под ред. Ф. Вееха (279), 
«Силезский» К. Г. Вернера (285) и др. Справочник 
типа «Ху’з ху» выходил под разными названиями: 
«Немецкий словарь современников» (291) и «Вер ист’с» 
(317), с 12-го издания — «Вер ист вер». Много спра
вочников ученых и писателей: старые — Г. X. Хам- 
бергера (294) и И. Г. Мейзеля (304), новые — «Не
мецкий литературный календарь» (300) и «Немец
кий календарь ученых» (299) И. Кюршнера. Юби
лейные издания Германской академии наук в Бер
лине (Германская Демократическая Республика) 
содержат сведения о ее членах за 250 лет (277, 288), 
Академия издает «Ежегодник» (289). Аналогичные 
справочные книги издавали и другие научные уч
реждения обоих германских государств (см. №№ 274, 
281—284, 297, 305, 313). Имеется также много раз
личных сборников биографий.

Д а н и н
Имеет два больших общих биографических слова

ря К. Ф. Брикка (321, 322), трехтомыый «Настоль
ный датский биографический словарь» под ред.
С. Даля и П. Энгельстофта (323) и огромный «Сло
варь писателей, включающий Данию, Норвегию и 
Исландию с 1814 г.» X. Эренкрон-Мюллера (325). 
Справочник «Кракс блаа бог» (327) построен ка^ 
«Ху’з ху». Книга «Королевское Датское научное 
общество 1742—1942)» (324) содержит список членоа 
общества за 200 лет и много биографий.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Е г и п е т  и с т р а н ы  Б л и ж н е г о  В о с т о к а
Сведения о мусульманских писателях и ученых 

можно найти в начатой вторым изданием «Энцикло
педии ислама» (332), ранее вышедшей на немецком 
языке. Есть справочник-ежегодник «Ху’з ху» в Егип
те и на Ближнем Востоке (333).

И н д и я  '
Большинство биографических справочников по 

Индии было издано в период колониального господ
ства Англии и в них нашли отражение, главным обра
зом, английские чиновники и многочисленные раджи. 
Сейчас появляются новые справочные издания 
Индии, напр. «Индийский ежегодник и ху’з ху» 
издателя Саркара (336) и «Наланда ежегодник и 
ху’з ху в Индии» Т. Дас Гупты (338).

И н д о н е з и я
Кроме изданных еще при голландском влады

честве «Ежегодников» Батавского общества искусств 
и наук (339), сведения о пока еще очень немногочи
сленных ученых Индонезии можно найти в книге 
«Наука и ученые в Нидерландской Индии» (340).

И с п а н и я
Имеется небольшой «Иллюстрированный и крити

ческий энциклопедический словарь испанских дея
телей» Э. Эсперабэ де Артеаги (342). Барселонская 
Академия наук и искусств выпускала неоднократно 
списки своих членов (341).

И т а л и я
Не имеет национального биографического сло

варя. Издано много местных словарей и различных 
сборников биографий. Есть, к сожалению уже уста
ревший, справочник «Ни э? Словарь итальянцев 
сегодняшнего дня» (349).

Следует особо отметить незаконченный справочник 
под редакцией Альдо Миели «Итальянские ученые 
от начала средних веков до наших дней. Библиогра
фический репертуар» (356). Есть справочные изда
ния у итальянских академий: Национальной акаде
мии деи Линчеи в Риме (346), Туринской академии 
наук (343), Королевской академии Италии (359), 
Ломбардского института наук и искусств (354).

К а н а д а
Есть «Словарь канадской биографии» У. С. Уол

леса (368), справочник «Ху’з ху в Канаде» (369), 
ранее выходивший под названиями «Стандартный 
словарь канадской биографии» (367) и «Канад
ский ху’з ху» (365), справочники научных учреж
дений — Канадского королевского общества (366) 
и Канадского института в Торонто (364).

К и т а й
(Издания на английском языке). Имеется Китай

ский биографический словарь» X. А. Джайльза 
(370) и справочники «Ху’з ху в Китае» (371, 372), 
все значительно устаревшие.

Л а т и н с к а я  А м е р и к а
Почти все страны, объединяемые под этим назва

нием, имеют либо биографические словари, либо 
справочники типа «Ху’з ху», а иногда и то и другое. 
Есть большой, несколько раз издававшийся в США, 
справочник «Ху’з ху в Латинской Америке (374) 
и словарь X. Р. Иабена «Аргентинские и южноаме
риканские биографии» (375).
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Н и д е р л а н д ы
Под редакцией П. С. Молхёйзена и П. И. Блока 

издан «Новый голландский биографический словарь» 
(392). Имеются справочники «Ви ис дат» («Кто есть 
кто») (397, 398). Из биографических справочников 
последнего времени интересен «Люди» Г. Пухин- 
гера (393), где помещены некрологи о голландских 
ученых, умерших в 1946—1955. Имеются справоч
ники Нидерландской академии наук (391), Голланд
ского научного общества (389), Утрехтского общее!на 
искусства и науки (396).

II о в а я З е л а н д и я
Опубликованы справочники «Ху’з ху в Новой 

Зеландии» (401) и «Указатель новозеландских уче
ных» (399).

И о р в е г и я
Значительно устаревший «Словарь норвежских 

сочинителей 1814—1880» 10. Б. Хальвореена (402) 
до окончания выхода национального «Норвежского 
биографического словаря» (405) сохраняет свое 
значение. Имеются также справочники «Хвем эр 
хвем» («Кто есть кто») (403) и «Хвем скрев хва» («Кто 
был кто») (404). Норвежская академия наук издает 
свой ежегодник (406).

П о л ь ш а
«Польский биографический словарь» (414) остал

ся неоконченным (последняя статья «Дрогойовский, 
Ян»). Справочник типа «Ху’з ху» — «Чи вешь кто 
то ест?» (409) имеет двадцатилетнюю давность. 
Из биографических сборников большую ценность 
представляет «Век XIX. Сто лет польской мысли» 
(419). Имеются также справочные издания польских 
научных учреждений и обществ: Польской академии 
наук в Кракове (413), научных обществ Варшавского 
(415), Познаньского (416), Виленского (417). Све
дения о членах современной Польской Академии 
наук публикуются в издаваемом ею журнале «От
чет о деятельности и трудах» («Зправозданье з 
чиннощи и прац»).

С Ш А
В Соединенных Штатах Америки биография— 

один из излюбленных видов изданий, что связано с 
характерным для американцев культом удачливой 
личности. Имеются два больших биографических 
словаря: «Словарь американской биографии» (430) 
и «Национальная энциклопедия американской био
графии» (436) и другие, меньшие по объему словари: 
«Биографическая энциклопедия Америки» (426), 
«Американские биографии» В. Престона (439) и 
«Конспект американской биографии Уайта» (445). 
Много различных биографических сборников, среди 
которых выделяются «Мужи науки Америки» Б. Яффе 
(432), «Знаменитые американские мужи науки» 
Дж. Дж. Кроутера (429), «Наука янки в развитии» 
математика Д. Я. Стройка (422). Имеется огромное 
количество справочников типа «Ху’з ху» — общих, 
местных, специально для ученых (431, 446—451). 
Среди последних следует особо отметить объемистый 
справочник «Американские люди науки» (424), 
вышедший в 1955j—56 девятым изданием. Амери
канская ассоциация содействия прогрессу науки, 
Национальная академия наук и многие другие ака
демии и институты в своих публикациях помещают 
списки членов, биографии и некрологи (см. № 421— 
423, 425, 427, 428, 433—435, 437, 441).
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Т у р ц и я
Имеется небольшой справочник «Энциклопедия 

турецкой биографии» М. Зеки (455).
Ф и н л я н д и я

Сведения о финских ученых, кроме энциклопедии 
(см. первый раздел списка), можно найти в «Прото
колах Финской академии наук» (456).

Ф р а н ц и я
Количество различных биографических справоч

ников очень велико. Большой «Словарь француз
ской биографии» под ред. Ж. Бальто, А. Растуля 
и М. Прево (468) продолжается изданием (в 1957 
доведен до C T a T b H « C h a t e a n m a r t i n » ) .  Есть справочники 
1 ипа «Ху’з ху»—«Ки этэ ву?» («Кто вы?») (486), «Ху’з 
л у во Франции», изданные Ж. Лафиттом и С. Тайло- 
ром (477), и приближающийся к ним «Биографиче
ский словарь французов-современников» (467). Мно
го различных сборников, среди которых следует 
отметить четырехтомную работу А. Лакруа «Фигуры 
ученых» (476), где даны биографии ряда членов Па
рижской академии наук 17—19 вв. Биографии и 
справки об ученых — членах Института Франции, 
объединяющего пять основных французских ака
демий, можно найти в ряде изданий этих учреждений 
(см. 458, 459, 474, 484).

Ч е х о с л о в а  к и я
Нет национального биографического словаря, 

кроме очень старого справочника «Изображение 
богемских и моравских ученых и художников с крат
кими известиями о их жизни и трудах» Ф. М. Пель- 
целя и А. Фогта (498). Чешская академия наук, 
словесности и искусства с 1830 издавала «Альманах» 
(494). Имеются также аналогичные издания Чешского 
Королевского общества н. ук ^495, 496).

Ш в е й ц а р и я
В Швейцарии опубликован национальный «Ис

торический и биографический словарь Швейцарии» 
(501), много различных биографических словарей, 
справочников и сборников, в том числе «Новая 
швейцарская биография» под редакцией А. Брук
нера (504), «Биографический словарь умерших 
швейцарцев» (500), «Ху’з ху в Швейцарии» (509).

Ш в е ц и я
Издается «Шведский биографический словарь» 

под ред. И. А. Альмквиста (518). Имеется также био
графический словарь «Шведские мужчины и жен
щины» (515), ряд справочников типа «Ху’з ху» (521, 
522). Из сборников биографий интересен «Швед
ские мужи науки. 1650—1950», под редакцией
С. Линдрота (519). Шведская академия наук публи
кует ряд справочных книг, где помещены" сведения 
о ее членах (512, 516, 517). Такие же издания есть 
у Гётеборгского (511) и Упсальского (520) научных 
обществ.

Ю г о с л а в и я
Имеются биографические справочники: по Сер

бии — М. Дж. Миличевича (524), по Словении —

«Словенский биографический словарь» под редак
цией И. Цанкара и Ф. К. Лукмана (527) и Хорва
тии — «Знаменитые и заслуженные хорваты» (528). 
Сербская королевская академия (Белград) в своем 
«Ежегоднике» (525) и Югославская академия наук 
и искусств (Загреб) в своей «Летописи» (526) 
публиковали списки, биографии и некрологи 
членов.

Ю ж н о - А ф р и к а н с к и й  С о ю з
Имеется справочник «Южно-Африканский ху’з 

ху» (529) (на английском языке).

Я п о н и я
Имеется издававшийся на английском языке спра

вочник «Ху’з ху в Японии» (530).

Библиографии биографических изданий.
Эта группа источников биографии наиболее ценна 

тем, что непосредственно помогает установлению 
конкретного печатного издания, в котором опубли
кована биография интересующего нас ученого. 
В первую очередь надо назвать «Международную 
библиографию персоналий. 1800—1943» М. Арни- 
ма (531), составленную по материалам националь
ной немецкой Библиотеки в Берлине у Арнима. 
Приводятся имя, дата рождения и смерти, специаль
ность лица, о котором есть опубликованные за пери
од с 1800 до 1943 биографические материалы, и 
указываются источники, в которых эти материалы 
помещены. Аналогично, построен «Указатель био
графий» — журнал издательства X. В. Уилсон в 
Нью-Йорке (533). Материалы, опубликованные в 
этом журнале, сводятся раз в три года в кумулятив
ный указатель (534). Библиографию можно найти 
такжз в обширном указателе Т. Бестермана «Все
мирная библиография библиографий» (532) и в 
«Международной библиографии библиографий» 
Г. Богатта и Ф. Годеса (535). Из старых изданий 
очень ценна работа Э. М. Эттингера «Биографическая 
библиография» (544), содержание которой ясно из 
ее полного заглавия (см. список). Работа П. М. Ри- 
чиза «Аналитическая библиография биографий, со
бранная отовсюду» (548) как бы предваряет «Указа
тель биографий», так как построена в основном на 
материалах книг и периодики английского языка. 
Небольшой указатель Библиотеки Карнеги в Питтс
бурге «Люди науки и промышленности» (543) 
интересен тем, что он посвящен как раз только ин
тересующей нас категории лиц, но он, конечно, 
далеко не полон и в основном содержит деятелей 
США. Работа М. М. Карпанть? «Библиография био
графий энтомологов» (537) может служить примером 
узкоспециального, но очень полезного справочника. 
Юбилейный том Хаклюйтовского общества «Ричард 
Хаклюйт и его последователи» (547) содержит спи
сок изданий общества, в которых публиковались 
записки путешественников и их биографии. Ос
тальные материалы этого раздела нашего списка — 
указатели библиографии биографий по отдельным 
странам (Италия, Мексика, США, Англия, Ка
нада).



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ БИОГРАФИЙ ДЕЯТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
И ТЕХНИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН *

456 ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Энциклопедии
А в с т р а л и я

1. T h e  A u stra lia n  e n c y c lo p a e d ia . E d . b y  A . W ilb e rfo rce  
Jose and H . J . C a rter. V o l. 1 — 2. —  S y d n e y , A n g u s & R o b ert- 
son, 1926— 1927.

А в с т р и я
2. O esterre ich isch e  N a tio n a l-E n c y k lo p a e d ie , Oder a lp h a - 

b etisch e D a rste llu n g  der w issen sw u rd ig sten  E ig e n th iim lic h k e i-  
ten des o esterreich isch e K a ise rth u m s, in  R iic k s ic h t au f N a tu r, 
Leb en  und In stitu tio n e n , .. .  G e n e a lo g ie  und B io g r a p h ie ... 
(In sechs B a n d en ). B d . 1 — 6. —  W ie n , F. B ec k , 1835— 1837.

А р г е н т и н а
3. D ic c io n a rio  e n ciclo p ed ico  ilu stra d o  de la len gu a espa- 

fio la . P u b l. b a jo  la  d ir. de J . A le m a n  у  B o lu fe r . N u ev a  ed. 
T . 1-^-2. —  B u en os A u res , 1952.

Б о л г а р и я
4.  Д а н ч о в  H.  Г.  и Д а н ч о в  И . Г . Б ъ л гар сн а ен- 

ц и клоп едия. —  Соф ия, А та н а со в , 1936. (6), 1720 с.

В е л и к о б р и т а н и я
5. C h am b ers’s e n c y c lo p a e d ia . N ew  ed. V o l. 1 — 15. —  L o n 

don, N ew n es, 1950.
6. T h e  E n c y c lo p a e d ia  B r ita n n ic a . 14th  ed. V o l. 1 — 24. —  

L ondon —  N ew  Y o r k , 1929.
Id e m ... C h ic a g o , 1946; L on d on  a . o ., 1956.
7 . T h e  E v e ry m a n  e n c y c lo p a e d ia . E d . b y  A . B o y le . V o l. 

1 — 12. —  Lon don  —  N ew  Y o r k , 1913.
8. T h e  N a tio n a l e n c y c lo p a e d ia . A  d ic tio n a ry  of u n iversal

kn ow led ge. B y  w r ite rs  of em in en ce in  lite ra tu re , scien ce , and 
a rt. V o l. 1 — 14. —  L o n d o n  —  E d in b u rg h  —  G la sg o w , W . M ac- 
K e n zie , [ 1 8 --------].

9. R  e e s A . T h e  c y c lo p a e d ia ;  or, u n iv e rsa l d ic tio n a ry  of 
arts, scien ces, and lite ra tu re . In  th ir ty -n in e  v o ls . V o l. 1— 3 9 .—  
L on d on , L o n g m a n  a. o ., 1819.

В е н г р и я

10. A  P a lla s  n a g y  le x ik o n a . A z  osszes ism eretek  e n cik lo - 
p 6diaja 16 k o tetb en . K 6 t . 1 — 18 (K o t. 17 6s 18 —  P o tk o te t  
1— 2). —  B u d a p e st, 1893— 1900.

1 1 . R 6 v a i n a g y  le x ik o n a . A z  ism eretek  e n c ik lo p e d ia ja . 
K o te t  1 — 2 1 . —  B u d a p e st, 1910 — 1935.

