
по самым разнообразным отраслям науки
и техники.

Но В. П. Вологдин был не только та
лантливым инженером, выдающимся уче-

орга!шзатором науки и производ
ства. Он был человеком, который никогда
не стоял в стороне от судеб своей родины,
гражданином. В монографии проан;

иым и

алнзи-

роваи процесс становления личности В. П.
Вологдина, его гражданской зрелости,
молодости В. П. Вологдин принимал уча
стие в революциоино.м движении студен
чества, неоднократно подвергался арестам

заключению. Позднее он был
прогрессивных деятелей Рос-

независнмость
от иност-

Б

и тюремному
в числе тех
сии, которые отстаивали
отечественной про

сов в. П. Вологдина, его инженерный та
лант, органическая связь его исследований
с производством. Являясь основополож
ником новой технологии производства иа
основе промышленного применения токов
высокой частоты, В. П. Вологдин внес
также большой вклад в теорию и методы
индукционной закалки, нагревания метал
лических и неметаллических изделий раз
личными способами электротермии, гене
рирования токов высокой частоты элект
рическими машинами, выпрямления
умножения частоты токов.

В монографии В. Ю. Рогинского про
анализирована иаучно-организационная и
общественно-педагогическая деятельность
В. П. Вологдина. Начальник техническо
го отдела, а затем технический директор
завода фирмы «Дюфлоп, Константинович
и К*^», руководитель одного из важнейших
отделов Нижегородской радиолаборато
рии, руководитель по вопросам радио
Треста заводов слабого тока, инициатор
создания и руководитель Центральной ра
диолаборатории в Ленинграде, организа
тор и директор Всесоюзного научно-иссле
довательского института промышленного
применения токов высокой частоты — та
ковы основные вехи его научно-организа
ционной деятельности.

Будучи талантливым инженером и вы
дающимся ученым, В. П. Вологдин боль
шое внимание уделял также педагогиче
ской деятельности, ведя преподавание вна
чале на Высших женских курсах в Пе
тербурге, а затем в Нижегородском уни
верситете и в Ленинградском электротех
ническом институте им. В. И. Ульянова
(Ленина). Его перу принадлежат много
численные монографии, статьи и учебники

и

.мышленности
ранного капитала. В. П. Вологдин про
должал проводить в жизнь эти свои прин
ципы и после Велик011 Октябрьской социа¬
листической революции.

Жизни н деятельности В. П. Вологдина
посвящено немало книг и статей, в том
числе воспоминания самого Валентина
Петровича «Путь ученого». Но все эти
публикации не дают полного представле-

об этом замечательном человеке н уче¬ния
ном.

Монография В. Ю. Рогинского, издан
ная к 100-летию со дня рождения В. П.
Вологдина, позволяет полнее раскрыть
самобытность характера ученого, глубину
и широту его научных интересов, расши
рить сведения о технике, связанной с его
творчеством. Монография
значительный научный интерес для всех
тех, кто интересуется историей развития
отечественной науки и техники.

Б. И. Иванов (Ленинград)

представляет



чная жизнь

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГЕНЕТИКИ
1Международный симпозиум в ЧССР)

Симпозиум «Прошлое, настоящее и бу
дущее генетики» проводился с 26 августа
по I сентября 1982 г. в г. Брио Институ
том молекулярной генетики Чехословац
кой Академии наук (Прага) и Ме!1делиа-
иумом Моравского музея (Брио) при со
действии Международной генетической фе
дерации II ЮНЕСКО.

Открывая симпозиум, президент Оргко
митета акад. И. Ржиман (ЧССР) под
черкнул значение современной биологии и,
в частности, генетики для формирования
научного мировоззрения. Он дал высокую
оценку исследованиям последних лет, в
которых глубоко и всесторонне освещается
роль Грегора Менделя в выработке основ
и раннем развитии генетики.

Программа симпозиума состояла из двух
частей. Первая часть, посвященная вы-
яснеишо роли Менделя в создании генети
ки, проводилась в замке Купаровицс близ
Брно, с 26 по 29 августа. 29 августа была
организована международная экскурсия к
месту рождения Менделя. Вторая часть
симпозиума была посвящена главным на
правлениям генетических исследований:
особое внимание уделялось пользе этих
исследований для человечества и особен-

для развивающихся стран. Заседания
по этой проблеме проходили в главной
аудитории Сельскохозяйственного универ
ситета в Брио с 30 августа по 1 сентября.

