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Календарь юбилейных дат

200 матической физике. В 1850 получил
общие соотношения между теплотой
механической работой (первое начало
термодинамики) и разработал идеаль
ный термодинамический цикл паровой
машины (цикл Ранкина-Клаузиуса).
Сформулировал (1850) второе начало
термодинамики, дал его математическое
выражение как для обратимых круговых
(1854), так и необратимых (1862) процес
сов. Ввел понятие энтропии (1865), пока
зал, что ее изменение определяет направ
ление протекания процесса. Распростра
нив принцип возрастания энтропии на
всю Вселенную, пришел к выводу о теп
ловой смерти Вселенной. В 1857 дал сис
тематическое изложение основ кинети
ческой теории газов, ввел в ней статисти
ческие представления. Обосновал (1851)
уравнение Клайперона, связывающее
температуру плавления вещества с дав
лением (ур-ние Клайперона-Клаузиу-
са). Теоретически обосновал з-н Джоу
ля-Ленца, развил (1853) термодинами
ческую теорию термоэлектричества,
ввел (1857) представление об электроли
тической диссоциации. Разработал
(1879) теорию поляризации диэлектри
ков, исходя из которой вывел соотноше
ние между диэлектрической проницае
мостью и поляризуемостью диэлектрика
(ф-ла Клаузиуса-Моссотти).

илет со дня рождения Фердинанда Петро
вича Врангеля (9.1.1797-6. VI. 1870), рус
ского мореплавателя, иссследователя
Арктики, адмирала, почетного члена
Петербургской АН (1855), одного из уч
редителей Русского географического
общества. Род. в Пскове. Окончил Мор
ской корпус (1815). В 1817-1819 участво
вал в кругосветном плавании В. М. Го
ловнина. В 1820-1824 возглавлял Ко
лымский отряд экспедиции, снаряжен
ной для поисков северных земель. Уста
новил, что к северу от Колымы и м. Ше-
лагского, где предполагалось существо
вание суши, находится открытое море.
Совместно с Ф. Ф. Матюшкиным и
П. Т. Кузьминым onnciui побережье Си
бири от устья Индигирки до Колючин-
ской губы и часть Медвежьих островов.
Провел ценные навигационные, гидро
графические, геомагнитные и климати
ческие исследования. Определил поло
жение острова, названного впослед
ствии его именем. В 1825-1827 возглав
лял русскую кругосветную экспедицию
на корабле «Кроткий», в которой впер
вые велись регулярные метеорологичес
кие наблюдения. В 1829-1835 главный
правитель русских колоний на Аляске, в
1855-1857 морской министр.

175 150
лет со дня рождения Рудольфа Юлиуса
Эмануэля Клаузиуса (2.1.1822-
24.VIII. 1888), немецкого физика-
теоретика, одного из создателей термо
динамики и кинетической теории газов,
чл.-корр. Берлинской АН (1876). Род. в
Кеслине (ныне Кошалин, Польша).
Окончил Берлинский ун-т (1848). С 1855
профессор Цюрихского, с 1867 Вюрц
бургского и с 1869 Боннского ун-тов. Ра
боты посвящены молекулярной физике,
термодинамике, теории паровых
машин, теоретической механике, мате-

лет со дня рождения Николая Егоровича
Жуковского (17.1.1847-17.1II. 1921), уче
ного в области механики, основополож
ника современной аэродинамики, чл.-
корр. Петербургской АН (1894, в 1900
выдвинут кандидатом в действительные
члены АН). Род. в с. Орехове (Владимир
ской обл.). Окончил Московский ун-т
(1868). С 1872 преподавал в Московском
высшем техническом училище; с 1887 ру
ководил там кафедрой механики. С 1885
работал в Московском ун-те (с 1886
профессор). Одновременно (1872-1920)
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В 1885-1903 директор, а в 1903-1929 по
четный директор Геологического коми
тета. В 1899-1936 президент Минерало
гического общества. Основные работы в
области тектоники, палеографии и пале
онтологии. Впервые раскрыл особен
ности тектонического строения Русской
платформы. Дал научное объяснение яв
лению трансгрессий и регрессий в геоло
гии. Составил сводные геологические
карты Урала и Европейской части
СССР, участвовал в составлении геоло
гической карты Европы. Его работы—
основа практических прогнозов для по
исков полезных ископаемых. Разраба
тывал принципы классификации и но
менклатуры горных пород. Награжден
Константиновской медалью Русского гео
графического общества (1892), удостоен
премии им. Кювье АН Франции (1922).

