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была известна в те дни, Трусделл вместе
с Бхарата написал курс термодинамики
как теорию тепловых машин {Truesdell С.,
Bharatha S. The Concepts and Logic of
Classical Thermodynamics as a Theory of
Heat Engines, Rigorously Constructed upon
the Foundation Laid by S. Carnot and
F. Reech. N. Y., 1977). И тогда у него ро
дилась мысль, что не могло все это про
изойти случайно, просто так, и что на
всем пути развития тср.модинамики дей
ствовал некий злой рок, который или уво
дил исследователей в сторону, или подсо
вывал неверные решения, или же просто
прсвраш,ал их в слепцов. В таком духе
Трусделл изложил свою «Трагикомичес
кую историю термоднна.мики», которая
бесспорно является одной из самых ярки.ч
книг по истории физики.

Она состоит из 11 глав, которые делят
ся на действия и интерлюдии и связаны с
●выходом на сцену новых героев и идей.
Работы проанализированы очень тщатель
но и в строго хронологической последо
вательности, начиная с Лапласа, Фурье,.
Карно и кончая упомянутой статье!! Реша*^
и несколькими работами Кельвина и Клау
зиуса. Ссылки на историко-научные рабо
ты практически отсутствуют. Довольно по
дробно изложена фактическая история
внутрииаучных отношении и разного рода
критика, но эта часть книги так умело от-
делена от анализа развития главной идеи,,
что при желании может быть просто опу
щена (она или вынесена в сноски, или
заключена в квадратные скобки).

Изложение построено такшм образом,
что ясно вырисовывается связь между фи
зикой и мате.матикой в первой половине
XIX в. По Трусделлу, дело обстояло так:
математика развивалась сама по себе и
вполне успешно; физики же были знако
мы с ней в очень малой степени, и если
для описания возникавших задач их зна
ние математики было недостаточным, то
проблема урезалась до размеров, доступ,
иых их возможностям.

Несмотря на строгость предмета, книга
написана с большим темпераментом и при
этом может служить в качестве учебника
для человека, совершенно незнако.мого с
термодинамикой.

При всех достоинствах книги следует
отмет!1ть, что роль «трагикомической му
зы» в этой пьесе несколько натянута
связана с пристрастием автора к идее
освобождения термодинамики от состоя
ния «мрачного болота неясностей», собра
нием которых она, по его мнению, явля
ется до сих пор.

Сосредоточившись на чисто логическом
подходе к теории теплоты, Трусделл огра
ничивается рассмотрением только газов и
паров п совершенно игнорирует те эмпи
рические данные, которые относились к
насыщенным средам и служили проверкой
аксиомы Карно.

и

С тех пор как п 1957 г. на симпозиуме
по проб.к'мс многих тел в Ныо-Джерез!
выстсиил 1ШВССТИЫЙ американский физик-
теоретик Элиот .Моитролл и рассказал о
трагической иаучиой судьбе английского
воеиио-морского ииструктора Джеймса
Уотерсона {Монтро.хл Э. К столетию ста
тистической механики.— УФН, 1965, т. 8/,
вып. 2. с. 342), выяснилось, что примерно
такая же участь постигла сше одного мор
ского иижсмк'ра, ([француза Фердинанда
Реша.

В 1853 г. Реш опубликовал обширную
статью в «Журнале чистш'! и прикладной
матехгатикп» {Reech Т. Thoorie gcnerale
des effcls dynaniiqiics dc la chaleur.—
J. math, pures ct appl., v. 18, p. 357—568),
где вывел все исоб.ходимыс урав}1шшя для

термодинамических свойств га-описаиия
зов и паров. Его теория основана на двух

1) на аксиоме Карно, глася-
работа, совершенная телом, за-

от температур нагревателя

принципах:
щей, что
висит только
и холоди.чышка и от теплоты, полученной
от нагревателя, причем при задании этих
пара.мстров олииакопа
2) Jta принципе экнииалеитиости работы и
тсп.чоты. П.ри этом его интересовала толь-

логичсская cTOpcnn.i проб.чсмы, а воп-
теилоты он считал для се-

для всех тел, и

ко
рос о природе
бя iiecymccTBCiiHbiM. li этой работе появи
лись все величины, без которых немысли
ма современная термодинамика, но кото
рые тогда еще известны не были: энтро
пия, виутреиияя энергия, абсолютная тем
пература, все тсрмодппамическпс потсп-
цналы и проч. Правда, там они (1)Игурвро-

.J виде иски.ч (])ормальиых определе
ний и ис и.мс.'ш конкретного физического

этой работе со¬

вали в

смысла, и, кроме того, в
держалась одна существенная неточность:
уравиепия, наиисаииые Решем, были необ
ходимыми, ио недостаточными! Это выяс-

100 лет. Тогда же никто непилось спустя
дал себе труда разобраться п этой работе,
тем более что она была довольно гро
моздкой (более 200 стр.), трудно читае
мой и не решала тех вопросов, которые

общественность. Од
нако нельзя сказать, что она прошла со
всем псзамочсипой: ее дважды упоминал
в своих обзорах Гельмгольц,

нашел

волновали научную

но весьма
там некоторыекритически — он

фактические ошибки; долго и бурно полс-
е ней Клаузиус и Дюпре на

«Докладов» Французской Ака-
мизировал с
страницах
де.мни паук.