Иа заседаниях, посвященных истории
генетики, приняло участие 47 исследовате
лей из Австрии, Бельгии, Болгарии, Вели-
кобрпташш, ГДР, Испании, Мексики, Ни
дерландов, Румынии, СССР, США, Фран
ции, ФРГ, ЧССР и Японии. Специалисты
по творчеству Менделя и истории генети
ки подготовили 19 докладов, полные тек
сты которых были заранее разосланы уча
стникам симпозиума. Большое место на
всех заседаниях симпозиума занимали дис
куссии в секциях.

В одной секции внимание было скон
центрировано па выясиешш .мотивации нс-
слсдоваинн Менделя в связи с культурной,
экономической и социальной обстановкой
в Моравии после 1800 г. В литературе ча-

выдпигается версия, будто Мендель
пришел к своему открытию, работая как
одинокий монах в культурной изоляции в
маленьком провинциальном Брно. Новые
данные, однако, свидетельствуют, что ис
следовательские достижения Менделя ос¬

но

сто

нованы па^ традиции разведения животных
II растений в Моравии и явились одним из
выражений интересов моравских растение
водов в области гибридизации растений.
В стаиовлепии Меиделя-исследователя ве
лика роль Ф. Наппа, наставника Менделя
в .монастыре, сознававшего важность изу
чения наследственности и поддерживавше
го интерес своего ученика к естествозна
нию. Занимаясь в Венском университете,
Мендель особое вни.маиие уделял физике,
математике и химии; он посещал также
лекции по зоологии, ботанике и физиоло
гии растений. Баумгартнер, Эттингсхаузен,
Допплер и особенно Унгер оказали ре
шающее влияние на его интеллектуальное
развитие. Он основывался на новой кле
точной теории II исследованиях таких яв
лений, как воспроизведение и оплодотво
рение.

Доклады в другой секции были посвя
щены освещению механиз.ма открытия
Менделя. По возвращении из венского
университета Мендель приступил^ к рабо-

гибрндизацин горошка (Pisum); в
связи с этим аббат Иапп построил новую
те по

теплицу.
Мендель смог доказать «имеющий все

общее приложение закон образования и
развития гибридов», сформулированный
им в простейшей математической форме
как ряд A-i-2Aa-f а. Неизвестно, что имен-

привело Менделя к исследованиям на
горошке. Возможно, у него было желание
ответить иа вопрос, могут ли видовые гиб
риды приобрести статус нового вида; или

руководил практический интерес к ра
стениеводству, или убежденность во все
общем значении взглядов Амичи и Прин-
сгейма на процесс оплодотворения. В пер
вой своей классической статье Мендель
признает, что «поводом для постановки
опытов (которым посвящена

110

им

настоящая
статья — Авт.) послужило искусственное
скрещивание декоративных растений, про
изводившееся с целью получения новых,
различающихся по окраске форм». На сим
позиуме подчеркивалось, что до начала
своих исследований иа горошке Мендель
провел предварительные эксперименты с
декоративными растениями: он заранее
планировал свои эксперименты, применяя
методы теории вероятностей при создании
своей теории.
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Фактически только его закон «три к ол-
ссбе всеобщее ииимаиие.

rciieiiiKii
уточнило

ному» привлек к
Быстрое развитие noHoii науки
частично модифицировало и

Под влиянием книги Гертиера по гибри-
дизашш он выбрал для опытов горошек
разиовидиостн Pisiim, который послужил
исключительно подходяшей моделью, по
зволившей сосредоточить внимание иа па
рах признаков, что составило основу но
вого и революционного подхода. Изучае
мые признаки Мендель связывал с гипо
тетическими материальными единицами,
содержащимися в зародышевых клетках;
он смог доказать независимость призна
ков. что позволило развить теорию пере
дачи признаков от родителе)! к потомст
ву. Мендель рассматривал рекомбинацию
таких признаков как главный источник
изменчивости в пределах видов.

