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 столетия. Бостон — Базель — Штут-

5—9 НЮ.-1Я 1979 г. в Западном Берлине
состоялся третий коллоквиум, посвященный
XIX в.

социальной истории
и собравший 28 ученых

заиные в названиях отдельных докладов,
относительно полно раскрыты в их тек
стах, то и тогда, так сказать, было бы
«соцпологизировано» лишь нигде не плот
ное множество фрагментов обще]'! истории
математики XIX в. Но и это предположе-
Hite не оправдывается фактическим со
держанием книги. Вряд ли, например,
можно почерпнуть много нового по срав
нению с уже известными фактами из пуб
ликации Ф. К. Эироса о Кембриджско.м
университете, кроме, разве, малосущест
венных деталей. Хуже того, в докладах
Д. Блюра «Гамильтон и Пикок о сущно
сти алгебры» и А. К. Льюиса «Влияние
Ф. Шлейермахера на математику Г. Грас-
смаиа» (рассмотренное, кстати, Ф. Эн-
геле.м в 1911 г., о чем автор не упоми
нает), предназначенных, по словам
X. Босса, для выявления «результата со
циальных воздействий иа понятия к ме
тоды самой математики» (с. 199), неоп
равданно много, на наш взгляд, внимания
уделяется описанию мнений философов с
явно выраженными тсологичеекимн инте
ресами и их влиянию иа математическое
творчество У. Р. Гамильтона и Г. Грас-
смаиа.

стран Западной Европы, США и Канады.
Во время его работы наметились три те-

дискуссин: математика в начале
в., профессионализация математиков,

методы и исследовательские программы
в социальной истории математики. Пере
смотренные в результате обсуждений пер
воначальные тексты докладов и составили
рецензируемый сборник. Он разделен на
три части: I—Аспекты основного изме-
не1шя — начало девятнадцатого столетня;

— Профессионализация математиков и
ее образовательный контекст, 111 — Ин
дивидуальные достижения
контексте.

математики
восьми

мы
XIX

в социальном
Введения к первой и третьей

написал- X. Бос, ко второй —
В конце сборника в виде

частям
И. Шнайдер,
приложений помещены статья «Социаль
ная история математики» и библиогра
фия литературы по теме работы коллок
виума, подготовленные Г. Мертенсом.

Первая часть содержит тексты докла
дов; Д. я. Стройк. «Математика в начале
девятнадцатого столетия»; Г. Н. Янке и
М. Отте. «Истоки программы „арифметн-
зации математики*'»; Л. Ходкии. «Мате
матика и революция от Лакруа до Коши».
Во второй части—И. Шнайдер. «Формы
профессиональной
матике до девятнадцатого века»; Ф. К. Эн-
рос. «Кембриджский университет и внед
рение аналитических методов в Англии в
начале

деятельности в мате-

девятнадцатого века»; Л

Тем не менее книгу в целом можно
оценить как полезную. Не говоря уже
многих интересных положениях, содержа
щихся в ней, например характеристики
общематематнческих взглядов К. Ф. Гаус
са в докладе Г. Н. Янке и М. Отте (то
же, кстати, опирающейся на более ранние
соображения Э. Кассирера, не указанные
авторами), скажем вкратце о том, что
ставляет главное ее достоинство.

До настоящего времени очень широко
распространен взгляд на математику
XIX в., пожалуй, наиболее четко полеми
чески сформулированный

о

со-

-  . - противником

. Род
жерс. «Обзор факторов, влиявших на
преподавание математики в девятнадца
том веке вне британских университетов»;
У. ^^Боттаципн. «Математика в объединен
ной Италии»; Х.-Э. Гросс. «Использова
ние математиков страховыми компаниями

девятнадцатом веке». Наконец, третью
часть образуют доклады: Д. Блюр. «Га
мильтон и Пикок о сущности алгебры»;
Т. Хокинс. «Берлинская математическая
школа»; А. К. Льюис. «Влияние Ф. Шлей-
ермахера иа математику Г. Грассмана».

Самый беглый взгляд на перечисленные
работы убеждает, что название книги да
леко нс соответствует се содержанию.
Даже если предположить, что темы, ука-

в этого мнения Д. Я. Стройном: «Матема
тика является автономной наукой, ее раз
витие зависит только от математических
гениев; появление же гениев случайно и
конечно, не связано с политикой, торгов
лей или промышленностью» (с. 9 10)
Одним из многих адептов этого взгляда
является Ж. Дьедонне. Он не только
тает неубедительными попытки социоло
гического объяснения ряда математиче
ских теорий прошлого столетия (Ж- Иье-

счи-

1 1 ВИЕТ, к* 3 I6I



во-растающий интерес истериков пауки
обще и историков математики в частности
к рассмотрению развития науки но толь
ко как роста знания и его идейного обо
гащения в изоляции от внешних ycMOBiiii,
ио и как составной части развития обще
ства. Они довольно решительно подчерк
нули воздействие многих социальны.х
факторов — от промышленных рсволюни!!
до тех или иных философских концеп
ций— на процесс становления математи
ки. Ценным, на наш взгляд, является и
указание на то, что связи между разви
тием математики и развитием других на
учных дисциплин, а тем более обпи’стпа
в целом, еще далеки от удовлетворитель
ного понимания (с. 3 «Введения» X. Бос
са), и, следовательно, в этом отношешш
предстоит еще многое сделать.