Г е р м а н и я

12. A llg e m e in e  E n c y c lo p a d ie  d er W issen sch a ften  und K iin ste  
in  a lp h a b e tisc h e r  F o lg e . B e a rb . und h rsg. v on  J . S . E rsch  und 
J. G . G ru b er. S e c tio n  1 ( A .— G .), T1 1 — 99; S ec tio n  2 (H .— N .), 
T1 1 — 43; S ectio n  3 (O .— Z .), T1 1 — 85. —  L e ip z ig , B rock h au s, 
1818— 1889. 16 7 B d e+ 14 B d e  111.

13 . A llg e m e in e s  d eu tsch es C o n versa tio n s-L ex ico n . fu r  die 
G e b ild e te n  e in es jed en  Stan d ee, m it  den g le ich b ed eu ten d en  
B en en n un gen  der A r t ik e l in  der la te in isc h e n , fra n zo sisch en , 
en glisch en  und ita lie n isc h e n  S p ra ch e, n eb st der d eu tsch en  A u s- 
sp rache der F rem d w o rter , in  10 B a n d en . H rsg . von  einem  V e re in e  
G eleh rter. 2. A b d r. der 1. O r ig in a l-A u fla g e . B d  1 — 12. —  L e ip 
z ig , G b r. R e ic h e n b a c h , 1841 — 1844.

B d e 1 1 — 12 —  S u p p lem en t.
14. В e c  k m  a n n O. B eckm an n s neues W e lt-L e x ik o n  

m it  W e lt -A t la s . A . — Z. (J u b ila u m a u sg .) . —  M unchen, F re y ta g , 
1956. X  S ., 2556, 85 Sp.

15 . D as B erte lsm an n  L e x ik o n . In  4 Bd Bd 1 — 2,4 . —  G ii- 
tersloh , 1953— 1955.

16 . B r o c k h a u s  F. A . D e rg ro sse  B ro c k h a u s. H an d b u ch  
des W issen s in  20 B d e. 15 -te  v G llig  n eu b ea rb . A u fl. von  B rock - 
h a u s ’ K o n v e rsa tio n s-L e x ik o n . B d  1 — 20. —  L e ip z ig , 1928—  
1935. 20 B de.

—  E r g a n z . —  B d A .- Z . 1935.
17 . B r o c k h a u s  F . A . D er grosse B ro c k h a u s. 16-te, 

v o l lig  n eu b ea rb . A u fl. in  12 B d n . B d  1 — 12. —  W iesb a d en , 
1953— 1957.

18. B r o c k h a u s  F. A . D er neue B ro ck h a u s. A llb u c h  in 
4 B d n  und 1 A tla s . B d  1 — 4. —  L e ip z ig , 1936— 1938.

19. D er grosse H erd er. N a ch sch la g ew erk  fu r W issen  und 
L eb en . 5. n eu bearb. A u fl. B d  1 — 5, 10. —  F re ib u rg , 1953— 1956.

Id em  —  4. A u fl. 19 3 1— 1932. 12 B d e.
20. G rosses v o lls ta n d ig e s  U n iv e r sa l-L e x ic o n  a lle r  W isse n 

sch a ften  und K iin ste , w e lch e  b ish ero  d urch  m en sch lich en  V er- 
stand  und W it z  erfunden und v erb essert w o rd en . D arin n en  so 
w oh l d ie  g e o g ra p h isch — p o litis c h e  B esch re ib u n g  des E rd -K re y -  
s e s ... en d lic h  au ch  e in  v o llk o m m e n e r In b e g r iff  der a llerg e- 
leh rtesten  M anner, b eriih m ter U n iv e r s ita te n , A ca d em ien , So- 
c ie ta te n  und der v o n  ih n en  gem ach ten  E n td e c k u n g e n ... en th a l- 
ten is t . B d 1 — 64. —  L e ip z ig — H a lle , J . H . Z ed ler, 17 3 2 -5 0 .

—  N o th ig e  S u p p le m e n te ... B d 1 — 4. A — C A Q . L e ip z ig , 
1751 —  1754.

i 21.  M e y e r  II .  K o n v e r s a t io n s - L e x i k o n .  E in  N a c h s c h la -  
] gew erk  des  a l l g e m e in e n  W is s e n s .  B d  1 —  18. —  L e ip z ig ,  188 8 —  
; 1891. Много раз  п е р е и зд а в а л ся .

22 .  P i e r e r  H.  A .  U n iv e r sa l  C o n v e r sa t io n s - L e x ik o n .  
N e u e s t e s  e n c y c l o p a e d i s c h e s  W o e r t er b u ch  a l ler  W is s e n s c h a f t e n ,  
K iin s te  und G ew erbe .  6 - te ,  v o l l i g  u m gearb .  A ufl .  B d  1 —  18. —  
O b er h a u se n — L eip z ig ,  A.  S p a a rm a n n ,  1875 — 1879.

Г р е ц и я
23.  E l e u t h e r u d a k i  A .  E .  E le u t h e r u d a k i  Egki! ;-  

l o p a i d ik o n  l e k s ik o n .  T. 1 —  12. —  ’A t h i n a i ,  1 9 2 7 — 1931.

Д  а и и я
24. S a lm o n s e n s  K o n v e r s a t io n s  L ek s ik o n .  2-en  udg.  Bd.

1—  26 .  —  K e b c n h a v n ,  S c h u l tz ,  1 9 1 5 — 1930.
I d e m  —  1 U dg .  189 3 — 1905.

И и д  и я
25. T h e  C y c lo p e d ia  of I n d ia ,  b io g r a p h ic a l ,  h i s t o r ic a l ,  a d 

m in i s t r a t iv e ,  c o m m e r c i a l .  V o l .  1— 3. —  C a lc u t t a ,  190 7 — 1909.

И и д  о н е з и я
26. E n s ik lo p e d i a  I n d o n e s ia .  V o l .  1— 2. —  B a n d u n g ’s — 

G r a v e n h a g e ,  [195 —  ]. 2 B de .
И з д а н и е  не  за к о п ч е н о ,  ок а н ч и в а ет ся  б уквой  М.

И с п а н и я

27. D ic c i o n a r io  e n c i c lo p e d ic o  I l i s p a n o - A m e r ic a n o  de 
li t era tu ra ,  c ie n c ia s  у  artes.  T. 1— 25. —  B a rc e lo n a ,  M ontan er  
у  S im o n ,  1 8 8 7 — 1899 . 26 to m o s  (t 5 en  2 p a rtes ) .

I d e m  —  N u e v a  ed .  V o l .  1— 23 у  s u p p l .  B a rc e lo n a ,  [194 — ].
28 . D ic c i o n a r io  e n c i c lo p e d ic o  a b r e v ia d o .  V e rs io n e s  de la 

m a y o r ia  de la s  v o c es  en  frances,  inglds,  i t a l i a n o  у  a le m a n  у  sus  
e t i m o l o g i a s .  6 -ta  ed .  T .  1— 7. —  M ad r id ,  E sp a sa -C a ln e ,  
1954 —  1955 .

29. E n c ic lo p e d ia  u n iv e r s a l  i lu s tr a d a  e u r o p e o -a m e r ic a n a .  
T. 1— 70. —  M adrid ,  E s p a s a — C alpe ,  [1905] —  1930.

—  A p p e n d ic e .  t.  1 —  10. 1 9 3 0 — 1933.
—  S u p le m e n t e  1934 —  1952.  8 t.

И т а л и я

30.  E n c ic lo p e d ia  i t a l i a n a  di sc.ienze, l e t tere  ed art i.  P u b -  
b l i c a t a  s o t t o  l ’a l t o  p a t ro n a to  di S. M. il  re di I ta l ia .  T. 1— 35 ed 
A p p e n d ic e .  —  M ila n o ,  G. T r a c c a n i ,  192 9 — 1938. 36 T.

31. E n c ic lo p e d ia  m o d ern a  i l lu s t r a t a .  V o l .  1— 5. —  M ila n o  
V a l la r d i ,  1952.

32. G rande  d i z io n a r io  e n c i c lo p e d ic o .  F o n d a t o  da P .  Fede le .
2 -  da ed . i n t e r a m e n t e  r iv .  e a c cr e sc iu ta .  T .  1— 7. —  T o rin o ,  
195 4 — 1958— . И з д а н и е  п р о д о л ж а е т с я .

Н и д е р л а н д ы
33.  A  a A.  J. v a n  der. A a r d r i j k s k u n d ig  w o o r d e n b o e k  der 

N e d e r la n d e n .  D ee l  1— 4, 6 — 11, 13. —  G o r in ch en ,  N o o r d u v n .  
183 9 — 1851.  11 B de .

34 . G o n g g r i j p  G.  F. E .  G e i l lu s tr e er d e  e n c y c l o p a e d ic  
v a n  N e d e r la n d s c h — I n d ie .  —  L e id e n ,  1934.  1582  sp.

35. O o s t h o e k  A,  O o s t h o e k ’s g e i l lu s t r e e r d e  e n c y c l o 
p a ed ic .  D e e l  1 — 13. —  U t r e c h t ,  1925— 1934.

П о л ь ш а
36. О r g  e 1 b r a n d S. E n c y k l o p e d y j a  p o w s z e c h n a .  T.  

1 — 13. — W a r sz a w a ,  1 8 7 2 — 79. М ного р а з  п ер е и зд а в а л а сь .
37 . W i e l k a  e n c y k lo p e d y j a  p o w s z e c h n a  i lu s t r o w a n a .  Serya

I,  t.  1— 48; serya 2, t. 1— 6; sery a  3, t.  1. —  W a r sz a w a ,  Sik ors -  
ki,  1 890— 1914.  55 T.

С Ш А
38.  T h e  A m e r ica n a  a n n u a l .  A n  e n c y c l o p e d ia  of  current  

e v e n t s  of 1 9 2 5 . . .  E d .  A.  H .  M c D a n n a ld .  —  N e w  Y o r k — C hi
c a g o ,  1925 , 1926, 1927 , 1928, 1929 , 1934,  1935 , 1937 , 1938,  
1939,  1941,  1942,  1944,  1945,  1946, 1947 , 1949 .

39. T h e  C o lu m b ia  e n c y c l o p e d ia .  2d ed . E d .  b y  W .  B r id g w a te r  
and E .  J. S h erw o o d .  —  N e w  Y o rk ,  C o lu m b ia  u n iv .  press, 1956.  
6, 2 2 0 3 ,  32 p.

40 .  C o m p t o n ’s p ic tu re d  e n c y c l o p e d ia  and f a c t - in d e x .  Vol.
1 — 15. —  C hicago ,  1946.

41. T h e  E n c y c l o p e d ia  A m e r ica n a .  C o m p le t e  in  30 v o l .  Vol.
1— 30. —  N e w  Y o r k — C h ic a g o ,  1949.

T o  ж е .  30 v o l s .  1944,  1940, 1929.
42 .  T h e  n a t io n a l  e n c y c l o p e d ia .  E d . - i n - c h i e f  H .  S u zza l lo .  

V o l .  1 —  10. —  N e w  Y o r k ,  C ol l ier ,  194 6 — 1947.
43 .  T h e  n e w  in t e r n a t io n a l  e n c y c l o p a e d ia .  2d  ed . V o l .  1— 23 

and  S u p p l .  v o l .  1— 2. — N e w  Y o rk ,  D o d d ,  Mead and Co, 193o.
44 .  T h e  u n iv er s a l  s ta n d a rd  e n c y c l o p e d ia .  E d .  - in - ch ie f

J. L. Morse.  V o l .  1— 25 —  N e w  Y o rk ,  U n ic o r n ,  1 955— 1 9 po

• Составлен на основе м атери алов д в у х  м осковски х б и б л и о т е к — Г о суд а р ств ен н ой  библиотеки С С С Р  имени В . И . Лсл.шы 
и Ф ун д а м ен та льн о й  библиотеки общ ественн ы х н а у к  А кадем и и  н а у к  С С С Р .
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45. World scope encyclopedia. Unabridged. A treasury of 

information on the sciences, the arts, literature and general 
knowledge. Vol. 1 —12. — New York, 1949.

Ф и л и n u и и ы
46. Encyclopedia of the Philippines. The library of Philip

pine literature, art and science. Ed. Z. M. Galang. Vol. 1 —10. — 
Manila, Vera, 1939—1936.

See — Vol. 2. Biography; vol. 7. Science.
Ф и ii л я и д и я

47. Tietosanakirja. Toimituskuntai: \V. Bonsdorff, J. Fore
man a. o. Osa 1—11. — Helsinki, 1909— 1922.

Фр а н ц и и
48. С о u r t i n L. Encyclopedic moderne, ou dictionnaire 

abrege des sciences, des lettres et des arts... T. 1—24 et 2 livr. 
<le planches. — Paris, 1824—1832. 26 t.

49. La Grande encyclopedic. Par une societe de savants... 
sous la dir. de M. Berthelot e. a. T. 1—31. — Paris, H. Lami- 
rault, 1885—1901.

50. L a r o u s s e  P. Grand dictionnaire universel du XlX-e 
siecle frangais, historique, geographique, mythologique, 
bibliographique, litteraire, artistique, scientifique etc... etc... 
Vol. 1 — 17. — Paris, 1866—1888.

51. L a r o u s s e  P. Larousse du XX-e siOcle. En 6 vol. 
Publ. sous la dir. de P. Auge. Vol. 1—6. — Paris, 1928—1933.

52. L a r o u s s e  P. Larousse mensuel i I lustre. Revue ency- 
clopedique universelle. Publ. sous la dir. de C. et P. Auge. T. 
i —8. — Paris, 1932.

T. 1. 1907 a 1910.
T. 2. 1911 a 1913 etc.
53. L a r o u s s e  1». Nouveau petit Larousse illustE. 

Dictionnaire encyclopedique. Publ. sous la dir. de C. et P. 
Yuge. — Paris, 1947. 1767, XXX11 p.

Idem ... 1948.
Ч е х о с л о в а к и и

54. Masarykhv Slovnik nauCny. D. 1—7. — Praha, 1925—33.
55. O t t o  J. OttOv slovnik naufny. lllustrovana encyk-

lopaedie obecnych vedomosti. D. 1—27 a Doplnky. — Praha, 
4888—1909. 28 t.

Ш в е й ц а р и я
56. Schweizer Lcxikon in siehen Banden. Bd 1—7. — Zurich, 

1945— 1948.
Шв е ц и я

57. B o n n i e r  A. Bonniers Konversations Lexikon. Bde 
1 — 8. — Stockholm, 1935—1939.

58. Nordisk familjebok. Konversations lexikon och realen- 
cyklopedi. Utg. af N. Linder. Bd. 1 —19. — Stockholm, 
1876—1896.

IO г о с л а в и я
59. С т а н о j е в и h С. л>. Народна енциклопедща српско- 

хрватско-словеначка. Юъ. 1—4. — Загреб, [1927?] — 1929.
60. Enciclopedija Jugoslavije. Glavni red. M. Krleza. Sv. 

1 .— Zagreb, 1955—
Изд. продолжается.
II. Общие биографические словари и сборники 

биографий
С л о в а р и

61. Словарь исторический, или сокращенная библиотека, 
заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, 
императоров и королей; великих полководцев, министров и 
градоначальников; богов и ироев древнего язычества; паи 
римских, учителей церковных,философов древних и нынешних 
веков, историков, стихотворцев, ораторов, богословов, юрис- 
прудентов, медиков и нр. с показанием главнейших их сочи
нений... Пер. с франц. ист. словарей. Ч. 1 —13. — М., Сенат
ская тип., 1790—1795.

62. A d e l u n g  J. Ch r .  Fortsetzung und Ergiinzungen 
zu Christian Gottlieb Jochers allgemeinem Gelehrten—Lexico, 
worin die Schriftsteller aller Stiinde nach ihren vornehmsten 
Lebensuinstander und Schrilten beschrieben werden. Bd 1—2.— 
Leipzig, 1. F. Gleditschen, 1784—1787.

Fortsetzung sieh’: Rotermund H. W.
63. Annales biographiques, ou complement annuel et conti

nuation de toutes les biographies ou dictionnaires historiques, 
contenant la vie des personnes remarquables en tous genres, 
mortes dans le cours de chaque annee. Аппёе 1827. 1 re pt. — 
Paris, Schubart et Heideloff, 1828. VI, 324 p.

64. Annuaire ndcrologique, ou Supplement annuel et conti
nuation de toutes les biographies ou dictionnaires historiques; 
contenant la vie de tous les homrnes c616bres par leurs Merits, 
leurs vertus ou leurs crimes, morts dans le cours de chaque аппёе, 
a cornmencer de 1820. Аппёе 1820—1827. — Paris, 1821 — 
1830. 8 t.

65. B a r r e  L. Dictionnaire biographique, contenant 
jusqu’A Гаппёе 1840 la liste des principaux personnages de tous 
les pays, ainsi que leurs actions et leurs ouvrages les plus remar
quables. 3 ed.— Paris, F. Didot, 1848. 784 p.