После 1865 г. Мендель изучал гибрнд1г-
зацню других видов растений, чтобы под
твердить и углубить свою теорию. В по
следующие годы он направил исследова
ния иа более сложные явления, в частно
сти, па полиморфизм признаков иа
примере рода Hieracium и выяснение про-

взгляды .Менделя,
работы Моргана,
шера, открытие структуры ДИК и першле
гипотезы о ее регуляции,— это и многое
другое коснулось процесса раз1ШТ!1я гене
тики. После 1900 г. некоторые генетики
интерпретировали теорию Менделя
меиителыю к их собствсипым взглядам, п
в результате были сформулированы раз
личные, подчас противоречивые обьясие-
иия достижений А\еиделя.

В заключительной дискуссии были под
ведены итоги работ1Л отдельных ceKiiiiii и
был предложен для обсуждении проект
коммюнике. В нем подчеркнуты первосте
пенная роль Менделя в существопаипи ма
териальных единиц иаслсдствешюсти, ис-
рсдаюшихся от поколения к поколению
посредством половых клеток; он разрабо
тал основной метод изучения иаследствеи-
иости, применимый ко всем живым систе
мам. Ммецно Мендель объединил научные
идеи разных дисциплин и оформил иа этой
основе новую теорию; его открытие «еди
ниц наследственности» остается крае
угольным камнем всей генетической науки.

Вторая часть Симпозиума, проходившая
в Брно, была посвящена настоящему и
будущему генетики. Четырнадцать извсст-
1ГЫХ генетиков выступили с лекциями, по-
свящсииыми насущным вопросам молеку-
ляриой субстанции жизни, биохимическим
исследованиям молекулярных основ не
стабильности генома, способности связы
вания РИК—белок и цитоплазматической
1гаслсдствсииости. Ряд лекций был посвя
щен роли генов в развитии рака и недав
ним исследованиям по оиковирологии;
большое внимание привлекла лекция но
белевского лауреата проф. Р. Дульбекко
(США). Заседание последнего дня работы
симпозиума открылось лекцией
Д. К. Беляева (СССР), президента Меж
дународной генетической федерации, о
проблемах теории отбора; затем последо
вали доклады по генетической иижеиерин
у растений и по приложениям генетики к
решению задач борьбы с вредными насе
комыми.

На закрытии симпозиума акад. И. Ржи-
маи особенно подчеркнул высокий уро
вень докладов и выразил надежду, что эта
международная встреча ученых даст но
вые импульсы к дальнейшим исследова
ниям, в частности, в области биотехноло
гии, которые послужат иа благо человече
ства.

Мутациоипая теория,
анализ иолигеиов Фи-

мри-

акад.

исхождеиия полпгсиов.
Еще в одной секции дискуссия развер

нулась вокруг вопроса о личностных сто
ронах ученого. Всеобъемлющее исследова
ние характера и личности Менделя еще не
проведено, прежде всего из-за недостатка
источников. Аббат, прее.мпик Менделя, как
было пршгято в монастыре, сжег его на
следие, уцелели только очень немногие
документы, fia симпозиуме было показа
но, откуда возникла любовь Мшгделя к
природе, его интерес к проблемам сель
ского хозяйства. Несомненно, большое
влияние на него оказал садовод И. Шрай
бер, священник его родного села. Помимо
двух статей по гибридизации растении,
Мендель опубликовал также ряд статей
по метеорологии и дал корректный анализ
вихря, что свидетельствует о его способ
ности к строгому рассуждению и к пост
роению теорий, о его таланте наблюдате
ля. Oil проводил также опыты с пчелами
в ульях, которые установил в садах мо
настыря в 1870 г. Большинство современ
ников описывает Менделя как дружелюб
ного н общительного человека. Его
и статьи свидетельствуют о замечатель
ной скромности ученого.

Обсуждались на симпозиуме и причины
позднего признания работ Менделя. Мен
дель получил призна11ие, как известно, со
сторшгы различных организаций и науч
ных обществ лишь после смерти. Только
садоводы Брно вопоминали его знамени
тые опыты с растительными гибридами.
Несмотря на то, что статьи Менделя по
основам генетики неоднократно цитирова
лись в научной литературе, их далеко иду
щее значение не было оценено до 1900 г.