преподавал в Практической академии
коммерческих наук. В 1876 избран чле
ном Московского математического об
щества (в 1905 президент). Работы по
священы теории авиации, механике
твердого тела, математике, гидродина
мике и гидравлике, прикладной механи
ке, теории регулирования машин и меха
низмов и др. Создал единую научную
дисциплину — экспериментальную и те
оретическую аэродинамику, развитие
которой было неразрывно связано с
прогрессом самолетостроения. Открыл
(в 1904) принцип образования подъем
ной силы крыла аэроплана; сформули
ровал теорему, позволяющую опреде
лять ее величину. Создал основы аэро
динамического расчета самолетов, рас
чета динамической продольной устой
чивости и прочности самолетов. Автор
классических учебников по теоретичес
кой механике. В 1902 под его руководст
вом в Московском ун-те была сооруже
на одна из первых в мире аэродинами
ческих труб. В 1904 в пос.Кучино (Мос
ковская обл.) был построен первый в Ев
ропе аэродинамический ин-т (с 1918
ЦАГИ). Провел большую работу по
подготовке авиационных кадров — пи
лотов и конструкторов самолетов. С
1913 преподавал на курсах офицеров-
летчиков, в 1913-1918 на курсах летчиков-
добровольцев, организованных воен
ным ведомством при МВТУ. Руководил
Авиационным расчетно-испытательным
бюро, где разрабатывались методы
аэродинамического расчета самолет
ных конструкций и расчета на npoj
чность. Во время первой мировой
войны вел работу по теории бомбомета
ния, по баллистике артиллерийских сна
рядов и т. д.

150

лет со дня рождения Томаса Алва Эдисо
на {\ 1. II. 1847-18.x. 1931), американско
го изобретателя, члена Национальной
АН (1927). Род. в Майланде. С 12 лет ра
ботал разносчиком газет, затем (1863)
телеграфистом. В 1868 занялся изобрета
тельством, организовал (1870) лабора
торию в Нью-Арке, с 1887 возглавлял
изобретательский центр в Уэст-Ориндже.
Усовершенствовал телефон Белла и
лампу накаливания, изобрел фонограф
(1877), разработал систему освещения,
сконструировал патрон и цоколь с резь
бой, предохранитель, электросчетчик,
поворотный выключатель, рекордер,
мегафон и др. Ввел в практику парал
лельное включение ламп, построил сверх
мощные в то время генераторы и запус
тил в эксплуатацию в 1881 первую теп
ловую электростанцию с разветвленной
сетью подачи электроэнергии. Изобрел
железнодорожный тормоз, щелочные
железо-никелевые аккумуляторы, аппа
рат для записи телефонных разговоров,
усовершенствовал кинематографичес
кую камеру. Первый наблюдал (1883) яв
ление термоэлектронной эмиссии (эф
фект Эдисона). Запатентовал более 1000
изобретений. Избран иностранным чле
ном АН СССР (1930).

150

лет со дня рождения Александра Павло
вича Карпинского (7.1.1847- 15. VII. 1936),
ученого-геолога, основателя русской гео
логической научной школы, академика
Петербургской АН (с 1896), первого вы
борного президента АН (с мая 1917).
Род. в пос. Турьинские Рудники (ныне
Краснотурьинск Свердловской обл.).
Окончил Горный ин-т в Петербурге
(1866). В1877-1896 профессор этого ин-та. Составила Е. Н. Будрейко

—
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От редакции

Нынешнее состояние и перспективы отечественной науки в современной
сложной соуио-экономической ситуации вызывают большую тревогу
боченность нашей научной общественности. Это естественно. Несомненно,
во всех научных дисциплинах имеются как общие, так и специфические
проблемы, вызванные рядом вполне конкретных исторических обстоятельств
(как когнитивного, так и социального плана). Сегодня мы представляем
читателям два историко-аналитических эссе, авторы которых попытались
выяснить болевые точки тех областей научного познания, специалистами
которых они являются. Оба эссе написаны ярко, острополемично и, что самое
главное, с полным знанием своей профессии.

Сергей Петрович Новиков — академик Российской академии наук, иност
ранный член Национальной академии США, первый советский лауреат
премии Филдса, ведущий специалист в области топологии и математической
физики, професедр Московского государственного университета: более 10 лет
он был президентом Московского математического общества.

Сергей Иванович Романовский — известный ученый, доктор геолого
минералогических наук, главный научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института им. А. П. Карпинского.

Нам бы хотелось подчеркнуть, что ретроспективный анализ националь
ного бытия науки — нетривиальная задача, и ее можно решать по-разному.
Некоторые трудности (например, отсутствие финансирования) очевидны,
другие — отнюдь не лежат на поверхности. И опыт осмысления проблем
одной научной области может оказаться весьма полезным для анализа
другой, на первый взгляд, весьма далекой.

и оза-

С. П. НОВИКОВ

МАТЕМАТОЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:
ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ?

1. Математика сегодня. Снижение физико-математических наук
Уходит XX век. Вероятно, в истории человечества он будет представляться

одной из вершин развития точных теоретических наук, основанных на математике
и физике. Подобную вершину теоретического уровня цивилизация уже проходила
около 2 тысяч лет тому назад в период эллинизма, подытожившего и далеко раз
вившего математические открытия предыдущих культур на базе принципиально
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