
Академик 

6. ПОНТЕКОРВО. rPADH ТЛJIЛПТЛ 
Известному советскому фнзнку, лауреа

ту Ленинекон премнн Бруно Макснмовн-

чу Понтекорво 

быть учеником 

Ферм н. 

в юные rоды довелось 

н сотрудинком Энрико 

Размышляя о судьбе н научном пути 

Ферми, академик 6. Понтекорво стремится 

выделить именно те черты личности учено

rо, которые позволили ему занять столь ис

ключительное место в фнзнке ХХ века. 
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3 анятия наукой становятс я в се более 
nривлекатель,нымн для молодых людей. 

Но для каждого из нн хt а еще раньше для 

нх родителей и наставннков встает воnрос 
о целесообразностн выбор~S nрофесс.ин уче
ного, или, точнее го воря, науч н ог•о работ
ннка. В свяэн с этнм я хочу nоделиться 
мыслями ·и рассказать то, что знаю об од
ном из самых талантливых ученых дв адца

того века, о великом итальянском физике 
Энр~оtко Ферми . 
Энрико Ферми родился в Риме 29 сен

тября 1901 года. Когда именно у Энрико 
nоявился интерес к н ауке, уСJТановить се-



<1111111 Фе~мн в лаборатории. 

годн.я т.рудно. Один нз учеников н ближай
ших с·отрудников Ферми- Эмиm1·о Сегре
вспоми.нает ·и•сторню, услышанную им от са

мого Ферми. Когда Энрико было всего 
1 О лет, он . сумел поня·ть, nочему окруж
ность описывается уравнением х2+ у2= r'2• 

Причем это далось ему нелег1<о, большим 
напряженнем мысл-и. 

Позже тр.инадцатилетнему Энри·ко очень 
помог найти правильную дорогу в ж.нзни 
инженер Амндей, друг семьн Ферми. 
После см-ерт.н · Фермн Сегре попрос.нл 

Амиде я . рассказа·ть о nе.р'Вых шагах Энрико 
в науке, свидетелем ко·торых тот был. Что
бы ·избежать nересказа, пр,нведем выдерж
ки 1из письма Ам11дея к Сегре. 

« ... В то время ему было 13 лет, а мне 37. 
Хорошо помню его первый вопрос: 
- Правда ли, что существует раздел гео

метр1111, в котором важные геометрические 

свойства выявляются без использования 
предста.влен11й о мере? 
Я о·тве11нл, что совершенно ·справщцл.иво и 

что раздел этот называется проективной 
геометрией. 

- Но .каю11м образо.м эт11 свойства не
nользуются на практнке, ~апрнмер, топо

графам·11 или кнженера.мн?- спрос.ил он ... 
Попытавшись расск.аза·ть мальчику о не

которых свойствах подобного рода, находя
щих успешное прнменеоние, я пообещал ему 
при.нест:н на следующий день- что н сде
лал- кн11гу по проектнвной геометрии ... 
Пр11мерно через два месяца книга была 

возвращена . На мой вопро·с, встр·етнл11сь л11 
ему .каю<!е-1НИ•будь трудност,н, мальч11к отве
тил: ~~ика1<'11Х»,- н доба~нл, ~то он док-азал 
все теоремьt легко ·11 реw11л все задачи (в 
кн.иге .их было более 200) ... 
Я убед11лся в том, что Энр.нко исключи

тельно одарен, во всяi<'Ом случа·е, в области 
геоме:трим. Когда я сказал об этом его 
отцу, тот ·ответил, что Энр·ико хорошо учит
ся в школе, но н11кто из преподавателей не 
считает его особе,нно одаренным. 
Впослеодствн.и я узнал, что Энрнко изучал 

матемаl'ику 111 ф~<t>з11ку по случайным книгам, 
которые он покупа•л в буки.н11стических ма
газинах на рынке Кампо-дей-Фьорн. Он на
деялся, в частности, найт11 в этих книгах 
теорию, объяс.няющую движение волчков 
и г.и:росi(ОП•ОВ. Объяс.нения он так и не на
шел. Но, возвращаясь к этой проблеме сно
ва 111 снова, мальчик самостоятельно прибл.и
.зился к .разъяснению nрироды загадочного 

движения волчка ... 
В оИЮЛе 1918 ГОДа, ПрОЙДЯ тре·ХГОД>ИЧНЫЙ 

курс лицея за два года, Энрико получил 
диплом. 

Я спроси.л у него, чему он хочет nо.свя

тить себя: математн·ке или физике? Приво
жу дословно его ОТ'Вет: 

- Я изучал математ,ику с таким рвен.ием 

nотому, что считал это неообходимой подго
•овl<ой для •изучения физики, которой я на
мерен по•с·вятить себя целиком .и полностью. 
Тогда я спросил у него, считает ли он 

свое знаНiие физик·и столь же обширным н 
rлубокнм, к.ак •и матема•тнки. 

- Я знаю физику гораздо шире н, как 

8. <<Науна и >Iшзнь» Ng 1. 

мне каже-тся, столь же глубоко, потому что 
nрочел все наиболее известные книги по 
этому предмету,- ответил он. 

Я уже убедился в том, что Энрико до
стаtrочно было прочесть книгу хотя бы раз, 
чтобы знать ее в со•ве.ршенстве ... » 
Осенью 1918 года Ферм,и, согласно плану 

+1Нженера Ами•дея, nоступ.нл одновременно 
в Высшую Норма·льную школу ПИзы н на 
физико-матема11ичесюий факультет •старин
ного Пизансl(ого ун11верситета. Насколько 
глубокими и фундаментальными были его 
знания в то время, можно судить по сло

вам, сказ&нн.ым Ферми в 1934 году, уже 
сложи.вшимся и -знаменитым ученым: «Когда 
я nоступал в университет, класс:нческую фи

зику и теорию относительнос·ти я знал по

чти ·так же, как н теперь>>. 