66. В a u г S. Allgemeines historisch-biographisch-litera- 
risches llandworterbuch aller merkwiirdigen Personen, die dem

ersten Jahrzehend des neunzehnten Jahrhunderts gestorben 
sind. Bd 1—2. — Ulm, 1816.

67. B a u r  S. Neues iiistorisch-biographisch-literarisches 
Handworterbuch, von der Schopfung der Welt bis zum Schlusse 
des achtzennten Jahrhunderts. Bd 1—7. — Ulm, 1807—1816.

68. Biographical encyclopedia of the world. 1st ed. — New York, I94u. 583 p.
... 3d ed. 1946. I l l ,  1216 p.
69. Biographic des homines vivants, ou histoire par ordre 

alpnabetique ue la vie publique de tous les homines qui se sont 
laic remaiquer par leurs actions ou leurs Merits. Ouvrage entie- 
reuient ueui, reuige par une societe de gens de lettres et de 
savants. T. 1—5. — Paris, L. G. Michaud, 1816—1819.

70. Biograpme etrangere, ou galerie universelle, historique, 
civile, niilitaire, politique et litteraire. Par une societe de gens 
ue Jettres. T. 1—2. — Paris, A. Eymery, 1819.

H . Biograpme etrangere universelle des hommes et des 
femmes ceicnres morts ou zivans, de toutes les nations et de 
tous les pays, que se sont illustres par leurs talens, leurs vertus 
et leurs crimes, par une societe de gens de lettres. T. 1—2. — 
Paris, 1819.

72. Biographie nouvelle des con temp ora ins, ou dictionnaire 
historique et raisonne de tous les hommes qui, depuis la Evolu
tion lrangaise, out acquis de la ceiebrite par leurs actions, 
leurs ecrits, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit 
dans les pays etrangers. T. 1—2u. — Paris, Duiour, 1827.

73. Biographie portative universelle, suivie d’une table 
chronologique et alphabdtique ou se trouvent Epartis, en cinqu- 
ante-quarte classes les noms mentionnes dans Pouvrage. 
Par L. Lalanne, L. Renier, Th. Bernard et autr. — Paris
J. J. Dubochet, 1844. (VIU) p.; 1964 col.

74. Biographie universelle classique ou dictionnaire histo
rique porta til. Ouvrage entierement neui , contenant, par ordre 
aiphabetique, des articles sur l ’mstoire genera le des peuples, 
sur les ordres religieux, les sectes religieuses, les batailles mlmo- 
rables, les grands evenernents politiques; et particulierement la 
necrologie aes personnages ceiebres de tous les pays et de tous 
les temps, et des auteurs conn us, en quelque genre que ce soit, 
avec l ’indication de leurs principaux ouvrages, des differentes 
ёditions et traductions qui en ont ete faites, etc.,etc. Par uneso- 
ciete de gens de lettres. Pt 1—3. — Paris, Ch. Gosselin, 1829. 
3493 p.

75. Biographie universelle ou dictionnaire historique con
tenant la necrologie des hommes ceiebres de tous les pays, des 
articles consacEs a l ’histoire generate des peuples aux batailles 
memorables, aux grands evenernents politiques, aux diverses 
sectes religieuses, etc., etc. depuis le commencement du monde 
jusqu’d nos jours. Par une societe de gens de lettres, sous la dir. 
de in. Weiss. Nouv. ed. 1. Aa — Chambure. — Paris, Furne, 
1841. 6,768 p.

76. Biographien beriihmter Zeitgenossen. Hrsg. von meh- 
rern Gelehrten. Hf. 1—2. — Altenburg, H. A. Pierer, 1849.

См. раздел V в каждой тетради.
77. В i t а г d A. Dictionnaire de biographie contemporaine 

trangaise et etrangere. — Paris, Lёvy, 1887. 525 p.
78. B u r g - S c h a u m b u r g  P. Minerva—Lexikon be- 

riihmter Personlichkeiten aller Zeitalter. — Leipzig, 1929.
684 S.

79. С a 1 a g i u s A. Natales illustrium virorum, foemi 
narum, urbium, academiarum, et monaster!orum. — Franco- 
furti, F. Hartmann, 1609. (11), 405, (46) p.

80. Cassell’s new biographical dictionary, containing memoirs 
of the most eminent men and women of all ages and countries. — 
London, 1896. 741 p.

81. C h a m b e r s  W. Chambers’s biographical dictionary. 
The great of all times and nations. Ed. by D. Patrick and F. H. 
Groome. — London—Philadelphia—Edinburgh, [191-]. IV,
1006 p.

Idem ... 1926, 1935, 1946, 1950, 1956.
82. C h a m b e r s  \V. Chambers’s dictionary of scien

tists. Ed. A. V. Howard. — New York, Dutton, 1954. IV, 499 p. 
with portrs.

Idem — London, 1952.
83. C h a u d o n  L. M. e t  D e l a n d i n e  F. A. Nou

veau dictionnaire historique, ou histoire abreg6e de tous les 
hommes qui se sont fait un nom par des talens, des vertus, des 
forfaits, des erreurs, etc. T. 1—13.8-meed.—Lyon,Bruyset, 1804.

84. Current biography. Published monthly by the H. M. 
Wilson company. — New York, 1940—.

Выходит также в виде ежегодников с 1940 г.
85. D а п t ё s A. L. Tables biographiques et bibliogra- 

phiques des sciences, des lettres et des arts indiquants les oeuv
res principales des hommes les plus connus en tous pays et d 
toutes les epoques... — Paris, Delaroque, 1866. VII, 646 p.

86. D e z o b r y  Ch.  e t  B a c h e l e t  Th.  Diction
naire gёnёгal de biographie et d’histoire, de mythologie, de 
geographic ancienne et moderne... 1-re — 2-de pt. et Supple
ment. — Paris, Dezobry et Magdeleine, 1857. VIII, 2826 i 
et Supplement — 56 p.

2 6d. 1861.
3 ed. 1863.
87. Dictionnaire des biographies, publ. sous la dir. de P. 

Grimal. T. 1—2, Paris, Presses universitaires de France, 1958. 
XII, 1563 p.
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5 £d. 1869.
14 6d. 1922. VIII, 2889 p.
88. Dictionnaire historique d la Franklin, ou biographic 

universelle choisie des morts et dee vivans, avec des pr6cis chro- 
nologiques de toutes les his to ires nationales... Par une soci6te 
de professeurs et de gens de lettres. T. 1—7. — Paris. Silvestre. 
1832. 7 t. He закончен.

89. D i d о t F., ed. Nouvelle biographie universelle 
depuis lee temps les plus reculds jusqu'd nos jours, avec les ren- 
selgnements bibliographiques... Sous la dir. Hoefer. T. 1—46.— 
Paris, 1852—66. 33 vols.

90. D u n k e 1 J. G. W. Historlsch-kritische Nachrichten 
von verstorbenen Gelehrten und deren Schriften, Insonderheit 
aber denenjenigen, welche in der allerneuesten Ausgabe des 
Jdcherischen Allgemeinen Gelehrten—Lexicons entweder gan- 
zlich mit Stillschweigen tibergangen, Oder doch mangelhaft 
und unrich tig angeftihret werden. Bd 1—3. — Cothen, Corner, 
1753—1757.

91. F i t z h u g h  H.  L. a n d  F i t z h u g h  P. K. 
The concise biographical dictionary of famous men and women. 
Rev. and enl. — New York, Grosset and Dunlap, 1949. XIII, 
830 p.

92. G г о h m a n n J. G. Neues historisch-biographisches 
Handwdrterbuch, Oder kurzgefasste Geschichte aller Personen. 
welche sich durch Talente, Tugenden, Erfindungen, Irrthiimer. 
Verbrechen Oder irgend eine merkwiirdige Handlung von Er- 
echaffung der Welt bis auf gegenwSrtlgeZeiten einen ausgezeich- 
neten Namen machten. T11—6. — Leipzig, F. G. Baumgartner, 
1796—1798. He закончен.

93. H e n г 1 о n M. R. A. Annual re biographique ou Sup
plement annuel et continuation de toutes les biographies ou 
dictionnaires historiques, contenant la vie de toutes les hommes, 
c616bree par leurs dcrits, leura actes politiques, leurs vertus ou 
leurs crimes; morts dans le cours de chaque annde. Anndes 1830— 
1834. T. 1—2. — Paris, P. Mdquignon, 1834.

94. The historic gallery of portraits and paintings; and bio
graphical review containing a brief account of the lives of 
the most celebrated men, in every age and country... Vol. 
1—7. — London, Vernor, Hood and Sharpe, 1815—1817.

95. H о c q u a r t Ё. Dictionnaire classique des hommes 
cdiebres de toutes les nations, depuis les temps les plus reculds 
jusqu'd ce jour. T. 1—2. — Paris, A. Delalain, 1822.

96. The International who’s who. [1st ed.]. — London, 
1935. Published annually.

97. J a 1 A. Dictionnaire critique de biographie et d’his- 
toire. Errata et supplement pour tous les dictionnaires histori
ques d’apr6s des documents authentiques inddites. 2 ed., corr. 
et augm. d’articles nouveaux. — Paris, H. Plon, 1872. I ll ,  
1357 p.

98. J O c h e r  C h. G. Allgemeynes Gelehrten Lexicon, 
darinne die Gelehrten aller Staenden... welche vom Anfange 
der Welt bis auf letzige Zeit gelebt... Th. 1—4. — Leypzig, 
1750—1751.

Fortsetzungen sieh’ Adelung J .’Ch. und Rotermund H. W.
99. J u n k  V. Die NobelpreistrSger. Dreissig Jahre Nobel- 

stiftung. — Wien—Leipzig, M. Winkler, 1930. [VIII l, 305 S.; 
74 Bl. Bildnisse.

100. K a p l a n  F. Nobel prize winners: Charts-indexes- 
sketches. 2d rev. ed. — Chicago, 111., 1941. XVI, 144 p.

101. L e i d e n f г о s t K. F. Hlstorisch-literarisches 
Handwdrterbuch der denkwilrdigsten, bertihmtesten und beriich- 
tigsten Menschen aller StSnde, Zeiten und Nationen. Bd 
1—4 .— Ilmenau, B. F. Voigt, 1824—1826. He закончен.

102. Manner der Zeit. Biographisches Lexikon der Gegen- 
wart. 2 Serie. — Leipzig, С. B. Lorck, 1862. VII S.; 696,182Sp.

103. M a r t i n  F. Handbook of contemporary biography.— 
London, Macmillan, 1870. (5), 287 p.

104. M a u n d e r  S. The biographical treasury; a dictionary 
of universal biography. 4 th ed. with a «Supplement» from the 
accession of queen Victoria to the present time. — London, 
Longman a. o., 1842. (6), 884 p.

105. Men of the time: a dictionary of contemporaries, con
taining biographical notices of eminent characters of both se
xes. 7-th ed. — London — New York, G. Routledge, 1868. 
VII, 859 p

Idem — 1856.
106. M e n c k e n  J. B. Compendidses Gelehrten-Lexicon, 

darinnen die Gelehrten, als Ftirsten und Staats-Leute, die in der 
Literatur erfahren, Theologi, Prediger, Juristen, Politici, 
Medici, Philologi, Philosophi, Historici, Critici, Linguisten, 
Physlci, Mechanic!, Mathematic!, Scholastici, Ora tores und 
Poeten ... sich durch Schrifften odersonst der gelehrten Welt 
bekant gemacht, an der Zahl tlber 20000 ...Liebhabern der 
Historie der Celehrten, und andern curieusen Personen zu 
ntitzlichen Gebrauch zum Druck befdrdert. — Leipzig, J. F. 
Gleditsch, 1715. (14) S., 2688 Sp.

107. M i c h a u d  L. G., dd. Biographie universelle, 
ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabdtique, 
de la vie publlque et privde de tous les hommes que se sont faits 
remarquer par leurs fe lt s ,  leurs actions, leurs talents, leurs 
vertus ou leurs crimes. Ouvrage enticem ent neuf, rddigd 
par une socidtd de gens de lettres et de savants. T. 1—55. — 
Paris, Michaud, 1811—1828.

Supplement — T. 56—84. 1834—1853.

108. The new century cyclopedia of names.Ed. by C. L. Barn
hart. Vol. 1—3. — New York, 1954.

109. Nobelstiftelsen kalender 1955—1956 samt forteckning 
over pristagare. — Stockholm, P. A. Norstedt, 1955. 112 S.

Издавался многократно.
110. P e i g n о t L. G. Dictionnaire historique et biblio- 

graphique, abrdgd des personnages illustres, cdldbres ou fameux 
de tous les s id e s  et de tous les pays du monde, avec les dieux 
et les hdros de la mythologie. T. 1—3. — Paris, Haut-coeur 
et Gayet, 1822. 4 t. (t. 1 en 2 pts).

111. P o g g e n d o r f f  J. Ch.  J. C. Poggendorffs 
biographisch-literarisches Handwdrterbuch fiir Mathematik, 
Astronomie, Physik mit Geophysik, Chemie, Kristallographie 
und verwandte Wissenschaften. Bd 1—7. — Berlin, 1863— 
1956. 11 Bde. Изд. продолжается.

112. Les prix Nobel en 1901 — [1955]. — Stockholm, Nor
stedt, 1904—1956.

Annual publication.
113. R i d p a t h J. C. The Ridpath library of universal 

literature in twenty-five volumes. A biographical and bibliogra
phical summary of the world’s most eminent authors... notably 
the Guernsey collection, the De Key collection, the Ridpath 
collection. Vol. 1—25. — New York, The Globe publ. со., 
1900.

114. R o t e r m u n d  H. W. Fortsetzung und Ergfinzun- 
gen zu Christian Gottlieb Jochers allgemeinem Gelehrten— 
Lexikon... Angefangen von J. Ch. Adelung und vom Buchsta- 
ben K. fortgesetzt. Bd 3—7. — Delmenhorst—Bremen—Leip
zig, 1810—1819, 1897. 4 Bde.

115. S a c h s  Chr .  Christophori Saxi Onomastlcoo 
literarium, sive nomenclator historico-criticus praestantis- 
simorum omnis aetatis, populi, artiumq. formulae scriptorum. 
Item monumentorum maxime illustrium, ab orbe condlto usque 
ad saeculi, quod vivimus, tempora digestus, et verisimilibus, 
quantum fieripotuit, annorum notis accomodatus. Pars 1—2. — 
Traiecti ad Rhenum, 1775 — 1777.

116. S c h r a m m - M a c d o n a l d  H. Die Urne. Jahrbuch 
ftir allgemeine Nekrologie. I. Jahrg. 1873. — Leipzig, C. G. 
Theite, 1876. XVI, 128 S.

117. Via Regia. NobelpreistrSger auf dem Wege ins Atom- 
zeitalter. — Mtinchen—Wien, W. Andermann, 1955. 400 S.

118. W a t k i n s  J. Nouveau dictionnaire universel. 
historique, biographique, bibliographique et portatif... Trad, 
de l ’angl. T. 1—2. — Paris, Desray, 1803. LXXXV, 1084 p.

119. W e b s t e r N. Webster’s biographical dictionary. 
1st ed. A dictionary of names of noteworthy persons with pro
nunciations and concise biographies. — London—Spring- 
field, 1943. XXXVI, 1697 p.

Idem ... 1948.
120. World biography. 4th ed. of the Biographical ency

clopedia of the world. Vol. 1—2. — New York, 1948. XXVI, 
5120 p.

Idem — 5th ed. 1951. VIII, 1215 p.
С б о р н и к и

121. Великие люди. Биографическая библиотека «Вест
ника знания». Т. 1—8. (Вып. 1). — СПб, В. В. Битнер, 
1914. 8 тт. в отдельных выпусках.

122. Плутарх XIX века. Знаменитые люди XIX века 
в биографиях и портретах. Т. 1—2. — СПб, «Новый журн. 
иностр. лит-ры», 1902—1903.

123. Т и с а н д ь е Г. Мученики науки. С 34 гравюрами 
и 23 портретами в тексте. Изд. 8. Пер. с фр. под ред. Ф. Пав- 
ленкова. — Спб., 1913. 264 с.

124. Ф и г ь е Л. Светила науки от древности до наших 
дней. Жизнеописание знаменитых ученых и краткая оценка 
их трудов. Пер. с франц. Т. 1—3. — Спб — М., М. О. Вольф, 
1869—1873.

Т. 1. Великие ученые древности. III, 427 с.
Т. 2. Великие ученые средних веков и времен возрождения. 