письма

В. Орел (ЧССР)

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ ХИМИИ В МГУ

дипломные работы по истории химии. Эти
работы были выполнены в Кабинете исто
рии и методологии химии, который вот

В последние годы па химическом фа
культете МГУ им, М. В. Ломоносова уве
личилось число студентов, защищающих
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уже в течение 37 лет бессменно возглав
ляет проф, и. Л. Фигуровский.

Некоторые нз работ были высоко оце
нены ЭКЗПМСПаЦИОНПО!"!
самостоятельные

комиссией и как
научные исследования

«Исто-скис проблемы истории химии»,
рия химии жидких кристаллов, нуклеино
вых кислот, гетерополисоедииений» (Т. А.
Комарова). Так же. как и в преподавании
аналогичных дисциплин на других есте-
стпепионаучных факультетах университе
та (история математики, истории физики),
большое внимание уделяется подготовке
учебников и учебных пособий, Они оказы
вают большую помошь в учебно.м процес
се, в подготовке историков химии, широ
ко используются на других кафедрах хим
фака *.

Важное место в освоении практических
навыков в научных исследованиях зани
мает студенческий практику.м (подготовка
библиографии на избранную тему, состав
ление аннотаций, отбор и описание исто
рических фактов, освоение информацион
но-поисковой системы, анализ журнальных
статей и т. п.).

Еще одно важное направление работы
Кабинета — подготовка аспирантов. Те
мы их диссертаций посвящены истории хи
мии алкалоидов и химических реактивов,
алициклических и ароматических гетеро

соединений, возникновениюциклических

рекомендонаны к печати. Они были посвя
щены истории биосинтеза ДИК, истории
химии гидридов, жидких кристаллов, свя
зи химии и пром1.иплсниости синтетических
и искусственных волокон в процессе их
развития и т. д.

OciiOBiioi'f формо11 самостоятельной ра
боты студентов являются рефераты. Все
го за последние годы ш.шолиеио свыше
400 рефератов, из них 260 — по истории
новейших иаиравлент'; п методов химиче
ской науки.

Темы реферативных обзоров по неорга-
иическо)! химии посвящаются широкому
кругу проблем; истории научных откры
тий, развитию химии элементов и отдель
ных групп элементов; истории стабильных
и радиоактивных элементов и др.; столь
же разнообразны темы рефератов по ис
тории аналитической химии. По истории
органической химии освещается развитие
различных классов органических соедине
ний, в особенности получивших промыш
ленное значение (в нефтехимии, химии фи
зиологически активных веществ и т. д.).

Большое внпмапие студентов привлека

развитию органического синтеза, спект
ральных методов исследования и т. д.

Кабинет истории н методологии химии
также
сотрудников

издания. Так, в серии «История и ме
тодология естественных наук» вышли

сборники научных работ, посвящен-
исторнн химии (вып. 18 — 1976 г.,

вып. 28 — 1982 г.), публикуются статьи и
очерки об истории химического факульте
та университета и его отдельных кафедр,
готовятся юбилейные издания.

]1

координирует исследования своих
и готовит к выпуску различ-

иые
в

свет
пых

ет темы по истории химии биологически
актив1{ых соединений (ферментов , алка
лоидов, аитибиотикоп. витаминов, терпе
нов, гормонов и др.), а также гетероцик
лических и эле.меитооргаиических
нений;

соедп-
миогих заинтересовывает история

классической физической
лнз, кинетика.

(ката-
.  химическая термодинами

ка), история современных проблем физхи-
мни (методы спектрального анализа,
квантовая механика и использование ее
методов в химии н др.).

Сотрудники Кабинета,

химии

со-в котором

Т. А. Комарова, Т. В. Богатова

* Н А Фигуровский. История химии.
М.: Просвещение, 1979: широко исполь
зуются также книги: Г. В. Быков.
органической хнмпн. М.: Химия,
его же. История органической химии, ит-
крытне важнейших органических
ПИЙ. М.: Наука. 1978; Соловьев Ю. И. Ис
тория химии. М.: Наука, 197.