Поскольку студенческие обяза·кностн не 
пред•ставляли никакой труднос11и для Ферми, 
он большую часть С·Воего времени отвод·ил 
на и•зучение предметов, выбранных им са
мим. 

Метод рабоrrы Ферми Н•ад книгой ил11 те
кущей литературой С•остоял, по словам его 
школьного товарища, изве·стного физн·ка 

ЭнрюfJо Персико, в том, что он брал «дан
ные задачи, сам обр·абатываn их н затем 
сравнивал свои результаты с результатам11 

aвrropa. Иногда при проведении такой ра
боты он ставил новые проблемы н решал 
их .или даже поправлял ошибочные, хотя н 
общепринятые решен•ия. Так н возникли его 
первые печатные работы>>. 
После окончания университета значи

тельную роль в жизни Ферми сыграл про
фессор Орсо Марио Корбино, сенатор, ди
ректор физического института Римского 
королевского университета. 

Корбино очень быстро «сориентировал
с я>> и понял, что п-редставляет собой этот 
двадца11илетний юноша. С этого времени он 
стал покровительствовать Ферми. 
В возрасте 24 лет (.а эт·О необычайно ра

но) Ферми получил зв.а.нне «Libero D ocente». 
Это соответствует советской (степени кан
дидата наук, но для соискания этого зва

ния, однако, не требуется защиты днссер
тац,ин; ст&пень присваивается на основе 

совокупности научных ра.бот комиссией 
штатных професеорав университета, кото
рые оцен.ивают пред<ставленные научные 

р.аботы •Н за·слушивают лекц·и,ю соискателя 
по теме, предл,оженной к.омнссией з,а 24 ча
са ;до ,лекц·ин. 

С января 1925 Г·ода д·о осени 1926 года 
Ферми п-робыл во Флоренции, . куда он 
был назначен «Professore incaricato>), то 
есть временным профессором с обязанно-

у у 

стью чтею1я лекции по теоретическон ме-

ханике и по математической физике. 
В этот период он nишет блестящую кни

гу «Введение в атомную физику», которая 
позже служила основным учебником по 
теоретической физике для студентов уни
верситетов . Но самое главное- это то, что 
именно здесь, в спокойной атмосфере И..
ститута физики, расположенного под Фло
ренцией, на холме, где работал и скончал
ся Галилей, Ферми создает и публикует зна
менитую работу о статистической механике 
частиц, подчиняющихся принцнпу Паули. 
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Этой работой были заложены основы так 
называемой статистики Ферми -Дирака. 
Как известно, основное значение статистики 
Ферми - Днрака заключается в том, что 
она дала ключ к поннманию свойств элект

ронов в металлах. Но и другие применения 
статистики Ферми весьма ;.л н огочисленны, 

что иллюстрируется рождением множества 

-терминов, вошедших в физическую и астро

физическую литературу, таких, как «Газ 

Ферми», «Ферми-жидкость», «Фермион», 
«поверхнос~ь Ферми», <<Метод Томаса
ФерМ!'!», «Фермиевские импульсы» нуклона 

в ядре и т . д. 

В отличие от Дирака Ферми пришел к 
новой статистике независимо от квантовой 

механики. Он давно вынашива·л предпосыл

ки этого т.ворения, но ему не хватало прин

ципа Паули, после появлени я которого он 
сразу направил в печать свою работу. Кста
ти, Ферми заметно переживал то, что он не 
сумел сформулировать принцип Паули, к 
которому, как я слышал от него самого, 

очень близко подошел. 

После открытия статистики, которая но

сит его и·мя, Ферми стал хорошо известен, 

как это ни странно, сначала за пределами 

Италии и только потом- на родине. При
знания, которых он совершенно не искал, 

посыпались на Ферми в изобилии. 

Осеr~ью 1926 года Ферми выдержал со
ответствующий конкурс и занял должность 

профессора в Риме. Итак, его научна~ 
карьера в Италии достигла вершины, ког
да ему было 25 лет. 

Но вnереди была еще целая жизнь в 
науке - исследования, которые принесут 

-ему буквальное поклонение физиков и ми
ровую славу. 

В этот, пожалуй, самый благоnриятный 
период своей жизни (и личной- он неза

долго до этого женился- и научной ) Фер
ми вел размеренное существование и nочти 

никогда не изменял своим привычкам. Те

оретической работой он занимался с поло
вины шестого утра до половины восьмого. 

В •ИН-ститут, который находился в живопис

ной местности, вблизи от центра, но все
таки .достаточно далеко от всякого шума, 

он приезжал не позже девяти утра. Офи
циальные университетские лекции он читал 

с утра. На обед, отдых (или теннис) отво
дилось время с 13 до 15 часов. В воскре
сенье утром он просматривал nериодиче

скую литературу, разговаривал с Корбине 
н со своими сотрудниками обычно на на
учные темы. В воскресенье после обеда -
прогулки с женой, сотрудниками и их же
нами . Во время рождественских каникул 

он ходил на лыжах. Лето проводил пибо в 
Альпах на отдыхе, либо читая лекции за 
гра-ницей. Во время летнего пребывания за 
границей он обычно nис.ал книгу или 
обзор, отражавшие содержание прочитан
ных лекций. 
Здесь мне кажется уместным вспомнить 

о моих первых встречах с Ферми. 