559 с.
Т. 3. Ученые XVII и XVIII веков. 505 с.
125. Akademischer Address—Kalender auf das Jahr 1767. 

u. 68., worinnen nebst andern wichtigen Nachrichten die Namen 
und Aemter aller jetzlebenden Lehrer der Akademien in und 
auserhalb Teutschland befindlich. — Erlangen, J. D. M. Kam- 
merer, 1767. (8), 204 S.

Idem — Auf das Jahr 1761. u. 62. (6), 194 S.
126. Album de la science. Savants illustres, grandes d6cou-

vertes. Ouvrage illustrd de 375 gravures sur bois. — Paris, 
A. Pigoreau, [18------]. VI, 296 p.

127. B o l t o n  S. K. Famous men of science. Revised 
by E. W. Sanderson. — New York, T. Y. Growell, 1946. (4), 
308 p.

128. B r i d g e s  T.  C. a n d T i l t m a n H .  H. 
Master minds of modern science. New ed. rev. — London а. о.» 
Harrap, 1934. 278 p. with portr.

129. B r i g h t w e l l  C. L. Heroes of the laboratory and 
the workshop. New ed. — London — New York, Routledge, 
Worne and Routledge, 1860. XII, 222 p.

130. B r o u g h a m  II. Lives of men of letters and science 
who flourished in the time of George III. Series [1] — 2. — 
Paris, Baudry. 1845—1846. 2 vols.
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131. Les conqudrants de la science. T. 1—3. — Paris,
O. Lesourd,* 1945—1946. (Les grands destins. Coll. publ. 
sous la dir. d’O. Lesourd. 4-e sdrie).

T. 1. D’Archim6de & Cuvier. VII, 184 p.
T. 2. D’Oberkampf & Pasteur. 199 p.
T. 3. De Branly & Edison. 202 p.
132. [Craik G. L. ] The pursuit of knowlege under diffi

culties; illustrated by anecdotes. Vol. 1—2. 3d ed. — London, 
Ch. Knight, 1834.

133. C u v i e r  G. Eloges historiques, pr6c6d£s de l’61oge 
de l ’auteur par m.Flourens. [Daubenton—Priestley—Adanson— 
Fourcroy—Cavendish—Pallas—Parmentier et Ruinford—Haiiy- 
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t i q u e ,  p .  3 9 4 — 3 9 6 .

2 1 3 .  D u n l a p  О .  E .  R a d i o ’s  1 0 0  m e n  o f  s c i e n c e .  B i o g r a 
p h i c a l  n a r r a t i v e s  o f  p a t h f i n d e r s  i n  e l e c t r o n i c s  a n d  t e l e v i s i o n .  
4 e d .  —  N e w  Y o r k — L o n d o n ,  H a r p e r ,  1 9 4 4 .  X X ,  2 9 4  p .

2 1 4 .  G a r t m a n n  I I .  T r a u m e r ,  F o r s c h e r ,  K o n s t r u k t e u r e .  
D a s  A b e n t e u e r  d e r  W e l t r a u m f a h r t .  —  D O s s e l d o r f ,  E c o n ,  
1 9 5 5 .  3 2 8  S .

2 1 5 .  M a l o n e y  J .  A .  G r e a t  i n v e n t o r s  a n d  t h e i r  i n v e n 
t i o n s .  —  C h i c a g o ,  U n i v .  o f  k n o w l e d g e ,  1 9 3 8 .  3 8 3  p .  w i t h  m a n y  
i l l .

2 1 6 .  M a t s c h o s s  C .  M a n n e r  d e r  T e c h n i k .  E i n  b i o g r a 
p h i s c h e s  H a n d b u c h .  —  B e r l i n ,  V D I — V e r b ,  1 9 2 5 .  X I ,  3 0 6  S .

I d e m  i n  E n g l ,  t r a n s l .  —  G r e a t  e n g i n e e r s .  L o n d o n ,  G .  B e l l ,  
1 9 3 9 .  X I ,  3 8 1  p .

IY\ Биографические словари, сборники биографий, 
справочники научных учреждений и обществ

( п о  о т ц е  л  ь  н  ы м с т р а н а  м )

А в с т р а л и я

2 1 7 .  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  a s s o c i a t i o n  f o r  t h e  a d v a n 
c e m e n t  o f  s c i e n c e .  R e p o r t  o f  t h e  t w e n t y - s i x t h  m e e t i n g . . .  
P e r t h  m e e t i n g ,  A u g u s t ,  1 9 4 7 .  —  P e r t h ,  W .  H .  W y a t t ,  1 9 4 8 .  
3 6 5  p .

2 1 8 .  J  о  h  n  s  F .  A n  A u s t r a  1 n b i o g r a p h i c a l  d i c t i o n a r y .  —  
M e l b o u r n e ,  M a c m i l l a n ,  1 9 3 4 .  I X ,  3 8 6  p .

2 1 9 .  S  e  r  1 e  P .  D i c t i o n a r y  o f  A u s t r a l i a n  b i o g r a p h y .  
V o l .  1 — 2 .  —  S y d n e y — L o n d o n ,  A n g u s  a n d  R o b e r t s o n ,  1 9 4 9 .

2 2 0 .  W h o ’s  w h o  i n  A u s t r a l i a .  B e i n g  a r e c o r d  o f  t h e  c a r e e r s  
o f  r e p r e s e n t a t i v e  p e r s o n s  w h o  l i v e  o r  h a v e  l i v e d  i n  A u s t r a l i a .  
1 3 t h  e d .  1 9 4 7 .  —  M e l b o u r n e ,  T h e  H e r a l d  a n d  W e e k l y  t i m e s ,  
1 9 4 7 .  9 2 6  p .

I d e m —  1 5 t h  e u .  1 9 5 5 .  8 7 1  p .
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А в с т р и и

221. Akademie der Wissenschaften in Wien. Almanach der 
Akademie der Wissenschaften in Wien fur das Jahr 1933, Jg 
S3. — Wien, 1933. 317 S.; 3 Bl. Portr.

.... 1954. Jg. 104. 1954. 452 S; 9 Bl. Portr.

.... 1955. Jg. 105. 1956. 505 S; 9 Bl. Portr.
Idem — 1859 und andere bis 1932, 1935—1953.
222. К h i I M. Biographisches Lexikon von Oberosterreich. 

Ilrsg. vom Inst, fur Landeskunde von Oberosterreich. Bd 1 —. 
Linz, 1955—.

Издание продолжается.
223. M e i s t e г R. Geschichte der Akademie der Wissen

schaften in Wien 1847—1947. — Wien, A. liolzhausens Nfg., 
1947. 411 S.; 3.2 Bl. 111. und Bildnisse.

224. Neue Osterreichische Biographie. 1815—1918. Erste 
Abt.: Bi.pgraphien. Bd 1—8. — Wien, 1923—1935.

225. Osterre.ichisches biographisches Lexikon. 1815—1950. 
Hrsg. von der Osterreich. Akad. der Wiss. Bearb. von E. Ober- 
шауег—Marnach. (Bd I)—. Lief. 1 —. — Graz-Koln, Boh- 
laus, 1954—.Издание продолжается. Вышли тетради 1—4.

226. «Wer ist wer». Lexikon osterreichischer Zeitgenossen. 
Red. R. Teichl. — Wien, 1937. 419 S.

227. Who’s who in Austria. A biographical dictionary con
taining about 4000 biographies of Austrian personalities. 
Ed. by S. Taylor. — Zurich, Centr. Europ. times publ. со., 
1955. 703 p.

228. W u r z b a c h  C. von. Biographisches Lexikon des 
Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der 
denkwurdigen Personen, welche 1750—1850 im Kaiserstaate 
und in seinen Kronlandern gelebt haben. T. 1—60. — Wien, 
1856—1891.

Б е л ь г и я
229. AcadCunie royale des sciences, des lettres et des beaux- 

arts de Belgique. Bruxelles. Annuaire de l’Academie royale des 
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. 12-me аппёе.— 
Bruxelles, Hayez, 1846. 196 p.

... 13-me аппёе. 1847 etc.

... 117-me аппёе. 1951.

... 121-е аппёе. 1955.
230. Асабёппе royale des sciences, des lettres et des beaux- 

arts de Belgique. Bruxelles. Notices biograpliiques et bibliog- 
raphiques concernant les membres, les correspondants et les 
associds de I’Acaddmie royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique. 1886. — Bruxelles, Hayez, 1887. 
VII, 606 p.

... 4 6d. 1897. VIII, 832 p.

... 5 ёd. 1907—1909. VIII, 1124 p.
231. Biographie nationale, риЬИёе par ГАсаПёпЯе royale 

des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.T. 1 —28.— 
Bruxelles, Brylant, 1866—1944.

232. Biographie nationale. Vie des homines et des femmes 
illustres de la Belgique. Pt 1—2. — Bruxelles, s. d.

Vie pt. 2. Savants. Litterateurs. Роё1ез... 387 p.; 48 f. ill,
233. G e o r l e t t e  R. Quelques botanistes beiges. (XIX— 

XX c.). — Bruxelles, J. Leb£gue, 1949. 83 p.
234. Le livre bleu. Recueil biographique, donnant les noms, 

adresses, profession, titres et qualms des personnalitds, qui 
se sont fait un nom en Belgique par leurs oeuvres, ou leur acti
v e  dans le domaine des arts, des sciences et des lettres.... — 
Bruxelles, Larcier, 1950. 530 p.

235. M a i 1 1 у E. Histoire de l ’Acad6mie imp6riale et 
royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles. T. 1—2. — 
Bruxelles, F. Hayez, 1883.

236. [ V a n d e r m a e l e n  P h.]. Dictionnaire deshommes 
de lettres, des savans et des artistes de la Belgique, presentant 
ГёпитёгаНоп de leurs principaux ouvrages; suivi de la descrip
tion des principals collections que renferme l ’Etablissement 
gёogгaphique de Bruxelles. — Bruxelles, 1837. IV, 264 p.

237. Wie is dat in Vlaanderen? Biografisch lexicon van 
bekende tijdgenoten in Vlaams—Belgi6 op politiek, administra- 
tief, rechtskundig, godsdienstig, sociaal, militair, sportier, 
economisch, wetenschappelijk en artistiek gebied. — Brussel — 
Amsterdam, Elsevier, 1953. 284 b.

Б о л г а р и я
238'. Българска академия на науките. София. Летопис на 

Българската академии ка науките. Кн. 1—20. — София, 
1920—1940.

239. В е л и н о в а  Л.  и С т а н ч е в а  М. Лауреати 
на Димитровски награди в областта на науката. 1950—1953. 
Библногр. справочник. — София, 1955. 291 с. (БАП. Б-ка).

В е л и к о б р и т а н и я
240. The author’s Se writer’s who’s who Sc reference guide. 

Ed. L. G. Pine. — London, Shaw, 1949. XXXI, 799 p.
241. British association for the advancement of science. 

List of officers, council, and members, corrected to October 31, 
1896. — (London, 1896). Il6p . (In: Report of the 66th meeting 
of the Brit. Ass. for the advancement of science, held at Liver
pool in Sept. 1896. London, 1896). The same was placed in 
each report.

242. British chemists. Ed. by A. Findlay and W. II. Mills.— 
London, The Chem. soc., 1947. 431 p.; 16 pi. portr.

243. B r i t t e n  J. and B o u l g e r  G. S. A biographical 
index of British and Irish botanists. — London, 1893. XV,
188 p.

244. C r o n e  J. S. A concise dictionary of Irish biogra
phy. — Dublin, Talbot, 1928. VIII, 290 p.

245. C r o w t h e r  J.G . British scientists of the nineteenth 
century. — London, Kegan Paul, Trench, Trtibner, 1935. 
XII, 332 p.; 11 pi. ill.

246. C r o w t h e r  J. G. British scientists of the twen
tieth century. — London, Routledge Se Kegan Paul, 1952. 
XIV, 320 p. with 8 ill.

247. Dictionary of national biography. Ed. by L. Stephen. 
Vol. 1—63. — London—Berlin, 1885—1900.

— Suppl. Vol. 1—3. 1901.
— 2d suppl. Vol. 1—3. 1912.
248. The dictionary of national biography founded in 1882 

by George Smith. The concise dictionary from the beginnings 
to 1911 being an epitome of the main work and its supplement, 
to which is added an epitome of the Supplement 1901—1911. 
Both ed. by S. Lee. — London, Milford, 1920. IX, 1460, 129 p.

249. E v a n s  E. British polar explorers. With 8 plates 
in colour and 19 ill. in black Se white. — London, W. Collins, 
1943. 48 p.

250. G i 1 m о u г J. British botanists. [A short biogr. 
sketches. From W. Turner to the XXth century]. — London, 
W. Collins, 1944. 48 p.

251. The Great Victorians. [Biographical sketches]. — Lon
don, I. Nickolson & Watson, 1932. XX, 556 p.

252. H о г w о о d A. R. and N o e l  C. W. F. The flora 
of Leicestershire and Rutland. A topographical, ecological, 
and historical account with biographies of former botanists 
(1620—1933). 111. with photographs and maps. — London, 
Oxford univ. press, 1933. CCXCVII, 687 p. Biographical index 
see on p. 686—687.

253. Makers of British botany. A collection of biographies 
by living botanists. (XVII—XX cent.). Ed. by F. W. Oliver. — 
Cambridge, Univ. press, 1913. VI, 332 p. with portr.

254. Old England's worthies: a gallery of portraits from 
authentic copies, of the most eminent statesmen, lawyers, 
warriors, men of letters and science, and artists of our country. 
Accompanied by full and original biographies, with illustra
tive woodcuts, and twelve splendid illuminated engravings. — 
London, Ch. Cox, 1847. (3), 242 p.; 24 pi. ill.

255. R e u s s J. D. Das gelehrte England Oder Lexicon 
der jetzlebenden Schriftsteller in Grossbritanien, Irland und 
Nord—America nebst einem Verzeichniss ihrer Schriften. 
Vom Jahr 1770 bis 1790. T11 — 2.—Berlin—Stettin, 1791.

256. Royal Irish academy. Dublin. List of the council and 
officers, members, honorary members and Cunningham meda
lists of the Royal Irish academy, Dublin, 1896. — Dublin, 
1896. 32 p.

257. Royal society of Edinburgh. Year-book of the Royal 
society of Edinburgh. 1955 (session 1953—1954). — Edin
burgh—London, Oliver Se Boyd, 1955. 115 p.

258. Royal Society of London. Biographical memoirs of 
fellows of the Royal society. 1955. Vol. 1. A new series in 
continuation of «Obituary notices of fellows of the Royal 
society», volumes 1—9 (1932—1954). — London, 1955. I ll, 
263 p. with ill. and bibliogr.

259. Royal society of London. Obituary notices of fellows 
of the Royal society. Part 1—3. Reprinted from the year-book 
of the society, 1900, 1901, with an index to the obituaries pub
lished in the «Proceedings» from 1860 to 1899. — London, 
Harrison, 1901 (reprint. 1904). 318 p.

260. Royal society of London. Obituary notices of fell^wc of 
the Royal society. Vol. 1—9. no 1—24. — London, 1934—
1954.

261. The Royal society. 30th November, 1863. [The Coun
cil, Fellows, Foreign members, Fellows deceased since the last 
anniversary, Fellows elected since the last anniversary]. — 
[London, 1863]. 29 p. Издавался ежегодно. В Гос. б-ке СССР 
им. В. И. Ленина есть почти полностью с 1863 по 1899 г.

262. Royal society of London. Year-book of the Royal society. 
JVTs 1. 1896—97. — London, Harrison, 1897. (3), 153 p.

Idem — № 2—20. 1897/98 — 1915/16.
263. Royal society of London. Year-book of the Royal 

society of London. — London, 1936. VI, 248 p.
Idem — 1944, 1945, 1948—1956.
264. Samlung von merkwOrdigen Lebensbeschreibungen 

grosten Theils aus der britannischen Biographie tibersetzt, und 
unter der Aussicht und mit einer Vorrede D. Siegmund Jacob 
Baumgartens herausgegeben. T1 1—7. — Halle, J. J. Gebau- 
er, 1754.

Tie 5—7 unter der Aussicht und mit einer Vorrede D. Johann 
Salomon Semlers herausgegeben.

265. V a s s e Mme de. Plutarque anglois, contenant la 
vie des hommes les plus illustres de la Grande-Bretagne, 
depuis Henri VIII jusqu’S nos jours. T. 1—12. — Paris, 
Berlin, 1787.

266. W e l d  C h. R. A history of the Royal society with 
memoirs of the presidents. In two vols. — London, J. W. Parker, 
1848.