средоточепа учебно-методическая работа,
руководят преддипломной практикой, раз
рабатывают учебные
курсам; среди них — «Методологическое
введение в историю химии» (Н. А. Фнгу-
ровский, Т. А. Комарова), «Избранные
главы истории химии», «Методологпче-

программы по спец-

НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ЛЕНИНГРАДЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
бО-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

С докладом «Роль Академии наук в ук
реплении братской дружбы и сотрудниче-

народов СССР» выступил д-р ист.
А. В. Кольцов. Он показал, что рост

ства
наук

23 декабря 1982 г. в Ленинграде было
проведено научное заседание Ленинград
ского отделения Советского национально
го объединения истории и философии есте
ствознания и техники, посвященное раз
витию науки, в связи с 60-летием обра
зования СССР.

В заседании приняло участие около 100
человек, представляющих историков нау
ки и техники, науковедов, организаторов
пауки многих академических и отраслевых
НИИ и вузов Ленинграда.

науки, создание новых научных центров
являются одним из важных напр^авлений
развития социалистических наций и
родностей, укрепления
между ними. Повышению роли Академии
наук весьма содействовало
нпе ЦИК и СНК СССР «О признания
Российской Академии наук высшим уче-

на-
сотрудничества

постановле-
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в докладе также рассмотрены пробле
мы, стоящие перед современной техникой

техническими науками в 80-е годы.
Доклад А. Б. Георгиевского был по

священ эволгоцнонно-теорет!1ческим иссле
дованиям в союзных республиках.

В дореволюционной России
исследования
ческой проблематике проводились
ным образом в Петербурге и Москве и
эпизодически в других paiionax страны
(С. И. Коржииский в г. Томске. В. И.
Шманкевич и И. И. Мечников в г. Одес
се, Н. Ф. Леваковск1П1 в г. Казани и др.).
Только после победы Великого Октября
и с образованием Союза ССР во многих
союзных республиках стали фор.мировать-
ся целые направления и школы, проводя
щие самостоятельные исследования.

Убедительным примеро.м успешной дея
тельности в области эволюционно-теоре
тических исследований являются работы

и

широкие
по эволюционпо-теорети-

глав-

ным учреждением Союза СССР», принятое
27 июля 1925 г.

Осуществляя функции высшего научно-
учреждеиия СССР, Академия наук в

первые же послереволюционные годы раз
вернула огромную работу в области изу
чения и освоения природных ресурсов
страны. Только в период 1919—1928 гг.
была организована 371 экспедиция в раз
личные районы страны.

В 1926 г. в системе АН СССР был со
здан Особый комитет по координации на
учных исследований союзных н автоном
ных республик, возглавляемый акад.
А. Е. Ферсманом.

Ученым Академии наук принадлежат
крупные заслуг)! в культурном возрож
дении наций и )!ародностей СССР, осуще
ствлении ленинской программы культур
ной революции, в решешш проблем, свя
занных с созданпе.м письменност!! для от
сталых в прошло.м народов; многое сде
лано и в развитии высшего образования.

С деятелыюстыо Академии наук нераз
рывно связано формирование и развитие
региональных научных центров СССР. Так,
в 1932 г. были основаны первые акаде.ми-
ческие учреждения: Закавказский, Ураль
ский и Дальневосточный филиалы. Казах
станская 51 Таджикистанская базы. В по
следующие годы сеть филиалов и баз зна
чительно расширилась. Ныне 14 республи
канских академий наук насчитывают око
ло 370 научных учреждений, в которых
работают 193 тыс. сотрудников (в том
числе 1400 академиков и членов-коррес-
пондептов, около 3200 докторов наук).

Ученые АН СССР внесли выдающийся
вклад в дело подготовки и воспитания иа-
цнональ!!ых научных кадров.

Укреплению дружбы и сотрудничества
весьма способствует Совет по координа
ции научной деятельности академий наук
союзных республик, созданный в Акаде
мии наук СССР в 1945 г. (иы1!е этот Со
вет возглавляет президент АН СССР акад.
А. П. Александров).