До того, как я стал студентом Римского 
унйверснтета, я видел Ферми один раз в 
Пизе. Мне тогда было 1 О лет ! Второй раз 
я ув идел Ферми в Риме, когда он уже был 
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знаменитым и состоял членом Королевской 
академии Италии. Это было в 1931 году, 
nосле окончания мною первых двух курсов 

инженерного факультета Пизанского уни

верситета. Я не любил чертить 1'1 решил пе
рейти на третий курс физического факуль
тета, броси"В инженерные занятия. Мой 
старший брат уверенно утверждал: «Физи
ка- это значит Рим, там Ферми». Итак, я 
nопытался добиваться перевода и поехал в 
Рим, где Ферми устроил мне неофициаль
ный экзамен. После экзамена, на котором 
я показал довольно средние знання по фи

зике, Фермн сделал некоторые замечання, 

и именно ради того, чтобы о них расска
зать, я и начал так издалек.а. «К сожале

нню,- сказал он,- сегодня физики делят

ся на две категории- теорет-ики и экспе

риментаторы. Требования к теоретнкам 
очень высоки. Ес.л•и физик-теоретик не на
ход•ится на оче·нь высоком уровне, его ра

бота бессмысленна. В этом отношении есть 
аналогия, скажем, между професеней физи
ка-теоретика и nрофессией ученого

египтолога. Если египтолог не оказался ис

ключительно ярким ученым, это значит, что 

он просто ошибся в выборе профессии . Что 
же касается физиков-экспериментаторов, 

то здесь и для человека средних сnособ
ностей всегда имеется возможность полез

ной работы. Экс·nериментатор может, ска
жем, измерять nлотность всех веществ. Это 
будет очень нужная работа, хотя для это
го не требуется большого ум.а». 

В период, когда я был студентом, Ферми 
читал в университете три курса лекций: по 

теоретической физике, математической фи
ЗИ·Ке и геофизике. Все курсы были исклю
чительно интереснымн; если же говорить о 

самой характерной особенности лекций, то 
это удивительная ясность их изложения. 

Иногда Ферми и.мпровизировал для не

скольки х студентов или сотрудников. Я 
nомню случай , когда он начинал рассказы

вать двум студен~ам третьего к~рса о тео

рии :-рупп, но, поняв по выражениям на

ших лиц, что это слишком трудно, почти 

без иронии перешел к разряду конденса
торов. 

Семинары Ферми проходили в непринуж
денной обстано.в ке и ВС<Е)ГДа много давали 
их участникам. Ферми был прирожденным 
учнтелем. Он всегда подчеркивал огром
ную важность для студентов хорошей под

готовки пс классической физике и сам лю
бил читать лекци·и по элементарной физике. 
Общий курс математической физики, чи
тавш·ийся Фер.ми в Риме, представлял собой 
нечто вроде энциклопедии, с·одержавшей 
элементы электродинамики, теории относи

тельносrн, теории теплоnроводности, тео

рии упругости и диффузии. 

Ферми очень возражал против курсов 

математиче.ской физики,. посвященных чрез

мерно узким проблемам. Однажды о.н по
лусерьезно изложил групnе сотрудников 

свои идеи о том, как следует реформиро

вать высшее образеванне в универснтетах. 
«Возьмем,- сказал он,- для примера кол

лектив, скажем, из двадцати студентов-од

нокурсников, которому при настоящнх nо

рядках следует слушать лекции по nяти 



Э. Ферми (справа) и Б. Понтекорво. Снимок 
1949 года. 

различным предметам у пяти преподавате

лей. Это нерационально, гораздо целесооб
разнее была б.ы <<сист·ема менторов», со
гласно которой каждый из пяти преподава

телей возьмется за преподавание только 

четырем студентам всех пяти предметов». 

Его сотрудники возразили Ферми, что это 
будет ,хорошо толь-ко ~ля тех четырех сту
дентов, которые попадут в руки Энрико, а 
для других будет настоящая трагедия! 

В физике, по мнению Ферми, не может 
быть места для путаных мыслей, физиче
ская сущность любого вопроса может быть 
объяснена без помощи сложных формул. 
Правильнасть т.а·кого мнения иллюстрирова
лась замечательной способностью Ферми 
быть понятt:tь'М слушателям самого различ
ного уровня. 

Своих студентов и сотрудников Ферми 
учил не только физике в прямом смысле 

слова . Собственным прi<i·Мером 011. учил мх 
страстно любить физи.ку, равно как и по
нимать дух и этику науки. 

н ачало деятельности Ферми относится 
к тому периоду в развитии итальянской 

физики, когда под «физикой» понималась 

лишь экспериментальная физика. А все 

остальное относилось к области, называе
мой матема-r·ической физикой. Несмотря на 
явно выраженные аналитические способно
сти и любовь к теории, Энрико для своей 
диnломной работы в универtнтете должен 
был провести эксперимент. Кстати, ему это 
пришлось по душе. Для дипломной работы 
он выбрал тему в области рентгеновских 
лучей. 
Первые по-нас;оящему крупные экспер·н

ментальные работы Ферми выr1олннл в об
ласти ядерной физики. Непосредственным 
толчком к началу исследований послужи

ли работы Фредерика и Ирэн Жоm1о-Кюри 
1934 года, кот·орые установили, что при 
бомбардировке ядер альфа-част·ицами об
разуются новые, неизвестные ранее радно

активные изо·топы. Узнав об этом открытии, 
Ферми сра.зу же пришел к •выводу, что ней
троны, nоскольку они не •имеют заряда и, 

следовательно, не отталкиваются ядрами, 

должны быть особенно эффективным ору
дием получения радиоакт.ивных изотопов. 