267. W h i t e  T. d e  V. The story of the Royal Dublin 
society. — Tralee, Kerryman, 1955. VII, 228 p.
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268. Who was who. A companion to «WJio’s who*, con
taining the biographies of those who died during the period 
1897—1916. — London, Black, 1920, XIY, 789 p.

Idem — Yol. 2 ... during the period 1916—1928. 1947. 
1159 p.

Idem — Yol. 3 ... during the period 1929—1940. 1941.
269. Who’s who. An annual biographical dictionary with 

which is incorporated «Men and women of the time*. 1901. 
53rd year of issue. — London, Black, 1901. XX, 1234 p.

Idem — 1904, 1906—10, 1912—16, 1921—22, 1924, 1926— 
1929, 1932—35, 1942—43, 1946, 1948—1952, 1954.

270. Who’s who in British science. — London, Hill, 1953. 
VI, 292 p.

В е н г р и я
271. Das geistige Ungarn. Biographisches Lexikon. Hrsg. 

von O. von Krticken und I. Parlagi. Bd 1—2. — Wien—Leip
zig, Braumtiller, 1918.

272. Т а к 6 c  s L. Der Ungar in der Welt. — Budapest, 
G. Yajna, 1934. 364 S.

273. Y a j d a L. Nagy magyar utazdk. (19. sz6zad). — 
Budapest, «Mtivelt Ndp*, 1951. 221 p.

Биографии венгерских путешественников 19 в. — Ш. Ке- 
реши Чома, А. Регуй, Л. Мадьяр, Я. Ксантуш, Ш. Телеки, 
Л. Биро.

Г е р м а н и я
274. Akademie der Wissenschaften und der Literatur [in 

Mainz]. Jahrbuch 1955. — Wiesbaden, 1955. 293 S.
275. A l b e r t i  E. Lexikon der schleswig-holsteinlauen- 

burgischen und eutinischen Schriftsteller von 1829 bis Mitte 
1866. Abt. 1. — Kiel, K. Biernatzki, 1867. A — L. ...XYI, 
571 S.

Idem — von 1866—1882. Bd 2. 1886.
276. Allgemeine deutsche Biographie. Hrsg. durch die 

Hist. Kommission bei der Ktinigl. Akad. der Wise. Bd 1—56.— 
Leipzig, Duncker und Humblot, 1875—1912.

277. A m b u r g e r  E. Die Mitglieder der Deutschen Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin. 1700—1950. — Berlin, 
1950. XI, 204 S.

278. A r n 1 m M. Mltglieder-Verzeichniss der Gesell- 
schaft der Wissenschaften zu Gtittlngen [1751—1927]. — Got
tingen, 1928. (4), 234 S.

279. Badische Biographien. Hrsg. von Dr. P. von Weech. 
Bd 1—5. — Heidelberg, Bassermann, 1875—1906.

280. В a n s e E. Unsere grosse Afrikaner. Das Leben deut- 
echer Entdecker und Kolonialpioniere. 2-te, stark erw. und verb. 
Aufl. — Berlin, M. Paschke, 1942. 324 S.

281. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Akademi- 
eches Taschenbuch ftir die Mitglieder der Ktinigl. Akademie der 
Wissenschaften zu Mtinchen auf das Jahr 1809. — Munchen, 
E. A. Fleischmann, 1809. VIII, 156 S.

282. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Almanach 
der Koeniglichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
ftir das Jahr 1884. — Mtinchen, [1884]. 499 S.

283. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1937/38. — 
Mtinchen, 1938. (3), 95 S.

Idem — 1922/1923. Mtinchen, 1924. IV, 159 S.
Idem — 1924. Mtinchen, 1925. I l l ,  119 S.
Idem — 1925. Mtinchen, 1926. I l l ,  106 S.
284. Bayerische Akademie der Wissenschaften zu Munchen. 

Mitglieder und Personal der k. Akademie der Wissenschaften. — 
Mtinchen, Lentner, 1818. 24 S.

285. B e r n e r  K. G, H. Schlesische Landsleute. Ein 
Gedenkbuch hervorragender, in Schlesien geborener Manner und 
Frauen aus der Zeit von 1180 bis zur Gegenwart. — Leipzig,
P. Schimmelwitz, 1901. VI, 326 S.

286. Biographisches Jahrbuch und deutscher Nekrolog. 
Hrsg. von A. Bettelheim. Bd 1. Yom 1. Jan. bis 31 Dez. 
1896. — Berlin, G. Reimer, 1897. VII, 7 7, 463 S.

Idem — Bd 2—18. 1897—1913. 1898—1917.
287. Bremische Biographie des neunzehnten Jahrhunderts. 

Hrsg. von der Hist. Gesellschaft des Ktinstlervereins. — Bre
men, G. Winter, 1912. VIII, 535 S.

288. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Bildnisse bertihmter Mitglieder der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Hrsg. aus Anlass der 250. Jahres- 
feier... [1700—1950]. — Berlin, 1950. I l l ,  111 S. paral. 
pag. mlt Portr.

289. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Jahrbuch der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Ber
lin 1952—1953. — Berlin, Akademie—Verlag, 1955. 260 S.

290. Deutsches biographisches Jahrbuch. Hrsg. von Ver- 
bande der deutschen Akademien. Bd 1—5, 10, 11. —Stuttgart— 
Berlin—Leipzig, 1925—1932. 7 Bde.

Bd 1. 1914—16. 1925.
Bd 2. 1917—20. 1928.
Bd 3. 1921. 1927.
Bd 4. 1922. 1929.
Bd 5. 1923. 1930.
Bd 10. 1928. 1931.
Bd 11. 1929. 1932.
291. Deutsche Zeitgenossenlexlkon. Biographisches Hand- 

buch deutscher Manner und Frauen der Gegenwart. Hrsg. 
P. Neubert. — Leipzig, Schulze, 1905. (5) S., 1626 Sp.

292. G a 1 1 o i  s L. Les g£ographes allemands de la Renais
sance. — Paris, E. Leroux, 1890. XX, 266 p.; 6 pi.
cart.

293. Die grosser! Deutschen. Deutsche Biographie. Hr«g. 
von H. Heimpel u. a. in 4 B d e— Berlin, 1956—1957.

294. H a m b e r g e r  G. Ch.  Des gelehrte Teutschland; 
Oder Lexicon der itztlebenden teutschen Schriftsteller. 4. dur- 
chaus verm, und verbess. Ausg. Bd 1—4 und 1, 2, 4 Nach- 
trage. — Lemgo, 1783—1791. 7 Bde.

Man batten Fortsetzungen von J. G. Meusel u. a.
295. H a u g B. Das gelehrte Wirtemberg. — Stuttgart, 

1790. (24), 368 S.
296. H a u p t H. Hessische Biographien. Bd 1. Lief. 

1—4. — Darmstadt, 1912—1918. (3), 52u S.
297. Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ftir Fbrderung der 

Wissenschaften. 25 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ftir 
Forderung der Wissenschaften. Hrsg. von M. Planck. Bd 
1—2. — Berlin, Springer, 1936.

298. К о r d e s B. Lexikon der jetztlebenden schleswig- 
holsteinischen und eutinischen Schriftsteller moglichst vollstan- 
dig zusammengetragen. — Schleswig, L. G. Rohss, 1797. 
XLV11I, 560 S.

299. K t ir s c h n e r J . Ktirschners deutscher Gelehren-Kalen- 
der auf das Jahr 1925. Jg 1. Hrsg. von Dr. G. Ltidtke. — Ber
lin—Leipzig, 1925. XXXI, 132u Sp.

... auf das Jahr 1926. 2. Ausg. VI, 2516 Sp.

... 1928—29. 3. Ausg. VIII, 3072 Sp.

... 1931. 4. Ausg. X, 3886 Sp.

.........  1935. 5. Ausg. XI, 1924 Sp.

.........  1940—41. 6. Ausg. Bd 1—2.

.........  1954. 8. Ausg. XI, 2891 S.
300. K t i r s c h n e r  J. Ktirschners deutscher Literatur— 

Kalender. 33. Jg. — Berlin—Leipzig, De Gruyter, 1911. VI. 
2148 S.

See auch Jg 1—32 und 34— .
301. L e u t n e r  K. Deutsche auf die wir stolz sind 1 

Folge. — Berlin, Verlag der Nation, 1955. 336 S.
302. List of displaced German scholars. — London, 1936. 

125 p.
303. M e 1 z e r J. Biographien bertihmter Zipser. — Kat- 

schau, Ellinger, 1832. 340 S.
304. M e u s e l  J. G. Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 

verstorbenen deutschen Schriftsteller. Bd 1—15. — Leipzig, 
Fleischer, 1802—1816.

305. Mitgliederverzeichnis. Das Adressbuch der deutschen 
Chemiker ftir 1925/26. Mit Bezugsquellen-Nachweis ftir den 
gesamten Bedarf der chemischen und verwandten Industrie. 
Abgeschlossen am 28. Febr. 1925. — [Leipzig, «Zeitschr. 
ftir angew. Chemie», 1925]. 284 S.

306. Mitteldeutsche Lebensbilder. Hrsg. von der Hist. 
Kommission ftir die Provinz Sachsen und ftir Anhalt. Bd 
1—4. — Magdeburg, 1926.

307. M ti 1 1 e r C. G. Nachricht von der Teutschen Gesell
schaft zu Jena und der ietzigen Verfassung derselben. — Jenar 
J. R. Croker, 1753. (8), 119 S.

308. Nationalpreistrager 1952. [Kurze Biographien]. — 
Berlin, Aufbau, 1953. 240 S.

309. Nekrolog zu «Ktirschners Literatur—Kalender 1901 — 
1935*. — Berlin—Leipzig, De Gruyter, 1936. VI, 975 S.

310. Neue deutsche Biographie. Hrsg. von der Hist. Kom
mission bei der Bayerischen Akad. der Wise. Bd 1—2. — Ber
lin, Duncker & Humblot, 1953—1955.

Издание продолжается.
311. P r a n d t l  W. Deutsche Chemiker in der erston 

Hfilfte des neunzehnten Jahrhunderts. J. N. Fuchs. — F. v. 
Kobell. — J. W. Dobereiner. — J. Liebig. — F. Wohler. — 
Ch. F. Schonbein. — E. Mitscherlich. — H. Rose. — G. Mag
n u s .— Weinheim, 1956. 352 p.

312. Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft. Das Hand- 
buch der Personlichkeiten in Wort und BiM. Bd 1—2. — Berlin, 
1930—1931. 2124 S.

313. Sachsische Akademie der Wissenschaften. Verzeichnis 
der Mitglieder der Sachsischen Akademie der Wissenschaften...— 
Leipzig, S. Hirzel, 1928. XXXIX, 13 S. (Berichte tiber die 
Verhandlungen der Sachs. Akad. der Wiss. zu Leipzig. Philol.— 
hist. Kl. 1927. Bd 79. Hf. 2).

.... 1934 (...... 1933. Bd 85. Hf. 3).

.... 1939 (...... 1938. Bd 90. Hf. 3).
314. S e 1 1 e G. von. Ostdeutsche Biographien. 365 Lelens- 

laufe in Kurzdarstellungen. — Wtirzburg, Holzner, 1955. 
271, XI S.

315. T r a u s c h  J. Schriftsteller—Lexikon Oder biogra- 
phisch-literSrische Denk—Blatter der Siebenbtirger Deut
schen. Bd 1—3. — Kronstadt, J. Gtitt, 1868 —1871.

316. V a n s e l o w  A. C. Gelehrtes Pornmem, Oder alpha- 
betische Verzeichniss einiger in Pommern gebohrnen Gelehr- 
ten, mannlichen und weibliohen Geschlechtes, nacli ihnrn 
merkwtirdigsten Umstanden und verfertigten Schrifften, aufs 
ktirtzste zusammen getragen und zum Druck befordert, von 
Amando Carolo Vanselow, L. L. C. — Stargard, gedr. bey J. 
Tillem, 1728. (14), 152 S.

317. Wer ist’s. Unsere Zeitgenossen. Zeitgenossenlexikon 
enthaltend Biographien nebst Bibliographien, Angaben tiber 
Herkunft, Familie, Lebenslauf, Werke, Liebiingsbeschaf-
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ligungen, (и. в. w.). Zusammengest. und hrsg. von H. A. L. 
Hegener. Ausgabe 1 —10. — Leipzig, 1905—1935. 10 Bde.

Имеются другие издания: 1905, 1906, 19o8, 1909, 1911, 
1912, 1914, 1922, 1928, 1935. 12 Ausg. «Wer ist wer?» 1955.

318. W e y e r m a n n  A. Neue historisch-biographisch- 
artistische Nachricbten von Gelehrten und KOnstlern, 
auch alten und neuen adelichen und burgeriichen Famillen 
aus der vormaligen Reichsstadt Ulm. — Ulm, 1829. VIII, 
66 2 S.

319. Z o b e l t i t z  H. v. Dreissig Lebensbilder deutscher 
Manner aus neuerer Zeit. Mit 30 Bildnissen. — Bielefeld— 
Leipzig, Velhagen und Klassing, 1892. V, 441 S.

Д а н и я
320. Billeder af beromte danske maend og kvinder, der have 

levet i tidsrummet fra reformationens indforelse indtil kong 
Frederik Vlls dod. Med text af P. Bd 1—3. — Kjobenhavn, 
Steen, 1867—1869.

321. В r i с к a K. F. Dansk biografick leksikon. Grundlagt 
af C. F. Bricka. Red. af P. Engelstoft. Bd 1—27. — Kjoben- 
havn, Schultz, 1933—1944.

322. B r i c k a  C. F. Dansk biografisk lexikon tilltge 
omfattende Norge for Eldsrummet 1537—1814. Bd 1 —18. — 
Kjobenhavn, Hegel, 1887—1904.

323. Dansk biografisk haandlekslkon. Red. af S. Dahl og 
P. Engelstoft. Bd 1—3.—Kjdbenhavn—Kristiania, Nordisk 
forlag, 1920—1926.

324. Danske videnskabernes-selskab. Kjobenhavn. Det Kon- 
gelige Danske videnskabernes-selskab 1742—1942. Samlinger 
til selskabets historic. Bd 1—2. — Kjobenhavn, E. Munksgaard, 
1942—1950.

325. E h r e n c r o  n-M t i l l e r  H. Forfatterlexikon, om
fattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1 —12 og 
1—2 suppl.— Kjobenhavn, H. Aschehoug, 1924—1939. 13 Bde.

326. E r s 1 e w T. H. Almindeligt forfatter-lexicon for 
kongeriget Danmark med tilhorende bilande, fra 1814 til 1840, 
eller fortegnelse over de sammesteds fodte forfattere og for- 
fatterinder, som levede ved begyndelsen af aaret 1814, eller 
siden ere fodte, med anforelse af deres vigtigste levnets — 
omstaendigheber og af deres trykte arbejder... Bd 1—3 .— Kjo- 
benhavn, 1843—1853. — Supplement... indtil udgangen af 
aaret 1853. Bd 1—3. Kjobenhavn, 1858—1862.

327. Kraks blaa bog... Tusinde nulevende danske maend 
og kvinders levnesl0b.—Kjobenhavn, Krak, 1935—1955.

... indtil aar 1935. 5 tus. 1132 b.

... indtil aar 1955. 1642 b.
328. Prominent Danish scientists through the ages. Ed. by 

V. Meisen. — Copenhagen, Levin &• Munksgaard, 1932. 
195 p. (University library of Copenhagen. 450th anniversary).

329. W o r m  J. Forsog til et lexicon over danske, norske 
og islandske laerde Maend, som ver trykte skrifter have giort 
sig bekiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have 
skrevet, hvorudi deres fodsel, betydeligste levnets omstaendig- 
heder og dod ver aarstal fortelig erindres, og deres scriften, 
saavidt mueligt, fuldstaendig anforcs... Dl. 1—2. — Helsin- 
goer, 1771 — 1773. 2 Bde.

Е в р е и
330. Who’s who in world Jewry. A biographical dictionary 

of outstanding Jews. — New York, 1955. XLV, 898 p.
Е в р о п а

331. Who’s who in Central and East Europe. A biographical 
dictionary containing about 10.000 biographies of prominent 
people from Albania, Austria, Bulgaria (a. o.). Ed. by S. Tay
lor. 1933/34. — Zurich, The Central Europ. times publ. со., 
1935. 1163 p.

Е г и п е т  и Б л и ж н и й  Б о с т о н
332. Encyclopaedia of Islam. New ed. Prepared by a number 

of leading Orientalists. Ed. by J. H. Kramers a. o. Vol. 1 — . — 
Leiden. London, 1954—1956—.

