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Календарь юбилейных дат

250 npHMCfieHHio теории вероятности в ста
тистике. Работы, посвященные теории
равновесия плавающих тел, а также изу
чению связи между теорией капиллярных
явлений и общей теорией равновесия,
удостоены Демидовских премий АН
(1848 и 1850),

лет со дня рождения КлобаЛуи Бертолле
(9.XII.1748-6.XI.1822), французского хи
мика, основателя учения о химическом
равновесии, чл. Парижской АН (1780).
Род. в Таллуарс. Окончил Туринский ун-т
(1768). В 1770-1783 врач, аптекарь, лейб-
медик при дворе герцога Орлеанского.
Одновременно занимался изучением ес
тественных наук и организацией химиче
ских и металлургических производств. С
1794 проф. Высшей нормальной и Поли
технической школ в Париже. В 1798 науч
ный консульта{1т Наполеона Бонапарта в
Египетской экспедиции. Основные иссле
дования относятся к неорганической
химии, химии растворов и сплавов. Уста
новил состав некоторых известных и от
крыл ряд новых соединений. В 1799 при
шел к выводу о зависимости направления
реакций и состава образующихся соеди
нений от массы реагентов и условий реак
ции. По вопросу о непостоянстве состава
соединений и вариации сил химическог о
взаимодействия атомов в частице соеди
нения вел (1800-1808) с Ж. Л. Прустом
полемику, которая закончилась пораже
нием Бертолле. В середине XIX в. идеи о
вариации сил химической связи получили
подтверждение в работах А. М. Бутлеро
ва, а соединения переменного состава
были открыты в XX в. Н. С. Курнаковым.
Вместе с А. Л, Лавуазье, Л. Б. Г Итоном
де Морво и А. Ф. Фуркруа разработал
(1786- 1787) новую химическую номен
клатуру и клас.сификацию тел.

150

лет со дня рождения Алексипбра Парфень-
евича Боробшш (10.X. 1848-7.IV. 1898),
русского инженера и учетгого, одного из
основоположников паровозостроения в
России. Окончил Петербургский техно
логический ин-т (1870) и Ин-т путей сооб
щения (1872). С 1872 заведующий подвиж-
ным составом и водоснабжением на
Ряжско-Вяземской ж. д., с 1874 управляю
щий Киевско-Брестской ж. д., в 1879- 1896
главный инженер службы подвижного со
става, тяги и мастерских Юго-Западных
ж. д. В 1879 впервые в России организовал
механические и химические лаборатории
для исследования материалов, применяе
мых службой подвижного состава. В 1881
создал лабораторию, где разработал мето
дику испытаний паровозов в стацио! lapiibix
условиях и линейных испытаний (совм. с
Л. М. Леви). В 1880 1883 изучил работу
машин системы компаунд примсни'телыю к
паровозам: обосновал целесообразность
перехода к сис теме 4-цилиндровых парово
зов тандем-компаунд. В 1885 по его про
екту был построен первый такой паровоз.
В 1896 выдвинул идею применения кон
денсации пара на паровозах. Один из ос
нователей (1882) журнала «Инженер» (с
1889 главный редактор).175

лет со дня рождения Августа Юльевича
Давидова (27.XII. 1823-3.1. 1886), русского
механика и математика, проф. Москов
ского ун-та (с 1853), одного из основате
лей Московского математического об-ва
(1864). Математические исследования от
носятся к уравнениям с частными произ
водными, определенным интегралам и

125

лет ео дня рождения Льва Александровича
(16.x. 1873 -23.IX. 1922), русского

химика, основателя школы по химии ком- -
плексных соединений. Род. в Москве.
Окончил Московский ун-т (1895). С 1895
работал в Бактериологическом ин-те, с

I
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1900 в Московском ун-те. В 1904-1908
проф. Московского технического уч-uja,
в 1908-1922 Петербургского (с 1914 Пет
роградского) ун-та. одновре.мснно в
1909-1922 Петербургского (Петроград
ского) технологического нн-та. Основа
тель и директор (с 1918) Ин-та по изуче
нию платины и других благородных ме
таллов, Научные работы относятся к раз-
личным областям химии. Работы по
хи.мии комплексных соединений, которы
ми он занимался с 1905, получили всемир
ное признание. Развивал координацион
ную теорию строения комплексных со
единений, выдвинутую А. Вернером. Ус
тановил правило (1906). согласно которо
му наиболее устойчивые из комплексных
соединений содержат во внутренней
сфере пяти- или шестичленные циклы
(правило циклов Чугаева). Получил и ис
следовал (1905) комплексные соедгшения
.моно- и/шоксимов с тяжелыми металлами.