Со свойственной ему энергией он в марте 
того же, 1934 года начал си.стематически 
облуч.ать нейтронами nочти все существую
щие в природе (нл·и, во всяк·ом случае, 
имевшиеся в римских магазинах химиче

ских реактиво·в) элементы. 
Ка·к писал Отто Фриш, после открытия ис

кусственной радиоактивност·и физики зато
ропились повторять опыты Жолио-Кюри, 
внося лишь самые очевидные изменения, н 

«только у Ферми хватило ума выбрать ори
гинальное направление, оказавшееся на 

редкость плодотворным>>. Действительно; 
здесь даже трудно просто перечислить все 

поразительные результаты эксnериментов 

Ферми: получение более 60 радиоактивных 
изотопов, открытие замедления нейтронов 

н большой вероятности их захвата в таких 
элементах, как кадмий н бор, открытие 

«групп)) нейтронов и т. д . Можно сказать, 
что •именно эт и работы создали предпо
сылки для развит·ИЯ атомной техники и про
мышленности . 

Так очень эффективно, хотя и спокойно 
и без спешки, проходило у Ферми время 
приблизительно до 1936 года. 
Условия работы в Италии стали ухудшать

ся. В 1938 году Ферми был награжден Но
белевской премией за исследовательские 
работы по свойствам нейтронов и вместе 
с семьей из Стокгольма, куда он ездил за 
премией, выехал в Нью-Йорк. 
Возобновление экспериментальной де

ятельности Ферми в США определилось 
тем, что сразу после открытия Ганом и 
Штрассманом деления урана нейтронами 
он понял, какие революционные возмож

ностн могли вытекать из этого явления. На
чнная с 1939 года, когда независимо от 
Жолио-Кюри Ферм11 экспернментально до

казал, что при деленин урана и·с пускае·тс я 

несколько нейтронов (а это говорило о воз
.можностн цепной реакции), .вся деятель
ность Ферми на несколько лет была пос
вящена проблеме овла<дения атомной 
энерг.ией. Как ·известно, добился он этого 
в декабре 1942 года ·в Ч.ика·го. 
Трудно дать хотя бы отдаленное пред

ставленн·е о той колоссальной работе, ко
торую Фермн выnолнил в о·бласти атомной 
энергии. «У Ферми н.е было никакой сnеци
фической научной обязанности,- вспоми
нает Сегре о деятельности в Лос-Аламо
се,- ни административной ответственности; 
правда, он состоял членом руководящего 

состава лаборатории, с которым директор 
консультировался по всем важным вопро

сам, но, по существу, в лаборатории он был 
кем-то вроде «оракула>>, рабо:а которого 
заключалась в решении проблем, находя
щихся выше обычных способностей коллек
тива (и какого коллектива!)». 
После войны Ферми принял должность 

профессора физики Чикагского университе
та и стал одновременно сотрудником (он 
отказался от поста директора) только что 
созданного Инстиrута ядерных проблем, те
перь носящего его имя . 

Используя nостроеннь1й им реактор на 
тяжелой воде в качестве источника нейтро-
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нов, Ферми открыл новую главу в области 
ядерной физики- нейтронную оптику. 

В возрасте около 50 лет Ферми, имев-
~ 

шии в своем распоряжении ряд реакторов 

для фундаментальных исследований в край

не интересной, им же созданной области, 
решает полностью изменить направление 

своей деятельности и посвящает себя иссле
дованиям частиц высоких энерг.ий. В част

ности, его пр1о1влекает одна из центральных 

проблем современной физики- проблема 
мезон-нуt<лонного взаимодействия. Его ис

следования рассеяния положительных и от

рицательных :тt-мезонов протонами, относя

щиеся ~ 1953 году, открыли еще одну но
вую главу экспериментальной и теоретиче
ской физи.ки . 

В последние годы жизни у Ферми, п:::> 
воспоминаниям Сегре, было ярко выражен
ное желание избегать даже малейшей по
тери времени, как будто он предчувство
вал, что времени у него осталось слишком 

мало. Ферми действовал так, как будто 
судьба определила ему задание- постави
ла цель, к.оторой он должен был обяза
тельно достичь. 

Летом 1954 года он поехал в Италию, где 
прочитал великолепные лекции о пионах и 

нуклонах в летней школе в Варенке, те

перь ежегодной ш~оле по физике имени 
Энрико Ферми. 
По возвращении Ферми в Чикаго стало 

ясно, что он неизлечимо болен. Он был 
слишком рационалистичен, чтобы тешить се
бя иллюзиями, но работал до конца жизни 
с олимпийским спокойствием. Ферми скон

чался 29 ноября 1954 года. Книга «Лекции 
по пион·ам и нуклонам» появилась уже пос

ле его смерт•и. 

Е ели можно говорить о врожденном 
призвании, то, несомненно, Ферми был 

рожден физиком. Хотя в семье никто не 
побужда.л его к занятиям наукой, он с дет
ства проявил исключительный интерес к 

математике и физике. Интеллектуальное 
развитие мальчика, впослед1ствии гениаль

ного ученого, представляет большой ин
терес. 

