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Конечно, о некоторых важных сторонах этого комплекса вопросов говорилось
лишь вскользь, например, об использовании в проекте «трофейных» ученых и ус
тановок, о роли ГУЛАГа в проекте, об этических аспектах «атомного шпионажа»,
об этике в историко-научных исследованиях по атомному проекту и т. п. Другие,
безусловно существенные и интересные вопросы, к сожалению, вообще не были за
тронуты, например, вопрос о религиозно-духовной стороне ядерно-оружейного
этоса, этическая проблематика английского, французского и китайского атомных
проектов и т. д.

Первичное осмысление материалов «круглого стола» показало их содержатель
ность и актуальность. Нет сомнения, что в изучении этических аспектов советско
го атомного проекта сделан определенный шаг вперед.
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Календарь юбилейных дат

таллофизике, молекулярной физике.
Установил связь симметрии физиче
ских свойств кристалла с симметрией его
формы (принцип Неймана). В 1840-х гг.
организовал на собственные средства в
Кенигсбергском ун-те физическую ла
бораторию — одну из первых в Европе.
В 1834 совм. с К. Якоби основал в ун-те
первый коллоквиум по теоретической
физике и математике. Его учениками
были Г. Кирхгоф, К. Нейман. В. Фойгт
и др.

300

лет со дня рождения Шарля Франсуа
(14.IX. 1698-16.VII.1739), фран

цузского физика, чл. Парижской АН
(1723). Род. в Париже. Был директором
Ботанического сада (с 1732). Исследо
вания посвящены электричеству, опти
ке. механике жидкостей, теплоте, маг
нетизму. Открыл (1733) существование
двух видов электричества, которые на
звал «стеклянным» и «смоляным». Ус
тановил, что однородные электричест
ва отталкиваются, а разнородные при
тягиваются. Наэлектризовал тело чело
века и «получил» из него электрические
искры. Впервые высказал мысль об
электрической природе молнии и грома
(1735). Исследовал магнитные явления,
фосфоресценцию, двойное лучепрелом
ление в кристаллах.

150

лет со дня рождения Ивана Николаевича
Горожанкина (28. VIII.1848-1904), рус
ского ученого-ботаника, создателя мос
ковской школы ботаников-морфологов.
Окончил Московский ун-т (1871). До
цент (с 1875), профессор (с 1881) Москов
ского ун-та. Основатель сравнительно
эмбриологического направления в рус
ской ботанике. Изучал строение архе-
гониев у голосеменных, первым наблю
дал и описал у них процесс оплодотво
рения; ввел понятие архегониальных
растений (мохообразные, папоротни
кообразные, голосеменные). На зеле
ной водоросли хламидомонаде просле
дил эволюцию полового размножения
от изогамии через гетерогамии к оога-
мии.

200

лет со дня рождения Франца Эрнста Ней
мана (1 1 .IX. 1798-23.V. 1895), немецкого
физика, математика и минералога, ос
новоположника кристаллографии, чл.
Берлинской АН (1858), Лондонского
королевского об-ва и Парижской АН.
Род. в Йоахимстале. Получил степень
доктора философии в Берлинском ун-те
(1825). В 1829-1873 работал в Кениг
сбергском ун-те (с 1929 профессор). Ис
следования в области электричества,
оптики и магнетизма. Предложил
(1845-1848) первую математическую
теорию электромагнитной индукции
для замкнутых проводников, вывел
формулу для коэффициента взаимной
индукции, ввел понятие вектор-
потенциала. Изучал поляризацию и
двойное лучепреломление, отражение
от металлов. Работы посвящены также
упругости, теплопроводности,крис-

125

лет со дня рождения Ли де Фореста
(26.VIII. 1873-30.VI. 1961), американ-

инженера, изобретателя в облас
ти радиотехники и звукового
Окончил Йельский ун-т (1896). Руково
дил рядом радиотехнических предпри
ятий в США. Изобрел триод (1906), на
его основе ламповый детектор и усили-

Разработал систему радиотеле-

ского
кино.

тель.
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ботал (I906) теорию лучистого равно
весия звездных атмосфер (1906); дал
(1910-1912) общие уравнения звездной
статистики. Физические исследования
относятся к общей теории относитель
ности, теории гравитации, квантовой
теории, геометрической оптике, элект
родинамике. Нашел (1916) точное реше
ние уравнения Эйнштейна для статисти
ческого центрально-симметричного гра
витационного поля. Предсказал грави
тационный коллапс и дал формулу для
гравитационного радиуса (шварц-
шильдовский радиус). Независимо от
А. Эйнштейна развил (1916) квантовую
теорию эффекта Штарка.