Издание продолжается.
333. Who’s who in Egypt and the Near East. The greatest bio

graphical work in the Middle and Near East. Egypt, The Sudan, 
Libya, Cyprus, The Lebanon, Syria, Jordan, Iraq, Saudi Ara
bia, India, Pakistan, Ceylon, Indonesia, Ethiopia, Aden and 
Bahrain. Publ. annually. 1956. 22nd. ed. — Cairo, Blattner 
1957. 688 p.

И н д и я
334. B u c k l a n d  Ch. E. Dictionary of Indian bio

graphy. — London, Sonnenschein, 1906. XII, 494 p.
335. Directory and year-book including Who’s who. 1954—55. 

(A «Times of India* publication). — London, Bennett and 
Coleman, 1955. XXIY, 1360 p.

336. Hindustan year-book and who’s who. — Calcutta 
Sarkar, 1949—1954. 2 vols.

1949. 17th year of issue. XVIII, 418 p.
1954. 22nd year of issue. XXXIV, 692 p.
337. The Indian year book 1941—42. Vol. 28. A statis

tical and historical annual of the Indian Empire, with an expla
nation of the principal topics of the day. Ed. by F. Low. — 
Born! ay—Calcutta, Bennett and Coleman, [1942]. 1416 p

"Wbo*s who in India* see pp. 1017—1198.

338. Nalanda year-book & who’s who in India. An Indian and 
international annual of current statistics, events and perso
nalities. Ed. by T. Das Gupta. 1946—47. 5th year of issue. — 
Calcutta, 1947. X, 468 p.

И н д о н е з и я
339. Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschap- 

pen. Jaarboek VIII. 1941. — Bandoeng, A. C. Nix, 1941. 
Ill, 240 b.

340. Science and scientists in the Netherlands Indies. Ed. 
by P. Honig and P. Verdoorn. — New York, 1945. 491 p.

И с п а н и я
341. Academia de ciSncies i arts. Any academic de 1934 a! 

1935 CLXXI de la seya fundacid. Ndmina del personal acade
mic. — Barcelona, L. Pobert, (1935). 62 p.

342. E s p e r a b d  de A r t e a g a  E. DiccionSrio 
enciclopddico ilustrado у crltico de los hombres de Espafla. 
Nueva ed. — Madrid, 1956. 530 p.

343. I c a z a F. A. de. Conquistadores у pobladores de 
Nueva Espafla. Diccionario autobiogrSfico sacado de los textos 
originales. Vol. 1—2. — Madrid, 1923.

344. P o n s  B o i g u e s  F. Ensayo bto-bibliografico 
sobre los historiadores у gedgrafos ardbigo-espafloles. — Mad
rid. 1898. (5), 514 p.

463

И т а л и я
345. Accademia delle scienze di Torino. II primo secolo 

della R. Accademia delle scienze di Torino. Notizie storiche 
e bibliografiche (1783—1883). — Torino, G. B. Paravia, 1883 
VIII, 591 p.

346. Accademia nazionale del Lincei. Roma. Annuario della
R. Accademia nazionale del Lincei 1933—XI. CCCXXX dalla 
sua fondazlone. — Roma, G. Bardi, 1933. 268 p.

Idem... 1954—1957.
347. B a r t o l e t t i  S. T. Biografia cronologico-storico- 

critica degli uomini illustri atessani nelle dignitfl ecclesiastica 
letteraria, armi, pietfl, titoli, e di altri cittadinl benemeriti’ 
e contradittori. — Napoli, P. Tizzano, 1836. 354 p.

348. B r a n c a  G. Storia del viaggiatori italiani. [Secoli 
XIII—XIX]. — Roma (e. a.), Paravia, 1873. VIII, 500 p 
Bibliogr. p. 1—20.

349. Chi 6? Dizionario degli italiani d’oggi. 2-da ed — 
Roma, Formiggini, 1931. XX, 800 p.

350. Di Bassano e del bassanesi illustri. Ed. G. J. Ferraz- 
zi. — Bassano, Baseggio, 1847. 461 p.

Vedi: Scienze e lettere, p. 247—433.
351. Dizionario biografico degli scrittori contemporanei 

ornato di oltre 300 ritrattl. Dir. di A. de Gubematis. — Firenze* 
1879. XXXVII, 1276 p.

352. Enciclopedia biografica e bibliografica italiana. Dir.
gen. A. Ribera. Seria 19,31. — Milano, Tosi, 1937—1939

Seria 19. Condottieri, capitani, tribuni. Vol. 2—3. 1937.
Seria 31. La medizina. Vol. 1. 1939.
353. F a n t u z z i  G. Notizie degli scrittori bolognesi. 

T. 1—9. — Bologna, 1781—1794.
354. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Milano. Elenco

del membri e soci per l ’anno 1916. — Milano, U. Hoepli 
1916. XLVIII p. У ’

Idem — 1915, 1928, 1931.
355. M a z z u c h e 1 1 i G. Gli scrittori d’ltalia ciod noti

zie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei let- 
terati italiani. Vol. 1. Pt 1—2. — Brescia, G. Bossini. 1753 
XXXI, 1927 p. 2 vol. in 2°.

356. M i e 1 i A., dir. Gli scienziati italiani h- lrinizio 
del medio evo ai nostri giorni. Repertorio bioui 11 „lancu. 
Vol. 1. — Roma, 1923. VIII, 465 p.

357. M u z z i S. Vite d’italiani il'ustri in ogm г mo dello 
scibile da Pitagora a Glno Capponi. 2-da ed. — Bologna. N. 
Zanichelli, 1876. 986 p.

358. P r o v e n z a l  G., Profili bio-blbliografici di chi- 
mici italiani. Sec. XV — sec. XIX. — Roma, «Serono*. 
[1939?]. XXIV, 303 p.; 32 t. ill.

359. Reale accademia d’ltalia. Annuario della Reale Acca
demia d’ltalia. VI. 1933—1934—XII. — Roma, 1935. 383 p.

360. T a b a r r i n i  M., Vite e ricordi d’italiani illustri 
del secolo XIX (che morirono nella 2-da meta del secolo). — 
Firenze, G. Barbara, 1884. VII, 420 p.

361. T o l a  P., Dizionario biografico degli uomini Illustri 
di Sardegna; ossia, storia della vita pubbllca e privata di tutti 
i sardl che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtu’e delit- 
ti. Vol. 1—3. — Torino, Chirio e Mina, 1837—38.

362. Les vies des homines et des femmes illustres d’ltalie, 
depuis le rdtablissement des sciences & des beaux arts. Ed. con- 
siddrablernent corr. T. 1—2. — Yverdon, 1768.

363. Vite e ritratti di illustri italiani. Vol. 2. — Milano, 
Bettoni, 1820. Sine pag.

К а н а д а
364. Canadian institute. Toronto. The Royal Canadian 

institute. Centennial volume 1849—1949.Ed.byW.S.Wallace. — 
Toronto, 1949. IX, 232 p.
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See: Appendix. Officers and councillors of the Royal Ca
nadian institute 1849—1949, p. 169—232. Short biographies.

365. The Canadian who’s who. With which is incorporated 
«Canadian men and women of the time». A handbook of Canadian 
biography of living characters. Vol. 3. 1938—1939. — Toronto, 
1939. XXX, 719 p.

366. Royal society of Canada. List of officers and members 
and minutes of proceedings... 1939.—Ottawa, 1939. 221 p.; 
10 pi. portr.

Idem — 1930, 1932, 1933, 1935, 1937, 1938, 1941 — 43, 1945, 
1947, 1952, 1953.

367. A standard dictionary of Canadian biography. Canadian 
who was who. Vol. 1—2. — Toronto, 1934—1938.

Vol. 1. [1875—1933]. 1934. 562 p.
Vol. 2. [1875—1937]. 1938. 478 p.
368. W a l l a c e  W. S., The dictionary of Canadian 

biography. — Toronto, Macmillan, 1926. IV, 433 p.
369. Who’s who in Canada. Including the British posses

sions in the Western hemisphere. An illustrated biographical 
record of men and women of the time. — Toronto, 1944—1954. 
2 vols.

... 1943—44. 32-nd year of issue. (40), XXXII, 1544 p.

... 1953—54. 42-nd >ear of issue. (36), 1477 p.
К и т а й

370. G i l e s  H. A. A Chinese biographical dictionary. — 
London—Shanghai, 1898. XII, 1022 p.

371. L u n t C., The China who’s who. (Foreign). A biogra
phical dictionary. — Shanghai, 1925—1926. 2 vols.

... 1925. XIV, 298, 3 p.

... 1926. (7), 304, 8 p.
372. Who’s who in China.Containing the pictures and biogra

phies of some of China’s political, financial, business and 
professional leaders. 2nd ed. — Shanghai, 1920. 314, IV p.

Idem. 3 ed. 1925. 972, 25, 11 p.
К о р е я

373. Цо й'  Ии  X а н, X о н Г и Му н ,  К и м  Х а  
Ме н .  Передовые ученые Кореи XVII—XIX веков. Пер. 
с корейского. — Пхеньян, «Новая Корея», 1956. 104 с.

Л а т и н с к а я  А м е р и к а
374. Who’s who in Latin America. A biographical dictio

nary of the outstanding living men and women of Spanish 
America and Brazil. Ed. P. A. Martin. — Stanford a. o., 1935. 
XXIV, 438 p.

... 2nd ed. Stanford—London, 1940. XXXII, 558 p.

... 3d ed. p. 1—6. Stanford, 1947—1948.
375. Y a b e n J. R. Biogrdfias argentinas у sudameri- 

canas. Introd. del dr. J. B. Teran. T. 1—5. — Buenos Aires, 
«Metropolis», 1938—1940. ■

А р г е н т и н а
376. C a f f a r o  R o s s i  J. M. 50 semblanzas argen

tinas. — Buenos Aires, G. Kraft, 1954. 218 p.
377. M u z z i o  J. A. Diccionflrio histdrico у biografico 

de la PepOblica Argentina. T. 1. — Buenos Aires, 1920. 445 p.
376. Quidn es quidn en la Argentina. Biogrdfias contempo- 

raneas. 6-ta ed. — Buenos Aires, Kraft, 1955. 674 p.
Idem — 4-ta ed. 1947. 969, (10) p.
Idem — 3-ra ed. 1943. 834, (8) p.

Б р а з и л и я
379. B l a k e  A. V. A. S. Dicionario bibliographico 

brazileiro. Vol. 1—7. — Rio de Janeiro, 1883—1902.
380. M e 1 о L. C. de. Dicionario de autores paulistas. — 

Sao Paulo, 1954. 678 p.
381. V e l h o - S o b r i n h O  J. F. Dicionario bio-biblio- 

grafico brazileiro. Vol. 1. — Rio de Janeiro, 1937.
К о л у м б и я

382. О s p i n a J. Diccionario biografico у bibliografico 
de Colombia. Vol. l — 3. — Bogota, 1927—1937.

383. Qui6n es quidn en Col6mbia. 1944. — Bogota, 1944. 
377 p.

К у б а
384. P e r a z a  S a r a u s a  F. Diccionario biografico 

cubano. T. 1—2. — Habana, 1951 — 1952.
M e к с и к a

385. P e r a 1 M. A. Dicciondrio biografico mexicano 
[de 544 d 1944]. — Mexico, 1944. 895 p.

П е р у
386. Dicciondrio biografico del Perfi. Ed. «Escuellas ameri- 

canas». l -га ed. 1943—1944. — Lima, 1944. XVI, 977 p.
Ч и л и

387. Chilean Who’s who. Quidn es quidn en Chile. — San
tiago de Chile, 1937. 530 p.

Э к у а д о p
388. M e r c h a n t  В. P. 

Ecuaddr. — Quito, 1928. 515 p. Diccionario biogrdfico de*

Н и д е р л а н д ы
389. B i e r e n s  d e  H a a n  J. A. De Hollandses 

maatschappij der wetenschappen 1752—1952. With a summarv 
in English. — Haarlem, 1952. VII, 422 p.

390. M e n n e g a  A. M. W. Lijst van nederlandse bio 
logen, biologische instituten en verenigingen. — Amsterdam
1950. 120 biz.

391. Nederlandse akademie van wetenschappen. Amster 
dam. Jaarboek der Koninklijke Nederlandse akademie van weten 
schappen 1955—1956. — Amsterdam, 1956. 311 biz. Idem — 
1857—67, 1869 etc. tot 1934.

392. Nieuw nederlandsch biografisch woordenboek.Onder red 
van P. C. Molhuysen en P. J. Blok. Deel 1—2. — Leiden 
1911 — 1912.

393. P u c h i  n g e r G. Persoonlijkheden. I. — Goe- 
Oosterbaan & Le Cointre, 1956. 224 p.

394. R о m e i n J. und R o m e i n - V e r s c h o o r  A 
Ahnherren der hollandischen Kultur. [Vierzehn Lebensbilder t 
Mit 13 Portr. Ubers. aus dern Holl. — Bern, A. Francke, 1946 
496 S.

395. R o o s e b o o m  M. Bijdrage tot de geschiedeni- 
der instruinentmakerskunst in de Noordelijke Nederlanden tot 
omstreeks 1840. — Leiden, 1950. 156 biz. — Bibliogr. biz 
142—156.

396. Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen 
Naamlist der leden van hen Provinciaal Utrechtsch genootschan 
van kunsten en wetenschappen. September 1946. — Utrecht 
1946. 58 biz.

397. Wie is dat? Biografische naamlijst, welke de vraag «win 
is dat» beantwoordt met mededeeltng omtrent levensloop, 
werken enz ten opziclite van alle landgenooten, die door ambt 
of bedienntng, beoefening van kunst of wetenschap op den voor- 
grond treden, in dagblad of tijdschrift genoemd worden, ot 
van zich doen hooren. — Amsterdam, «Vivat», 1902. 520 biz

398. Wie is dat? Naamlist van... bekende personen op elk 
gebied in het koninkrijk der Nederlanden en Nederlandsch 
Oost — en West-Indie met biografische aanteekningen. 
— ’s-Oravenhage, Nijhoff, 1931 — 1956.

Uitg. 1— 1931; 2— 1932; 3— 1935; 4— 1938; 6— 1956

Н о в а я  З е л а н д и я
399. Directory of New Zealand scientists. Ed. for tin* 

N. Z. assoc, of scient. workers by L. Bastings. — Wellington 
Tombs, 1947. XII, 107 p.

400. J e n k i n s o n  S. H. New Zealanders and science.— 
Wellington, Dept, of intern, affairs, 1940. XV, 164 p.

401. Who’s who in New Zealand. Establ. 1908. 5th ed.— 
Wellington, 1951. XLVIII, 265 p.

.. 6th ed. 1956. 236 p.

Н о р в е г и я
402. H a 1 v о r s e n J. B. Norsk forfatter-lexikon 

1814—1880. Bd. 1—6. — Kristiania, 1888—1903.
403. Hvem er hvern? Utg. av H. Gram og B. Steenstrup 

6 utg. 1950. — Oslo, Aschehoug, 1950. 685 b.
404. Hvem skrev hva. I. de siste 25 Sr. — Oslo, Schibsted. 

1950. 392 b.
405. Norsk biografisk leksikon. Bd. 1 — 12. — Oslo, Asche 

houg, 1923—1954. Издание продолжается.
406. Norske videnskaps-akademi i Oslo. Arbok 1925. — 

Oslo, J. Dybwad, 1926. VI, 172, (89) s.
Idem — 1926—28, 1930—43, 1946,1949 — 1955.
407. One hundred Norwegians. An introduction to Norwe 

gian culture and achievement. — Oslo, Mortensen and Vogt.
1955. 206 p. with ill.

П о л ь ш а
408. Album biografiezne sastuzonych polakdw i polek wiekn 

XIX. Wyd. staraniein inakladeinM. Chelmohskiej. T. 1—2. -  
Warszawa, 1901 —1903.

409. Czy wiesz kto to jest? Pod ogdl. red.S. Lozy. — Warsza
wa, 1938. 858 s.

410. J a n  o z  k t J. D. Polonia litterata nostri temporis. 
Pars 1. Libri 1—2. — Vratislaviae, J. J. Korn, 1750. 142 p.

411. О 1 s z e w i c z B. Lista strat kultury polskiej 
(1. IX. 1939— I. III. 1946). — Warszawa, S. Arct, 1947. 336 s.

412. P e r e t i a t k o w i c z  A. i S o b e s k l .  M. 
Wspdlczesna kultura polska. Nauka-literatura-sztuka. Zycio- 
rysy uczonych, literatdw i artystdw z wyszczeg61nieniem ich 
prac. — PoznaA, 1932. (6), 319 s.