Прежде всего насколько очевидны для 

окружающих способности такого масштаба? 
Инженер Амидей приводит в своем письме 

разговор с отцом Энрико, который не раз
деляет надежд Амидея , ссылаясь к тому же 

на мнени.е его школьных учителей, не счи~ 
тавших его «Особенно одаренным)), Однако 
не только Амидей обратил внимание на не
обычайные способности мальчика. «Вспоми
ная чувство удивления и восхищения, ко

торое интеллект Энрико возбуждал во мне, 
почти его сверстнике,- говорит один из са

мых близких друзей Ферм·и, профессор 
Энрико Персико,- я задаюсь вопросом: 
приходило ли мне когда-либо в голову по 
отношению к ·Нему слово «гений))? Вероят
но, нет, потому что для подростков и, 

быть может, также для большинства взрос
лых это слово аосоциируется, как правило, 

не столько с выдающимся умом, сколько 

с общеизвестной фигурой старого, знаме
нитого и недосягаемого человека. Блиста
тельность интеллекта Энрико была слиш-
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ком непривычной для меня, чтобы я мог 
найти для нее верное определение)), 
Быть может, благодаря инженеру Амидею 

одаренный мальчик и стал гением. Конеч
но, Ферми был прирожденным физиком, 
но трудно сказать , какова была бы его 
судьба, если бы инженер Амидей отнесся 
к нему иначе, если бы на вопро·сы мальчи
ка он отвечал, например, так: «Это nока 

слишком трудно для тебя. Подрастешь
nоймешь!» Возможно, Ферми и не увлекся 
бы так серьезно математикой и физикой в 
тринадцатилетнем возрасте и в результате 

стал бы, скажем, хорошим инженером или 
физиком. Он мог бы, например, влюбиться, 
мог заинтересоваться шахматами или тен

нисом, иностранным·и языками или геоло

гие й. Дело в том, что перед тринадцати
летним Ферми было огромное число «бо
ковых» дорог и был только один прямой 
nуть, который мог бы привести его туда, 
куда он впоследствии пришел. И этот путь 
был указан Амидеем. 
Во всяком случае, я совершенно уверен 

в том, что Ферми стал великим именно по
тому, что его интересы определялись ·И его 

интеллектуальные запросы уже удовлетво

рялись, когда он был еще мальчи•ком. В 
этом меня убеждал стиль Ферми во всем, 
что относилось к физике: читал ли он лек

ции, объяснял ли что-либо сотруднику, в ы
ражал ли сомнения в чем-либо, всегда соз
давалось вnечатление, что все ему просто и 

знакомо, что физика для него то же, что 

дом родной. Если мое суждение правильно , 
то число потенциальных Ферми в мире ку

да больше, чем это обычно представляется. 
Может возникнуть nредставление, что 

nодбор книг, которые мальчик брал у Ами
дея, отличался какой-либо особой систе
мой самообразования. На самом деле это 
были обычные (хотя н прекрасные) уни
версктетские учебники по классическ.ой ма
тематике и физике, подобные которым мо
жно найти в любом городе любой страны. 
Но заслуга Ами-дея состояла в том, что он 

вовремя указал на них тринадцат·илетнему 

мальчнку. 

Ферми читал много книг по физике и ма
тематике только в студенческие годы. Пос

ле окончания универопета Ферми вообще 
мало читал, а тем более мало пекупал книг 
по физике. «Уже с 1928 года,- вспоминает 
Э. Сегре,- Ферми мало пользовался кни
гами: практическ'и единственными сnравоч

никами в его каб1-1нете были таблицы фи
зических констант Ландольта Бернштейна и 
собрание математических формул Ласки. 
Когда ему требовалось сложное соотноше
ние, которое можно было бы найти в кни
ге из библиотеки, Ферми часто предлагал 
nари, утверждая, что он выведет уравнение 

раньше, чем мы разыщем его в книге

и обычно он выигрывал». 
Став зрелым ученым, Ферми также срав 

нительно мало проводил времени за науч

ными журналами, хотя он всегда был вели
колепно осведомлен о происходящем в 

мире фнзики. Это достигалось «вытягивани

ем», по выражению самого Ферми, сведе
ний в непосредственном разговоре с дру

гими физчками. В 1942 году мне довелось 
встренпься с Ферми в Чикаго. Я в то вре-



мя работал в области применения ядерно~ 
физики к разведке месторождени~ (не~
тронный и гамма-каротаж). Поскольку Фер
ми не был знаком с этими методами, он, 
конечно, начал «ВЫтягива·ть» све-дения из 

меня. Вс.коре он уже сам давал мне со
:веты и высказывал многочисленные идеи, 

послужившие осново~ для дальнейшей дли
тельной работы в этой области. 
Чт·о можно сказать о круге гуманитар

ных интересов Ферми-школьника? Конечно, 
·ОН был хорошим учеником, что не удиви
тельно, если уче-сть присущие Ферми при
-вычку к органи.зованности и прекрасную 

память, но по гуманитарным предметам он 

был, пожалу~, не более чем «нормальным 
·отличником>>. По словам самого Ферми, 
главным источ·ником его обще~ культуры 
была многотомная ·итальян•ская энциклопе
.дия, дов.ольно удачная и красочно офор

мленная J<нига для юноше.ства. Это под
тверждает, что интересы Ферми вне обла
сти физи.ки и математик·и были все-таки до 
вольно ограниченными. 

Ему очень нравилась фи зи ка, особенно 
·после того, как он п.очувствова л, ч то миссия 

исследова.теля и на,ставника ему по с11л а м. 

В сравнении с этой любовью и этой мис 
·сией в.се остальное имело для Ферми вто
ростепенное значени.е. Иног.да сознательно, 
но чаще всего бе.ссознательно его отноше
ние к научной карьере, спорту, о1'дыху, 

-семье, литературе и искус.ству ·И даже к 

политике определялось тем, что он д·олжен 

иметь самые лучшие условия для работы. 
Я сказал бы, что в жизни Ферми все про
исходило так, будто неt<;ие «Гормоны» так 
управляли его чувствами ·И образом жизни , 
чтобы автоматически обесп•ечить оптималь
·ные условия для научных исследований. 