●● 'Лстори-
XXI,
пока

донне. О прогрессе математики,
ко-матсм. нсслед., 1976,
с  18), — в чем он, к сожалению
прав,—но и полагает, что «история пол
ностью подтверждает мне!1ие,
которому существенное в математических
открытиях является произведением гор
стки великих умов» (там
гениев, по терминслопш Д. Я. Стройка.
При этом проблему социального воздей
ствия часто понимают довольно примитив

лапласовского детерминизма,
свидетельствует предло-

построенпя

вып.

согласно

но, в духе
о чем хотя оы
женный Дьедоине пример
К. Ф. Гауссом правильного 17-уголышка
(там же, с. 18).

Рецензируемая книга
ома по ее замыслу и
направлена против этого н

представлении о ходе развития
XIX в. Ее издатели и авторы

внимание иа воз-

полезиа тем, что
по ее содержанию

других подоб-
мате-иых

матики в
справедливо обратили

Ф. А. МеОаеОев

Collecting Microscopes. London, 1981. 120 р.

микроскопов. Лондон, 1981. 120 с)

G. Е. Т U г п е г

(Дж. Тернер. Коллекционирование

ликолепиой коллекции простых микроско
пов XVIII в. работы И. Н. Либеркюна,
принадлежащей Институту исторнн есте
ствознания и техники АН СССР (Моск
ва). По мнению специалистов, это одна
из лучших в мире коллекций простых
микроскопов.

Четвертая и пятая главы книги посвя
щены в основном описанию микроскопов
конструкции Дж. Ярвелла, Кельпепера,
Б. Мартина, Дж. Маршалла н др. Автор
приводит оригинальные чертежи и схемы
микроскопов, относящиеся к периоду их
изготовления. Текст их, как, впрочем, и
всех других глав, сопровождается прек
расно выполненными цветными иллюстра
циями.

«Микроскоп в Викторианской Англии»—
так называется шестая глава книги.
Здесь содержится описание английских
микроскопов второй половины XIX в. Эти
микроскопы отличались наличием хороших
ахроматических объективов,
водную, а затем масляную иммерешо.
Большое внимание уделяется микроско
пам известного
А. Росса, который начиная с 1831 г. стал
изготовлять микроскопы с ахроматической
оптикой, а во второй половине XIX в.—
бинокулярные микроскопы.

Седьмая глава книги посвящена евро
пейским микроскопам XIX в. Известно,
что основным усовершенствованием мик
роскопа в XIX в. являлось введение в его
схему ахроматического объектива, соз
данного в результате работ Л. Эйлера и
Д. Доллонда еще в середине XVIII в.
(точнее, в 1758 г.). В этой главе приво
дится описание микроскопов конструкции
Утцшнейдера и Фраунгофера,
Плссля, Амичи, Цейса. К сожалению, ии-

имеющих

английского оптика

Наше,

Появление новой книги
глийского историка науки Дж. р Р >
посвященной истории микроскопа и воп
росам коллекционирования этих °ити le ких
инструментов, является заметным с
ем в среде историков научного приборо-
строениь. „„„ „

Книга состоит из введения, 10 глав ”
приложения. Во введении автор коротко
останавливается на истории изобретения

; дает описание эво-
оптического ин-микроскопа, а также

ЛЮЦИИ конструкций этого
струмепта. Здесь же затрагиваются
которые вопросы датировки микроскопов.

«Оптика микроскопа»

не-

Первая ва
посвящена
ческих систем.

гла
общим вопросам теории опти-

Рассматриваются различ-
аберраций в

каче-ные методы исправления
объективах микроскопов, вопросы
ства микроскопического изображения
взаимосвязи с отдельными характеристи
ками микроскопа (апертура, разрешаю
щая способность, освещение и т. п.). iip^

интересный
как с течением

во

этом автором приводится
график , показывающий, :
времени меняется (возрастает) числовая
апертура микроскопа.

Вторая глава посвящена конструктив-
иесколь-ным особенностям микроскопов

ких типов: простого, сложного, гуковско-
Дж. Маршалламикроскопов

и др. При этом затрагиваются вопросы о
материалах, из которых изготовлялись ту
бусы и отдельные детали микроскопов, оп
тических материалах линз и зеркал и т. п.наи-

го типа,

В главе «Простые микроскопы»
больший интерес представляет
коллекции простых микроскопов
из Оксфордского музея истории науки.
К сожалению, автор, говоря о коллекциях
простых микроскопов, не упоминает ве-

описание
XVIII в.
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