Петрудио понять Трусделла, одного
создателей и страстиы.х поклонников со
временной рациональной термодинамики,
который, открыв работы Реша, вышел из
равновесия. И было от чего — рациональ
ная термодинамика была создана еще в
середине XIX в. Исправив все ошибки, но
co.xpainiD нетронутыми идеи Реша и ис-
пользмя только ту математику, которая

из

153

1



Не устраивают его и различные теоре
тические ]1Сследоваиия, паправле!П!ые на
выяснение природы теплоты: он очень не
приязненно относится к Клаузиусу и счи-
тает его работу 1854 г. вполне бессмыслен
ной, несмотря на то что, опираясь па идеи
именно этой работы, Клаузиусу удалось

позднее ввести понятие энтропии ir выяс
нить его физический смысл и природу.
Вряд ли этот MOMefiT истории
вмешательством «злого рока». Скорее на
оборот.

связан с

Н. В. Вдовиченко

Развитие естественных наук в Томском университете, Томск: Изд-эо Томского универ
ситета, 1980. 172 с. н

В коллективной монографии под редак
цией профессора Б, Г. Иоганзена, выпу-
щенной к 100-летию со дня основдиия
Томского университета, освещаются ос
новные этапы и результаты развития хи-
мически.х, биологических, геолого-минера
логических и географических исследований
за весь период его существования. Осно
ванный в 1880 г., девятый в России
счету и самый восточный Томский универ
ситет до 1917 г. существовал в
одного медицинского факультета,
после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции стало возможным форми
рование триады естественных факульте
тов — биолого-почвенного, геолого-геогра
фического и хи.мического.

В монографии приводится много фами
лий, событий, научных открытий, научных
трудов за 100-летннн период, составляю
щих элементы общей сокровищницы
ний в нашей стране и явившихся основой
научных традиций в Сибири.

Хи.мические исследования

по

составе
п лишь

зна-

в первые де

ннз.мов и разработки мер борьб1л с ними,
биологических исследований
растительных и животных ресурсов Сиби
ри, интродукции, акклиматпзацнп и селек
ции растений, история развития цитологи
ческих и генетических исследоваии]";. Томск
является одним из признанных научных
центров по разработке вопросов общей
экологии и охраны природы. Эти вопросы
в Томском уш1версптете начали разраба-
тьгеаться в конце прошлого и в начале
нынешнего столетия П. Н. Крыловым,
Н. Ф. Кащенко, В. П, Аникиным, а в 20-х
годах —В. В. Ревердатто, М. Д. Рузским,
Г. Э. Иоганзеном.

водоемов,

История изучения геологии, минерало
гии и полезных ископаемых Сибири и дея
тельности соответствующих пау'шых школ
Томского университета и Технологическо
го (ныне пол1Гтехш1чсс]сого) института
дробно освещена в
«Геолого-минералогические

по-
разделе мопогра(|)пп

'  псслолопаипя».
PasBKTiie географических исследований

в Томско.м университете тесно
развитием зоологии и ботаники. Биологи
С. И. Коржинскин, П. Н. Крылов и В. В.
Сапожников совершили ряд
педнцин, во время которых изучались
физико-географические условия Сибири.
Лидером томских географов является про
фессор М. В. Тропов, в 1912
планомерное изучение древнего и совре
менного олсде11енпя Алтая.

связано с

крупных экс-
11

г. иачавилий

сятилетия существования университета но
сили краеведческий характер. Это изу^те-
ние химического состава озер Западной
Сибири, минеральных вод сибирских ку
рортов. положивших начало развитию
бальнеологии в Сибири. В монографии по
дробно описана история изучения радио
активности природных вод и минералов
Сибири. Пионером этих
явился профессор П. П. Орлов, создавший
в течение 20 лет (1906—1926 гг.) большую
научную школу. Интерес представляет ис
тория изучения распространения редкозе
мельных элементов (иттрия,
тория) в почвах Сибири и биологических
объектах, а также исследования а обла
сти высокомолекулярных соединений, про
веденные в последнее десятилетие в связи
с открытием месторождений нефти в За
падной Сибири.

Большой вклад в развитие топохимии
(реакций с участием твердых веществ)
внес профессор А. П. Бунтн}1, который
течение 25 лет работы в ТГУ в качестве
заведующего кафедрой неорганической хи
мии и ректора создал многочисленную
школу химиков-иеоргаников.

Наибольший раздел монографии
щей истории биологических исследований.
Подробно освещаются история изучения
флоры и фауны Сибири, физиологических
исследований животных и человека, био-
кибернетических исследований, физиоло
гии и биохимии растений, пробле.чы фи
тонцидов, разработанной в Томске Б. П.
Токиным, история изучения вредных орга-

псследовашш

скандия и

в

посвя-

Каждый раздел .монографии содержит
указатель основной литературы.

К сожалению, в указателях ис привсдс-
осповиые монографические работы об

отдельных крупнейших ученых Томска, Во
Mfionix местах рецензируемой книги боль
шое внимание у;1,елсио миогограиной дея
тельности С. И. Коржииского,
нет ссылок на книгу Г. Д, Бердышева ;;
В. Н. Сипливинского «Первый сибирский
профессор ботаники Коржнпский. К 100-
летию со ЛИЯ рождения» (Новосибирск:
Изд-во СО АН СССР, 1961. 87 с.). Пр
водимые в монографии отрывки из писем
С. И, Коржииского к П.
(с. 135) взяты из упомянутой
без ссылки па источник.

иы

по нигде
и

н-

Н. Кр1)1лову
выше книги

В монографии нет упоминаний о теоре
тических работах И, Ф. Кащенко в обла
сти эмбриологии. Работа послсдиего «Что
такое мезенхима? (К учению о зародыше
вых пластах)», опубликованная в 1896 г.
в «Известиях Императорского Томского
университета» (кн. 10, с. 1—24), получила
мировую известность и до сих пор цити
руется.
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