Он был гением, причем е го гениаль
ность в значи.те.льной сте.nен.и связана с его 

любовью к научной простоте; вне обласr1о1 
физики он был, как нн странно, самым 
обык.новенным человеком. Эта простота в 
жизни выражалась в том, что у него были 
очень простые вкусы и требования, что он 
{как в фнзикеl) ненав•идел усложнения, что 
он был лишен снобизма и фа•льши, что он 
был всегда совершенно искренен и не 

·скрывал тех черт хара·ктера, которые мно

гим могут казать·СЯ недостаткам·и (напри
мер, нелюбовь к музыке, по.лное от<:утствие 
.азартности, безразличие к попитиче•с.ким и 

философским проблемам). 

Ферми всегда tо~аходил наиболее про
стые подходы к решению самых слож

ных пра·ктическ.их задач. Что же касается 
и·сследований фундаментапьного характера, 

то избранные Ферми бо,льшие проблемы 
-ста.новились всегда простыми, хотя эта про

<:тота, конечно, появляла<:ь только по•сле то

го, как он их блестяще разрешал. 
Стремление к простоте бьто одной из 

характерных черт его личности. Однажды 
после семинара·, на котором выступали те

оретнки, ученики Оппенгеймера, Ферми 
сказал Сегре, что был совершенно подав
лен свое~ неспособностью понять, о чем 
идет речь, и только последняя фраза-

«Вот в этом и состоит фермиевская теория 
бета-распада»- не,снолько утешила его. 
Я помню, что в 1932 году Фе-рми предло

жил мне с целью денежной поддержки на
писать некоторые статьи для энц!-!клопедии. 

Когда. я написал первую статью- «Плеохро
изм» - и предста.вил ее Ферми, он прочел 
первые фра·зы ·и доволь·но сухо ·сказал: 

«Я здесь ничего не понимаю>>. Он объяс
нил мне, как надо писать статьи для энци

клопедии: по крайней мере первая их 
часть (скажем, одна д·есятая или первые 
две фразы, если статья короткая) должна 
быть понятна любому образованному че
ловеку. Его ста.тьи полностью удовлетворя
ют этому требо.ванию. 
Ферми очень любил тенн•ис, лыжи, про

гулки, хотя ни в одном виде спорта он не 

достиг высок·ого уровня. Вре.мя, которое он 
тратил на эти увлече•ния и вообще на от
дых, был-о строго огра.н·ичено до минимума. 
Читателю может показа.ться, что путь 

Ферми .в жизни ·И 1В IНау.ке ·ВО .всем и всегда 
был благоприятен и усеян розами. Од
нак·о, как и всякого смертного, его посе

щали беды и неудачи. И нельзя сказать, что
бы их было так уж мало. Когда Энрико 
было 14 лет, умер его старший брат Джу
ли·о, который был для него, пожалуй, са
мым близким человеком. Из-за этого, 
кстати, Амидею и Энрико Ферми при
щлось прео.долевать сопротивление роди

телей Ферми, проrививших,ся ра·сставанию с 
единственным О·Ставши.мся сыном. 

Несмотря на громогласные успех.и в уче
бе и в научной ра.бо·т·е университетских лет, 
он д·олгое время чувствовал себя неуве
ренно. Из переписки Ферми с Персико из
вестно, что Ферми беспокоился о своей 

v 
университеf\скои карь·ере до тех пор, пока 

не был назначен штатным профессором 
осенью 1926 гор.а. 
Получив кафедру в Римском университе

те, Ферми не освободился от необходимо
стн искать дополн.ительный заработок: жа
лованье профессора универсюета было 
довольно скудным. 

Недостаток средств Фермн испытывал не 

тольюо для свонх личных расходов. Физиче
ский инстнтут и, в частностн, нсследования 

Ферми финан:сировались крайн~ слабо, и 
потому он стремнлся к ж·е,сткой экономни 

средств. Однажды Ферми решил, что стан
дартные электрические вилки дешевле из

готовлять в лабораторной мастерской; он 
провел два дня с механиком, стараясь най
ти удобный способ их изготовления, но nо
сле этого ему все же пришлось отказаться 

от своег.о предложения как IНеэкономи·ч

ногс... 

В научной биограсрии Ферми был•и и дру
гие проблемы. Юношей Ферми был само
учкой. В университете профессора не смог

ли дать ему ничего нового : уже в то вре

мя он разбирался в физических проблемах 
лучше своих учителей. Кроме того, как раз 
те области, которые его интересовали, осо
бенно строение мате'рии и квантовая тео
рия, в Италии не культивировались, соот·вет

ствующих университетских курсов не было. 
Ученому иногда, как и спортсмену, для 

достижения хорошего результата необхо-
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димы соперники. Наед'ине с истиной быть 
так же трудно , как одному на длинной 

марафонской дистанции. 
В Италии не было физиков, с которыми 

он мог. бы общаться на равном уровне и 
сравнивать себя (что очень важно с пси
хологической точки зрекия). Во всяком слу
чае, в 20-х годах, когда основные принц·ипы 
физики претерпевали коренную ломку, 
ориентироваться молодому Ферми без на
ставников и руководит-елей было, по-види
мому, крайне трудно. Сегре заметил, что 
в таких условиях своеобразной научной 
изоляции Ферми должен был стремиться 
к решению конкретных проблем, поскольку 
оценивать важность своей работы он мог 
только с помощью результатов не слишком 

отвлеченного характера, проверяемых пу

тем прямого экспер·имента. 

