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1025 и писателя. Род. в Клермон-Ферране. Физи
ческие исследования относятся главным об
разом к гидростатике. Сформулировал
(1653) основной з-н гидростатики (з-н Пас
каля), согласно которому давление на жид
кость передается ею равномерно без измене
ния во все стороны; установил принцип дей
ствия гидравлического пресса. Подтвердил
существование атмосферного давления,
повторив в 1646 опыт Торричелли. Выска
зал мысль о том, что атмосферное давление
уменьшается с высотой; продемонстриро
вал упругость воздуха и доказал, что он
имеет вес; открыл, что показания барометра
зависят от влажности и температуры возду
ха, и поэтому его можно использовать для
предсказания погоды. Его именем названа
единица давления — паскаль. Изобрел
(1642-44) счетную машину.

лет со дня рождения ал-Бируни {Абу-р-
Райхана Мухаммада ибн Ахмада ал-Бируни)
(4.IX.973-13.ХП. 1048), среднеазиатского
ученого-энциклопедиста. Род. в Кяте, древ
ней столице Хорезма (ныне г. Бируни, Узбе
кистан). В 17-летнем возрасте начал вести
астрономические наблюдения. В 21 год
сконструировал несколько астрономиче
ских инструментов, с помощью которых с
большой точностью определил угол накло
на эклиптики к небесному экватору. Наблю
дал солнечное затмение, соорудил один из
первых зе.мных глобусов, определил коор
динаты многих населенных пунктов Хорез
ма. В 995 завершил трактаты, известные как
«Картография» и «Астролябии». К 997-998
относится философская переписка ал-Бируни
с крупнейшим среднеазиатским ученым
Ибн Синой. В 998 переехал в Гурган (Иран),
где написал «Памятники минувших поколе
ний» («Хронология») и «Ключи науки ас
трономии о том, что происходит на поверх
ности сферы» («Сферика»). В 1004 возвра
тился в Хорезм и поселился в его новой сто
лице Ургенче. Здесь он продолжил астроно
мические наблюдения и измерения, провел
серию опытов с металлами и драгоценными
камнями. В 1017 переехал в Газну (Афгани
стан), где написал свои основные научные
труды: «Геодезия» (1025), «Гномоника»
(1025-1030), «Хорды» (1027), «Наука звезд»
(1029), «Индия» (1030), «Канон Масуда по
астрономии и звездам» (1036-1037), «Мине
ралогия» (1048), «Книга о медицинских ле
карствах» (1048). Ал-Бируни — автор 170
сочинений по математике и астрономии, гео
графии и топофафни, физике, медицине, гео
логии и минералогии, истории и филосо
фии. Впервые на Востоке высказал мысль,
что Земля движется вокруг Солнца.
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Томаса Юнгалет со дня рождения
(13.VI.1773-10.V.1829), английского физи¬
ка, врача и астронома, одного из создателей
волновой оптики, чл. Лондонского Коро
левского об-ва (с 1794). Род. в Милвертоне.
Учился в Лондонском, Эдинбургском и Гет¬
тингенском ун-тах, где сначала изучал меди
цину, а затем физику. В 1801-1803 профес
сор Королевского ин-та, с 181 1 врач в боль
нице Св. Георгия (Лондон), одновременно с
1818 секретарь Бюро долгот. Руководил
данием «Морского календаря». В последние
годы жизни занимался составлением египет
ского словаря. Работы относятся к оптике,
акустике, теплоте, механике, математике,
астрономии, геофизике, филологии, зооло-

Наиболее известен как физик. Объяс-
аккомодации глаза (1793). Вы-

из-

гии.
НИЛ явление
ступил в защиту волновой теории света,
подверг критике корпускулярную теорию
Ньютона; впервые указал на усиление и ос
лабление звука при наложении звуковых

(интерференция звука) и предложил
принцип суперпозиции волн (1800). В 1801
объяснил явление интерференции света и
ввел (1803) термин «интерференция». В 1803

волн
375

лет со дня рождения Блеза Паскаля
(19.VI.1623-19.VIII. 1662), французского ма-
гемазика, физика, философа, изобретателя
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предпринял попытку объяснить дифракцию
света от тонкой нити, связывая ее с интерфе
ренцией. Открыл интерференцию ультра
фиолетовых лучей. Разрабатывал теорию
цветового зрения. Высказал мысль, что свет
и лучистая теплота отличаются друг от
друга только длиной волны (1807); выдви
нул идею поперечности световых волн. За
нимался теорией упругости, исследовал де
формацию сдвига; в 1807 ввел характерис
тику упругости — модуль растяжения (мо
дуль Юнга).

тально доказал немагнитное происхожде
ние внутреннего мапштного поля в ферро
магнетиках (1927), В 1930 совм. с И. К. Ки-
коиным предсказал изменение контактного
потенциала ферромагнетика в магнитном
поле, с Я. И. Френкелем построил теорию
доменной структуры. Первый исследовал
вопрос о величине магнитного момента в
ферромагнитных сплавах (1933). Предска
зал диамагнитный циклотронный резонанс
в полупроводниках (1951). Автор двухтом
ной «Всемирной истории физики».
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лет со дня рождения Отто Лилиенталя
(23.V.1848-9.V1II. 1896), немецкого инжене
ра, одного из пионеров авиации. Совершил
свыше 2 тыс. полетов на планерах собствен
ной конст1)укции. Впервые доказал возмож
ность полета на аппаратах тяжелее воздуха.
Его полеты совпали по вре.менн с изобрете
нием фотографии, снимки появились
всех журналах мира и сыграли огромную
пропагандистскую роль. Дал объяснение
причин парения птиц. Погиб во вре.мя полета.