С докладом «Развитие техники в СССР
за 60 лет» выступил Я. Г. Неуймии. В до
кладе охарактеризованы основные перио
ды развития техники и технических наук
в СССР II на отдельных примерах про
анализированы важнейшие технические
достижения в нашей стране по основным
отраслям народного хозяйства: развитие
энергетики, создание горно-металлургиче
ской базы, освещены пути химизации на
родного хозяйства и технического пере
вооружения машиностроения, развитие
строительства, становление и рост авиа
ционной промышленности, внедрение тех
ники в сельское хозяйство, показано раз
витие ядерной и космической техники и
др.
транспортной техники, железнодорожного

го

по генетике популяции, осуществляемые в
Латвии (Я. Луспс), эволюционио!! пале
онтологии в Грузии (Л. Ш. Давиташвили
и его школа); в этой области опубликова
но несколько монографий по истории эво-

проблсма.мпалеонтологии;люшюннон
прогресса, вымирания, половому отбору,
методологическим вопросам эволюционной
теории.

Значительные успехи достигнуты уче
ными из союзных республик в области фи
лософских аспектов эволгоциопиой теории
и биолоп!!! В не.чо.м. Начиная с бО-х го
дов сформировалось несколько крупных
центров по исследовашпо различных про
блем, связанных с эволюционной теорией:
проблем уровней организации и уровней
познаи)1я живого (УССР), детерминации
эволюционного процесса
вопросам теории вида, устойчивости и ди
намики биосферы (БССР), проблем на
правленности органической
(ЭССР) и др.

Во всех союз!1ых республиках сформи
ровались центры по генетике и селекции.

В докладе были освещены некоторые
вопросы, относящиеся к научным контак
там сектора истории и теории эволюцион
ного учения с учеными Украины, Белорус
сии, Карельской АССР, Дагестанскшг
АССР и др. Так, сов.местно с эстонскими
учеными проведены две всесоюзные кон
ференции на темы «Человек и природная
среда (эволюционные аспекты)» и «Мик
ро- II макроэволюция». Ученые-эволюцио
нисты из союзных республик принимают
деятельное участие в издаваемых секто
ром коллективных монографиях, сборни
ках и др.

философским

эволюции

Б. И. Иванов (Ленинград).

184



Жисьма в ^1едаш4,ию

НЕМНОГО О БЛАЛЬБЕКЕ

А. А. ВАСИЛЬЕВ

В журнале «Техника — молодежи» (j\b 11, 1973 г.) была помещена статья Владн-
высказыванне-

мною.—
мира Авннского «Кто, как и зачем строил Баальбек?». Он приводит
историка М. Элауфа о том, что «...здесь жила раса гигантов
А. В.), ПОКЛОИЯВШ11ХСЯ богу солнца». Это окутывает Баальбек таинственностью и за-

волнением. Таинственность уве-

(подчеркнуто

ставляст последующее читать с трепетным вниманием и
личивастся еще больше, когда узнаешь, что, например, М. Агреста считал Баальбек
посадоч1Ю11 и стартовой площадкой космических кораблей какой-то высокоразвитой
инопланетной культуры.

В связи с этими и другими аналогичными высказываниями, давайте и мы всмот-
но можно, если от-римся в развалины Баальбека (рис. 1). Найти разгадку нелегко

бросить всю иадумаииость версии о пришельцах из 
приемы землян, позволившие им самим создавать подобные сооружения

космоса и обнаружить методы и
без помощи

инопланетян.
особое внимание на множе-

блоках «платфор-В процессе поиска этих методов и приемов обратим
ство отверстий, выдолбленных в наружных (боковых) каме1тых
мы». О них В. Авинский высказал предположение: «не исключено, что гнезда пред¬
назначались для декоративных целей. Во время ритуальных
вставлять факелы или деревянные щтыри с идолами. Кроме того, углубления могли
служить урнами для захоронения праха или различных реликвий умерших...».

Эти предположения, по моему мнению, не очень правдоподобны. Создание в кам
не отверстий с поперечным сечением 15V1‘5 см поп глубине 20—30 сл—дело нелегкое

^  ' Что касается по-

церемоний сюда могли

и для «штырей с идолами» можно было создать что-нибудь попроще

■ЖУВЛ. ям '

rfflf
■  ■* 1 Л

i

— молодежи»,журнала «ТехникаОбщий вид развалин Баальбека
JNS 1 i, ! У / О^
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