Стремпение к конкретности во всем, к 
упрощению, выделению главного является, 

быть может, самой характерной чертой 
Ферми. Почти все его труды отличаются от
сутствием абстрактности. Его теории почти 
без исключения созданы для того, чтобы 
объяснить, скажем, поведение эксперимен
тальной кривой, «странность» да.нного экс

перимен•тального факта и т. д. Не исключе

но, что присущие Ферми черты- конкрет
ность мышления, ненависть к неясности, 

исключительный здравый смысл,- помогая 

в создании мноrих фундаментальных ра

бот, в то же время помешали ему прийти 
к таf<iим теориям и принципам, как кван

товая механика, соотношение неопреде·лен

ности и принцип Паули. 

Уверенность, необходимую для творчест
ва, Ферми обрел благодаря выдающемуся 
физику-теоретику Паулю Эренфесту, у ко
торого он находился по его приглашению в 

Лейдене (Голландия) с сентября по декабрь 
1924 года. По словам Ферми , Эренфест 
оказал огромное влияние на развитие со

временной физики не столько своими клас

сическими работами, •сколько педагогиче
ской в. широком смысле слова деятельно

стью, то есть научным воздействием на 
других физиков. Эренфест был хорошо зна
ком и дружен со всеми крупнейшими фи

зиками от Лоренца, Планка и Эйнштейна до 
Бора, Гейзенберга н Паули. И вот Эренфест, 
обнаружив дар крупного физика у Ферми, 
не замедлил сказать ему об этом. С этого 
времени неуверенность Ферми в своих С11-

лах исчезла, что, как известно от самого 

Ферми, было для него крайне важно. Теп
лое чув·ство nризнательности П. Эренфесту 
у Ферми сохранилось на всю жизнь. 

Ферми был очень требователен 1< уров
ню теоретических работ. Сегодня даже 

невозможно определить весь объем его те
оретической деятельнос~и по опубликован
ным статьям: для публикации он отбирал 
лишь незначительную часть своих работ. 
Вот nочему нет ни одной не выдающейся 
теоретической работы зрелого Ферми. Ре
зультаты неопубликованных работ, однако, 
Ферми записывал в краткой форме и со
хранил в многочисленных тетрадках, со

ставлявших, как он сам сказал, его искус

ственную память. 
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В науке Ферми был «человеком здравого 
смысла». Несмотря на ориl"инальность и ин
туитивное чутье нового, он считал, что в 

науке новые законы надо nринимать толь

ко в том случае, когда нет ·иного выхода. 

Ему очень не нравилось стремление неко
торых физиков найти <<сверхновое», не ис

черпав всех возможностей в рамках уже 

существующих принципов и законов. 

В опубликованных работах Ферми обна
руживается почти педантичное внимание к 

точности выражений, в них не встретишь 
излишне категорических утверждений. Фер
ми нетерпимо относился к часто встречаю

щейся тенденции экспериментаторов перео
ценнвать точность своих измерений. 

Ферми глубоко nрезирал научный аван
тюризм, субъ·ективизм в науке, тенденцию 
некоторых экспериментаторов получать 

именно те результаты, которые априори им 

хочется найти. Он считал совершенно ан

тинаучной и вредной для развития физики 

поспешность в опубликовании научных ра
бот, вызванную желанием завоевать приори
тет и встречающуюся в некоторых лабора
ториях атмосферу «охоты за открытиями>>. 

Я помню такой случай 30-х годов. В одной 
статье, по мнению Ферми, совсем неубе
дительной (вследствие нечеткости постанов
ки оnыта и недоброкачественности самих 
измерений), группа иностранных физиков 
опубликовала сообщение об обнаруженин 
дифракции медленных нейтронов. Не

сколько nозже в печати появилось описа

ние безупречных экспериментов .другой за
рубежной груп nы по этому вопросу. Фер
ми был возмущен тем, что пр11оритет в 
какой-то мере б у дет-принадлежать первой 
группе, которая его не заслуживает. «И са

мое печальное,- сказал он,- то, что про

тив этой системы Нlичего нельзя предпри
нять». 

Более того, по мнен11ю Ферми, совер
шенно недостойной является nривычка не
которых ученых при опубл1о1ковании своих 
экспериментальных работ «между прочим» 
приводить не-надежные данные (с надеж

дой завоевать nриор11rет) и не сч11rать для 
себя позорным, если кто-либо оnровергнет 
эти данные, нетрудно представить, как 

Ферми переживал следующий случай._ 

В опытах, выполненных в Риме в 1934-
1935 годах, бомбардировка урана нейтрона
ми вызвала образование ряда радиоактив
ных элементов, среди которых, по мнен11ю 

Ферм11, был и элемент с атомным номером 
93. Как стало ясно впоследствии, эти эле
менты в действительности оказались про
дуктами деления, и , хотя при бомбарди
ровке урана образуются трансурановые 
элементы, сообщение Ферми об элементе 
93 было неверно- единственная ошибка в 
течение долгой и блестящей исследователь
ской деятельности. Это, надо отметить, не 
затормозило развития исследований, кото
рые nривели к открытию деления. Однако 
Ферми очень пережив ал опубликование 
работы по элементу 93, точнее, шумное об
народование против его воли результатов 

этой работы в газетах. 
Когда я приехал в Рим в 1931 году, Фер

ми часто утверждал (полусерьезно), что 



фмзика идет к концу (как и география) в 
том смысле, что скоро все будет ясно . 
Он думал, что будущее при.надлежит гене
тике . При этом он сам читал с большим 
J.1НТересом и рекомендовал сотрудникам 

КНИГУ «Наука О ЖIИЗIНИ», 

Как ни странно, идеи о беспе'рспектив 
ности физики были у Ферми •В 1931 -
1932 годах, накануне невиданного скачка 
современной фмзики, которому он сам зна

чительно способствовал. 
Говоря о величии Ферми, нам хочется 

представить, что было бы, если бы не смер
тельная болезнь , заставшая его едва ли не 
на полпути. 