графной связи, принятую в начале
ЮС в. в армии и флоте США. Работал в
области радиотелефонии; осуществил
первые вещательные музыкальные пе
редачи по проводам (1910). Создал сис
тему звукозаписи под названием «фо
нофильм» (1916). Автор многих других
изобретений в области радиотехники и
звукового кино.

125

лет со дня рождения Карла Шварцшшь-
да (9.x.1873-11.V.1916), немецкого фи
зика, астронома и математика, одного
из основоположников теоретической ас
трофизики, чл. Берлинской АН (1912).
Род. во Франкфурте-на Майне. Окон
чил Мюнхенский ун-т. В 1901-1909
профессор Геттингенского ун-та и ди
ректор обсерватории при ун-те, в 1909-
1912 директор Потсдамской астрофи
зической обсерватории, с 1912 профес
сор Берлинского ун-та. Заложил осно
вы теории строения звездных атмосфер
и внутреннего строения звезд, точной
фотографической фотометрии; разра-

100

лет со дня рождения Виктора Василь
евича Данилевского (4.IX. 1898-1960),
одного из основоположников отечест
венной истории техники и инициаторов
создания библиографических указате
лей «История техники».

Составила Е. И. Будреико
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М. в. КАЛАШНИКОВА

ИСТОРИК ТЕХНИКИ Л. Д. БЕЛЬКИНД И ЕГО РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ

Творческое наследие известного отечественного ученого и выдающегося историка
науки и техники Льва Давидовича Белькинда, со дня рождения которого в 1996 г. ис
полнилось 100 лет, представляет значительный интерес. Его труды не только заняли
свое место в архиве науки и техники, но и сегодня имеют высокую научную актуаль
ность. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, про
фессор, педагог, создавший школу историков техники, он был автором более 180 науч
ных трудов — монографий, учебников, технических словарей, статей по вопросам све
тотехники и истории науки.

Лев Давидович Белькинд родился 15 (27) августа 1896 г. в Миргороде (бывшей Пол
тавской губернии)* [1, л. 37].

Его отец, Д. И. Белькинд, происходил из очень бедной семьи. Лишь благодаря ис
ключительным способностям и упорству он в 1889 г. закончил Ветеринарный институт
в Юрьеве (только в это учебное заведение тогда принимали без свидетельства о поли
тической благонадежности), а в 1909 г. — медицинский факультет Харьковского уни
верситета. Кроме того, он многиегодыизучалвосточныеязыки и собрал большую кол
лекцию книг и рукописей по востоковедению. Мать получила хорошее домашнее вос
питание, окончила Виленское музыкальное училище и посвятила свою жизнь семье и
детям [1, л. 20].

Детские и юношеские годы Л. Д. Белькинд провел в Барнауле и других городах Си
бири, где довелось работать его отцу. В 1905 г. их семья поселилась в Кременчуге. В
1913 г. он с отличными отметками окончил реальное училище. Заветной мечтой
Л. Д. Белькинда было университетское историко-филологическое образование. Для
успешной сдачи экзаменов он изучил латинский язык  в объеме гимназической про
граммы. Но в силу известных ограничений по приему  в высшую школу, существовав
ших до революции, поступить в университет ему не удалось. В 1913 г. он стал студентом
механического отделения Харьковского технологического института, где в 1919 г. с от
личием защитил дипломный проект [1, л. 20].

Еще в студенческие годы Л. Д. работал в должности техника в Кременчугской гор-
■ ” управе и на строительстве Крыловской железной дороги (ветка Бурты — Новоги-

ревск). После окончания института он служил инженером в кожевенном отделе Харь
ковского губсовнархоза[1, л. 21].

Вопросы электротехники стали особенно интересовать его в связи с принятием
плана ГОЭЛ РО. В 1923 г. он переехал в Москву, где продолжил работу уже только в об
ласти электропромышленности, связанной со светотехникой. В 1925-1926 гг. при его
участии была спроектирована первая в СССР серия светильников для промышленньЕх
предприятий, внедренная в производство. В 1927 г. он был одним из инициаторов пер
вой общесоюзной светотехнической выставки, проведенной в Политехническом музее.
В выставке участвовали не только советские заводы, институты и учреждения, но и за
рубежные фирмы.

* В документах фонда — две версии, связанньЕе с местом рождения Л. Д. Белькинда. Так,
в автобиографии, написанной в 1943 г., Л. Д. Белькинд указывает на Барнаул как на свою
родину. Здесь место рождения Л. Д. Белькинда указано в соответствии с рукописной авто
биографией ученого, датированной 1946 г.
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