413. Polska akademija umiejetnoSci. Krakdw. Rocznik 
zarzadu... rok 1873. — Krakdw, 1874. (4), 191 s.

Idem — rok 1874, 1880, 1887—90, 1891/2, 1893A, 1894/5, 
etc. do 1938 39 (изд. 1945), 1945/46 (изд. 1947).

414. Polski slownik biografiezny. Gldw. red. W. Konop- 
czyrtski. T. 1 — 5. — Krakdw, 1935—1939. He закончен.
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41 о , Towarzystwo naukowe Warszawskie. Roeznik Towar- 
zystwa naukowego Warszawskiego. Rok XXIX. 1936. — War
szawa, 1937. I ll , 64 s.

Idem — Кок V li. 1914, 183 s.
... го к XLV. 1952. 1954. 121 s.
есть еще за годы 1931—35, 1937, 1938, 1941 — 45 и др.
416. Towarzystwo przyjaciol nauk. Poznan. Koczniki To- 

warzystwa przyjaciol nauk Poznanskiego. T. 1. — Poznan, 
1860. I ll , 625 s. , .

417. Towarzystwo przyjaciol nauk w Wilrue. bprawozdanie
ze stanu Towarzystwa przyjaciol nauk w VVilnie w roku 1910.— 
Wilno, J. Zawadzki, 1911. 25 s. .

Idem — w r. 1911, 1912, 1913, 1914;... za rok 1927, 1928, 
1929, 1932—1938.

418. W a w r y k i e w i c z  E. Spis technikow w guber-
niaeh Krolewstwa Polskiego. — Warszawa, 1899. 154 s.

419. Wiek XIX. Sto lat mysli poiskiej. Zyciorysy, stresz- 
czenia, wyjqtki. Pod red. 1. Chrzanowskiego, И. Gallego,
S. Krzeminskiego. T. 1 — 9. — Warszawa—Krakow, G. Gebeth- 
ner, 1906—1914.

P у м ы и и я
420. D o r i a n  E . Din trecutul nostru stiinfilic. — Bucu- 

resti. 1955. 116 p. США
421. American association for the advancement of science. 

A brief history of the association from its lounding in 1848 to 
1948, its present organization and operation. Summarized pro
ceedings for the period from January, 1940, to January, 1948, 
and a directory of members as of December 31,1947. — Washing
ton, 1948. VII, 1219 p.

Centenary supplement to the summarized proceedings from 
January 1948 to January 1949 and a directory of members who 
joined the A. A. A. S. in its centennial year 1948. — Washing
ton, 1950. V, 1221—1606 p.

422. American association for the advancement of science. 
Constitution, list of meetings, officers, committees, fellows and 
members of the American association for the advancement of 
science. 63d meeting. Washington, Dec. 27—30, 1911. — 64th 
meeting. Cleveland, Dec. 30, 1912, Jan. 4, 1913. — 65th mee
ting. Atlanta, Dec. 29, 1913, Jan. 3, 1914. — 66th meeting. 
Philadelphia, Dec. 28, 1914, Jan. 2, 1915. Corrected to June 
22, 1915. — Washington, Gibson, 1915. 495 p.

423. American association for the advancement of science. 
Proceedings of the American association for the advancement 
of science. 47th meeting and fiftieth anniversary. Held at Boston, 
Mass., Aug., 1898. — Salem, 1898. LXXXV, 658 p.

Idem — 1st — 105th meeting. 1852—1956.
424. American men of science. A biographical directory. 

Ed. by J. Cattell. 9th ed. Vol. 1—3. — Lancaster, Pa., The scien
ce press; New York, Bowker, 1955—1956. 3 vols.

Vol. 1. Physical sciences. 1955. 21-80 p.
Vol. 2. Biological sciences. 1955. 1276 p.
Vol. 3. The social and behavioral sciences. 1956. XIII, 

762 p.
Idem. 8 ed. 1949. in 1 vol.
7 ed. 1944. VII, 2033 p.
6 ed. 1938. VIII, 1608 p.
5 ed. 1933.
4 ed. 1927.
3 ed. 1921.
425. American philosophical society. The list of the Ameri

can philosophical society, held at Philadelphia for promoting 
useful knowledge. (Founded 1727). August, 1917. — Phila
delphia, 1917. 48 p.

426. Biographical encyclopedia of America. Vol. 1. — New 
York, 1940. V, 1094 p. No more published?

427. California academy of sciences. Constitution and by
laws, trustees, officers, museum staff, and members. April 
1, 1921. — San Francisco, 1921. 78 p.

428. Carnegie institution of Washington. Year book N 25. 
July 1, 1925, to June 30, 1926. — Washington, 1926. XIX, 
451 p.

...N 31. 1931—32. 1932.

...N 40. 1940—41. 1941. etc.
429. C r o w t h e r  J. G. Famous American men of 

science. — London, Seeker and Warburg, 1937. 414 p. with 
12 ill.

430. Dictionary of American biography. Under the auspices 
of the Amer. council of learned soc. ed. by A. Johnson. Vol.
1—20. — London—New York, 1928—1936.

Idem — New York, 1946. Vol. 1—20 and Index.
431. Directory of American scholars. A biographical direc

tory. Ed. bv J. Cattell. — Lancaster, Pa., The science press,
1942. (7), 928 p.

432. J a f f e B. Men of science in America. The role of 
science in the growth of our country. — New York, Simon and 
Schuster, 1944. XL, 600 p.

433. Michigan academy of sciences. Second report of the 
Michigan academy of sciences for the year ending June 30,1900.— 
Lansing, 1901. 143 p.

Idem 3rd — 49th reports. 1902—1947.
434. National academy of sciences of the United States of 

America. Biographical memoirs. Vol. 12—20. — Washington, 
1929— 1939. 9 vols.

435. National academy of sciences. Report of the National 
academy of sciences. Fiscal year 1929—1930. — Washington, 
1931. IX, 232 p.

Idem-fiscal year 1951 — 1952. 1955. VIII, 185 p.
436. The national cyclopaedia of American biography being, 

the history of the United States as illustrated in the lives. 
Vol. 1—37. — New York, White. 1893—1952.

437. New York academy of sciences. Records of meetings, 
charter, constitution and membership in 1913 of the New 
York academy of sciences. — New York, 1914. [5, 93] p. (An
nals of the New York academy of sciences. Vol. 23, pp. 261 — 
353).

438. O e h s e r  P. H. Sons of science. The story of the 
Smithsonian institution and its leaders. — New York, H. Schu- 
inan, 1949. XYTi, 220 p. with ill.

439. P r e s t o n  W. American biographies. — New York — 
London, 1940. VIH, 1147 p.

440. S i  in o n  h o f f  H. Jewish notables in America. 
1776—1865. Links of an endless chain. — New York, Green
berg, 1956. XIV, 402 p.

441. Smithsonian institution. New York. Annual report 
of the Board of regents of the Smithsonian institution. Showing 
the operations, expenditures, and condition of the Institution 
for the year ended June 30, 1953. — Washington, 1954. IX, 
481 p. Id em - 1941-1946.

442. S t r u i к D. J. Yankee science in the making. — 
Boston, Little, Brown and Co, 1948. XIII, 430 p.

443. V i s h e  г S. S. Scientists starred 1903—1943 in. 
«American men of science». A study of collegiate and doctoral 
training, birthplace, distribution, backgrounds and develop
mental influences. — Baltimore, 1947. XXIII, 556 p.

444. W a l l a c e  W. S. A dictionary of North American 
authors deceased before 1950. — Toronto, Ryerson, 1951. VIII, 
525 p.

445. W h i t e  J. T. publ. White’s conspectus of American, 
biography. A tabulated record of American history and biog
raphy. 2d ed. — New York, 1937. VIII, 455 p.

446. Who was who in America. A companion volume to- 
Who’s who in America. Vol. 1. 1897—1942 containing biogra
phies of the nonliving with dates of deaths appended. — Chi
cago, A. N. Marquis, 1943. LX, 1396 p.

447. Who’s who in America. A biographical dictionary of 
notable living men and women of the United States. (Founded 
1899 by A. N. Marquis). Vol. 17. 1932—1933. Two years. — 
Chicago, A. N. Marquis, 1932. 2671 p.

Idem — vol. 30. 1958—1959.
448. Who’s who in American education. An illustrated biog

raphical dictionary of eminent living educators of the United 
States. Ed. by R. C. Cook and M. A. Smith. Vol. 12. 1945—46.— 
Nashville, 1946. 1370 p.

449. Who’s who in engineering. A biographical dictionary 
of contemporaries. — New York, 1925—1948.

... 1925. XXI, 2483 p. 2 ed.

... 1931. XVIII, 1536 p. 3 ed.

... 1937. L1I1, 1638 p. 4 ed.

... 1948. LIV, 2357 p. 6 ed.
450. Who’s who in Massachusetts. A biographical dictio

nary. Vol. 2. 1945—1946. — Chicago, Larkin, 1946. XX, 742 p.
451. Who’s who in the East. A biographical dictionary of 

noteworthy men and women of the Middle Atlantic and North
eastern States. — Chicago, 1953. 1287 p.

Idem — 1946.
452. Y o s t  E. American women of science. Hazel K. 

Stiebeling. Lillian M. Gilbert. Katharine B. Blodgett a. o. 3cb 
impr. — Philadelphia—New York, J. B. Lippincott, 1943. 
XVIII, 231 p.

453. Y o s t  E. Modern Americans in science and inven
tion. — Philadelphia—New York, F. A. Stokes, 1941. XV, 
270 p.

С т р а н ы  Т и х о г о  о к е а н а
454. Pan-Pacific who’s who. An intern, ref. work. A biogr. 

encyclopedia of men and women of substantial achievement, 
in the Pan-Pacific area. Ed. by G. F. M. Nellist. 1940—41 ed. — 
Honolulu, 1941. 815 p.

Т у р ц и я
455. Z e k i  M. Ttirkiye teracimi ahval ansiklopedisi.

III. Istanbul 1930—1932. — Istanbul, 1932. 942 p. Text,
parall. en tiirk et en francais.

Ф и н л я н д и я

456. Finnische Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberi 
chte. 1950. — Helsinki, 1951. 130 S.

Idem — 1948, 1949, 1951, 1953, 1954.
Ф р а н ц и я

457. Academie de Reims. Liste g6n£rale des memhres am 
Ier juillet 1899. — Reims, 1899. 15 p.

458. Acad6mie des sciences de Paris. Annuaire pour 1927. — 
Paris, Gauthier-Villars, 1927. 382 p.

Idem pour 1947 ... 1954.



466 П РИ Л О Ж ЕН И Е

459. Acaddmie des sciences de Paris. Histoire de 1’Acadd- 
•riile royale des sciences. Annde 1699—1750, 1762—1765, 1767— 
1788, 1790. — Paris, 1703—1797. 85 vol.

460. A l g u e p e r s e  P. G. Biographle, ou dictionnaire 
hlstorique dee personnages d*Auvergne illustres ou farneux par 
leurs dcrits, leurs exploits, leurs vertus, leurs erreurs, leurs 
crimes ou leur rang. Avec portraits. T. 1—2. — C lerm ont- 
Ferrand, 1834—1836.

461. Association francais pour Г avancement des sciences. 
•Compte rendu de la 7e session. Paris 1878. — Paris, 1879. 
LXXXIV, 1249 p.

Idem — 8-me. 1879; etc. й 1939.
462. B e c d e l U v r e - H a m a l  A. G. de. Biographle 

Udgeoise; ou precis hlstorique et chronologique de toutes les 
personnes qul se sont rendues cdldbres par leurs talens, leurs 
vertus ou leurs actions... Vol. 1—2. — Lidge, 1836—1837.

463. B e s s i d r e s  L. e t P r a t M .  Biographies des 
grands hommes et des personnages remarquables qul ont уёси 
sous l ’Empire. — Paris, Penaud, [18-]. 336 p. (Histoire de 
Napoldon du Consulat et de l ’Empire. T. 6).

464. C o l  f i l e r  de V e r s e u x  H. L. Dictionnaire 
blographlque et hlstorique des hommes marquans de la fin 
du dix-huitidme sidcle et plus particulidrcment de ceux qui 
ont figurd dans la Revolution francalse. Suivl d’un supplement et 
de 4 tableaux des massacres et proscriptions. Rdd. par une 
socidtd de gens de lettres. T. 1—3. — Londres, 1800.

465. С о n d о r c e t M. J. L. C. Eloges des acaddmiciens 
de l ’Acaddmie royale des sciences [de Paris], morts depuis Tan 
1666, jusqu’en 1790; suivis de ceux de l ’Hopital et de Pascal.
T. 1—4. — Berlin, F. Vieweg, 1799.

466. D e s  E s s a r t s  A. Les cdldbritds francaises. 
Vies et portraits des rois et reines, constables, ministres, 
■chancellers, magistrate, gdndraux, savants, religieux, marins, 
podtes, dcrivains, prddicateurs, philosophes, musiciens, sculp- 
teurs, peintres, etc. Illustrd par Hadamard. — Paris, J. Ver- 
mot, 1862. I ll , 588 p. avec 111.

467. Dictionnaire biographique francais contemporain. — 
Paris, 1950. 498 p.

Idem — 2e dd. 1954—1955. 708 p.
468. Dictionnaire de biographle francalse. Sous la dir. 

<ie J. Balteau, A. Rastoul et M. Prdvost. Fasc. 1—43.—Paris, 
1929—1956—. Издание продолжается.

469. F o n t e n e l l e B .  d e . Histoire du renouvellement 
de Г Acaddmie royale des sciences en M. DC. XCIX et les dloges 
historiques de tout les acaddmiciens morts depuis ce renou
vellement... — Amsterdam, P. de Coup, 1709. X, 258 p.

470. F о n t e n e 1 1 e B. de. Oeuvres. Nouv. <5d. T. 5—6. — 
Paris, B. Brunet, 1758.

T. 5—6. Eloges des acaddmiciens de Г Acaddmie royale des 
sciences, morts depuis Tan 1699— [1737].

471. G u d r i n  L. Les marins illustres de la France. 
Nouv. dd. — Paris, Morizot, 1861. VIII, 448 p. avec ill.

472. G u d r i n  L. Les navtgateurs francais. Histoire des 
navigations, ddcouvertes et colonisations francaises. — Paris, 
Belin-Leprieur et Morizot, 1846. XII, 553 p.

473. Images et dpisodes de 100 grands figures francaises 
de Jeanne d’Arc au Dr Schweitzer. Prdsentdes par R. Poirier. — 
Paris, Grilnd, 1956. 574 p. avec ill.

474. Institut de France. Annuaire pour 1927. — Paris, 
1927. 347 p.

475. I о r g a N. Les voyageurs francais dans l ’Orient 
Euronden. Conferences faites en Sorbonne. — Paris, 1928. 
12*

476. L a c r o i x  A. Figures de savants. T. 1—4. — Paris, 
Gauthier-Villars, 1932—1938.

477. L a f i t t e  J. et T a y l o r  S. dds. Who’s who in 
France. Paris. Recueil de notices biographiques. 1953—1954. — 
Paris, 1953. 999 p.

Idem — 1957—1958. 1957. 2304 p.
478. M a r a n R. Les pionniers de 1’empire. T. 1—2. — 

Paris, A. Michel, 1943—1946.
[T. 1]. Jean de Bdthencourt. — Anselme d’Isalguier. — 

Bdnot de Paulmier de Gonneville. — Jacques Cartier. — Jean 
Parmentler. — Nicolas Durand de Villegaignon. —Jean Ri- 
baut. 1943. 345 p. Bibliogr. p. 335—339.

ГТ. 2]. Samuel Chaplain. — Belain d’Esnambuc. — Ro
bert Cavelier de La Salle. 1946. 421 p. Bibliogr. p. 415—418.

479. M i c h e l  Biographle hlstorique et gdndalogique des 
hommes marquans de I’ancienne province de Lorraine, formde 
plus particulidrement des personnages distlnguds, morts ou 
'Ivans, nds ou domicilids dans le Ddpart. de la Meurthe; de 
•ceux qui, sans у avoir pris naissance... de ceux... qui... ont con- 
tribud Й sacdldbritd par leurs dcrits, leurs lumidres ou leurs talens 
militaires. — Nancy, C. J. Hissette, 1829. 532 p.

480. La ndcrologie des hommes cdldbres de France, par une 
socidtd de gens de lettres. Annde 1764—1778. T. 1—7. — Maest- 
richt, J. E. Dufour, 1775—1778.

481. N 1 e 1 s e n N. Gdomdtres francais du dix-huitidme 
sidcle. Ouvrage posthume, publid par les soins de N. E. Nor- 
lund. — Copenhague—Paris, 1935. VI, 437 p.