во

лет со дня рождения Исидора Айзека Роби
(29.VII.1898-1 1.1.1988), американского фи
зика, чл. Национальной АН (1940). Род. в
Рымануве (Австро-Венгрия, ныне Польша).
Учился в Корнельском (1919) и Колумбий
ском (1926) ун-тах. В 1 929-1967 работал в
Колумбийском ун-те (с 1937 профессор), в
1940-1945 зам. директора радиолокацион
ной лаборатории Массачусетского техно
логического ин-та. Работы посвящены ма1-
нетизму, ядерной физике, спектроскопии
молекулярных пучков, квантовой механике.
В 1937 разработал метод магнитного резо
нанса в молекулярных пучках для определе
ния ядерных моментов (метод Раби) и осу-

■ ществил в 1939 прецизионные измерения
магнитных моментов протона и дейтрона,
сверхтонкой структуры спектров, обнару
жил квадрупольный момент у дейтрона и
т, д. Положил начало радиоспектроскопии.
В 1949-1953 разработал радиочастотный
резонансный метод измерения дипольных
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лет со дня рождения Якова ГригорьевичаДорф-
мана (7.IV. 1898-5.XI.1974), советского фи
зика и историка физики. Род. в Петербурге.
Окончил Ленинградский политехнический
ин-т( 1925). Работал в Ленинградском физико-
техническом ин-те (1921-1931), Уральском
физико-техническомин-те(1932-1938), Азер
байджанском филиале АН СССР (1938-1944),
Ленинградском гидрометеорологическом ин-
те (1945-1958), Всесоюзном ин-те научной

моментов молекул и квадрупольных момен-
и  тов атомных ядер. Создал школу физиков,

технической информации (1958-1964). В Удостоен Нобелевской премии по физике
1965-1974 зав. сектором истории физики
ИИЕТ АН СССР. Исследования относятся
к физике твердого тела, магнетизму, исто
рии физики. Выдвинул идею электронного
парамагнитного резонанса (1923), эксперимен-

«за резонансный метод измерения магнит
ных свойств атомных ядер» (1944), золотой
медали Н. Бора (1967) и др,

Составили Е. И. БудрейкоиА. И. Володарский
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ОБМЕН ПИСЬМАМИ МЕЖДУ Т.Д. ЛЫСЕНКО И И. В. СТАЛИНЫМ В ОКТЯБРЕ 1947 г.

Разрушительное влияние деятельности Т. Лысенко и его приспешников на со
ветскую сельскохозяйственную науку, биологию, прежде всего — генетику, нанес
шее урон советскому сельскому хозяйству, оказывалось в течение очень длитель
ного времени [1-8]. Этот период значительно превышает тридцать лет: он начи
нался с середины 30-х гг. сильной поддержкой Лысенко советским руководством и
лично Сталиным и закончился прекращением этой поддержки после отставки
Хрущева в октябре 1964 г. За время господства Лысенко в советской сельскохозяй
ственной и биологической науке сформировалось большое число ученых низкой
квалификации, сделавших карьеру на восхвалении антинаучных взглядов Лысен
ко. Эти ученые продолжали работать и преподавать уже после падения Лысенко.
Таким образом, можно утверждать, что пагубное влияние «лысенковщины» про
является в России и сейчас, на пороге XXI века.

Публикуемое впервые письмо Лысенко Сталину датировано 27 октября 1947 г.,
ответ Сталина Лысенко — 31 октября 1947 г.

Эти документы обнаружены в Архиве Президента Российской Федерации в
фонде И. В. Сталина*. Они почти полвека считались секретными и были рассекре
чены только в конце 1995 г.

Читатель получает возможность ознакомиться с взаимоотношениями Сталина
и Лысенко примерно за год до «исторической» сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г.,
приведшей, как известно, к разгрому генетики в СССР.

Сталин придал письму Лысенко столь большое значение, что приказал разо
слать его копии всем членам и кандидатам в члены Политбюро ЦК ВКП(б), секре
тарям ЦК ВКП(б), а также министрам сельского хозяйства и совхозов и академику
Н. В. Цицину, который в то время поддерживал Лысенко**, для ознакомления, со
общив им, что поставленные в письме Лысенко вопросы будут обсуждаться в По
литбюро. Соответствующая записка Сталина тоже публикуется.

Историкам советской биологии известно, что вскоре после Великой Отечест
венной войны, в период с 1945 до августа 1948 гг., положение Лысенко пошатну
лось [3; 4; 5]. В ЦК ВКП(б) и правительство в эти годы поступило большое число
писем от компетентных ученых-аграрников, других специалистов сельского хо
зяйства с резкой критикой деятельности Лысенко и его сотрудников, приносящей
большой урон сельскому хозяйству СССР [4]. Руководителям страны и в прокура
туру были направлены даже рукописи книг профессоров А. А. Любищева и
В. П. Эф])оимсона [9], в которых анализировался ущерб, наносимый государству
рекомендациями Лысенко для сельскохозяйственной практики.

Известно, что в 1946-1947 гг. секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов, в то время
главный идеолог партии, и его сын Ю. А. Жданов, с декабря 1947 г. возглавлявший

* Архив Президента Российской Федерации. Ф. №45. Оп. № 1. Д- 154. Л. 75-76; 83-106.
Впоследствии Н. В. Цицин пересмотрел свое отношение к деятельности Лысенко. В от

ветном письме от 5 февраля 1948 г., адресованном И. В. Сталину и А. А. Жданову.
Н. В, Цицнн подверг рекомендации и взгляды Лысенко резкой критике.
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