1944-1953 в Физическом ин-те АН СССР,
в 1954-1964 в Ин-те физических проб.юм
АН СССР. Работы относятся к квантовой
механике, квантовой электродинамике,
квантовой теории поля, теории mhoio-
электронных систем, статистической фи
зике. теории относительности, теории
гравитации, радиофизике, математиче
ской физике. Удостоен Ленинской пре
мии (1960) за труды по квантовой теории
поля, в частности по вторичному квамтиро-
ванию и квантовой электродинамике, вы-
полненныев 1928-1957. За работы по тео
рии дифракции. в том числе за разработку
строгой теории распространения радио
волн надземной поверхностью без учета
атмосферы, присуждена Государствен
ная премия СССР(1946),

75

лет со дня рождения Фгаипиа Варрсиа , Ьг-
дерсоиа (\Ъ.\\\.\91Ъ), американского фи
зика, астронома и .матемагика. ч.ч. Наци
ональной АН (1967), Род. в Индианопо-
лисе. Окончил Гарвардский уи-т(1943). С
1975 проф. Принстонского ун-та. Иссле
дования посвящены физике твердого
тела, магнетизму, сверхпроводимоа и.
теории многих тел, квантовой химии,
ядермой физике. Построил количествен
ную теорию ферромагнетизма (1950), тео
рию сверхпроводимости на языке пссв-
доспина (1958), теорию «грязных» сверх
проводников (1959). Работой, в которой
дал объяснение свойств магнитных при
месей в немагнитных материалах, открыл
новое направление в теории магнетизма.
В теории сверхпроводимости сформулиро
вал теорему, в соответствии с которой не
магнитные примеси не влияют на темпера
туру перехода металла в сверхпроводящее
состояние (теорема Андерсона). Важную
роль сьирали его работы, посвященные ло
кализации электронных состояний в неупо
рядоченных системах и явлению, иазва! то
му «переходом Андерсона». Является
одним из создателей теории неупорядочеп- ●
ных сисгем. Удостоен Нобелевской премии
(1977,совм.сДж. Вам Флеком и Н. Мо пом)
«за фундаментальные теоретические иссле
дование в области электронной структуры
магнитных и неупорядоченных систем».

100

лет со дня рождения Алексея Алексаиоро-
вича БаланОииа{1^.Х\\. \‘^%9- 22.V. 1967),
химика, академика АН СССР (с 1946), ос
нова! с;гя отечественной школы в области
катализа. Род. в Енисейске. Окончил
Московский ун-т(1923). С 1924работал
гам же (с 1934 проф.), одновременно в
1935-1967 в Ин-те органической химии
АН СССР. Научные работы посвящены
органическому катализу. Создал (1929)
основы мультиплетной теории катализа,
развил представления о принципе энерге
тического соответствия в ней (1935). Пер
вым стал изучать энергию активации
гетерогенно-каталитических реакций
(1933). Разработал (1932 -1942) принципы
классификации органических каталити
ческих реакций.

100

лет со дня рождения Владимира Александ
ровича Фока (22.XII. 1889-27.XII. 1974),
физика-теоретика, академика АН СССР
(с 1939). Род. в Петербурге. Окончил Пет
роградский ун-т (1922), работал там же (с
1932 проф.). Одновременно в 1927-1936
работал в Ленинградском физико-техни
ческом ин-те и в 1928-1941 в Государст
венном оптическом ин-те, в 1934-1941 и в Состстыа Е. //. Еудрейко
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г. л. ПОСПЕЛОВА

РОМАНТИК ДРЕВНОСТИ
(к 90-летию со дня рождения академика А. П. Окладникова)

От редакции

3 октября 1998 г.
исполнилось 90 лет со1 ●  -в--'

дня рождения великого
отечественного исто

рика и археолога, блес
тящего ученого с миро
вым именем, академика
Алексея Пав.ювича Ок

ладникова (1908—1981).
Ему было присвоено
звание Героя Со1^иа.ш-
стического труда.
трижды он награждал

ся орденом Ленина,
дважды становился ла

уреатом Государствен-

1
Л  ■

Vг

’-t-
‘-.й* Л ч.

ной премии.
Алексей Павлович

был директором Ин
ститута истории, фи

лологии и фи.аософии Сибирского отделения АИ СССР, членом Президиума
СО АН СССР, почетныл! ч.1ено-»( Академий наук Венгрии и Монголии.
Лондонского Королевского общества, почетным доктором Познанского уни
верситета.

Алексей Павлович Окладников. Середина 70-х гг.
Фоню, которое А. П. ггенользовал на своей визшнной карточке

В связи с этой датой ВИЕТ представляет небольшой очерк физика-
с Алексеемпалсомагнитолога Г. А. Поспеловой, которая сотрудничеит

Павловичем в последние годы его жизни при раскопках и исследовании

Улалинской стоянки (Горный А.птай). Споры о возрасте Улалинки
утихают до сих пор. Этот памятник — одна из не разгаданных до конца
тайн Сибири.

нс

Как-то весенним вечером 1978 г. зазвонил телефон,  и неожиданно со мной заго
ворил академик А. П. Окладников. Я не была знакома с Алексеем Павловичем, но.
конечно, знала, что он директор Института истории, филологии и философии
СО АН СССР, один из крупнейших археологов мира. По телефону я услышала
живой, веселый и в то же время мягкий голос Алексея Павловича. Этот жизнера
достный, доброжелательный голос ясно звучит в моей памяти до сих пор. Алексей
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