482. О c a g n e M. d. Hommes et choses de science. Pro- 
pos familiers. [13—2 sdrie. — Paris, Vuibert, 1930—i932.

483. O’R e i 1 1 у P. Calddoniens. Rdpertoire biobibliog- 
raphique de la Nouvelle Calddonie. — Paris, 1953. XIII,

484. P o t i q u e t  A. L’Institut national de France, ses 
diverses organisations, ses rnenibres, ses associds et ses corres
pondents (20 novembre 1795—19 noveinbre 1869). — Paris, 
Didier, 1871. XX, 474 p.

485. Le Qudrard. Archives d’histoire litteraire. de biographle 
et de bibliographic francaises. Compldment periodique de la 
France littdraire. Rdd. en chef J. M. Qudrard. lr—2d annde - 
Paris, 1855—1856.

486. Qui dtes-vous? Annuaire des contemporains. Notices 
biographiques. 1924. — Paris, G. Ruffy, 1924. (6), 806 p.

487. R e m i z e F. Biographies lozdriennes. Les noms 
cdlebres du pays de Gdvaudan. — Toulouse, 1948. VI, 390 p.

488. S i t z in a n n F. E. Dictionnaire de biographie des 
hommes cdldbres de Г Alsace depuis les temps les plus reculds 
jusqu’d nos jours. T. 1—2. — Rixheim, 1909— 1910.

489. Statistique morale de la France, ou biographle par 
ddpartemens des homines remarquables dans tous les genres; 
par une Socidtd de gens de lettres, sous la dir. de M. 'Andraud 
(de L’Allier). — Bouchedu-Rh6ne-Paris, M. Rosier, 1829. 
141 p.

490. T a r b e  d e  S t-H a r d о u i n F.-P.-H. No
tices biographiques stir les ingenieurs des ponts et chaussdes 
depuis la creation du Corps, en 1716, jusqu’a nos jours. — Paris, 
Baudry, 1884. 276 p.

491. T e i s s i e r  A. Les dloges des hommes savans, tirez 
de 1’Histoire de M. de Thou. Avec les additions contenants 
1’abrdgd de leur vie, le jugement, & le catalogue de leurs ouvra- 
ges. Ire—2nd partie. — Geneve, J. H. Widerhold, 1683.

492. T i s s e r a n d  H. Aux temps de Г Encyclopedic. 
L’Acaddmie de Dijon de 1740 a 1793. — Paris, Boivin, 1936. 
683 p.

Ч е х о с л о в а к и я
493. В a 1 b i n u s B. Rerum bohemicarum scriptoris 

nclyti Bohemia docta, seu virorum oinnigena eruditione et
doctrina clarorum Bohemiae, Moraviae, et Silesiae, nomina elo- 
gia, et litteraria monuments. Tractatus I. — Pragae, 
J. C. Hrab, 1777. (20), 296 p.

494. Ceskd akademie pro vddy, slovestnost a umdnl. Praha. 
Almanach Ceskd akademie cisafe FrantiSka Josefa pro vddy. 
slovestnost a umdni. Rocnik XIV. — Praha, 1904.

495. Ceskd spolednost nauk. Kralovska deska spolednost 
nauk 1784—1884. Seznarn dlend. — Praha, 1884. 38 s.

496. Ceska spolednost nauk. Vyrodni zprava Kralovske 
Ceskd spoleenosti nauk za rok 1913. — Praha, 1914. 62 s. Есть 
за более поздние годы.

497. D o l e n s k y  A. Kulturni adresaf CSR. Biogra- 
ficky slovnik zijicich kulturnfch pracovnikO a pracovnic. 
Rod. 2. — Praha, 1936. 672 s.

498. P e 1 z e 1 F. M. und V o g t  A. Abbiklungen 
bohmischerund mahrischerGelehrten und Kiinstler, nebst kur/en 
Nachrichten von ihrenLeben und Werken. T1 1—4. — Prag, 
W. Gerle, 1773—1782.

499. P f e c e c h t e l  R. M. Ceskoslovnnsky Plutarch
I dil. S 60 podobiznami. — Praha, 1872. 132 s.; 60 1. ill.

Ш в е й ц а р и я
500. Biographisches Lexikon verstorbener Schweizer. In 

Memoriam. Bd. 1—3. — ZOrich, 1948—1950.
501. Dictionnaire hlstorique et biographique de la Suisse. 

Publ. avec la recommend, de la Soc. gen. suisse d’histoire et 
sous la dir. de M. Godet, H. Tiirler, V. Attinger. Vol. 1 — 7 
et suppl. — NeuchAtel, 1921 —1934.

502. L u t z  M. Baslerisches Burger-Buch enthaltend alle 
gegenwartig in der Stadt Basel eingeburgerte Geschlechter... 
Personen, welche aus denselben zuin Dienste des Staats, der 
Kirche und der Wissenschaften, hervorgegangen sind. — Basel, 
1819. IV, 408 S.

503. L u t z  M. Nekrolog denkwurdiger Schweizer aus 
dem achtzehnten Jahrhundert... — Aarau, 1812. 599 S.

504. Neue Schweizer Biographie. Chef-red. A. Bruckner. — 
Basel, 1938. (8). 612 S.

505. P f e n n i n g e r  H. und M e i s t e r L. Hel- 
vetiens benihmte Manner in Bildnissen dargestellt von Heinrich 
Pfenninger, Mahler, nebst kurzen biographischen Nachrichten 
von Leonhard Meister. Bd 1—2. — Zurich— Winterthur, 
J. G. Fussli und H. Steiner, 1782—1784.

506. Schweizer biographisches Arcliiv. Red. W. Keller. 
Bd. 2—5. — ZOrich—Vaduz, 1952—1955.

507. Schweizer Pioriiere der Technik. Acht Lebensbilder 
grosser Manner der Tat. Isaak Grobli. Adolf Guyer—Zeller. 
Heinrich Moser. Nikolaus Riggenbach. Johann Rudolf Geigy. 
Johann Jakob Sulzer—Hirzel. Alfred Ilg. Louis Favre.—Zurich, 
Rascher, 1944. 320 S.

508. S e c r e t a n E. Galerie Suisse. Biographies ratio
nales. T. 3. Les contemporains. — Lausanne, G. Bridel, 1880. 
V lll, 654 p.

509. Who's who in Switzerland including the principality 
of Liechtenstein. A biographical dictionary... Ed. by H. and 
E. Girsberger. 1950—1951. — Zurich, 1952. XIV. 752 p.

Idem — 1955. XIV, 620 p.
510. W o l f  R. Biographlen zur Kulturgeschichte der 

Schweiz. Cyclus 1—4. — Zurich, Orell, Fussli & Co., 1858— 
1862.
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Ш в е ц и я

511. G6teborgs Kungl. vetenskaps — och vitterhets — 
aamhalla. Handlingar. Fjarde fdljden. XXXIII. — Goteborg, 
Wettergren <Se Kerber, 1928. Zersp. pag.

512. H i l d e b r a n d  B. Kungl. Svenska vetenskaps- 
akademien forhistoria, grundlaggning och fdrsta organisa
tion. — Stockholm, 1939. (3), 672 s.

513. H o f b e r g  H. Svenskt biografiskt handleksikon- 
Alfabetiskt ordnade liefnadstechningar at sveriges namkunniga 
man och kvinnor. Ny uppl. Delen 1—2. — Stockholm, Bonnier, 
1906.514. N o r d e n s k j o l d  O. Minnestal hailna i Gote- 
borgs k. vetenskaps—och vitterhets—samhaile a dess hog- 
tidsdagar 1919—1923.— Goteborg, 1927. 73 s.; 4 tavl. (Go- 
teborgs kung. vetenskaps— och vitterhets — samhailes hand
lingar, Bd. 32, N5).

ldem-ёгв 1924—1927 (C. Scottsberg) vedi N 6.
515. Svenska тёп  och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. 

Bd 1—8. — Stockholm, Bonnier, 1942—1953.
516. Svenska vetenskaps-akademie. Stockholm. Kungl. 

Svenska vetenskapsakademiens &rsbok l'br Sr 1925. — Stockholm, 
Almquist & Wiksell, 1925. 308 s. Имеется до 1956 года.

517. Svenska vetenskaps-akademie. Stockholm. Levnads- 
teckningar bver Kungl. Svenska vetenskapsakademiens leda- 
mOter. Bd 1—8. — Stockholm, Almquist & Wiksell, 1869— 
1954.

518. Svenskt biografiskt lexikon. Red. J. A. Almquist
o. a. Del. 1 —14. — Stockholm, Bonnier, 1917—1953. Изда
ние продолжается. . ,

519. Swedish men of science. 1650—1950. Ed. and with an 
lntrod. by S. Lindroth. — Stockholm, Almquist or Wiksell,
1952. 295 p.

520. Uppsalas vetenskaps-samhalla. Nova acta regiae So- 
cietatis scientlarum LJpsaliensis. Vol. 1—8. — Upsaliae, 
1775—1821.

521. Vein йг det? Svensk biografisk handbok 1927. — Stock
holm, Norstedt, 1927. (6), 918 s.

... 1933. 974 s.

... 1949. XVI, 1170 s.

... 1955. XXIV, 1111 8.

... 1957. XXIV, 1158 s.
522. Vem var det? Biografier Over bortgAngna svenska тёп  

och kvinnor samit kronologisk forteckning over skilda ambe- 
tens och tjiinsters innehavare. — Stockholm, Norstedt, 1944. 
356 s.

523. Who’s who and what in scientific technical research 
in Sweden. Pt 1—2. — Stockholm, 1953—1955.

Ю г о с л а в и я
524. МилиПевиП М.Б. Поменик знаменитих л»уди у срп- 

ског народа H O B H jera доба. — Београд, 1888. XVI, 874 с.
— Додатак поменину од 1888. Знаменити л»уди у срп- 

ског народа Koju су преминули до npaja 1900 г. 4, III, 198 с.
525. Српска крал»евска анадемиза. Годишжак VIII. 

1894. — Београд, 1895. (3), 187 с. Имеется до 1937 г.
526. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti- 

Zagreb. Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjet
nosti za godinu 1904. 19. svezak. — Zagreb, 1905. 128 s.

Idem — Sv. 1. 1867/77; sv. 2. 1877/87; sv. 3—4, 8, 10—20, 
23—25, 27, 34—53, 55, 57, 59, 60.

527. Slovenski biografski leksikon. Uredil J. Cankar In 
F. K. Lukman. Kn. 1—2 —.Ljubljana, 1925—1949—. Ивд. 
продолжается.

528. Znameniti i zasluZni hrvati. Те pomena vrijedna liga 
u hrvatskoj povijesti od 925—1925. — Zagreb, 1925. (8), 
(CXLII), 297 c.

Ю ж н o-A ф р и к а н с к и й  С о ю з
529. South African who’s who. An illustrated biographical 

sketch book. 1911. — Johannesburg, 1911.
... 1944. 527 p.
... 1947—48. 796 p.
... 1953. 767 p.

Я п о н и я
530. Who’s who In Japan with Manchonkuo and China. 

1937. Founded in 1911. — Tokyo, 1937. 679 p.
... 1938. LXXXVI, 948 p.
... 1940—41. 116, 867 p.

V. Библиографии биографических изданий
531. A г n i m M. Internationale Personalbibliographie. 

1800—1943.2-te, verb, und stark verm. Aufl. Bd 1—2. — Stutt
gart, Hiersemann, 1952.

532. B e s t e r m a n  T h . A world bibliography of bib
liographies and of bibliographical catalogues, calendars, 
abstracts, digests, indexes, and the like. 3d and final ed., 
rev. and greatly enlarg. Vol. 1—4. — Gendve, Soc. bibliogr., 
1955—1956. XXVIII, 5701 col.

533. Biography index. A quarterly index to biographical 
material in books and magazines. Vol. 1. — New York, 
II. W. Wilson, 1946—.

534. Biography index. A cumulative index to biographical 
material in books and magazines. Vol. 1. January 1946 — July
1949. Ed. by B. Joseph and Ch. W. Squires. — New York, 
H. W. Wilson, 1949. XXIV, 1218 p.

Idem ... Vol. 2. August 1949 — August 1952. 1953. XXII, 
1274 p.

... Vol. 3. September 1952 — August 1955. 1956.
XXI, 1237 p.

535. B o h a t t a  H. und H о d e s F. Internationale 
Bibllographie der Bibliographien. Eln Nachschlagewerk unter 
Mitwirkung von W. Funke. — Frankfurt a. M., V. Kloetermann,
1950. (6), 652 S.

Siehe III: Exakte und Naturwlssenschaften. Angewandte
Naturwissenschaften. S. 440—538.

536. C a e t a n i L. Saggio di un dizionario bio—bib И og- 
rafico italiano. Vol. 1. — Roma, Acc. naz. del Lincei, 1924.
(4), 880, 144 col.

537. C a r p e n t l e r  M. M. Bibliography of biogra
phies of entomologists. — Washington, Univ. press, 1945.
116 p.

Reprint, from «The American Midland naturalist», Wash.,
1945, Vol. 33, N1, p. 1—116.

538. 1 q u i n i z J. B. Blbliogrfifia biogr£flca mexicana. 
T. 1. Repertdrios biogr£ficos. — Mexico, 1930. XI, 546 p.

539. L i I 1 a r d R. G. American life in autobiography. 
A descriptive guide. — Stanford, Cal., 1956. V, 140 p.

540. M a t t h e w s  W. American diaries. An annotated 
bibliogr. of Amer. diaries written prior to the year 1861. — 
Berkeley—Los Angeles, 1945. XIV, 383 p.

541. M a t t h e w s  W. British autobiographies. An 
annot. bibliogr. of Brit, autobiographies publ. or written before
1951. — Berkeley — Los Angeles, 1955. XIV, 376 p.

Idem — to 1942. 1950. XXXIV, 339 p.
542. M a t t h e w s  W. Canadian diaries and autobiog

raphies. — Berkeley—Los Angeles, 1950. 130, (6) p.
543. Men of science and industry. A guide to the biographies 

of scientists, engineers, inventors and physicians in the Car
negie library of Pittsburgh. — Pittsburgh, 1915. 189 p.

544. O e t t i n g e r  E. M. Bibllographie biographique 
ou dictionnaire de 26,000 ouvrages tant anciens que modernes, 
relatifs ё l’histoire de la vie publique et privSe des hommesc616b- 
res de tous les temps et de tous les nations, depuis le commen
cement du monde jusqu’d nos jours... formant Г indispensable 
supplement ё la «Biographie universelle* de G. L. Michaud et 
ё tous les dictionnaires historiques. — Leipzig, G. Engelmann, 
1850. (8), 788 p.

545. O’N e i 1 1 E. H. Biography by Americans. 1658— 
1936. A subject bibliography. — Philadelphia—London, 
1939. X, 465 p.

546. O’N e i l l  E. H. A history of American biography. 
1800—1935. — Philadelphia, 1935. XI, 428 p. Bibliogr. p.p.
369—417.

547. Richard Hakluyt and his successors. A volume issued 
to commemorate the centenary of the Hakluyt society. Ed. by 
E. Lynam. — London, Hakluyt soc., 1946. 192, LXVIII p. 
Bibliogr.: Works already issued, p. VI—XXV.

548. R i c h e s  P. M., An analytical bibliography of uni
versal collected biography, comprising books published in the 
English tongue in Great Britain and Ireland, America and the 
British dominions. — London, 1934. IX, 709 p.
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З а м е ч е н н ы е  о п е ч а т к и

Столбец Строка Напечатано
—-----1 ------- -

Должно быть

правый 4 снизу 23 апр. (6 мая) 10 (23) арр.
левый 31 снизу 19 янв. 16 янв.
левый 27—30 сверху элемент кюрий назван 

в честь IX Кюр$1 и 
М. С кл о д овской - Кюри ♦

правый 35 сверху Коваль Ковалев
левый 24 сверху 1906* 1900
левый 21 сверху 1904 1903
левый 32 снизу 1866 1896
левый 19 сверху 2212 _|_ 1 2*1* +  1
левый 20 сверху 2»23 +  1 2**8 +  1
правый 6 снизу 1943, 1946). 1943, 1946, 1946).
правый 13 сверху 1890 1889
правый 24 снизу 1808—10 1809—10
правый 28 снизу 1911 181,1
левый 26 снизу 1724 1738
левый 35 сверху раздражители раздражители;
правый 31 снизу 9 марта 19 марта
левый 26 сверху ин-та ун-та
левый 1 и 2 сверху Относятся к 86, стр. 457
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