Труд•но сказать, сколы<о сумел бы Ферми 
еще сделать в наук·е, есл·и бы он прожил 
еще 15-20 лет. Когда в 1946 году Ферми 
оценивал, что им уже было сделано и что 
остается сделать, он сказал Сегре : «Одна 
треть». Судя по тому, как фактически раз
вивалась после смерти Ферми физика эле
ментарных частиц и астрофизика, на кото

рых были главным образом сосредоточены 
его интересы а nоследний период ж1-1зни, 

позволительно считать, что он мог бы вне
сти еще огромный вклад в науку. И как 
учитель он еще многое мог бы сделать! 

Как рассказывает Сегре, Ферми собирал
ся на склоне ле•т написать книгу, посвя

щенную тем трудным вопросам физики, о 

которых слишком часто говорят «как хоро

шо известно» илм «как нетрудно показать», 

и даже начал собирать вопросы, лмшь кажу-

щиеся элементарными. К сожалению, и для 
этого у него не оставал-ось вре.мени. 

Одна из величайших заслуг Ферми -
создание в 20-30-е годы при содействии 
Орсо Марио Корбине итальянской школы 
современной физики. МногJ.1е из ученJ.1ков 
ФермJ.1, тat<J.1e, как РазеттJ.1, Амальди, Сегре, 
Вик, Рака, Фано, Ферретти, БернардинJ.1, 
Коккони, Конверси, ПиччJ.1ОНJ.1 и дpyrJ.1e, ста

ли широко известными физJ.1камJ.1. О неиз
гладJ.1мом следе, оставленном Ферми 
в научной ЖJ.1ЗНJ.1 ИталиJ.1, можно судить 
по тому, что и сейчас там успешно рабо
тает многоч.исленная группа до·вольно из

вестных физиков, продолжающJ.1х традиции 

Ферми. 
Во время второй мJ.1ровой войны Ферми 

вынужден был оставить преподавательскую 
деятельность, но в последние годы жизни 

вернулся к старому обычаю римского пери 
ода- к специальным занят.иям с моло

дежью. Сегодня его учениками считают се

бя Андерсон, Вольфенштейн, Гараин, Гелл
Манн, Гольбергер, Ли, Маршал, Орир, Ро
зенфельд, Штейнбергер, Уаттанберг, Чем
берлен, Чу, Янr и многие-мноrJ.1е дpyrJ.1e. 
Для большинства образованных людей 

имя Ферми связано с шагом в новый, ат.:>м
ный век. Для физи.ков всего мира имя Эн
рико Ферми стало символ-ом цельности и 

универсальностJ.1 физик·и . Творчество Ферми 
напоминает, чт·о фJ.1зика ед1-1.на м сегодня, 

хотя физи.к.и как инд1-1видуумы все более и 
более становятся узкими спещ-1алистами. 

ЗАДАЧНИК КОНСТРУКТОРА 
точки А ло траеiпории, ло
К3 ЗаJ-Iной на рис. 3. 

ЗАДАЧА .N2 t 

Кассеты 1 ( рис. 1) перио
двческв пер ем ещаются с по

мощью конвей ера 2. При 
J<аждой его остано вr<е на 
ю1 ссету укладывается ряд 

заr·отовок 3, постуnающих 
с на nравляющей 4. Расстоя
н и е м ежду р ядами загото

ВОI< х. После того, как уло
жен последний ряд загото
вок, конвейер подает сле
дующую кассету в исходное 

3 4 

r a r ~ r a r a r m 
C=:J ~ L_:-~ ,- 1 ° 

1 

s 

6 -·-+· 
рис. 1. 

nоложение. Это перемеще
ние нз расстояние 2х nроис
ходит за то же время , что и 

на расстояние х . С.конструи -
• • 

руите механическое устрои-

ство между ведомым ва

лом 5 и напрерывно враща 
ЮЩIIМСЯ ведущим валом 6, 

которое обеспечивало бы та 
кой никл р аботы r<о1rв ейера . 

Инженеры С. ХАРЛАМОВ . 
В. МАСЛОВ . 

Л е н и н гр а д. 

ЗАДАЧА .N'!! 2 

Бункер 1 загружен дета
лями 2. Рядом с н им стоит 
n yJibT управления 3, и а t<ото 
ром размещены две кноп

к н 4 и 5 (рис . 2) . Предло
жнте простейшую J<онструк
цию, котора я при попере

менном нажатии кноnок 4 и 
5 обеспечивала бы 11 0дачу 
деталей 2 из 11юrшей откры 
той частн бункера 1 соот
ветственно в стороны А и 
Б. Причем n случае повтор
ного нажатия на од11 у и ту 

же кнопку nодача деталей 

не должна происходит ь. 

Инженер В. ЕФИМОВ. 
r . М о с к в а . 

ЗАДАЧА .N'!! 3 

Разработайте J<О II струк-
цню устройства, в котором 
вращение вала 1 исПОJJ ЬЗО
n ;J лось бы для nеремещения 

Техник В. МОКРОУСОВА. 

с n е Р д Jl о в с к. 

~ 1 
г===9 

' 1 i-'- - --i 
1 1 

1- r=-~~ 
• 1 

2- c=J 

А .,.. 

D 
-.i.Б 

о q 
'ч s 

рис. 2. 

1 

Рис. З. 
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